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введение

Мои ближайшие предки по линии мамы
-  Паутовы и Гогулины -  

родом с берегов Удимы и Вычегды, 
из бывших Устюжского и Солъвычегодского уездов, 

а по линии папы -  Зуевы и Кузнецовы -  
с берегов Тиксны и Вопры, 

из бывшего Тотемского уезда.
А. К.

«Народный именослов Русского Севера» (НИРС) представляет собой исторический и 
этимологический словарь, где собраны обиходные {языческие, некалендарные, неканонические, 
нецерковные, традиционные, «вторые», дохристианские) личные собственные имена (прозвища, 
назвища) и образованные от них отчества (отечества, семейные прозвания-прозвища-именования) у 
русских людей, живших в XV -  XVII веках в северных уездах и городах Московского царства. Также 
в НИРС включены связанные с антропонимами по происхождению названия деревень (ойконимы) на 
Русском Севере.

Охватно в НИРС вошли земли бывших Устюженекого, Белозерского, Вологодского, 
Тотемского, Устюжского, Двинского, Яренского, Сольвычегодского (Усольского), Важского, 
Каргопольского, Мезенского и Кольского уездов, а также Устьянских волостей и Чарондской округи. 
Отдельные примеры народных имён (прозвищ), отчеств и ойконимов взяты из Кеврольского и 
Пустозерского уездов. Официальное приказное делопроизводство в указанные времена эти земли 
именовало «Поморскими уездами или городами». В народе же Поморьем называли только самое 
побережье Белого моря, где проживали рыболовы и зверобои поморы {поморцы), а на более южные 
территории этот топоним народной традицией никогда не распространялся. И в старину поморов 
отличали от жителей других таёжных мест: «А приезжают деи в ваши волости и поморцы, и 
каргопольцы, и двиняне со всякими товары...(1591)» [СНЖС: 463]. Поэтому, в настоящее время 
более удобным и верным, а также этнически, исторически и географически обоснованным названием 
для территории Вологодской и Архангельской областей является топоним Русский Север (PC).

Источниками словаря послужили научные публикации дозорных, писцовых, переписных, 
таможенных, вотчинных похозяйственных, приходно-расходных, межевых и др. книг, а также 
памятников деловой письменности в виде различных грамот, росписей, дел, приговоров, списков, 
записей и проч. Неопубликованные документы из архивов в НИРС использованы в значительно 
меньшей степени.

Период XV -  XVII веков характеризуется определёнными ономастическими процессами в 
старорусском языке. Народные имена (прозвища) постепенно утрачивают свой вес и свою прежнюю 
роль под напором церковных {календарных, канонических, крестильных, православных, 
агиографических) имён. Власть, государство, всё больше срастаются с церковью; бюрократизация 
жизни простого народа стремительно нарастает. Свободное народное именотворчество шаг за шагом 
уходит в тень, в прошлое... Это хорошо видно, если сравнивать актовые памятники деловой 
письменности, скажем, середины шестнадцатого столетия и конца семнадцатого. Народные имена 
(прозвища) к последнему сроку в текстах постепенно исчезают, а документы всё больше и больше 
пестрят церковными онимами из православных святцев и их просторечными производными. Так как 
репертуар популярных в народе христианских имён был ограничен, то многие люди получали 
одинаковые имена и отчества. Для идентификации личности постепенно стали использоваться не 
только одно-двухкомпонентные, как в старину, но и трёх-четырёхкомпонентные антропонимы. 
Исследовательница русской антропонимии С.Н. Пахомова в связи с этим пишет: «Сокращение 
употребления дохристианских имён совпадает по времени с резким скачком удельного веса 
многокомпонентных именований» [IPА: 11].

В НИРС предпринята попытка собрать вместе народные имена (прозвища) и отчества (будущие 
фамилии), характерные для завершающего периода русской самобытности.

Термины личное имя и прозвище {назвище) в XV -  XVII веках употреблялись во многом на 
равных правах, были по смыслу близки друг другу. Часто очень трудно различить, какое личное 
собственное имя или прозвище давалось человеку в младенчестве, а какое имя (прозвище) он получал
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в течении последующей жизни (см., например, ПИСКУН). Кроме того, один человек в старину мог 
носить сразу несколько народных имён (прозвищ), которые в разные периоды жизни употреблялись 
на разных уровнях и на разных правах. Наконец, имена (прозвища) у человека могли меняться с 
течением времени. Предлагалось выделить всего две категории личных имён: внутрисемейные и 
прозвищные [ЧИВ: 22], однако, и такое деление выглядит довольно условно. В своё время ещё Н.М. 
Тупиков задался вопросом «Как различать личные имена и прозвища?» Проанализировав 
многочисленные случаи употребления тех и других, он пришёл к выводу, что «какие имена и когда 
переходили в прозвище, решить невозможно» [ДЛСИ: 16]. Всё это заставляет нас придерживаться в 
словаре обобщающего термина народные имена (прозвища) для всей категории личных собственных 
обиходных русских антропонимов. Как отмечают исследователи, «число их практически могло быть 
безграничным» [РФ: 13], поэтому НИРС никак не претендует на полноту охвата. Количество 
народных имён (прозвищ) в данном словаре связано лишь с объёмом просмотренных публикаций 
памятников деловой письменности (перечень их указан в «Источниках» в конце книги).

Современные термины некалендарные, неканонические, нецерковные по отношению к русским 
народным именам (прозвищам) выглядят явно вторично и неадекватно. Именно православные имена 
из церковных святцев были навязаны русскому народу вопреки его воле, люди по принуждению 
были вынуждены покориться силе государственной власти и церкви. Если бы не это обстоятельство, 
вполне возможно, что русские люди до сих пор бы носили народные имена (прозвища), как это 
делают некоторые западнославянские народы (сербы, хорваты, черногорцы), у которых эта традиция 
полностью не угасла (хотя и «примирилась» во многом с церковью). В идеале каждый человек 
должен носить своё особое личное собственное имя, поэтому старый русский народный именослов 
был качественно лучше, чем пришедшая ему на смену православная система номинации. Имена из 
святцев были ограничены в количестве, строго регламентированы и не имели ясного значения; кроме 
того, значительная их часть по причине совершенно дикого звучания для уха русского человека 
(Ексакустодиан, Панкосмий, Симплиций, Сцембаит, Хусдазат и проч.) употреблялась лишь в 
немногих случаях.

В России уже выходили ономастиконы обиходных имён М. Морошкина (1867) [СИ], А. 
Соколова (1891) [РИП], Н. Харузина (1893) [ВДР], Н.М. Тупикова (1903) [ДЛСИ], С.Б. Веселовского 
(1974) [Он.] и др. Территориально они обнимали все древнерусские княжества и земли Московского 
государства. У А. Соколова и Н. Харузина представлены лишь списки имён, без дат, 
местоположения, а в [РИП] и без указания источников, что, конечно, снижает ценность этих работ. В 
словаре Н.М. Тупикова нет попыток этимологий имён, в то время, как у С.Б. Веселовского 
отдельные, несистемные толкования имеются. Хорошим примером регионального именослова 
народных антропонимов стал «Уральский исторический ономастикон», составленный А.Г. Мосиным 
(2001) [УИО] за период с XV до первой половины XVIII веков. Этимологии имён в нём не 
предусмотрены. В 2010 году вышел в свет «Словарь некалендарных личных имён, прозвищ и 
фамильных прозваний Северо-Западной Руси XV -  XVII вв.» И.А. Кюршуновой [СЗР], 
охватывающий в основном территорию современной республики Карелия. Этот ономастикон по 
своей структуре ближе НИРС, в нём даются этимологии в большинстве словарных статей. Из 
близких по структуре публикаций можно отметить также словари вологодских, пермских и 
уральских фамилий Ю.И. Чайкиной, Е.Н. Поляковой и А.Г. Мосина [ВФ; ПСПФ; МСУФ]. Фамилии 
(отчества или семейные прозвания) из города Вологда XVII -  XVIII веков, рассмотренные в книге 
Ю.И. Чайкиной, включены и в настоящий словарь. Примеры народных имён (прозвищ), отчеств с 
территории РС выбраны также из ономастиконов Н.М. Тупикова, С.Б. Веселовского и А.Г. Мосина, 
после чего с соответствующими ссылками включены в НИРС уже с нашими авторскими 
этимологиями. Из [УИО] отобраны народные имена (прозвища) людей, которые родились и жили на 
РС, но потом ушли на Урал.

Народные имена (прозвища) и отчества в словаре расположены в алфавитном порядке. В 
случае каких-то фонетических разночтений даются соответствующие отсылки (например: 
Словенинов, см. выше -  Славенинов; Аленев, см. ниже -  Олень).

Словарная статья в НИРС имеет определённую структуру. Если в вокабуле находится народное 
имя (прозвище), то оно выделено прописными буквами и полужирным шрифтом (например: 
ЗАСЛОН, НАСАДКА). Ударения и буква Ё в заголовочных словах не проставлены, так как 
использованные при составлении НИРС источники XV -  XVII веков не позволяют этого сделать. 
Затем следуют примеры народных имён (прозвищ) из письменных источников, выделенные курсивом 
в кавычках (например: «Сенка Павлов сын Третьяк»). Цитата, заключённая в кавычки, даётся в 
точном соответствии с публикацией в источнике или в архивном документе, в связи с чем в разных
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примерах возможны фонетические и стилистические разночтения в одних и тех же русских словах. 
Кроме того, народные имена (прозвища) в цитатах зафиксированы в разных падежах, но в вокабуле 
везде восстанавливается именительный падеж.

Если антропоним в просмотренных нами источниках встречался редко, то количество примеров 
в словарной статье ограничено числами 1), 2), 3), 4) и т.д.; если же народное имя (прозвище) было 
широко распространено, то количество примеров фиксируется числами не более 10). Иногда вслед за 
последним примером стоит многоточие [...], означающее, что такое народное имя (прозвище) 
встречалось в XV -  XVII веках на РС очень часто. Примеры для последней группы народных имён 
(прозвищ) подбирались из разных источников, а самое главное -  из разных уездов и городов. Таким 
образом, по их подбору можно судить о распространении того или иного онима в пределах РС. 
Конечно, исходя из наличия опубликованных источников в НИРС наблюдается неравномерность 
охвата территорий. Так антропонимы городов Устюжны, Белозерска, Каргополя, Вологды, Тотьмы, 
Великого Устюга, Холмогор и Архангельска представлены достаточно широко. В то же время 
русская ономастика XV -  XVII веков из деревень по некоторым уездам РС отражена несколько уже 
из-за недостаточного количества источников, преданных гласности до настоящего времени.

С помощью сокращений [Делов. прозв.] и [Прозв. от назв.] в словарных статьях НИРС 
выделяются две крупные группы народных имён (прозвищ) -  деловые, то есть связанные с 
профессиями и ремёслами жителей городов и деревень (например: КОРЗНИК, ПОРШЕННИК), а 
также производные от географических названий городов, деревень, рек, озёр и проч., или 
катойконимы (например: ТОТЬМЯНИН, ШУЯНИН). «Отечественные, или родину значащие, 
имена» -  так называл последнюю группу онимов М.В. Ломоносов в § 231 своей «Российской 
грамматики». В ряде случаев и у деловых прозвищ, и у катойконимов бывает трудно определить, что 
это: уже народное имя или ещё просто дифференцирующая человека лексема? В словаре эта 
проблема не ставилась. Приводятся все выявленные в памятниках письменности деловые прозвища и 
прозвища от названий. Тот факт, что в дальнейшем от них возникали отчества, а также названия 
деревень, свидетельствует о том, что эти две группы народных имён (прозвищ), хотя и стояли 
несколько особняком, тем не менее находились в русле единого русского именотворчества XV -  XVII 
веков.

Есть сложности и в разделении народных имён (прозвищ) и отчеств (семейных прозваний). 
Особенно это проявляется в тех случаях, когда онимы представлены в форме прилагательных 
(ТЕПЛЫЙ, МЕРЗЛЫЙ и др.), либо как составные (ВОЛЧЬИ ПЯЛА, ОЛЬХОВЫЕ ЛОЖКИ и др.) 
В НИРС такие онимы даются в вокабуле как народные имена (прозвища), хотя в каких-то случаях 
они могли быть и семейными прозваниями для группы лиц, передающимися из поколения в 
поколение.

Несколько оригинальных по происхождению и значению народных имён (прозвищ) 
представлены в восстановленной (реконструированной) форме из зафиксированных в памятниках 
письменности отчеств. Эти антропонимы перед заголовочным словом отмечены полужирным 
значком астериск [*] (например: *ВОРОНЬИ ГЛАЗА).

Известно, что в русском антропонимиконе выделяется также группа народных имён (прозвищ), 
связанных с охранной функцией имени. Обычно к ним относят онимы типа Дурак, Волк, Некрас, 
Нелюб и др. Однако, бывает сложно провести эту грань между охранной функцией и обычным 
значением, отражающим личные качества и особенности человека (скрытая или вторичная 
семантика). В НИРС подобные охранные народные имена (прозвища) никак не выделялись и 
внимание на их охранной функции не акцентировалось. Объективно существует и группа 
внутрисемейных народных имён (прозвищ), которые давались ребёнку в самом раннем детстве. К 
ним относятся, например, Первушка, Третьяк, Девятый, Томило, Баженко, Ждан, Поздейка и др. В 
НИРС даются лишь значения этих русских антропонимов, из которых уже следует и их 
внутрисемейное происхождение.

Многие народные имена (прозвища) связаны с наименованиями одежды, обуви, продуктов 
питания и кушаний простого народа, либо с наименованиями деревьев, трав, птиц, зверей, а также с 
особенностями погоды и временами года. В большинстве своём такие русские антропонимы тоже 
несут в себе скрытую личностную семантику, но она выявлена далеко не для всех онимов подобного 
типа. Поэтому в НИРС вторичные значения для этих типов народных имён (прозвищ) даются лишь в 
случаях их фиксации в лексикографических источниках. В некоторых словарных статьях после 
значка [=] даётся авторская (без указания источника) или иная (с указанием источника) 
интерпретация значения имени (прозвища). Они основаны лишь на предположениях, позволяющих
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провести какие-то параллели между антропонимом, диалектной лексикой и чертами характера, 
внешним видом и прочими признаками людей.

Следом за отбивками [//] в словарных статьях даются ссылки на вид использованного 
памятника письменности (например: // Писц. кн., // Купч. гр. и проч.), а также ссылки на источник 
публикации. Почти все источники в тексте словаря представлены как аббревиатуры (например: 
[ТКМГ], [СРНГ]) -  для упрощения пользования именословом и для того, чтобы не перегружать текст 
словарной статьи фамилиями авторов публикаций. Если источник издан в виде нескольких томов или 
выпусков, то нумерация последних даётся через дефис (например: [МИЕС-1], [ЗСРС-2]). Для 
нумерации томов языковых словарей дефис не применялся (например: [Д 1], [СВГ 12]). Обязательно 
указываются год (или век) упоминания народных имён (прозвищ), отчеств и названий деревень в 
памятниках письменности. Если вид памятника письменности неизвестен, то даётся лишь указание 
на дату упоминания [Д.у.] онима (год или век).

После значка [•] даётся этимология антропонима, в качестве чего приводятся близкие лексемы 
из научно апробированных словарей древнерусского и старорусского языков и русских диалектных 
словарей, а также из специальной литературы по ономастике (словари фамилий, личных имён и др.) 
В НИРС зафиксировано большинство из выявленных к настоящему моменту толкований народных 
имён (прозвищ). «Качественная» оценка этимологий в НИРС не давалась. В спорных случаях -  
народное или церковное имя? -  (например: ПОРОША, ср. пороша -  «первый пушистый снег»; 
распорошиться -  «рассориться, разругаться» или как народный вариант муж. церк. имён Парфен, 
Порфирий) приводятся все возможные толкования.

Кроме исконно русских народных имён (прозвищ) в НИРС включены заимствованные в 
русский именослов татарские (шире -  тюркские, что отдельно в НИРС не оговаривается) по 
происхождению антропонимы. Мода на татарские имена возникла на Руси со времен ордынского ига, 
поэтому за много веков они стали органичной частью русского ономастикона, участвовали в 
образовании отчеств и ойконимов. Подлинное значение татарских имён было утрачено, или же они 
уже заимствовались «без значении», а просто как «красивые» или «модные» антропонимы. Роднит 
русские и татарские народные имена (прозвища) и то обстоятельство, что в старину у тюркских 
народов именотворчество также происходило стихийно, а влияние власти и религии (чаще -  ислама) 
на этот процесс было ещё не так сильно. Отчества и ойконимы с зырянскими именами (прозвищами) 
в основе из деревень Яренского уезда, где русские жили чересполосно с финно-угорским народом 
зыряне, в НИРС не включены (Габов, Жебов, Седрочев и др.). Также остались помимо страниц НИРС 
имена лопарей Кольского уезда. В НИРС имеются лишь единичные примеры народных имён 
(прозвищ), основы которых заимствованы в прибалтийско-финских языках (например: ЛИНДА, 
РУХТА). Не исключено, что носителями каких-то из них были карелы, вепсы или лопари (возможно, 
уже обрусевшие) из Каргопольского, Двинского и Кольского уездов. Отчества с прибалтийско- 
финскими и саамскими основами (Кавгуев, Лайбуев, Соркуев, Пилдеев и др.) в НИРС не включены.

После обозначения [>Отч.] в словарных статьях следуют обнаруженные в памятниках 
письменности производные отчества от народного имени (прозвища) в вокабуле. Такие отчества в 
НИРС ограничены двумя примерами из разных городов или уездов РС. При подборе составитель 
старался придерживаться территориального принципа, то есть, давались по преимуществу примеры 
народных имён (прозвищ) и отчеств из одного города или из одного уезда. В целях сокращения 
объёма словаря указания на названия деревень и волостей в уездах для отчеств не приводились. 
Желающие узнать более точную географическую привязку севернорусских отчеств могут обратиться 
к источникам, указанным в ссылках. В первую очередь, конечно же, отмечались реальные 
родственные связи (дед -  отец -  сын). Отчества в НИРС выделены полужирным шрифтом и 
строчными буквами (например: Овцын; Шарухин). В ряде случаев в качестве примеров приведены 
отчества из источников первой четверти XVIII века; кроме полужирного шрифта они выделены также 
курсивом (например: Гвоздарев). Примеры эти вводились в словарь в последнюю очередь, только в 
тех случаях, если в источниках XV -  XVII веков аналогичные отчества были не обнаружены.

За значком октоторп (решётка) [#] следуют примеры названий деревень (сёл, починков, 
погостов и др.; в единичных случаях -  названия волостей), основы которых связаны по 
происхождению либо с народным именем (прозвищем) в вокабуле, либо с отчеством из данной 
словарной статьи. Территориальный принцип был главным и в выборе ойконимов. Количество 
названий деревень после [#] ограничено двумя примерами -  обязательно из разных уездов и с 
разными формантами (например: Торопово; Тороповская). Ряд ойконимов взят из источников первой 
половины XVIII века; такие названия деревень вставлялись в словарные статьи лишь в крайних 
случаях, если в более ранних памятниках деловой письменности ничего похожего было не
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обнаружено. Этот ход, как и в отношении отчеств (см. выше), оправдан, ибо для того, чтобы 
сложилась вся цепочка -  народное имя (прозвище) > отчество > ойконим -  требовалось время в 
продолжение двух-трёх поколений людей.

Названия пустошей в НИРС не включены.
Второй тип словарных статей -  когда в вокабуле находится отчество, выделенное полужирным 

шрифтом и строчными буквами. Вслед за ним идут ссылка на источник, территориальная привязка и 
дата упоминания (например: Коробанов [ТКМГ-3: 650], Устюж. уезд (1676)). В привязке даётся 
указание только на уезд (без волостей и деревень) или город (посад, погост), где было отмечено 
отчество. После обозначения [< Прозв.] даётся восстановленное [*] народное имя (прозвище), 
положенное в основу отчества. Следом идёт его толкование и по возможности -  примеры названий 
деревень, связанных с антропонимом по корневому происхождению. В некоторых случаях в вокабулу 
помещены несколько отчеств -  это либо разные фонетические варианты одного и того же отчества, 
либо отчества, в основах которых заложены близкие по значению народные имена (прозвища).

В примерах отчеств и названий деревень возможны фонетические и деривативные варианты: 
например, БОВЫКА, но отч. Бобыкин; или, СИЗИК, но дер. Сизовская. Эти варианты приведены 
только в тех случаях, когда в просмотренных источниках не были обнаружены прямые производные 
от народных имён (прозвищ) или отчеств (для ойконимов). Кроме того, в примерах названий 
деревень давались и те, что возникли непосредственно от народного имени (прозвища), так и те, что 
возникли от отчества: СЕРЕБРЕННИК, Серебреников -  дер. Серебрениково; Серебрениковская.

Варианты одного онима, географическая привязка и происхождение которых едины, в НИРС 
отделяются друг от друга запятой [,] (например: Насраков, Насроков), а схожие, но территориально 
или семантически различные онимы отделяются точкой с запятой [;] (например: Хахилев; Хахлин 
или Конев Починок; Конево). Точка с запятой также разделяет различные подходы к толкованию 
народного имени (прозвища) в разделе после значка [•].

В основном в качестве примеров в НИРС включены народные имена (прозвища) и отчества 
деревенских жителей (земледельцев) и посадских людей (ремесленников, торговцев). По 
возможности указывается наиболее полная и точная географическая привязка для жителей деревень: 
в какой волости и уезде они находятся. Если же источники не дают таких возможностей, то 
географическая привязка ограничивается лишь ссылкой на уезд или волость. Онимы, характерные 
для влиятельных слоёв русского общества (воеводы, бояре, дворяне, землевладельцы-помещики, 
служилые люди и др.) в НИРС не включены, так как чаще всего на черносошном по преимуществу 
РС они не были коренными жителями. Есть в словаре примеры онимов детей боярских, но и то, лишь 
в тех случаях, если последние постоянно проживали в городах и уездах РС. В НИРС отсутствуют 
имена и отчества, каким-либо образом связанные по происхождению с православной (христианской) 
церковью (например: ИКОННИК, Попов и проч.). Однако, довольно любопытна категория 
народных имён (прозвищ) монастырских старцев. С религией эти имена никак не связаны, поэтому 
включены в словник НИРС. Особо можно отметить по большому количеству подобных имён 
насельников Кирилло-Белозерского, Соловецкого и Устюгского Михайло-Архангельского 
монастырей.

Не включались в НИРС также следующие группы народных имён (прозвищ): а) женские с 
суффиксом -иха, производные от мужских антропонимов; б) имена иностранцев и приезжих 
(проезжих) иногородцев из-за пределов РС; в) имена (прозвища) с финалями -ский, -ой/-ый, 
производные от топонимов (например: Черевковский, Ватоловский, Вологодский и т.п.). Нужно 
отметить, что именно эти три группы относятся к числу самых редких среди антропонимов РС XV -  
XVII веков, поэтому их исключение не могло качественно отразится на составе словаря. Фамилии с 
окончанием -ский получили широкое распространение на РС чуть позднее, на рубеже семнадцатого- 
восемнадцатого столетий. В охваченный же словарём период первенство было за посессивными 
окончаниями для отчеств -ов, -ин, -их/-ых. Последние форманты чаще всего встречаются в 
источниках второй половины XVII века в Устюжском уезде. Зачастую здесь можно наблюдать 
варьирование Волков/Волковых, Путилин/Путилиных, Клепиковский/Клепиковских.

Количество женских народных имён (прозвищ) в НИРС не идёт ни в какое сравнение с 
количеством мужских. Подобная ситуация отмечена и в других ономастиконах. Например, в 
«Словаре древнерусских личных собственных имён» Н.М. Тупикова мужских антропонимов 5300, а 
женских всего 50, в работе С.Б. Веселовского из примерно 7000 народных имён (прозвищ) не более 
двух десятков приходятся на женские. Подобная диспропорция имеет своё объяснение. Дело в том, 
что женщины в XV -  XVII веках слабо участвовали в хозяйственной жизни, поэтому в памятниках
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деловой письменности (самые массовые -  писцовые, переписные, таможенные книги) их имена 
отложились мало.

Часто в одной словарной статье народные имена (прозвища), отчества и названия деревень 
имеют различные временные и географические привязки. Например, народное имя (прозвище) 
ПОТЫЛИЦА -  Устюжский уезд, отчество Потылицын -  Двинской уезд, деревня Потылицынская
-  Яренский уезд. Подобные соотношения тем не менее очень важны, ибо свидетельствуют об 
общности ономастического процесса в исследуемый период на всей территории РС. Конечно же, если 
в одной словарной статье отслежена вся «территориально-родственная» цепочка: народное имя 
(прозвище) > отчество > название деревни, а её части были найдены в различных памятниках 
письменности, то эти примеры наглядно иллюстрируют возникновение русских имён и названий, их 
тесную взаимосвязь друг с другом. Например: народное имя (прозвище) БОЯРИН (память 1589, 
Двинской уезд) -  отчество Бояринов (сотная грамота 1593, Двинской уезд) -  деревня Бояриновская 
(сотная грамота 1578, Двинской уезд). Или другой ряд: народное имя (прозвище) КАРЗА (купчая 
грамота 1550, Двинской уезд) -  отчество Карзин (грамота 1584, Двинской уезд) -  деревня 
Карзинская (сотная грамота 1587, Двинской уезд).

Названия таких городов, как Белозерск, Сольвычегодск, Тотьма, Яренск, Холмогоры, 
Архангельск даются в НИРС в современной форме для упрощения пользования словарём. Напомним 
лишь, что в XV -  XVII веках бытовали такие варианты топонимов, как Белоозеро, Усольск~Соль 
Вычегодская, Соль Тотемская~Усолье Тотемское, Яренский Городок~Еренск,
Колмогоры~Холмогорские Посады, Архангельский Город~Посад. Названия
Усольский~Сольвычегодский уезд даются на равных правах, в зависимости от фиксации того или 
иного топонима в источниках.

Севернорусское «оканье» сохранено в естественном виде в цитатах и примерах из памятников 
письменности; однако в вокабулах народные имена (прозвища) даны в соответствии с орфографией 
современного русского языка (например: РАСПУТА ~ «Роспута»). По такому же принципу 
заменялись гласные «ю» > «у», «и» > «е», «ы» > «и» (например: ЧУДИН ~ «Чюдин», ШЕВЕЛЬ ~ 
«Шевиль», СКРИП ~ «Скрып»). В спорных случаях или же при отсутствии современного 
соответствия диалектной лексеме XV -  XVII веков звуки «о», «ю», «и», «ы» сохранены и в цитатах, и 
в вокабулах. На отчества в вокабулах и на примеры названий деревень эти правила в НИРС не 
распространяются.

Окончание -ой из памятников письменности в вокабулах имён (прозвищ) и в названиях 
деревень (починков) в большинстве случаев (кроме наиболее характерных) заменялось на -ий/-ый 
(например: «Беззубой» > БЕЗЗУБЫЙ). Окончание -ов в ряде отчеств заменялось на -ев (например: 
«Белослудцов» > Белослудцев).

Варианты народных имён (прозвищ) с уменьшительными суффиксами -ка/-ко разведены с 
исходными формами антропонимов по разным словарным статьям (например: БАЖЕН,
БАЖЕНКО), но толкования даются только в одной из них, с соответствующей отсылкой к другой. В 
одной вокабуле могут быть сведены варианты с финалями -а/-о и -ь/-я, а также некоторые другие 
(например: СУЕТкА, -О или ШЕВЫРЬ, -Я).

Хронологический порядок в расположении примеров народных имён (прозвищ), отчеств и 
названий деревень в словарных статьях НИРС не соблюдается.

Таким образом, НИРС представляет собой комплексный ономастикон, в котором одновременно 
рассматривается происхождение народных имён (прозвищ), отчеств и названий деревень. Все эти 
типы русских онимов имеют общие истоки и тесно взаимосвязны друг с другом. В НИРС имеются 
сотни примеров, когда от народного имени (прозвища) образуются и отчество, и название деревни 
(источником последнего также могло быть отчество). Кроме того, именно в XVI -  XVII веках 
началось формирование семейных именований русских людей, которые в следующем столетии, в 
петровские времена, вместо понятий отчество~отчество или семейное прозвище-прозвание попали 
под заимствованное определение фамилия. Если сравнить материалы НИРС четырёх-пяти вековой 
давности с современными фамилиями жителей РС (телефонные справочники, списки избирателей, 
«Книги памяти участников Великой Отечественной войны» и иные массовые источники ХХ -  XXI 
веков), мы обнаружим явную и широкую преемственность этого типа онимов. Правда, в одном из 
современных научно-популярных словарей русских фамилий без обиняков утверждается: «У 
государственных крестьян -  например, на севере -  фамилии были уже в XVIII веке. Встречаются 
даже единичные случаи крестьянских фамилий в XVII столетии» [ССРФ: 4]. Автор этого 
утверждения, видимо, не владеет материалом: в НИРС несколько тысяч соответствий отчеств XVI -  
XVII веков фамилиям жителей Вологодской и Архангельской областей двадцатого -  начала двадцать
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первого столетий! Не важно, как этот тип онимов в старину именовали государственные чиновники, 
важнее, что отчества XV -  XVII веков уже передавались по наследству, а значит, были настоящими 
семейными прозваниями (фамилиями).

НИРС в дальнейшем может послужить базой для различного рода обобщений. Например, 
анализируя распространение народных имён (прозвищ) и отчеств в пределах РС, нельзя пройти мимо 
прямых антропонимических связей между отдельными городами и уездами. Скорее всего, они 
отражают какие-то миграционные потоки русского населения в XV -  XVII веках. Вот примеры таких 
взаимосвязей:

1) Белозерск и Белозерский уезд ^  Каргополь и Каргопольский уезд;
2) Каргопольский уезд ^  Терской берег Белого моря (волости Варзуга и Кереть) в Двинском

уезде;
3) Двинской уезд ^  Кольский уезд;
4) Холмогоры и Двинской уезд ^  Пинега ^  Мезень ^  Пустозерск;
5) Устюженский уезд ^  Белозерский уезд;
6) Вологда и Вологодский уезд ^  Белозерский уезд;
7) Вологда ^  Тотьма;
8) Тотьма ^  Великий Устюг;
9) Великий Устюг и Устюжский уезд ^  Усольский уезд ^  Яренский уезд;
10) Сольвычегодск и Яренск ^  Пустозерск;
11) Устьянские волости ^  Великий Устюг и Тотьма;
12) Важский уезд ^  Двинской уезд.
И это лишь одна из возможных тем для будущих исследований...

* * *
В 2011 году вышла в свет первая часть данного словаря под названием «Исторический 

именослов Русского Севера XVI -  XVII веков» (Тотьма: Русское Устье). Она охватывала словарный 
материал на литеры А -  К. В дальнейшем планировалось издать ещё две части словаря: Л -  Р и С -  Я, 
но этим замыслам не суждено было сбыться из-за финансовых трудностей. За прошедшие после 
публикации первой части словаря годы объём его значительно вырос, поэтому настоящее издание 
книги в части А -  К отличается от выпуска 2011 года за счёт многочисленных дополнений. 
Оставшаяся часть словаря (Л -  Я) публикуется впервые.

Адрес электронной почты автора-составителя:
kuznetsovustpech@yandex. ru
Пишите мне, если появятся какие-то вопросы, исправления или дополнения по содержанию 

словаря. Для связи с автором-составителем можно также воспользоваться моей страницей в 
социальной сети ВКонтакте.
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ИМЕНА (ПРОЗВИЩА), ОТЧЕСТВА 
И НАЗВАНИЯ ДЕРЕВЕНЬ 

РУССКОГО СЕВЕРА 
XV -  XVII веков

А
Авнегин [МУВ: 163], Великий Устюг (1677). < Прозв. от назв. * Авнега -  «выходец с берегов р. 

Авнега (Авнюга), лев. пр. Северной Двины в Верхнетоемской вол. Важ. уезда, или с берегов р. 
Авнега (Авнежка), лев. пр. Шейбухты, из Авнежской вол. Вологод. уезда» [ПКРС: 37; ЗСРС-1: пр.62; 
СТРС-3: 56].

АЗАДЧЕНИН, см. ниже -  Озадченин.
АЗБУКА: «у Богдана Мартьянова сына Азбуки», Вологод. уезд. // Отпись 1610 [СВ: 40]. •  Ср. 

азбука -  «алфавит, буквица» или «учебник грамоты, букварь» [Д 1: 7; СРЯ 1: 24] = «грамотный чел., 
кто учит других чтению и письму».

А лАбЫ Ш : 1) «Федор Алабыш», Белозер. уезд. // Гр. 1490 [АСЭИ-2: 332]; 2) «Ивашко 
Олабыш», пог. Важгорта Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 325]. •  Ср. алабыш, алябья (см. ниже), 
олябыш (см. ниже) -  «маленький пирог с разной начинкой; оладья» или «удар, оплеуха» [СРНГ 1: 
229; СП: 534; ФРФ: 15]. >Отч. Алабышев, Олабышев [ВК: 189; У-4: 216], Вельский пог. (1677, 
1682), Устюжен. уезд (1628). #Дер. Малое Олябышево [АИЕС: 319], Вологод. уезд (1678). См. также 
ниже -  Алябьев.

АЛАЙ: «Алай Нелюбов», г. Белозерск. // Дело 1577 [ГБА: 349]. •  Ср. алай -  «прозв. большого 
полного мужика» [СРНГ 1: 229].

Алачугин [В-1: 342], Вологда (1616). < Прозв. * Алачуга, др.-рус. алачуга -  «палатка, хижина»; 
ср. алачуга -  «строение среди двора для приготовления пищи»; авачуга -  «суконная или вязанная из 
шерсти рукавица» [ВФ: 10; СРНГ 1: 232; СОАН 1: 15] = «нищий, бездомный чел.»

Аленев, см. ниже -  Олень.
Алашев [СГКЭ-1: стл.378], Двин. уезд (1602). < Прозв. *Алаш, ср. алаш -  «место среди чума, 

где разводится огонь»; алашить -  «шуметь, спорить толпою, горланить, тревожить других», 
алашный -  «беспокойный, шаловливый мальчик» [Д 1: 10; СРНГ 1: 232-233; Ф 1: 69].

АЛМАЗ: 1) «Алмаз Иванов», был на таможне гг. Великий Устюг и Тотьма. // Тамож. кн. 1634, 
1676 [ТКМГ-1: л.218; ТКМГ-3: л.100]; 2) «Алексей Михайлов сын Алмаз», г. Вологда. // Переписн. кн. 
1686 [ППК-1: 251]. •  Ср. алмаз -  «первый по блеску, твёрдости и ценности из дорогих камней»; 
Алмаз (не возьмут, не тронут) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 1: 11; ССРФ:
22]. >Отч. Алмазов [ЧО: л.295], Чаронд. окр. (1714). #Дер. Взвоз Алмазовский [АСЭИ-2: 144], 
Белозер. уезд (1473).

АЛМАЗНИК: «Васка Олмазник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 57]. •  Делов. прозв. 
Алмазник -  «шлифовальщик драгоценных камней» или «торгующий дорогими камнями» [СРЯ 1: 30;
Д 1: 11].

Алукин [ДЛСИ: 465 ~ Доп-1: 115], Сольвыч. уезд (1629). < Прозв. *Алука, ср. алок, алык -  
«шлея, надеваемая на шею оленя в упряжи»; алако -  «десна, нёбо» [СОАН: 1; СРНГ 1: 229] или как 
народный вариант муж. церк. имени Алексей.

Алябьев [ПКВ: 86], Вологда (1629). < Прозв. * Алябья, ср. олябка -  «птица, водяной воробей»; 
алябыш, олябыш -  «маленький каравай; блин» [ВФ: 10; СРНГ 1: 248]. См. также выше -  Алабыш.

АНДОЖАНИН: «Гришка Андожанин; Еся и Новик Андоженины», Кириллов мон. Белозер. 
уезда. // Прих.-расх. кн. 1581, 1618 [СПЛ 2: 51; ПРДК: 178]. •  Прозв. от назв. Андожанин, Андомец, 
Андушка (оба см. ниже) -  «выходец с берегов Анд-озера или с вытекающей из него р. Андога, лев. пр. 
Суды, в Белозер. уезде» [ТПБ: 109].

АНДОМЕЦ: «Аноска Андомец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1618 [ПРДК:
179]. •  См. выше -  Андожанин.

АНДУШ КА: «Кузма Андушка», Белозер. уезд. // Дан. гр. 1427 [АСЭИ-2: 22]. •  См. выше -  
Андожанин.

АНЗЕРА: «Тимофей Анзера», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1643 [АСВК: 39]. •  Прозв. от назв. 
Анзера = «выходец с острова Анзер (Анзерский) в составе группы Соловецких островов на Белом 
море».

10



Арапов [СВ: 124], Вологда (1654). < Прозв. *Арап, ср. арап -  «чернокожий чел. жарких стран; 
негр» или «грязный, перепачкавшийся; неряха» [Д 1: 21; Ф 1: 83; СРНГ 1: 268] = «смуглый, 
черноволосый» [ФРФ: 19]. #Дер. Орапиха [МИЕС-2: 79], Вологод. уезд (1589).

АРГУН: «Аргун Борисов», Двин. уезд. // Кн. промысла 1618 [АХУЕ-2: стл.252]. •  Ср. аргать -  
«рычать, ворчать», аргун -  «тот, кто кричит, ворчит» или «наёмный владимирский плотник» [Д 1: 21; 
СРНГ 1: 271; ФРФ: 20]; Аргун (род кочевых узбеков) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский 
язык [СРЛИ: 116]. >Отч. Аргунов [ЮТУУ: л.485; ВФ: 10], Устюж. уезд (1677), Вологда (1694). #Дер. 
Аргуново [МИЕС-2: 189], Белозер. уезд (1544).

АРБУЖЕВЕЦ: «Зинов Захаров Арбожевец», Белозер. уезд. // Правая гр. 1485-1505 [АС-1: 
стл.66]. •  Прозв. от назв. Арбужевец = «выходец из вол. Арбужевесь Белозер. уезда в нижнем 
течении р. Шексны» .

Арбузов [КСР: 136], Устюжна (1597). < Прозв. * Арбуз, ср. арбуз -  «растение и съедобный плод 
из семейства тыквенных» [Д 1: 21; СРЯ 1: 45] = «толстоголовый чел.» См. также ниже -  Арзубко.

АРЗУБКО: «Арзубко Иванов», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.195]. •  Ср. 
Арзубай (желанный, долгожданный мальчик) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык 
[ТМИ: б.п.; СГНВО: 19]. >Отч. Арзубов [ШВ: л.6], Устюж. уезд (1658). #Дер. Арзубовская [АИЕС: 
321], Вологод. уезд (1678).

АРМЕНИН: «на Андрея Семенова сына Арменина», г. Вологда. // Челоб. гр. 1658 [ОВЕД-11: 
67]. •  Прозв. от назв. Арменин -  «выходец из Армении» [ВФ: 10]. >Отч. Арменинов [ДЛСИ: 376 ~ 
АФ-1: 86; ПКВ: 181], Белозер. уезд (1541), Вологда (1629).

АРМЯК: «Иван Армяк Еремеев сын», Устюж. уезд. // Гр. 1557 [АВУМ-1: 152]. •  Ср. армяк -  
«длинный кафтан из грубой серой материи, халатом, без боров» [Д 1: 23; РМВЛ: 88].

АТАЛЫШКО: «двор Аталышка Шешукова», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 150]. •  Ср. 
аталык -  «зерновой ток» [СРНГ 1: 289]. >Отч. Аталыков [ППК-1: 1646], Вологда (1646).

АТЛАС: «Гаврило Леонтьев Атлас», г. Великий Устюг. // Д.у. 1665 [ДЛСИ: 33 ~ АК-3: 201]. •  
Ср. атлас -  «плотная шёлковая ткань с лоском»; Атлас (восточная дорогая ткань) -  татарское муж. 
имя, заимствованное в русский язык [Д 1: 28; СРЯ 1: 57; ТМИ: б.п.]. #Дер. Отласовская [ВШЧ: 
л.163об], Важ. уезд (1681).

АХАКА: «Трефилка Прохоров сын Ахака», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 18]. •  Ср. 
ахаха -  «голыш, бездомок, бобыль; гуляка, мотишка; шаромыжник, живущий за чужой счёт» [Д 1: 
30].

Ащерин, см. ниже -  Ощера.

Б
БАБА: 1) «Федор Баба», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1571 [ВХК: 306]; 2) <Худячко Баба», 

Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: OCLXXIV]; 3) «Офонка Баба», г. Архангельск. // Писц. кн.
1622 [ВЕА: 197]; 4) «Андрюшка Баба», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1612 [ПРДК: 
41]. •  Ср. баба -  «жена; бабушка, старуха» или «тяжелая болванка для забивания свай», а также 
«вялый, робкий, неуправный чел.» [СРЯ 1: 61; Д 1: 32; СВГ 1: 17]. >Отч. Бабин [ТКМГ-1: 839; 
ППМВО: 266], Тотьма (1634), Белозерск (1688). #Дер. Бабино; Бабинская [МИЕС-2: 188; ККРС: 86], 
Белозер. уезд (1544), Двин. уезд (1545).

БАБАЙ: «Митка Бобай», г. Великий Устюг. // Приходн. кн. 1682 [АХУЕ-2: стл.1025]. •  Ср. 
бабай -  «дед, старик, отец; холостяк» или «грубый, неумелый чел.» и проч. [Ф 1: 99; СРНГ 2: 15; 
СРФ: 13]. >Отч. Бабаев [БНУ: 194], Великий Устюг (1622). #Дер. Бабаево; поч. Бобаевский [РВД: 
132: ПСУ: л.274об], Белозер. уезд (1461), Усол. уезд (1710).

Бабарыкин [ЮТУУ: л.337об; СТТ: 56], Устюж. уезд (1677), Тотем. уезд (1678). < Прозв.
*Бабарыка, ср. бабалыка -  «неопрятная женщина, неряха» [СРНГ 2: 16].

Бабенков; Бабенов; Бабенышев [АХУЕ-1: стл.928; ЮТУУ: л.491; Т-2: 35], Устюж. уезд (1688, 
1677), Тотьма (1637). < Прозв. *Бабенок, *Бабен, *Бабеныш, ср. бабёнок -  «ребёнок, находящийся 
постоянно с женщинами»»; бабёныш -  «маменькин сынок, неженка» [СРНГ 2: 17; ФРФ: 23]. #Дер. 
Бабеново [ЮТУУ: л.490об], Устюж. уезд (1677).

Бабздырев [ППК-1: 270], Вологда (1686). < Прозв. *Бабздырь, ср. биздюль -  «ехидный или 
скрытный чел.» [СРНГ 2: 289].

БАБИК: 1) «Бабик», дер. Песок Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 138]; 2) <Михаило 
Максимов сын прозв. Бабик», Важ. уезд. // Запись 1632 [АХУЕ-2: стл.367]. •  Ср. бабик -  «бабий 
угодник, прихвостень, волокита» или «деревенский ловелас», а также «мужчина вялого характера» [Д

11



1: 34; СРНГ 2: 19; РМВЛ: 89]. >Отч. Бабиков [ПСУ: л.58об], Сольвычегодск (1710). #Дер. 
Бабиковская [АИЕС: 446], Ярен. уезд (1720).

БАБКА: 1) «Иван Бабка», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: 
л.215]; 2) «Ивашко Бабка», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 194]. •  Ср. бабка -  «старуха» 
или «укладка снопов в поле», а также «коренастая стойка, столбик, подставка; приспособление для 
распилки дров» и проч. [Д 1: 33; СВГ 1: 17; СОАН: 2] = «толстый, плотно сложенный чел.» >Отч. 
Бабкин [КБМ: OCCLXXI; АХУЕ-1: стл.1029], Белозер. уезд (1608), Великий Устюг (1691). #Дер. 
Бабкино [АИЕС: 357], Вологод. уезд (1678).

Бабоедов, см. ниже -  Бобоедов.
Баборезов [АСЛМ: 76], Двин. уезд (1546). < Прозв. *Баборез = «кто зарезал бабу».
БАБУР, -А: 1) «место пусто Фетки Бабуры», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 50]; 2) 

«Ивашко Бабур», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610 [ПРДК: 37]. •  Ср. бабура -  
«головастая рыбка» или «гриб, толстошляпый сморчок», а также «кость для игры в бабки»; бабурить
-  «говорить» [Д 1: 34; СВГ 1: 17; СРНГ 2: 28] = «толстоголовый чел.» или «говорун, болтун». >Отч. 
Бабурин [ПЗС-1: 94], Устюж. уезд (1627).

БАБУСТЯ: «Бабустя четыре денги», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спис. 1549 
[МИЕС-1: 404]. •  Ср. бабуся -  «бабушка, материна или отцова мать; старушка» [Д 1: 33].

Бабушкин [ПКВ: 54], Вологда (1629). < Прозв. * Бабушка, ср. бабушка -  «мать отца» или 
«детская игра, игрушка; безделица, мелочь», а также «болячка на детях; оспа» [Д 1: 34; ВФ: 11; 
СОАН: 2]. #Дер. Бабушкино [МИЕС-2: 193], Белозер. уезд (1544).

Бавков [УВПМ: л.135], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Бавко, ср. бавка -  «кто пробавляется; 
мешкает, медлит»; бавкать -  «лаять» или «наговаривать на кого-либо» [Д 1: 35; СРНГ 2: 31, 32].

Багачев, см. ниже -  Богачев.
Багрецов, Богряцов [УУ: л.587об; КК: 131], Устюж. уезд (1658), Двин. уезд (1691). < Прозв.

* Багрец (Богряц), др.-рус. багрец -  «сукно багряного цвета» [МСДЯ 1: 37].
Багров [СГКЭ-1: стл.266; ФАИА: 334], Двин. уезд (1584), Пустозерск (1682). < Прозв. *Багор, 

др.-рус. багор -  «червлёный цвет, пурпур»; ср. багор -  «железный крюк с прямым остриём и 
крючком»; багрячий -  «рыболов, который багрит рыбу» [МСДЯ 1: 38; Д 1: 35; СРНГ 2: 35] = 
«ухватистый мужик» [ФРФ: 24].

БАДАНА: «Ждан Иванов прозв. Бадана», пос. Соль-Моржегорская Двин. уезда. // Порядн. 
1649 [ОПАС: 124-125]. •  Др.-рус. бадана, бодана (см. ниже) -  «броня, кольчуга»; баданить -  
«работать в тяжёлых условиях» [МСДЯ 1: 39; СРНГ 2: 38; ГФ: 84]. >Отч. Баданин; Боданин [НС: 
132; ВК: 27], Устюж. уезд (1678), Устьян вол. (1639).

БА ДЕЙЩИК: «Бадейщик Томила, Бадейщик Иван», г. Тотьма. // Кн. конец XVI, тамож. кн. 
1632 [ВХК: 89; ТКСД-8: л.490]. •  Делов. прозв. Бадейщик -  «бочар, делающий бадьи» или «рабочий, 
кто нагружает бадью в шахте; кто достаёт рассол из трубы» [Д 1: 37; СРЯ 1: 65].

БАДОЖАНИН: «Порфирий Бадожанин, Порфирий Бадожлянин», Кириллов мон. Белозер. 
уезда. // Прих.-расх. кн. 1621-35 [ПРДК: 626]. •  Прозв. от назв. Бадожанин, Бадожлянин -  «выходец 
из Бадожской вол. Белозер. уезда или с реки Бадога там же» [СГВО: 20; Б-3: 128].

Баев, см. ниже -  Бай.
БАЖЕН: 1) «Бажин Григорьев», село Фрязиново Вологод. уезда. // Тамож. кн. 1634-35 [ТКВ: 

л.120]; 2) «да у  Бажена Михаилова Аврамова», Устьян. вол. // Поручн. 1646 [ИОСЗ: 105]; 3) «Бажен 
Васильев», г. Тотьма. // Отпись 1661 [ППМВО: 64]; 4) «Бажен Елфимов Подольских», Халезская вол. 
Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.246]... •  Др.-рус. бажон -  «желанный, любимый, 
дорогой, милый ребёнок»; ср. бажать -  «страстно желать»; бажоный -  «бедный, несчастный» 
[СРЛИ: 128; СРНГ 2: 45; РФ: 164]. >Отч. Баженов; Баженин [ВФ: 11; АР: 137], Вологда (1594), 
Двин. уезд (1640). #Дер. Баженово [РВД: 118], Вологод. уезд (1627).

БАЖЕНКО: 1) «Баженко Иванов», дер. Пивово вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 8]; 2) «Баженко Олексеев», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 154]; 3) «Баженко Федоров», 
дер. Шаландинский Починок Ивачевской вол. Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 99]; 4) «двор 
пуст Баженка Охезы», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 347]; 5) «Баженко Симанов», дер. Бор 
Велетовского стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-3: 336]; 6) «Баженко Трофимов», дер. 
Логиново вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 1623-25 [СНС: 1 0 9 ]. •  См. выше -  Бажен.

Бажуков, см. ниже -  Базук.
БАЗА, -Я: 1) «Ларка Семенов сын База», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 63]; 2) 

«Омельян Базя», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: л.81об]. •  Ср. база -  «крикунья; горластая 
женщина» [СРНГ 2: 47; СВГ 1: 18]. >Отч. Базин [Т-2: 35], Тотьма (1677).

12



БАЗАЙ: 1) «Климко Базаи Иванов сын Рогов», дер. Пестовская Павловской вол. Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 337]; 2) «Базеи Сидоров», дер. Чашниково Городского стана Вологод. 
уезда. // Сотн. 1544 [СПСК: 89]; 3) «Бозай Иванов», г. Каргополь. Жил на улице Бозаевой (Базаева). // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 294]. •  Ср. баз -  «гордец, заносчивый чел.» [СВГ 1: 18].

БАЗАН: 1) «Олеша Базан», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 36 ~ Доп-2: 95]; 2) «Тимошка 
Федоров сын Базан», Варзужская вол. Двин. уезда. // Выпись 1691 [СГКЭ-2: стл.310]; 3) «Иван 
Базан», Комельская вол. Вологод. уезда. // Челоб. гр. 1650 [РО, ф. 1260, оп. 1: 208]. •  Ср. базан -  
«плакса, крикун» или «хвастун»; базанить -  «кричать, орать, горланить» [Д 1: 37; СОАН: 3; ФРФ: 
24].

БАЗАР: «Микифор Базар», Ихалицкая вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.170]. •  
Ср. Базар (базарный день) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык; ср. базар -  
«торговля на открытом месте» или «крик, гам», а также «сборище, гнездилище морских птиц» [ТМИ: 
б.п.; Д 1: 37; СОАН: 3] = «шумный, крикливый ребёнок» [ФРФ: 24]. >Отч. Базаров; Базарный [БНУ: 
188; ТКМГ-3: 839; ТКСД-2: л.200об], Великий Устюг (1622), Тотем. уезд (1675), Сольвычегодск 
(1637).

Базлов [ПКУВ: л.256об], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Базло, ср. базло -  «горло, глотка» или 
«крикун, плакса», а также «врун, обманщик» [СРНГ 2: 50].

БАЗУК, -А: 1) «двор пуст Фетки Базуки», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 364]; 2) «Базык 
Сидоров», дер. Гаврино Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 194]; 3) «Евсей Степанов сын 
Бажук», Двин. уезд. // Купч. гр. 1612 [СГКЭ-1: стл.445]. •  Ср. базлук, базлык -  «скоба или подкова с 
шипами, которую подкладывают под обувь для передвижения по льду» и проч.; базук -  «детская игра 
в солдаты» [Д 1: 38; СРНГ 2: 51]. >Отч. Бажуков; Базуков [МУВ: 123; ППК-1: 68], Великий Устюг 
(1676), Вологда (1646). См. также выше -  Бажен.

БАЗУЛА: «Федка Базула», городище Еренское Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 268]. •  
Ср. базулить -  «баловать кого, давать потачку»; базула -  «шалун, озорник; повеса» [Д 1: 38; СРНГ 2: 
51; СРФ: 14]. >Отч. Базулин [МИЕС-2: 369], Каргопол. уезд (1561).

Базуков; Базыкин [ППК-1: 68; АВУМ-1: 187], Вологда (1646), Великий Устюг (1626).
< Прозв. *Базук, *Базыка, ср. базыка -  «сварливый, придирчивый чел.» или «болтун» [СРНГ 2: 51; 
ФРФ: 25].

БАЙ: 1) «место дворовое Васки Бая», Вельский пог. Важ. уезда. // Переписн. кн. 1682 [ВК:
189]; 2) «Ивашко Баи», Устюж. уезд. // Издерж. кн. 1673 [АРС: 84]; 3) «Тимофей Бай», Чухченемская 
вол. Двин. уезда. // Купч. гр. XV [ШИДГ-2: 38]. •  Ср. баять -  «говорить, рассказывать: болтать о 
чём-то несерьёзном», бай -  «говорун, рассказчик»; Бай (богатей, господин) -  татарское муж. имя, 
заимствованное в русский язык [Д 1: 39; СВГ 1: 19, 26; РФ: 297]. >Отч. Баев [ТКМГ-2: 715], Устюж. 
уезд (1654).

БАЙБОРОДА: «Филка Байборода», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 116]. •  Ср. байбора -  
«бесценок, дешевизна» или «болтун, пустомеля» [Д 1: 38; СОАН: 3]. >Отч. Байбородин [АХУЕ-1: 
стл.299; АХУЕ-2: стл.771], Великий Устюг (1657), Важ. уезд (1662). #Дер. Байбородино; 
Байбародинская [СР: 53, 72], Тотем. уезд (1623), Устюж. уезд (1623).

Байгузов [АСЛМ: 203], Каргопол. уезд (1568). < Прозв. *Байгуз, ср. байгуш -  «ленивый чел.» 
или «бедняк, нищий, бродяга», а также «нелюдимый, угрюмый» [СРНГ 2: 53].

Байдаков [ЗСРС-1: 215], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Байдак, ср. байдак -  «озорник, буян»; 
байдачить -  «бурлачить на речных судах» [Д 1: 38; СРНГ 2: 53; ССРФ: 44].

Байдушин [АСВК: 5], Двин. уезд (1576). < Прозв. *Байдуша, ср. байдуга -  «беззаботный чел., 
нетуга» [Д 1: 38].

Байкалов [ПКУВ: л.294об], Устюж. уезд (1677). < Прозв. от назв. * Байкал -  «тот, кто бывал в 
Сибири на озере Байкал» [ИИК: 48-49].

БАЙКО: «Левка, прозв. Байко, Дмитреев сын Пригодин», дер. Пукачево вол. Чадерма Устьян. 
вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.177об]. •  См. выше -  Бай. #Дер. Байкова Бродовская 
[ЛЗАК-8: 69], Двин. уезд (1676-82).

БАЙРАМ: «Вассиан Байрам», Белозер. уезд. // Д.у. конец XV [Он.: 21]. •  Ср. Байрам 
(мусульманский праздник, татарский мясоед) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык 
[Д 1: 39; СРЯ 1: 66].

БАЙША: «Байша Иванов», дер. Лявля Двин. уезда. // Купч. гр. XV [ШИДГ-2: 104]. •  Ср. 
баить -  «говорить, болтать» или «баюкать, усыплять ребёнка»; байша -  «говорун, болтун» [Д 1: 39; 
СРНГ 2: 57]. >Отч. Байшин [ШИДГ-2: 78], Двин. уезд (XV). #Село Байшино [ШИДГ-2: 78], Двин. 
уезд (XV).
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БАК, -А: 1) <Микитка Бак», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXLII]; 2) <Мишка 
Клементьев сын Бака», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 370]; 3) «на Трошку Максимова 
прозв. Баку», Угольская вол. Вологод. уезда. // Дело 1684 [ОВЕД-10: 89]. •  Ср. бак -  «лодка из 
толстого бревна» или «большой деревянный чан» [СРНГ 2: 57] = «толстый, неповоротливый чел.» 
>Отч. Баков [АВУМ-1: 152], Устюж. уезд (1535). См. также ниже -  Бакин.

БАКАК, -А: 1) «Бакак», Вологод. уезд. // Д.у. 1607 [ДЛСИ: 37 ~ АЮ: 219]; 2) «Михайло 
Бакака», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.216об]; 3) «Сава Бакака 
да Семион Турубака», Двин. уезд. // Явка 1596 [СГКЭ-1: стл.347]; 4) «Иван Бакака», Белозер. уезд. // 
Вклад. кн. 1560 [ВККМ: 53]. •  Ср. бакать -  «болтать» [Ф 1: 109]. >Отч. Бакакин [АХУЕ-1: стл.514], 
Великий Устюг (1679). См. также ниже -  Турубака.

БАКАЛДА: 1) «Бокалда Степанов», дер. Пархачево вол. Вогнема Белозер. уезда. // Писц. кн. 
1585 [КСР: 107]; 2) «Федор Бакалда», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 241]. •  Ср. баколда -  
«кашица из снега и воды»; бакалда, бокалда -  «колдобина, яма, дорожная выбоина» [Д 1: 39; Ф 1: 
186; ПГ: 81]. См. также ниже -  Бачалда.

БАКАН: «продали Макарьи Михайлову сыну Бакану, Макарья Бакан Михайлов сын Кривого», 
Двин. уезд. // Купч. гр. 1550 [АХУЕ-2: стл.42, 43]. •  Ср. бакан -  «багровая краска, добываемая из 
червца» или «драгоценный камень»; бакать -  «болтать, беседовать» [Д 1: 39; СРЯ 1: 67; ССРФ: 45] 
или как народный вариант муж. церк. имени Абакум (Аввакум) [ДЛСИ: 867]. >Отч. Баканов [МУВ: 
150], Великий Устюг (1677).

Бакин [ПКВ: 83], Вологда (1629). < Прозв. *Бака, ср. бака -  «наплыв из затвердевшей смолы 
на стволе дерева» или «говорун, болтун», бакать -  «говорить, беседовать; болтать» [Д 1: 39; СРНГ 
2: 57; ВФ: 11]. #Дер. Бакина [ГББУ: 244], Белозер. уезд (1678).

БАКЛАГА: «Баклага», Чаронд. окр. // Д.у. 1464 [Он.: 21]. •  Ср. баклага -  «лагун, дегтярка; 
большой глиняный сосуд»; бакладить -  «заниматься перекупкой шкур морского зверя»; 
баклажничать -  «быть на попойке» [Д 1: 40; СРНГ 2: 59; СОАН: 4].

БАКЛАН: 1) «(Баклан», дер. Кузоверская Устьян. вол. // Д.у. 1640 [ВАИ: 437]; 2) «Иван 
Баклан», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1633 [ПРДК: 329]. •  Ср. Баклан (крупный, 
толстый чел.) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык; баклан -  «морской ворон; 
молодая чайка» или «баклуша, чурбан; головастый чел.», а также «лентяй; болван» [Д 1: 40; СРНГ 2: 
60; СОАН: 4; РФТП: 121] = «головастый чел.» [СРФ: 14]. >Отч. Бакланов [МИЕС-2: 445], Каргопол. 
уезд (1561). #Дер. Бакланово; Баклановская [СПСК: 91; МИЕС-2: 423], Вологод. уезд (1544), 
Каргопол. уезд (1561).

БАКРЫЛ: «Иван Дементьев сын Бакрыл», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 242]. •  
Ср. Бакир (обучающийся; рано созревший) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык 
[ТМИ: б.п.]. >Отч. Бакрылов [ВФ: 12], Вологда (1711). #Дер. Бакрылово [АИЕС: 339], Вологод. уезд 
(1678).

БАКУЛА: «Бакула Яковлев; Бакула Татауров», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634, 1630 [ТКМГ-1: 
411; ТКСД-7: л.78об]. •  Ср. бакулить -  «говорить, беседовать»; бакуля -  «болтун, краснобай» или 
«деловитый, подвижный чел.»; бакула -  «шутка, пустой разговор» [Д 1: 40; Ф 1: 111; Он.: 22]. >Отч. 
Бакулин [ЗСДУ: 263; ТКМГ-2: 872], Двин. уезд (1622), Тотьма (1655). #Дер. Бакулино [АИЕС: 315], 
Вологод. уезд (1678).

Бакутин [ШВ: л.455об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Бакута, ср. бакута -  «сильный, но 
неловкий парень» [СРНГ 2: 64].

БАКШЕЙ: «Евсюк Бакшей», Вологод. уезд. // Д.у. XV [СГНВО: 26]. •  Ср. Бакшей (писарь) -  
татарское муж. имя, заимствованное в русский язык; бакша -  «колдун, шаман, старый жрец» 
(заимствовано из калмыцкого языка) [Он.: 22; СРЯ 1: 67; ФРФ: 26]. >Отч. Бакшеев; Бакшиев [Б-1: 
68; ЗСРС-1: 272], Белозерск (1617), Сольвыч. уезд (1630). #Дер. Бакшеевская; Бакшеево [СГНВО: 25; 
АИЕС: 324], Устюж. уезд (1624), Вологод. уезд (1678).

БАЛА: «Кирило Петров Гоголевых по прозв. Бала», Двин. уезд. // Дан. гр. 1640 [СГКЭ-1: 
стл.765]. •  Ср. бала -  «безделье, пустые разговоры»; балы -  «балясы, россказни, шутки» [Д 1: 44; 
СРНГ 2: 64-65]. >Отч. Балин [ТКМГ-1: 777], Усол. уезд (1635). См. также ниже -  Балы.

БАЛАБА: «писана Ивану Балабе», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 252]. •  Ср. 
балаболить -  «болтать», балабола -  «болтун» [Ф 1: 111].

Балабанов; Балобанов, Болобанов [БПК: 115; УСКУ: 171], Белозерск (1677), Каргопол. уезд 
(1522). < Прозв. * Балабан, * Балобан (Болобан), ср. балабан -  «глупец, болван» или «болтун, 
пустомеля», либо «рослый, тучный», а также «шалун, озорник, весёлый чел.» [СРНГ 2: 65]. #Дер. 
Балабаево (Болобаново) [РВД: 84], Вологод. уезд (1628).
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БАЛАБОЛКА: «Игнатей Болоболка», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спис. 1549 
[МИЕС-1: 404]. •  Ср. балаболка -  «шатун, потаскун» или «пустомеля, болтун» [Д 1: 41].

БАЛАГУР: «Пятой Балагур», село Бобровское Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: 
л.108]. •  Ср. балагур -  «болтун; шутник, весельчак» [Д 1: 41; Ф 1: 112]. >Отч. Балагуров [АХУЕ-3: 
стл.187], Устюж. уезд (1636). #Дер. Балагурово [АИЕС: 323], Вологод. уезд (1678).

БАЛАК: «Сенька да Балак Прокофьивы», дер. Мехеивская Моржегорской вол. Двин. уезда. // 
Сотн. 1586 [МИЕС-2: 250]. •  Ср. балакать -  «говорить о чём-то несерьёзном», балака -  «болтун, 
говорун» [Д 1: 41; СВГ 1: 19, 20; СОАН: 4]. >Отч. Балакин [ПОВУ: 198], Вологод. уезд (1627). #Дер. 
Балакинская [МИЕС-2: 366], Каргопол. уезд (1561).

БАЛАКИРЬ: «Афанасий Балакирь», Никольская слобода Вологод. уезда. // Судн. дело 1642 
[РО, ф. 1260, оп. 1: 89]. •  Ср. балакирь -  «шутник, весёлый рассказчик» или «низкорослый чел., 
коротышка» [СРНГ 2: 70].

Балакшин; Болакшин [БНУ: 178; АХУЕ-2: стл.130], Великий Устюг (1622), Двин. уезд (1590).
< Прозв. *Балакша, *Болакша, ср. балакуша -  «болтун, говорун»; Балакшей (рыбак) -  татарское муж. 
имя, заимствованное в русский язык [Д 1: 41; СРНГ 2: 69-70; ФРФ: 26]. #Дер. Балакшинская [ВАИ: 
459], Двин. уезд (1552).

БАЛАЛА: «Меркушка Петров Балала», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 161].
•  Ср. балалава -  «сплетник, переносчик новостей» [СРНГ 2: 70].

БАЛАМУТ: «у Федора у  Баламута», Двин. уезд. // Дух. гр. XV [ШИДГ-2: 86]. •  Ср. баламут -  
«болтун, сплетник; кто умышленно поселяет ссоры, раздор» [Д 1: 41; Ф 1: 113; ССРФ: 48]. #Дер. 
Баламутова, Баламутовская [УВПМ: л.503; АХУЕ-3: стл.481], Устьян. вол. (1645, 1692).

БАЛАНДА: 1) «Баланда Иевлев», дер. Ляховская Черевковской вол. Устюж. уезда. // Писц. кн.
1623 [ЩИЧВ: л.6об]; 2) «Ивашко Боланда», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 166]; 3) «Иван 
Баланда», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 [ПРДК: 56]. •  Ср. баланда -  «простая 
еда» или «болтун, пустомеля; праздный чел.»; баландать -  «плескаться в воде»; баландаться -  
«шляться, слоняться» и проч. [СРНГ 2: 73; СРФ: 15; ССРФ: 49]. >Отч. Баландин [ВФ: 12; НС: 149], 
Вологда (1629), Устюж. уезд (1623). #Дер. Баландино; поч. Баландинский [АИЕС: 327; ВШЧ: 
л.140об], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1681).

БАЛАХНА: 1) «Василей Балахна», дер. Горка Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 57]; 2) 
«Петруша Болохня Иванов», дер. Шульгина Сысольской вол. Ярен. уезда. // Сотн. 1600 [МИЕС-1: 
478]. •  Ср. балахна -  «одежда или рот настежь; неряха, разиня»; балахня -  «одежда мешком, невмеру 
широкая»; прозв. от назв. Балахна -  «выходец из г. Балахна в Нижегородской земле» [Д 1: 42; СРФ: 
15; СНЖС: 72]. > Отч. Болахнин [ЯУПК: 293], Ярен. уезд (1608).

БАЛАХОН: «Захарко Балахон», Ратмеровская вол. Сольвыч. уезда. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ- 
2: л.239]. •  Ср. балахон -  «летняя верхняя крестьянская одежда; пыльник» [Д 1: 42; Ф 1: 114]. >Отч. 
Балахонов [ТКМГ-2: 749; БНУ: 182], Сольвыч. уезд (1652), Великий Устюг (1622).

БАЛАШ: 1) «Артемей Минин сын Балаш», Кеврол. уезд. // Купч. гр. 1660 [ИИИС: 144]; 2) 
«Федка Балаш», село Ивановское Вологод. уезда. // Расходн. кн. 1664 [САСК-2: 103]. •  Ср. Балаш 
(дитятко, сыночек) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [РФТП: 110-111; ССРФ: 
49]. >Отч. Балашов [ППК-1: 254], Вологда (1686).

БАЛДА: 1) «Левка Трофимов сын Балда», Варзужская вол. Двин. уезда. // Кн. 1614 [СГКЭ-1: 
стл.489]; 2) «Иван Минеев Балда, Иван Белдай», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л. 178об; 
л.45об]; 3) «Балда Кокин», Тиксненская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн.1625 [ТКСД-3: л.68об]. •  Ср. 
балда -  «толстая дубина» или «дылда, болван, балбес; долговязый и неуклюжий дурень; тупица», а 
также «сплетник, баламут» [Д 1: 43; СРЯ 1: 278; СРФ: 15]. >Отч. Балдин; Балдов [МИЕС-2: 297; 
ТКМГ-2: 789; АПД: 39], Каргополь (1561), Устюж. уезд (1651), Чаронд. окр. (1671).

БАЛДАК: «Федор Балдак; Васька Федоров сын Балдаков», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн.
1651 [ТКМГ-2: л.37, 43]. •  Ср. балдак -  «большой стакан, кубок» или «шишка, головка», а также 
«муж. половой орган» [СРНГ 2: 80; Ф 1: 114]. >Отч. Балдаков (см. выше).

Балдин, Балдов, см. выше -  Балда.
Балин, см. выше -  Бала.
Балмаков [ТКСД-7: л.216об], Двин. уезд (1630). < Прозв. *Балмак, см. ниже -  Балмаш.
БАЛМАШ: «Ивашко Матвеев сын Балмаш», Верх-Кокшенгская вол. Важ. уезда. // Явка 1631 

[АХУЕ-2: стл.703]. •  Ср. балмош, балмошь -  «взбалмошный, сумасбродный чел.» или «глупый» [Д 1: 
43; СРНГ 2: 83]. >Отч. Балмасов [ПКВМ: 166], Вологод. уезд (1701). #Дер. Балмасовская [ИЗБК:
205], Белозер. уезд (1626).

Балобанов, см. выше -  Балабанов.
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БАЛОВЕНЬ: «Афанасий Баловень; Андрюшка Баловень», Белозер. уезд. // Прих.-расх. кн. 
1620, 1637 [ПРДК: 197, 348]. •  Ср. баловень -  «неженка, матушкин любимец» или «возлюбленный, 
любовник», а также «распутник, негодяй» [Д 1: 43; СРНГ 2: 85].

БАЛУЙ: «двор Фетки Балуя», дер. Шайма Робозерской вол. Белозер. уезда. // Писц. кн. 1626 
[ОВБУ: 259]. •  Ср. баловать -  «шутить, дурачиться» [Д 1: 43-44; ФРФ: 27]. >Отч. Балуев [КД: 199; 
АХУЕ-1: стл.772], Белозер. уезд (1645), Устюж. уезд (1686). #Дер. Балуево [КСР: 85], Белозер. уезд
(1585).

БАЛУЙКО: «Балуйко Олексеев», вол. Танища Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [КД: 125]. •  
См. выше -  Балуй.

Балуков [ВЕА: 346], Холмогоры (1646). < Прозв. *Балук, ср. балук -  «шалун, избалованный 
чел.» [СРНГ 2: 86, 87]. #Дер. Балыкова [АИЕС: 347], Вологод. уезд (1678).

Балушкин [ТКМГ-1: 748], Сольвыч. уезд (1634). < Прозв. *Балушка, ср. балушка -  «детская 
игрушка, потешка» [Д 1: 44; СРНГ 2: 87] = «избалованный ребёнок».

БАЛЧУГА: «двор Баженка Балчюги, место дворовое Баженка Михаилова Балчюхи», г. 
Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 184, 224]. Жил на улице Балчуха [тж]. •  Ср. балчуг -  
«рыбный рынок» или «безнравственный, испорченный чел.» [Ф 1: 118; СРНГ 2: 87].

БАЛЫ: «Кирилл Гоголевых по прозв. Балы», Унское Усолье. // Переписн. кн. 1688 [ПКВМ: 87].
•  Ср. балы -  «лясы, россказни, пустые разговоры» [Д 1: 44]. См. также выше -  Бала.

БАЛЯТА: «Ивашко Федоров сын Балята», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 100]. •  
Ср. балякать -  «говорить о чём-либо несерьёзном, болтать» [Д 1: 44; СВГ 1: 20].

Банев [АИЕС: 534], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Бань, др.-рус. бан -  «правитель в Венгрии и 
Далмации». См. также ниже -  Баня.

БАНЩИК: 1 ) «Олексей Банщик», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 
л.165об]; 2) «Ивашко Фомин сын Банщик», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 199]; 3) «Алексей 
Банщик», г. Вологда. // Прих.-расх. кн. 1627 [ПРК: 166]. •  Делов. прозв. Банщик -  «хозяин или 
содержатель торговой бани» [Д 1: 45; СРЯ 1: 70]. >Отч. Банщиков [ППК-1: 60; МУВ: 113], Вологда 
(1646), Великий Устюг (1676).

БАНЯ: «Ивашко Филипьев сын Баня», пог. Спасский (Леденгское Усолье). // Писц. кн. 1676 
[НА ТКМ: № 678, л.35]. •  Ср. баня -  «строение, где моются и парятся» [МСДЯ 1: 40; Д 1: 45]. См. 
также выше -  Банев.

БАРАБАН: 1) «Борабан четыре денги», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спиС. 1549 
[МИЕС-1: 404]; 2) «Гришка Дмитреев сын Барабан», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 112].
•  Ср. барабан -  «военно-музыкальное орудие» или «брюхо, пузо»; барабанить -  «кричать, трещать 
языком» [Д 1: 46]. >Отч. Барабанов [АХУЕ-2: стл.1020], Великий Устюг (1682).

БАРАК: 1) «Борак Обакумов», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 466]; 2) «Офонасей 
Барак», Кичменгская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.225]. •  Ср. барак -  
«примитивное жилое строение» или «овраг, буерак»; баракать -  «болтать вздор»; Барак (волосатый, 
мохнатый) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 1: 47; Ф 1: 123; ПГ: 83; РФТП:
70]. >Отч. Бараков [Б-1: 43; АХУЕ-1: стл.803], Белозерск (1617), Устюж. уезд (1686). #Дер. 
Бораково; Бараковская [МИЕС-2: 193; ВАИ: 456], Белозер. уезд (1544), Двин. уезд (1552).

БАРАН: 1) «Ивашко Савельив Баран», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 189]; 2) «у 
Васьки у  Гридина сына у  Борана», Емецкая вол. Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 525]; 3) 
«Павел Боран; Селивестр Боран», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1683 [КСП: 390]. •  
Ср. баран -  «домашнее животное» или «смирный, простоватый чел., которым помыкают», а также 
«упрямый, бестолковый» [Д 1: 47; СЗР: 28]. >Отч. Баранов [МИЕС-2: 366; СВ: 76], Каргопол. уезд 
(1561), Вологод. уезд (1645). #Дер. Борановская; Бараново [МИЕС-2: 221; СР: 18], Двин. уезд (1578), 
Тотем. уезд (1623).

Барандин [ППК-1: 244], Вологда (1686). < Прозв. * Баранда, ср. барандай -  «пустомеля, 
пустоплёт»; баранда -  «растяпа; неловкий, рассеянный чел.» [Д 1: 47; СРНГ 2: 105].

БАРАНИК: «Бораник», село Череповесь Белозер. уезда. // Судн. дело 1450-86 [ГБА: 545]. •  Ср. 
баранить -  «искать барана»; делов. прозв. Баранник -  «кто печёт баранки» или «пастух, пасущий 
баранов отдельно от овец» [СРНГ 2: 106; ССРФ: 52]. Черепанин был судим за кражу барана [ГБА: 
545]. >Отч. Баранников [Б-1: 64], Белозерск (1617).

Баранихин [ВЕА: 335; СУВ: 38], Холмогоры (1622), Великий Устюг (1683). < Прозв.
*Бараниха, ср. бараниха -  «самка барана, овца» [СРНГ 2: 106] = «глупый, бестолковый чел.»

БАРАНЬЯ ГОЛОВА: «Олешко Максимов сын Баранья Голова», Двин. обл. // Д.у. 1532 
[ДЛСИ: 40 ~ АЮ: 38]. •  Ср. баранья голова = «чел. с толстым, крутым лбом».
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БАРАХМАТ: «Афонасей Иванов Барахмат», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1678 [ТКМГ-3: 
л.202]. •  Ср. барыхматься -  «возиться, биться руками и ногами, упав наземь или в воду» или 
«бороться, драться с кем»; барахмутка -  «проворный, ловкий чел.» [Д 1: 48; СРНГ 2: 109]. >Отч. 
Барахматов [МУВ: 99], Великий Устюг (1676).

Барачев [ТКСД-7: л.251об], Тотем. уезд (1630). < Прозв. *Барач, ср. бараш -  «баран» [СРНГ 2:
109].

БАРАШЕК: 1) «Левка Федоров сын Борашек», село Пучка Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1701 [ПКВМ: 184]; 2) «Богдашко Борашек», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1629 
[ПРДК: 290]. •  Ср. барашек -  «ягнёнок» или «кость для игры в бабки» и проч.; барашка, барашки -  
«ягоды шиповника» [Д 1: 47; СРНГ 2: 109-110; СОАН: 4; ПГ: 83]. >Отч. Барашков [АХУЕ-1: 
стл.831], Сольвычегодск (1686).

Барболин [РНД: 128], Устюж. уезд (1676). < Прозв. *Барбола, ср. бараболка -  «пустая и глупая 
женщина» [СРНГ 2: 101]. #Дер. Барболино [РВД: 187], Устюж. уезд (1622).

БАРДА: «Иван Барда», Верх-Кокшенгская вол. Важ. уезда. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: 
л.41об]. •  Ср. барда -  «жидкое кушанье, состоящее из смеси хлеба и молока» или «гуща, отходы 
винокуренья», а также «старая карга, страшилище» и проч.; бардать -  «понимать, разуметь» [Д 1: 48; 
СВГ 1: 21; СРНГ 2: 112; СОАН: 4]. >Отч. Бардин [МИЕС-2: 383; АХУЕ-3: стл.189], Каргопол. уезд 
(1561), Двин. уезд (1634). #Дер. Бардиха [АИЕС: 330], Вологод. уезд (1678).

Бардеев, см. ниже -  Бардуй.
БАРДАК: «Гришка Иванов Бардак», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [ВУ-2: 278]. •  Ср. 

бардак -  «глиняный горшок с широким отверстием» [Ф 1: 126; СРНГ 2: 113] = «чел. с большим 
ртом». >Отч. Бардаков [СПСК: 93; АРС: 75], Вологод. уезд (1544), Великий Устюг (1645). #Дер. 
Бардаков Дор; Бордаковское [СПСК: 93; УВПМ: л.363], Вологод. уезд (1544), Устьян. вол. (1645).

Бардин, см. выше -  Барда.
БАРДУЙ: «ОнцифорикБардуй», Белозер. уезд. // Отв. гр. 1482 [ТОБА: 116]. •  Ср. бардать

-  «понимать, разуметь» [Д 1: 48; СРНГ 2: 112; СОАН: 4]. >Отч. Бардеев [УВПМ: л.129], Устьян. вол. 
(1645). См. также выше -  Барда.

БАРИН: «Ондрюшка Барин», дер. Захарьинская Ярен. уезда. // Сотн. 1585 [МИЕС-1: 448]. •  
Ср. барин -  «господин, дворянин; всякий, на кого другой служит» или «распорядитель на свадьбе» и 
проч. [Д 1: 49; СРНГ 2: 115-116] = «важный, неприступный чел.»

Барков [Он.: 25], Вологда (1596). < Прозв. *Барк, ср. барк -  «парусное, мореходное иноземное 
судно» [Д 1: 50], а также Барко -  народный вариант др.-рус. муж. имён Борис, Борислав, Боримир 
[ФРФ: 28].

БАРМА: 1) «Сенька Барма», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: OCLXIII]; 2) «Федка 
Барма», г. Архангельск. // Д.у. 1649 [ДЛСИ: 40 ~ Доп-3: 204]; 3) «Иван Родионов Барма», село 
Варзуга Двин. уезда. // Вклад. кн. 1625 [АСВК: 32]. •  Др.-рус. барма, -ы -  «оплечье, ожерелье, 
великокняжеское»; ср. барма -  «непригодная для земледелия, заросшая лесом и заболоченная земля» 
или «пчела; овод», а также «болтун, бормотун, пустомеля; ленивый, нерадивый чел.» [МСДЯ 1: 42; Д 
1: 50; ССРФ: 52-53; СП: 529]. >Отч. Бармин [ЯУПК: 306; СГКЭ-2: стл.312], Ярен. уезд (1608), Двин. 
уезд (1691). #Дер. Бармино; Бармиха [У-4: 222; ГББУ: 291], Устюжен. уезд (1628), Белозер. уезд 
(1678).

БАРСАН: «во дворе Барсан с братьею, Барсан руку приложил, Левонтей Алимпиев сын 
Лупачев по прозв. Барсам», дер. Пердуновская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1552, мировая 
1551, дан. гр. 1617 [ВАИ: 457; АХУЕ-2: стл.49, 336]. •  Ср. барсенок -  «молодой барс», барс -  
«хищный зверь, чубарый тигр» или «санная полсть», а также «деревянная колотушка для колки дров» 
и проч.; барсак -  «суровый, угрюмый чел.» [МСДЯ 1: 43; Д 1: 51; СРНГ 2: 120; ЛФУП: 222] = 
«пятнистый» [СРЛИ: 126]. >Отч. Барсанов; Барсин [ДЛСИ: 471 ~ АЮ: 55; ЮЛ: 134], Двин. обл. 
(1558), Холмогоры (1695).

Барсуков [БНУ: 207], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Барсук, ср. барсук -  «язвец; животное, 
схожее по лапам с медведем, а по рылу и шерсти со свиньёй» или «шаловливый, бойкий ребёнок», а 
также «злой старик» [Д 1: 51; СРНГ 2: 121]. #Дер. Барсуковская; Барсукова [МИЕС-2: 143; АХУЕ-3: 
стл.158], Вологод. уезд (1589), Устюж. уезд (1634).

Бартов [ТКСД-1: л.151], Устюж. уезд (1634). < Прозв. * Барт, ср. барте -  «обращение: друг, 
товарищ» [СРНГ 2: 121].

БАРХАТКО: «анбар Бархатка Яковлева сына», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 410].
•  См. ниже -  Бархатов.
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Бархатов [ВЕА: 370; ПКВМ: 190], Холмогоры (1676), Вологод. уезд (1701). < Прозв. *Бархат, 
ср. бархат -  «шелковая ткань с короткой, густой ворсой» [Д 1: 51]. #Дер. Бархатова [ИЗБК: 205], 
Белозер. уезд (1615).

БАРЫГА: «Барыга Ондрейков», Вельский пог. // Д.у. 1495 [ДЛСИ: 41 ~ Писц-1: 219]. •  См. 
ниже -  Барыш. >Отч. Барыгин; Барыкин [МИЕС-1: 404; ФАИА: 308], Двин. уезд (1549), Усол. уезд 
(1645). #Дер. Барыгинская [ПСУ: л.672], Усол. уезд (1710).

БАРЫШ: «Ивашко Барыш», г. Великий Устюг. // Д.у. 1682 [ДЛСИ: 41 ~ Доп-10: 57]. •  Ср. 
барыш, барыка -  «прибыль, выгода, барыши»; барышный -  «жадный, прожорливый»; барыга (см. 
выше) -  «нечестный торговец» [Д 1: 51; СРНГ 2: 124; СОАН: 4; ФРФ: 28]. #Дер. Барышева [СР: 81], 
Важ. уезд (1685).

БАРЫ ШНИК: 1 ) «Нефедко Иванов Барышник», дер. Соловцово Понизовской вол. Устюжен. 
уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-4: 234-235]; 2) <Матюшка Груздев Барышник», г. Великий Устюг. // 
Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 196]; 3) «Незговор Иванов Барышник», Устьян. вол. // Приказн. дело 1641 
[ЗСРС-1 пр.: 94]. •  Делов. прозв. Барышник -  «скупщик, мелочный торговец; посредник в торговле, 
перекупщик» [Д 1: 51; СРЯ 1: 76; ССРФ: 53]. >Отч. Барышников [ПКВ: 176; ТКСД-2: л.95], Вологда 
(1629), Мезен. вол. (1637).

БАСА: 1) «Федотко Василев сын Баса», дер. Артемовская вол. Ордомский Погост Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1556 [СПСК: 126]; 2) «у Русинова отца у  Василья у  Басы», г. Устюжна. // Сотн. 1587 
[СПСК: 174]; 3) «Баса», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.125об]. •  
Ср. бас -  «красота, украшение», баса -  «красота» [СРЯ 1: 77; СВГ 1: 22]. >Отч. Басин; Басов [АИЕС: 
530; НА ВГИАХМЗ: л.99об; ЗСРС-1 пр.: 82], Двин. уезд (1560), Тотем. уезд (1623). Устьян. вол.
(1641). #Дер. Басова; Басовская [МИЕС-2: 23; ЮЛ: 108], Вологод. уезд (1589), Двин. уезд (XVII).

БАСАЛАЙ: «Филка Кузмин сын Басалай», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 163]. •  
Ср. басалай -  «молодчик, повеса; кто любит щеголять нарядами» или «грубиян, нахал; крикун, 
безобразник» [Д 1: 52; Ф 1: 130; РМВЛ: 92]. >Отч. Басалаев [ПКШВ: 21; У-3: 312], Устюж. уезд 
(1680), Устюжна (1628). #Дер. Басайлова Гора [ЗСРС-1: 153], Важ. уезд (1634).

Басанов [ИГЛ: 23], Лальский пог. (1625). < Прозв. * Басан, ср. басана -  «щёголь, франт» 
[СРЛИ: 126; СРНГ 2: 128].

БАСАРГА, -ЫГА: 1) «Первушка прозв. Басарыга, Первой Басарыга», г. Тотьма. // Указн. гр. 
1624, тамож. кн. 1630 [УГГВ: 280; ТКСД-7: л.130об]; 2) «Тимофей Басарга», Двин. уезд. // Д.у. 1575 
[ККРС: 153]; 3) «Яков Басарга», вол. Лежский Волок Вологод. уезда. // Память 1656 [РО, ф. 1260, оп. 
1: 315]. •  Ср. басарга -  «трава, непригодная на корм» или «проворный и ловкий чел.», а также 
«глупый, несерьёзный» [СРНГ 2: 128; ГФ: 56]. >Отч. Басаргин; Басарыгин [ККРС: 228; ТКСД-7: 
л.152об], Двин. уезд (1592), Тотьма (1630). #Дер. Басаргино [ГМД: 114], Вологод. уезд (1628).

БАСЕНОК: 1) «у Васюка у  Яковлева сына у  Басенка», дер. Русамщелья Мезенской вол. Двин. 
уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 532]; 2) «двор Басенка Иванова», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 
[ПКВ: 82]. •  Ср. басёнок -  «пригожий, милый, красавчик» [Д 1: 52]. #Дер. Басенково [ГББУ: 305], 
Белозер. уезд (1678). См. также выше -  Баса.

Басин, см. выше -  Баса.
Баскаков [ТКМГ-3: 629], Тотем. уезд (1676). < Прозв. * Баскак, ср. баскак -  «татарский 

наместник, который собирал дань и следил за выполнением приказов» или «смелый, бойкий, наглый, 
дерзкий чел.» [Д 1: 52; Ф 1: 131; ФРФ: 29]. #Дер. Баскакова [АИЕС: 333], Вологод. уезд (1678).

БАСМАН: «Ивашко Семенов сын Басман», г. Тотьма (Голая Слободка). // Писц. кн. 1623 [НА 
ТКМ: № 678, л.32]. •  Ср. басман -  «дворцовый или казённый хлеб с выдавленным на нём гербом» [Д 
1: 52; ФРФ: 29] = «важный, чиновный чел.» >Отч. Басманов [ЗСРС-1 пр.: 101; ТКСД-7: л.537об], 
Великий Устюг (1632), Тотьма (1630).

Басов, см. выше -  Баса.
Бастин [МИЕС-2: 306], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Баста, ср. басота -  «красота»; 

баститься -  «охорашиваться»; баста -  «стой, полно, будет, довольно» [Д 1: 53; СВГ 1: 23; РМВЛ: 
93]. #Дер. Бастинская [МИЕС-2: 306], Каргопол. уезд (1561).

БАСТРЫГА: «Яков Арефьев сын Бастрыга», дер. Токарева Оларевской вол. Вологод. уезда. // 
Заём. каб. 1692 [В-3: 118]. •  Ср. бастрыга -  «бойкий чел.; шалун» или «гордый, самолюбивый», а 
также «кто любит наряжаться» [СРНГ 2: 137]. >Отч. Бастрыгин [В-3: 126], Вологод. уезд (1704).

БАТ: 1) «Никита Бат», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1608 [КБМ: O ^ X O ] ;  2) «Дмитрей 
Корнильев сын Бат», Двин. уезд. // Дух. гр. 1617 [АХУЕ-2: стл.248]. •  Ср. бат -  «долблёнка, лодка- 
однодеревка» или «грубое, тупоносое корыто» или «родной брат» и проч. [Д 1: 54; СВГ 1: 23; СРНГ 
2: 139] = «толстый, кряжистый чел.» или «подвижный, снующий взад-вперёд» [СЗР: 32-33]. >Отч.
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Батов [АХУЕ-1: стл.24; БУ-1: л.102об], Двин. уезд (1626), Белозер. уезд (1710). #Дер. Батово [РВД: 
79], Вологод. уезд (1628).

Батагов; Батогов [ЗСРС-1: 183; СР: 46], Устьян. вол. (1633), Тотем. уезд (1678). < Прозв.
*Батаг, *Батог, ср. батог -  «палка, кол, жердь» или «мера измерения земли» и проч. [СРЯ 1: 80; 
СВГ 1: 24; СРНГ 2: 144-145] = «длинный, худой чел.»

Батаков, см. ниже -  Батяк.
Батамьев, Батомеев [ВХК-1: 39; МИЕС-2: 191], Белозер. уезд (1559, 1544). < Прозв. *Батамей 

(Батомей), ср. батаман, батамушко -  «домовой» [Ф 1: 133; СРНГ 2: 140].
Батарлыков [ТКМГ-1: 780], Устюж. уезд (1635). < Прозв. *Батарлык, ср. батарлыга -  «кость, 

мосол»; батарлык -  «часть воинских доспехов, пластины на голени» [Д 1: 54; СРЯ 1: 79, 360; СРНГ 
2: 141].

БАТАШ: «Иона Баташ», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 [КСП: 388]. •  Ср. 
батать -  «бить, колотить» или «говорить» [СРНГ 2: 142].

БАТЕНЬ: «Иван Архипов сын Батень», Черевковская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1634 
[ТКСД-1: л.168об]. •  Ср. батеня -  «отец», батенька -  «друг, приятель» или «свёкор», а также «дед» 
[СРНГ 2: 142].

БАТИЩЕ: «Алексей Батище», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1637 [ПРДК: 
375]. •  Ср. батя -  «родитель, отец» или «поп, отец духовный» (с характерным для имён 
церковнослужителей суффиксом -ище, который ещё применялся для обозначения чего-то большого, 
крупного) [Д 1: 55]. >Отч. Батищев [КБМ: OCCXCI], Белозер. уезд (1608).

БАТМАН: «Феогност Батман», Белозер. уезд. // Список 1504 [АСЭИ-2: 333]. •  Ср. батман -  
«азиатская мера веса» или «связка, плетеница принятой длины», а также «большая голова»; Батман 
(мера веса в 4 пуда) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 1: 54; СРНГ 2: 143-144; 
ТМИ: б.п.]. >Отч. Батманов [АХУЕ-3: стл.49; ВЕА: 330], Двин. уезд (1561), Холмогоры (1622).

Батов, см. выше -  Бат.
Батогов, см. выше -  Батагов.
БАТОЖОК: «двор пуст Филипка Батожка», Устюж. уезд. // Писц. кн. 1623-26 [АРС: 59]. •  

Ср. батожок -  «палка, трость, хворостина» или «стебель ячменя» и проч. [Д 1: 36; СОАН: 5] = 
«худой чел.» >Отч. Батожков; Батошков [ПКВ: 174; ТКСД-3: л.560], Вологда (1629), Тотьма (1627).

Батомеев, см. выше -  Батамьев.
БАТРАК: 1) «Левка Батрак», дер. Исакова Гора Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1593 

[МИЕС-2: 226]; 2) «Батрак Васильев», дер. Макренино Вологод. уезда. // Сотн. 1631 [ГМД: 116]; 3) 
«Иван Батрак», г. Вологда. // Прих.-расх. кн. 1662 [ХКВА: 172]. •  Др.-рус. батрак -  «наёмный 
рабочий»; ср. батрак -  «толстый, плотный, большого роста чел.» и проч. [СРЯ 1: 80; СРНГ 2: 147]. 
>Отч. Батраков [Св: 124; СГКЭ-2: стл.75], Вологда (1654), Двин. уезд (1665).

БАТУРА: 1) «да Василья Онуфриева сына Батуру», Устьян. вол. // Челоб. гр. 1552 [ИОСЗ: 22]; 
2) «Андрей Алексеев сын Батура», Курейская вол. Двин. уезда. // Гр. 1698 [ЮЛ: 119]. •  Ср. батура -  
«вышка, сторожевая башня» или «упрямец, непослушный, непокорный чел.» [Д 1: 54; Он.: 28; ФРФ: 
30]. >Отч. Батурин [АРС: 67; ВЕА: 344], Устьян. вол. (1634), Холмогоры (1646). #Дер. Батурина [УУ: 
л.600об], Устюж. уезд (1658).

БАТУТА: «место Батуты Истомина», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 296]. •  Ср. 
Ватута, но без толкования [Он.: 28] или как народный вариант муж. церк. имени Вата.

Батыгин [УВПМ: л.360], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Батыга, ср. батыга -  «хромой чел.» 
[СРНГ 2: 147].

Батюшков [ВФ: 13], Вологда (1629). < Прозв. * Батюшка, ср. батюшка -  «тятя, отец»; 
батюшко -  «свёкор, тесть» [Д 1: 55; СРНГ 2: 249].

БАТЯК: «Офонка Повар Батяк», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 32]. •  Ср. ботать -  
«колотить, бить, толкать; стучать ногами»; батать -  «бить по воде багром, пугая рыбу» [СРНГ 2: 79, 
142; ВФ: 12] = «резкий, шустрый ребёнок» [ССРФ: 55]. >Отч. Батаков; Батыков [ПКВ: 30; ТКМГ-3: 
844], Вологда (1629), Тотьма (1675). См. также выше -  Бат.

БАУШ: «сын крестьянской Якушко прозв. Бауш», дер. Каладиева вол. Даргун Белозер. уезда. // 
Переписн. кн. 1678 [ЛЗАК-8: 265]. •  Ср. бауша -  «бабушка»; баус -  «драгоценный камень» [СРНГ 2: 
151; СРЯ 1: 80].

Бахарев, см. ниже -  Бахор.
Бахарицын [АХУЕ-3: стл.371], Важ. уезд (1692). < Прозв. *Бахарица, см. ниже -  Бахор.
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БАХЛЫЧ: «Федкин двор Бахмыча, Федка Бахлыч», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 76,
180]. •  Ср. бахливый -  «хвастливый» [СРНГ 2: 155]. >Отч. Бахлычев [Б-1: 58], Белозерск (1617). 
#Дер. Бахлычево [БУ-1: л.129], Белозер. уезд (1710).

Бахмалин [ППК-1: 270], Вологда (1686). < Прозв. *Бахмала, ср. бахвал -  «хвастун» [Д 1: 55; 
СОАН: 5].

БАХМАТ: 1) «Русинко Федоров сын Бахмат», Двин. уезд. // Сотн. 1627 [СГКЭ-1: стл.625]; 2) 
«Ларка Бахмет, Ларка Ахмет», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1626-37 [ПРДК: 
651]. •  Ср. бахмет -  «мохнатый, косматый» или «неуклюжий, неповоротливый чел.»; Бахмет 
(< Мохаммед, Ахмет) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 1: 56; СРНГ 2: 155; 
РФ: 292]. >Отч. Бахматов; Бахметев [ВЕА: 203; АПДВ: 9], Архангельск (1622), Сольвыч. уезд 
(1645). #Дер. Бахматово [ПОВУ: 180], Вологод. уезд (1627).

БАХОР: 1) «Бахор Протасов», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 470]; 2) «Карп Федоров 
сын Бахор», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 261]; 3) «Ивашка Евсевьев Бахарь», Белозер. 
уезд. // Вытн. кн. 1660-70 [ВОКН: 40]. •  Др.-рус. бахорь -  «сказочник»; ср. бахарь -  «говорун, 
краснобай» или «хвастун, бахвал»; Бахар (весна) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский 
язык [СРЯ 1: 81; Д 1: 56; СРФ: 17; СРЛИ: 127]. >Отч. Бахарев; Бахорев [ОИО: 465; ВФ: 13], 
Пустозерск (1574), Вологда (1711). #Дер. Бахарица; Бахорево [СР: 53; АИЕС: 317], Тотем. уезд 
(1623), Вологод. уезд (1678).

БАХТА: 1) «Максимко Минин сын Бахта», Двин. уезд. // Д.у. 1615 [ДЛСИ: 42 ~ АИ-3: 48]; 2) 
«Бахта Четвертый Иванов сын», Чадромская вол. Устьян. вол. // Дело 1629 [ПЗС-1: 225]; 3) «Бахта 
Микулин сын Тупиков», Кол. уезд. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 427]. •  Ср. бахта -  «набивная бязь; ткань- 
крашенина» или «гагачий пух»; бахтеть -  «бахвалиться, важничать»; Бахти (счастливый) -  
татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 1: 56; ССРФ: 58; СРЛИ: 127]. >Отч. Бахтев; 
Бахтин [АХУЕ-1: стл.804; УВПМ: л.39], Устюж. уезд (1686), Устьян. вол (1645). #Дер. Бахтино 
[ПСУ: л.383об], Усол. уезд (1710).

БАХТЕЯР: «Бахтеяр Иванов сын Сипин», Верх-Кокшенгская вол. Важ. уезда. // Память 1621 
[АХУЕ-2: стл.348, 395]. •  Ср. Бахтеяр (счастливый) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский 
язык [РФ: 292; ТМИ: б.п.]. >Отч. Бахтеяров [УВПМ: л.76об; АХУЕ-1: стл.875], Устьян. вол. (1645), 
Устюж. уезд (1687).

БАЧАЛДА: «Бачалда Дружина Максимов», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: л.435об]. •  
Ср. бачалда -  «рытвина, колдобина»; бахолда -  «бахвал» или «лентяй, разиня» [Он.: 29; ФРФ: 30]. 
>Отч. Бачалдин [ТКМГ-2: 872], Тотем. уезд (1655). См. также выше -  Бакалда.

БАЧУРА: 1) «да Истомки Бачюры», село Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 
534]; 2) «Нечайко Бачюра», дер. Молозиво Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 253]. •  Ср. 
бачурка -  «небольшая копна сена»; бачер -  «барин, вельможа (насмешливо)»; Байчура, Бачура 
(богатый, могущественный) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 1: 56; СРНГ 2: 
159, 162; РФ: 292]. >Отч. Бачурин, Бачерин [АИЕС: 520; АСВК: 19], Двин. уезд (1560, 1596). #Дер. 
Бачаурова; Бачурина [КСР: 120; ПСУ: л.469об], Белозер. уезд (1585), Усол. уезд (1710).

Бачурихин; Башарихин [ВУ-2: 276; БНУ: 178], Устюж. уезд (1645), Великий Устюг (1622). < 
Прозв. *Бачуриха, *Башариха, ср. бачеруха -  «хозяйка в доме; женщина, ведущая хозяйство» [СВГ 1: 
26].

Башарин, Бошарин [ВУ-2: 276; АХУЕ-1: стл.140], Устюж. уезд (1599, 1676). < Прозв.
*Башара (Бошара), ср. баша -  «овца, ягнёнок»; башур -  «крупноголовый чел.»; Башар (человек, 
люди) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Ф 1: 138; ТМИ: б.п.; ГФ: 56]. #Дер. 
Бошарино; Башарино [АИЕС: 303: ПСУ: л.281об], Вологод. уезд (1678), Усол. уезд (1710).

Башарихин, см. выше -  Бачурихин.
БАШАРОВЕЦ: «Василей Яковлев Башаровец», г. Вологда. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.156].

•  Прозв. от назв. Башаровец -  «выходец из дер. Бошарино Вологод. уезда» [АИЕС: 303].
Башев; Башин [ВЕА: 198; ТОБА: 8], Архангельск (1622), Белозер. уезд (1514). < Прозв.

*Башь, *Баша, ср. баш -  «слово, которым подзывают овец», баша -  «овца, барашек» [Д 1: 56; СРНГ 
2: 163].

Башкардин [ЗСРС-2: 220], Устьян. вол. (1634). < Прозв. *Башкарда, ср. башкыретин -  
«башкир, представитель тюркского народа на Южном Урале» [СРНГ 2: 164], видимо, через татарское 
муж. имя *Башкарда, заимствованное в русский язык.

Башкин [ЩИЧВ: л.40], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Башка, ср. башка -  «голова» или 
«отчаянный, удалой чел.», а также «глупый» и проч. [Д 1: 56; СРНГ 2: 163].
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БАШЛОВАН: <Якушко Никитин сын Башлован», Спасо-Нуромский мон. Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1701 [ШПК: л.40об]. •  Ср. башла, башлава -  «глава, купол строения (церкви)» [СРНГ 
2: 164] = «большеголовый чел.»

БАШМАК: 1) «Дмитрей Башмак», дер. Прядеино Белозер. уезда. // Список 1496 [АСЭИ-2: 
254]; 2) «Иван Родионов сын Башмак Турчасовец», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.287]. •  Ср. 
башмак -  «кожаная обувь» или «путы, капкан» и проч. [Д 1: 56; СРНГ 2: 165]. >Отч. Башмаков 
[МИЕС-2: 193; ПКВ: 84], Белозер. уезд (1544), Вологда (1629). #Дер. Башмаково; Башмаковская 
[МИЕС-2: 80; БУ-1: л.682], Вологод. уезд (1589), Белозер. уезд (1710).

БАЮР, -КА: «Баюр Павлов сын, изба Баюрка Павлова сына», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 
[ХРЛ: 413, 427]. •  Ср. баюр -  «любимый» [СРНГ 2: 167].

Бебев, Бебов [МИЕС-2: 417; АСЛМ: 168], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Бебя (Беб), ср. 
бебекать -  «блеять (об овцах)» или «невнятно говорить, мямлить» [СРНГ 2: 168].

БЕБЕНЯ: 1) «Бебеня Давыдов», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.270]; 2) «НосникМихайло 
Бебеня», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: л.247об]. •  Ср. бебень -  «кузов, набитый мешок»; 
бебеня -  «жидкое кушанье из солода, завариха, саламат» [Д 1: 57; СРНГ 2: 168]. >Отч. Бебенин 
[ПКВУ: 58], Великий Устюг (1710).

Бебехов; Бебяков; Бебякин [ПКВ: 93; АИЕС: 528; ДЛСИ: 474 ~ АК-3: 173], Вологда (1629), 
Двин. уезд (1560), Усол. уезд (1648). < Прозв. *Бебех, *Бебяк, -а, ср. бебех -  «удар», бебехать -  
«ударять чем-либо тяжёлым»; бебехи -  «внутренности, кишки» [СРНГ 2: 168; ВФ: 13]. #Дер. 
Бебякинская [ВШЧ: л. 93], Важ. уезд (1681).

Бегичев [СВ: 53], Вологда (1679). < Прозв. *Бегич, ср. бегчи -  «бежать»; Бегич (князь, 
господин, чиновник) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 1: 150; ФРФ: 31; ТМИ: 
б.п.].

Бегоулев [ХРЛ: 429; ВЕА: 337], Кол. уезд (1608), Холмогоры (1622). < Прозв. *Бегоуль, ср. 
беговулить -  «лениться» [СРНГ 2: 171].

Бегунов [УВПМ: л.181об; КЧВУ: л.4], Устьян. вол. (1645), Важ. уезд (1685). < Прозв. *Бегун, 
ср. бегун -  «беглец, беглый» или «скороход, прыткий на ногах чел.» и проч. [Д 1: 151; СРНГ 2: 171
172]. #Дер. Бегуновская [АХУЕ-2: стл.600], Важ. уезд (1692).

БЕДА: 1) «Куземка Беда Квасовар», сельцо Выпрягово Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 
69]; 2) «Василий Беда», Белозер. уезд. // Дело XV [ГБА: 114]. •  Ср. беда -  «горе, несчастье» или 
«горемыка, несчастный чел.» [СРНГ 2: 173].

Бедарев [ВЕА: 335], Холмогоры (1622). < Прозв. *Бедарь, ср. бедить -  «причинять 
неприятности, огорчения»; бедовать -  «жить в бедности» [СВГ 1: 26; СРНГ 2: 175].

БЕДАШКА: «Панкратка прозв. Бедашка», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 34].
•  См. ниже -  Бедка.

БЕДКА: «Ивашко Фомин сын Бедка», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 27]. •  Ср. 
бедка -  «беда, несчастный случай, несчастье; убыток; горе» [Д 1: 151; СРНГ 2: 174]. >Отч. Бедкин 
[ПКВМ: 191], Вологод. уезд (1701).

Беднухин [ПКУВ: л.292], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Беднуха, ср. бедный -  «худой, 
необеспеченный», бедноваться -  «жить в бедности» [СРНГ 2: 175].

БЕДНЯГА: «Иван Кузьмин сын Бедняга», Устюж. уезд. // Гр. 1595 [АВУМ-1: 44]. •  Ср.
бедняга -  «бедный, неимущий чел.» или «несчастный, обиженный» [Д 1: 152]. >Отч. Беднегин,
Беднягин [АХУЕ-3: стл.133; ТКМГ-1: 708], Устюж. уезд (1632, 1635).

БЕДОВЫЙ: «Лучко Бедовой», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 471]. •  Ср. бедовый -  
«несущий за собой беду; опасный, гибельный» или «неуживчивый, вздорный чел.», а также «смелый, 
отважный» [Д 1: 152].

БЕДРА: «Треня Бедра», Засодимская вол. Вологод. уезда. // Роспись 1629 [ОВЕД-11: 3]. •  Ср. 
бедра, бедро -  «верхняя часть ноги от таза до колена»; бедрить -  «валиться на бок» [Д 1: 57; СРЯ 1:
89]. >Отч. Бедрин [ВЕА: 200], Архангельск (1622). #Дер. Бедрино [ДКВУ: л.790], Вологод. уезд
(1616).

БЕЖЕЧАНИН: «Богдан Бежеченин», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 
[ПРДК: 52]. •  Прозв. от назв. Бежечанин -  «выходец из Бежецкой земли (Бежецкого Верха)» 
[СНЖС: 99].

Безбородов [АСЭИ-2: 34; АХУЕ-2: стл.135], Белозер. уезд (1432), Двин. уезд (1591). < Прозв.
*Безбородый, ср. безбородый -  «неимеющий бороды» [Д 1: 58]. #Дер. Безбородово [АСЭИ-2: 144], 
Белозер. уезд (1473).
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Безгачев [ДЛСИ: 475 ~ АЮ: 40], Двин. обл. (1522). < Прозв. *Безгач, ср. безгачий -  
«бесштанник, беспорточник; нищий, оборванец» [СГНВО: 29-30]. #Дер. Безгачиха; Безгачева 
[СГНВО: 29; АИЕС: 363], Устюж. уезд (1624), Вологод. уезд (1678).

БЕЗГЛАВЫЙ: «Парфенко Пятово сын Безглавой», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 
318]. •  Ср. безглавый -  «у кого нет головы» [Д 1: 60] = «беспонятный, глупый чел.»

БЕЗГОДКА: «Неронка прозв. Безгодка Митрофанов сын Филипиев», слобода Коченьга Тотем. 
уезда. // Писц. и межев. кн. 1622-25 [ТУПМ: л.341об]. •  Ср. безгода -  «неудача, бедствие, беда», 
безгодить -  «несчастливить»; безгодок -  «ребёнок в возрасте до одного года»; безгодный -  
«преждевременный, досрочный» или «неугодный» [Д 1: 60; СВГ 1: 27; ГФ: 84]. >Отч. Безгодов 
[АХУЕ-1: стл.184], Устюж. уезд (1626).

Бездетнов [МИЕС-2: 318], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Бездетный, ср. бездетный -  «у 
кого нет своих детей» [Д 1: 62; СРЯ 1: 106].

Беззубцев [Б-1: 53], Белозерск (1617). < Прозв. *Беззубец, см. ниже -  Беззубый.
БЕЗЗУБЫЙ: «Иполит Беззубой», Белозер. уезд. // Приходн. кн. 1607 [КБМ: O ^X X X V I]. •  

Ср. беззубый -  «у кого нет зубов» [Д 1: 63]. #Дер. Беззубская [АИЕС: 405], Ярен. уезд (1678).
Безимов [ТКМГ-1: 708], Сольвычегодск (1635). < Прозв. *Безимый, ср. безимянный -  «кому не 

дано имени; чьё имя неизвестно»; безимен -  «привидение, двойник» [Д 1: 80].
БЕЗЛЕПИЦА: «поланбара соловецкого крестьянина Федотка Безлепицы», Кольский пог. 

// Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 411]. •  Ср. безлепица -  «нелепость, вздор» или «что-то дурное, 
неодобающее»; лепо -  «красиво, хорошо» [СРЯ 1: 112; СРНГ 16: 365], безлепый = «некрасивый».

БЕЗМЕННИК: 1) «Левка Безменник», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 327]; 2) 
«Пантелейко Безменник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 38]. •  Делов. прозв. Безменник -  
«кулак, прасол, скупщик льна, масла, щетины, разъезжающий по селениям» [Д 1: 66; ССРФ: 59]. 
>Отч. Безменников [ВЕА: 321], Холмогоры (1622).

Безменов [ПЗС-1: 23], Чаронд. окр. (1629). < Прозв. * Безмен, ср. безмен -  «приспособление для 
измерения веса» или «единица веса в /  фунта» [СРНГ 2: 192].

БЕЗНА: «Федько Безна», дер. Красное Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 186]. •  Ср. 
бездна (> безна) -  «глубина, пропасть» или «ад, преисподняя»; бездонный -  «ненасытный мот, 
расточитель» или «беспамятный чел.» [Д 1: 61; СРЯ 1: 107]. >Отч. Безнин [ЗСДУ: 264; ПВР: 137], 
Двин. уезд (1622), Устюжна (1626).

БЕЗНОГИЙ: 1) «Максимко Харитонов Безногой», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 
104]; 2) «Ивашко Кемский Безногий, Ивашка Хромой», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. 
кн. 1627-30 [ПРДК: 646]. •  Ср. безногий -  «не имеющий ног, не могущий ходить; хромой чел.» [Д 1: 
67]. >Отч. Безногов, Безногово [ВЕА: 209; ППК-1: 19], Архангельск (1676), Вологда (1646). См. 
также ниже -  Хромой.

БЕЗНОС: 1) «Василей Безнос», Белоз. княж. // Д.у. до 1485 [ДЛСИ: 44 ~ АЮ: 163]; 2) «Федор 
Безнос», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1605 [АСВК: 23]; 3) «Богдан Безнос», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1632 
[ТКСД-8: л.431]. •  Ср. безносый -  «у кого нет носа, курносый чел.» [Д 1: 67; СРЯ 1: 121]. >Отч. 
Безносов [КСР: 146; АВУМ-1: 47], Устюжна (1597), Устюж. уезд (1590). #Дер. Безносова [ИЗБК:
206], Белозер. уезд (1477).

БЕЗНОСКА: «Федосья Безноска», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.578об]. •  Ср. 
безноска = «женщина, лишившая носа в результате болезни или несчастного случая». См. также ниже
-  Безноскин.

Безноскин; Безносиков [ВЕА: 370; ЮТУУ: л.402об], Холмогоры (1676), Устюж. уезд (1677).
< Прозв. *Безноска, *Безносик, см. выше -  Безнос, Безноска.

БЕЗНОСЫЙ: «Грязной Безносый, Грязнутка Ломаный Нос, Грязной Ломаной», Кириллов мон. 
Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1619-30 [ПРДК: 638]. •  См. выше -  Безнос, см. также ниже -  
Ломоносов. Ср. ломаный нос = «у кого сломан нос в результате драки или травмы».

Безопашин; Безопишин, Безопешин [ДЛСИ: 475 ~ АК-1: 65; ЯРС: 56; ЯУПК: 276], Устюж. 
уезд (1592), Ярен. уезд (1646, 1608). < Прозв. *Безопаша, *Безопиша (Безопеша), ср. безопасный -  
«неопасный, безвредный; верный, надёжный» [Д 1: 67]. #Дер. Безопишино [ППМВО: 202], Вологод. 
уезд (1628).

Безотчихин [УГГВ: 217], Тотьма (1619). < Прозв. *Безотчиха, ср. безотцый -  «без отца, 
сирота», безотчиный -  «не имеющий поместья, вотчины» [СРНГ 2: 197, 198].

Безпахин [ПКВМ: 288], Вологод. уезд (1654). < Прозв. *Безпаха, ср. безпахатный -  
«свободный хлебопашец; нетяглый, ремесленный» [Д 1: 69].

Безпутин, см. ниже -  Беспута.
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БЕЗРУКИЙ: 1) «Девятко Безрукий», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 45 ~ Доп-2: 94]; 2)
<«Харитон Иванов сын Безрукий», село Красноборск Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: 
л.163]; 3) «Васка Безрукой», пог. Слобода Харлова Ярен. уезда [МИЕС-1: 446]; 4) «Ондрюшка Иванов 
сын Безрукой», дер. Заболотье Чушевицкой вол. Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: 
л.561об]; 5) «Иван Безрукой», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.200об]. •  
Ср. безрукий -  «у кого нет рук или руки» [Д 1: 73; СРЯ 1: 127]. >Отч. Безруких [АХУЕ-1: стл.1000; 
ИОСЗ: 119], Устюж. уезд (1690), Устьян. вол (1704).

БЕЗСОЛЫЙ: «Сидор Безсолой», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: л.96об]. •  Ср. 
безсольный -  «несолёный» [Д 1: 74]. >Отч. Безсолов [ВУ-2: 279], Устюж. уезд (1623). #Дер. 
Безсолово [ПОВУ: 250], Вологод. уезд (1627).

Безсонов, см. ниже -  Бессон.
Безстужев, см. ниже -  Бесстужко.
БЕЗУКЛАДИЦА: «Ивашка Безукладица», дер. Ортюкинская Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 

[ЯУПК: 269]. •  Ср. безукладный -  «бездетный муж, неплодный» или «бестолковый, безумный; 
упрямый чел.» [Д 1: 77; СРНГ 2: 201]. >Отч. Безукладицын; Безукладников [СПСК: 184; НА ТКМ: 
л.67; ТКСД-8: л.110об], Усол. уезд (1586), Тотем. уезд (1619, 1632). #Дер. Безукладовская [УФВ: 
л.587об], Устюж. уезд (1623).

Безумов; Безумнов [ФАИА: 334; СГКЭ-1: 91], Пустозерск (1682), Двин. уезд (1540). < Прозв.
*Безум, *Безумный, ср. безум -  «беспокойный, шаловливый ребёнок»; безумный -  «сумасшедший 
чел.» [СРНГ 2: 201].

БЕЗУШКО: «Омелка прозв. Безушко Ортемьев сын Резанов», вол. Ростовщина Устьян. вол. // 
Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.3об]. •  Ср. безухий -  «у кого нет ушей (уха)» [Д 1: 78]. Стоит 
обратить внимание и на его отч. Резанов (см. ниже -  Резанко).

БЕКЕТ: 1) «Алексей Симанов Бекет», Ратмеровская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1635 
[ТКМГ-1: л.189об]; 2) «яз Федот Бекед Демидов сын Ильина», Двин. уезд. // Гр. 1573 [АХУЕ-2: 
стл.96]; 3) «Бекют Останин», Белозер. уезд. // Отв. гр. 1476 [АСЭИ-2: 162]; 4) «Бекут Яковлев», дер. 
Пантелейково Сямской вол. Вологод. уезда. // Сотн. 1544 [СПСК: 91]. •  Ср. бекет -  «пикет, караул, 
сторожевой пост» или «бездельник, лентяй»; бекетать -  «мямлить, говорить неразборчиво»; Бекет 
(князь) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 1: 80-81; АОС 1: 147; СРНГ 2: 208; 
ФРФ: 31]. >Отч. Бекетов [Он.: 34; БНУ: 201], Белозерск (1555), Великий Устюг (1622). #Дер. 
Бекетово; Бекетовская [КСР: 49; ПСУ: л.573], Белозер. уезд (1585), Усол. уезд (1710).

Бекин [ТКСД-4: л.408об], Тотьма (1628). < Прозв. *Бека, ср. бекать -  «блеять, кричать по- 
овечьи» или «мямлить, говорить неразборчиво» [СРНГ 2: 206].

Беклемишев [МУВ: 110], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Беклемиш, ср. беклемеша -  
«неуклюжий, неповоротливый чел.»; Беклемиш (ожидаемый, охраняющий) -  татарское муж. имя, 
заимствованное в русский язык [СРНГ 2: 207; РФ: 292; СРЛИ: 127]. #Дер. Беклемишевская; 
Беклемишева [ВАИ: 454; ДКВУ: л.718], Двин. уезд (1552), Вологод. уезд (1616).

Бекряшов [АРС: 84], Устюж. уезд (1674). < Прозв. *Бекряш, ср. бекряш -  «крепкий, здоровый 
чел.» [СРНГ 2: 207].

БЕЛАВА: «Иванко Белава Кондратов», дер. Подрезовская Устьволжской вол. Каргопол. уезда. 
// Сотн. 1561 [МИЕС-2: 316]. •  Ср. белава -  «светлый, очень бледный чел.; белокурый» [Д 1: 153; 
СРНГ 2: 207]. >Отч. Белавин [КК: 151; ЗСРС-1: 269], Двин. уезд (1646), Сольвыч. уезд (1649). #Дер. 
Белавино; Белавинская [АИЕС: 317; ВШЧ: л.100], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1681).

Белемидов [ТКСД-7: л.284], Тотьма (1630). < Прозв. *Белемид, ср. белый мёд -  «хмельной 
напиток из мёда» [СРЯ 9: 54].

Беленицын [РО, ф. 1260, оп. 1: 111], Вологод. уезд (1645). < Прозв. *Беленица, ср. беленица -  
«белила (кометическое средство)» или «растение белена»; беленить -  «злить, приводить в сильный 
гнев» [СРНГ 2: 210].

БЕЛИЛЬНИК: 1) «Ермолка Белильник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 106]; 2) «Конанко 
Иванов Белильник», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 150]. •  Делов. прозв. Белильник -  
«кто моет и белит холсты» или «торговец красками» [СРЯ 1: 132]. >Отч. Белильников [ВФ: 13], 
Вологда (1629).

БЕЛКА: 1) «купил у  Белки», Ростовская вол. Двин. уезда. // Расходн. кн. 1615-19 [АХУЕ-1: 
стл.30]; 2) «Петрушка Иванов сын Белка», дер. Паюс Чушевицкой вол. Устьян. вол. // Писц. и межев. 
кн. 1645 [УВПМ: л.544об]. •  Ср. белка -  «зверёк из разряда грызунов, векша» или «цепкий ребёнок», 
а также «чел. с длинными зубами» [Д 1: 155; СРНГ 2: 215]. >Отч. Белкин [СПСК: 173; ВЕА: 200], 
Устюжна (1567), Архангельск (1622).

23



БЕЛКО: «Григорей Белко», Устюж. уезд. // Гр. 1585 [АВУМ-1: 163]. •  Ср. белый -  «светлый, 
бледный (о волосах, о глазах, о коже)»; белки -  «большие глаза» [Д 1: 152, 154; СЗР: 41-42]. >Отч. 
Бильков; Белков [ТКМГ-2: 804; АХУЕ-1: стл.452], Усол. уезд (1651), Устюж. уезд (1674). #Дер. 
Белковская; Бильково [МИЕС-2: 218; СГНВО: 36], Двин. уезд (1578), Вологод. уезд (1627).

БЕЛОБЛИН: «Петр Прокопьев сын Белоблин», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 245].
•  Ср. белоблин = «кто любит блины из белой, пшеничной муки» или «чел., лицо которого похоже на 
белый блин».

БЕЛОБОРОД: 1) «Иона Белобород», г. Вологда. // Расходн. кн. 1604 [ДПРС: 16]; 2) «Федка 
Белобород», Важ. уезд. // Д.у. 1640 [ДЛСИ: 76 ~ Доп-2: 236]; 3) «Сидорко Демидов сын Белобород», 
Варзужская вол. Двин. уезда. // Кн. 1614 [СГКЭ-1: стл.489]; 4) «на Шестого Савельева сына на 
Белоборода», дер. Новоселка Чакульской вол. Ярен. уезда. // Челоб. гр. 1654 [ОВЕД-11: 53]. •  Ср. 
белобородый = «чел. с белой, светлой бородой». >Отч. Белобородов [АХУЕ-2: стл.138; Б-1: 31], 
Двин. уезд (1592), Белозерск (начало XVII). #Дер. Белборода; Белобородовская [ГМД: 118; БУ-2: 
л.709об], Вологод. уезд (1628), Белозер. уезд (1710).

БЕЛОБРОВ: «Белобров», дер. Борисово Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 221]. •  Ср. 
белобровый = «у кого светлые, белые брови».

Белобрюхов [БПК: 50], Белозерск (1677). < Прозв. * Белобрюх = «у кого белое брюхо».
Белов, см. ниже -  Белый.
БЕЛОГЛАЗ: 1) «Гришка Белоглас», дер. Жаравиха Двин. уезда. // Сотн. 1578 [МИЕС-2: 221]; 

2) «Иванка Белоглаз», дер. На-Гриве Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 351]; 3) «Серапион 
Белоглаз», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 [КСП: 389]. •  Др.-рус. белоглазый -  
«светлоглазый»; ср. белоглазый -  «у кого бельма на выкате» [СРЯ 1: 134; Д 1: 156]. Известен также 
этноним чудь белоглазая [СЗР: 43]. >Отч. Белоглазов [ИИИС: 132; Б-1: 42], Двин. уезд (1596), 
Белозерск (1617).

Белогубкин; Белогубков [ВФ: 14; ПКУВ: л.302об], Вологда (1678), Устюж. уезд (1677). < 
Прозв. *Белогубка, -о, ср. белогубый -  «чел. со светлыми, белыми губами» [ВФ: 14].

БЕЛОГУЗ: 1) «Васка Белогуз», Варзужская вол. Двин. уезда. // Кн. 1614 [СГКЭ-1: стл.488]; 2) 
«двор Мишки Семенова сына Белогуза», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 45]. •  Др.-рус. гузня -  
«задняя часть тела, ягодицы»; ср. белогузый -  «с белой задней частью туловища» [СРЯ 4: 155; 27: 
235; ВФ: 14] = «чел. с белым задом». >Отч. Белогускин, Белогузов [ПКВ: 24; ПКВМ: 186], Вологда 
(1629), Вологод. уезд (1701).

БЕЛОЗЕР: 1) «Якунка Белозер», г. Великий Устюг. // Гр. 1657 [АХУЕ-1: 308-309]; 2) «Семен 
Белозер», г. Вологда. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.231]; 3) «Белозер», дер. Малчино Белозер. уезда. 
// Д.у. конец XVI [ВХК-2: 224]; 4) «ОндрюшкаБелозер», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 195];
5) «Осташко Гарасимов сын Белозер», дер. Семеновское вол. Ростовщина Устьян. вол. // Писц. и 
межев. кн. 1645 [УВПМ: л.24об]... •  Прозв. от назв. Белозер, Белозерец (см. ниже) -  «выходец с 
берегов Белого озера, или из г. Белозерска, либо из Белозер. уезда» [ССРФ: 62]. >Отч. Белозеров 
[ПКВ: 46], Вологда (1629). #Дер. Белозеровская; Малое Белозерово [МИЕС-2: 148; СР: 19], Вологод. 
уезд (1589), Тотем. уезд (1623).

БЕЛОЗЕРЕЦ: 1) «Климко Белозерец», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 358]; 2) «с Потапком 
Семеновым прозв. Белозерец», дер. Шуклина Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 
[У-4: 233]; 3) «да Ондрея Иванова сына Белозерца», село Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 
[АИЕС: 533]; 4) «Белозерец Савва Христофоров», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634-35 
[ТКВ: л.19об]; 5) «Ивашко Белозерец», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73]; 6) «Федка 
Федоров сын Белозерец», дер. Тимошкино Шангальской вол. Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 
[УВПМ: л.233]... •  См. выше -  Белозер. >Отч. Белозерцев [ПСУ: л.740], Усол. уезд (1710).

БЕЛОЗЕРКА: «УльянаБелозерка», г. Вологда. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.171]. •  См. выше
-  Белозер.

БЕЛОКОПЫТ: «Софронко Кондратьев сын Белокопыт», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 
[ППК-1: 15]. •  Ср. белокопытник -  «ряд растений, в том числе -  мать-и-мачеха» [СРНГ 2: 221] = «кто 
носит белую обувь».

БЕЛОКРЫЛ: 1) «Федка Захаров сын Белокрыл», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 
116]; 2) «Дмитриев Стефанко Белокрыл», Спасо-Каменный мон. Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1701 [ПКВМ: 180]. •  Ср. белокрыл -  «птица или насекомое с белыми крыльями» [СРНГ 2: 221] = «кто 
носит белую накидку на спине». >Отч. Белокрылов [ВФ: 14], Вологда (1711).

Белокуров [ВЕА: 212], Архангельск (1676). < Прозв. *Белокурый, ср. белокурый -  
«светловолосый чел.» [Д 1: 157].
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БЕЛОНОГ: «да на Фетку Белонога», Стрелицкая вол. Тотем. уезда. // Гр. 1620 [УГГВ: 230]. •  
Ср. белоногий -  «у кого белые ноги» [Д 1: 157]. >Отч. Белоногов [БНУ: 202], Великий Устюг (1622).

БЕЛОНОС: «ВаскаБелонос», село Ненокса Двин. уезда. // Гр. 1631 [АСМ: 58]. •  Ср. белонос = 
«у кого белый нос». >Отч. Белоносов [АХУЕ-2: стл.160], Двин. уезд (1602).

БЕЛОРУК: 1) «место дворовое Ивашка Белорука», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 352]; 2) 
«Тимошка Ерофеев Белорук», вол. Давыдова Слободка Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 [ВУ-2: 277]; 3) 
«Яков Белорук», Халезская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: л.209об]. •  Ср. белорук, 
белорукий -  «у кого белые руки» [Д 1: 157; СРЯ 1: 136]. >Отч. Белоруков [СВ: 124; ВУ-2: 277], 
Вологда (1654), Устюж. уезд (1623).

БЕЛОРУСЕЦ: «Ивашко Белорусец», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 192]. •  Прозв. 
от назв. Белорусец -  «выходец из Белой Руси, Белорусии» [Д 1: 157].

БЕЛОРЯС: «Васька Федоров сын Белоряс; Стенька Белоряс», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 
1646, гр. 1695 [ВЕА: 344; ЮЛ: 138]. •  Ср. белоряс = «кто ходит в белой рясе, в белой одежде».

БЕЛОСЛУДЕЦ: 1) «вдовы Маринки Трофимовские жены Белослудца», г. Великий Устюг. // 
Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 222]; 2) «Якунька Фефелов сын Белослудец», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 
[ВЕА: 321]. •  Прозв. от назв. Белослудец -  «выходец из вол. Белая Слуда Устюж. уезда на р. Северная 
Двина» [ПКРС: 347]. >Отч. Белослудцев [ПСУ: л.26об], Сольвычегодск (1710).

БЕЛОУС: 1) «Климко Белоус», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) «Ивану Миниеву 
сыну Белоусу», г. Вологда. // Купчая 1617 [СВ: 86]; 3) «Федор Белоус», был на таможне г. Великий 
Устюг. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.336]. •  Др.-рус. белоусый -  «имеющий светлые усы» [СРЯ 1: 
136]. >Отч. Белоусов [ВФ: 14; ТКМГ-1: 594], Вологда (1599), Тотьма (1634). #Дер. Белоусово; 
Белоусовская [СР: 19; КЕСР: 111], Тотем. уезд (1623), Кеврол. уезд (1623).

Белоухов [ВБШ: б.п.], Каргопол. уезд (1648). < Прозв. *Белоух, ср. белоух = «у кого белые 
уши». #Дер. Белоухинская [тж], Каргопол. уезд (1648).

БЕЛОЩ ЕЛЕЦ: «Белощелец Козьма Гаврилов сын Симановых», Мезен. уезд. // Купч. гр. 1670 
[СГКЭ-2: стл.624]. •  Прозв. от назв. Белощелец = «выходец из дер. Белощелье на р. Мезень в Мезен. 
уезде».

БЕЛУГА: «во дворе Белуга», дер. Белугинская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1552 [ВАИ: 
457]. •  Ср. белуга -  «самая огромная рыба наших морей, Чёрного и Каспийского» или «белесая, 
неплодородная почва, подзол» [Д 1: 155]. #Дер. Белугинская [ВАИ: 457], Двин. уезд (1552).

Белухин [ВХК-1: 47], Белозер. уезд (1559). < Прозв. * Белуха, ср. белуха -  «морское живородное 
животное на Белом море» или «белобрысый чел.» [Д 1: 155; СРНГ 2: 229]. # Белухинская [ОВБУ: 38], 
Белозер. уезд (1626).

БЕЛЫЙ: 1) «Сенька Белой Извощик», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) «Кирилка 
Офонасьев прозв. Белой», дер. Починок Попчиха Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 
1628-30 [У-4: 231]; 3) «Белой Третьяк Павлов», Нижне-Еденгский улусец Тотем. уезда. // Тамож. кн. 
1635 [ТКМГ-1: 587]; 4) «Ивашко Белои», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 352]; 5) 
«Кузьма Леонтьев сын Белой», Двин. уезд. // Вклад. гр. 1571 [СГКЭ-1: стл. 192]... •  Ср. белый -  
«светлый, бледный» [Д 1: 152] = «чел. с белыми волосами или со светлой кожей» [СЗР: 42]. >Отч. 
Белов; Белых [МИЕС-2: 292; АХУЕ-1: стл.819], Каргополь (1561), Сольвыч. уезд (1686). #Дер. 
Белых [МИЕС-2: 372], Каргопол. уезд (1561).

БЕЛЫ Й ПЛАТОК: «Офонасей Григорьев Белый Платок», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627 
[ТКСД-3: л.480]. •  Ср. белый платок = «часть наряда чел.»

*БЕЛЫЕ ПИРОГИ: «Филип Петров сын Белых Пирогов», дер. Выставок-по-Конец-Луды 
Вилегодской вол. Усол. уезда. // Переписн. кн. 1710 [ПСУ: л.668]. •  Ср. белые пироги = «пироги из 
белой, пшеничной муки» или «любитель таких пирогов; относительно богатый чел.» Рядом, в той же 
Вилегодской вол., была дер. Пирогово [ПСУ: л.668об].

БЕЛЯЙ: 1) «Федько Левин Беляй», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]. См. также ниже
-  Зоря, его брат; 2) «Андрюшка Якимов сын Беляй», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 166]; 3) 
«Биляй Антонов», Важ. уезд. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-6: л.114]. •  Ср. беляй -  «светлый, очень 
бледный, белокурый чел.» [СРНГ 2: 238]. >Отч. Беляев [КИГА: 117; ВФ: 14], Двин. уезд (1587), 
Вологда (1628). #Дер. Беляевская [СР: 84], Важ. уезд (1685).

БЕЛЯЙКО: «Беляико Онтонов», дер. Ивановская вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 41]. •  См. выше -  Беляй. #Дер. Беляйково [МИЕС-2: 194], Белозер. уезд (1544).

БЕЛЯК, -А: 1) «с Ывашкою Назаровым прозв. Беляк», дер. Селище (Григорково)
Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-4: 233]; 2) «Фетка Филиппов у  него брат 
Беляка», дер. Власово села Рукина Слободка Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1624 [К-2: 232]; 3) «Сергий
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Сергиев сын прозв. Беляк», дер. Гарь вол. Лузская Пермца Сольвыч. уезда. // Переписн. кн. 1647 [ЛП: 
б.п.]; 4) «Ивашко Михайлов з братом Беляком», дер. Рычковская Федосеевской вол. Вологод. уезда. // 
Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 42]. •  Ср. беляк -  «обувь из сыромятной кожи» или «чистяк, опрятный чел., 
щеголёк», а также «белолицый, беловолосый чел.» [Д 1: 154; ГФ: 84]. >Отч. Беляков [АХУЕ-3: 
стл.210], Устюж. уезд (1638).

БЕЛЯНКА, -О: 1) «Наумко да Белянко Игнатевы дети», дер. Кишутинская Устьонежской вол. 
Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 [СПСК: 122]; 2) «Белянко Василев», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 
158]; 3) «Иван Лукин сын Белянка», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.285]; 4) «Овдокимко 
Белянка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1616 [ПРДК: 154]. •  Ср. белянка -  «гриб 
волвянка (волнушка)» или «белолицый чел.» [Он.: 36; СРНГ 2: 240]. >Отч. Белянкин [КК: 117; 
ЗСРС-1: 273], Двин. уезд (1608), Сольвыч. уезд (1646). #Дер. Белянкино [ПСУ: л.302], Усол. уезд 
(1710).

Беляницын [ГМД: 165], Вологод. уезд (1657). < Прозв. *Беляница, ср. белянчик -  «белолицый, 
чистый лицом; белокурый; красавчик, пригожий чел.»; делов. прозв. Беляница -  «белильщица» [Д 1: 
154; СРНГ 2: 240]. #Дер. Беляницыно [АИЕС: 343], Вологод. уезд (1678).

Беляшин [ВЕА: 369], Холмогоры (1676). < Прозв. *Беляша, ср. беляшка -  «белокурый чел.» 
[СРНГ 2: 241].

БЕРДНИК: 1) «Иван Бердник», дер. Починок Анашкин Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК- 
2: 271]; 2) «Тренька Понахин Бердник», дер. Паунинская Кокшенгской чети Важ. уезда. // Явка 1620 
[АХУЕ-2: стл.647]; 3) «Иван Бердник», село Устье Толшменское Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1628 
[ТКСД-4: л.568]. •  Делов. прозв. Бердник -  «бердочный мастер» [Д 1: 82; СРНГ 2: 243; ФРФ: 32]. 
>Отч. Бердников [КК: 182; АХУЕ-1: стл.1319], Двин. уезд (1644), Устюж. уезд (1696). #Дер. 
Бердниково [ИЗБК: 206], Белозер. уезд (1601).

БЕРДО: «приставу Матюге Берду», г. Великий Устюг. // Издерж. кн. 1667 [АРС: 41]. •  Ср. 
бердо -  «принадлежность ткацкого стана, род гребня для прибоя утка» или «жердь, доска, 
соединяющая столбы над уличными воротами» [Д 1: 81; ПГ: 86] = «чел., который отказывается от 
своих слов и поступков, юлит» [ВУ-4: 236]. >Отч. Бердов [ППК-1: 128], Вологда (1678).

БЕРЕЗА: 1) «Иванко Климов Береза», дер. Белых вол. Нокола Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 372]; 2) «Ивашко Нефедьев сын Береза», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 92]. •  
Ср. берёза -  «дерево с белой корой» [Д 1: 83; СРЯ 1: 145] = «белолицый, белокожий чел.» >Отч. 
Березин [АХУЕ-2: стл.679; ТКМГ-2: 775], Важ. уезд (1627), Устюж. уезд (1655). #Дер. Березино 
[МИЕС-2: 30], Вологод. уезд (1589).

Березаев [УВПМ: л.186об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Березай, см. выше -  Береза.
БЕРЕЗКА: 1) «Тимофей Береска», Мольская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-3: 

л.551об]; 2) «Никитка Дмитриев Береска», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 149]. •  
Ср. березка -  «молодая берёза» или «несколько видов растений», а также «народная пляска» [Д 1: 83; 
СРНГ 2: 251-252]. См. также выше -  Береза.

Березников [ЗСДУ: 265], Двин. уезд (1622). < Прозв. от назв. *Березник -  «выходец из 
местности Березник выше по р. Северная Двина от г. Архангельска» [РМВЛ: 94]. #Дер. Березникова 
[ЗП: 126], Кеврол. уезд (1623).

БЕРЕЖИХА: «Наумко Семенов Бережиха», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73].
•  Ср. бережоха -  «скопидомка, хозяйка» [Д 1: 82].

Берендеев [БНУ: 191], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Берендей, др.-рус. берендеи -  
«тюркское кочевое племя в Южной Руси»; ср. берендеить -  «заниматься пустяками, игрушками», 
берендей -  «бирюлька, резная игрушка» или «шапка»; берендить -  «мешать; спорить, перечить» [Ф 
1: 155; Д 1: 83; Он.: 36]. #Дер. Берендеево [ИЗБК: 206], Белозер. уезд (1626).

БЕРЕНДЮХА: «Андрюшка Савельив сын Берендюха», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1676 
[ВЕА: 371]. •  См. выше -  Берендеев.

Берестеников [ТКМГ-3: 661], Великий Устюг (1676). < Делов. прозв. *Берестеник = «кто 
занимается изготовлением вещей из бересты», ср. берестеник -  «вещь из бересты: туес, бурак, 
лапоть» [Д 1: 83-84; СРНГ 2: 256].

Берестов [ЗСРС-1: 158; ППК-1: 267], Устюж. уезд (1644), Вологда (1686). < Прозв. * Берест, -о, 
ср. бересто -  «берёста, верхний слой коры берёзы»; берест -  «карагач, дерево семейства ильмовых» 
[СВГ 1: 30; ФРФ: 33].

БЕРНИК: «Иван Берник», дер. Починок Онашкин Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 
59]. •  Делов. прозв. Берник = «кто заготовляет брёвна на продажу», ср. берно -  «бревно» [СРЯ 1: 148;
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ССРФ: 63]. >Отч. Берняков; Берников [Он.: 37; ШВ: л.35об], Устюжна (1566), Устюж. уезд (1658). 
#Дер. Берняково; Берниково [У-4: 231; СГНВО: 35], Устюжен. уезд (1628), Белозер. уезд (1678).

БЕРСЕНЬ: «Якуш Петров сын Берсен», дер. Денисовская Волосовской вол. Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 324]. •  Ср. берсень -  «шиповник; крыжовник»; Берсен (один из них) -  
татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [СРНГ 2: 260; ФРФ: 33; УИО: 47]. >Отч. 
Берсенев [АСЭИ-3: № 262; НС: 124], Вологод. уезд (XV), Устюж. уезд (1623). #Дер. Берсенево; 
Берсениха [СГНВО: 35; АИЕС: 315], Устюж. уезд (1624), Вологод. уезд (1678).

БЕС: 1) «двор Первушки Беса», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 43]; 2) «Федька Бес», пог. 
На-Усть-Сысолы-Реки Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 346]; 3) «Савка Бес», Кириллов мон. 
Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1617 [ПРДК: 162]; 4) «Феодосий Бес», г. Вологда. // Обыскные речи 
1640 [ОАХА: 16]; 5) «писана ... Бесу», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 266]. •  Ср. бес
-  «злой дух, демон» или «чел. мстительный и злобный; хитрый, лукавый», а также «языческий идол, 
кумир» [Д 1: 157; СРЯ 1: 148]. >Отч. Бесов [МИЕС-2: 131; ВАК: 93], Вологод. уезд (1589), Ярен. уезд
(1665). #Дер. Бесово; Бесовская [МИЕС-2: 75; ВШЧ: л.108], Вологод. уезд (1589), Важ. уезд (1681).

Беседнов, Беседных [ВФ: 15; ПКВ: 145], Вологда (1623). < Прозв. *Беседный, ср. беседливый -  
«разговорчивый, речистый чел.» или «собеседник»; беседный -  «относящийся к беседе, к разговору» 
[СРЯ 1: 149; СРНГ 2: 265].

БЕСПАЛЫЙ: «Ондрюшка Беспалои», Устьян. вол. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 25]. •  Ср. 
беспалый -  «у кого нет одного или более пальцев на руке» [Д 1: 69; ФРФ: 33]. >Отч. Беспалов [ВФ: 
15], Вологда (1711).

БЕСПОРТОЧНИК: «Петрушка Безпортошник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 168].
•  Ср. беспорточник, беспорточный (см. ниже) -  «нищий, оборванец; у кого нет одёжи, белья и 
порток» [Д 1: 71; ВФ: 15]. >Отч. Беспортошников [В-1: 370; АРС: 66], Вологда (1616), Каргополь 
(1648).

БЕСПОРТОЧНЫЙ: 1) «Федка Дементьев сын Безпорточный», Двин. уезд. // Д.у. 1615 
[ДЛСИ: 44 ~ АИ-3: 49]; 2) «Проша Беспортошный», Белозер. уезд. // Прих.-расх. кн. 1605 [ПРДК: 
480]. •  См. выше -  Беспорточник.

БЕСПУТА: 1) «Роспута да Безпута дети Василия Кирьянова сына», Белозер. уезд. // Д.у. 1560 
[ДЛСИ: 44 ~ АЮ: 282]; 2) «Коробица Некрасов с своим племянником Беспутою», Шевденицкая вол. 
Кокшенгской чети Важ. уезда. // Явка 1614 [АХУЕ-2: стл.614] •  Ср. беспутый -  «недогадливый, 
бестолковый, глупый чел.»; беспутник -  «гуляка, развратник»; беспута -  «распутица, бездорожье» 
[Д 1: 72; СВГ 1: 30-31; СРНГ 2: 275]. >Отч. Безпутин [МУВ: 144], Великий Устюг (1677). См. также 
ниже -  Распута.

БЕССОН: 1) «Безсон Семенов Кусков», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.228]; 2) «Безсон 
Силуянов», Тиксненская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 500]; 3) «Безсон Акинфеев», 
Белозер. уезд. // Д.у. 1613 [ДЛСИ: 45 ~ АЮ: 7 4 ] .  •  Ср. бессонный -  «лишённый сна» [Д 1: 74] = 
«крикливый, не желающий спать младенец» [ФРФ: 33]. >Отч. Безсонов [ППМВО: 285; КК: 50], Усол. 
уезд (1643), Двин. уезд (1682). #Дер. Безсоново [ИЗБК: 206], Белозер. уезд (1595).

БЕССОНКО: 1) «Безсонко Михаилов», дер. Якушево вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 8]; 2) «Безсонко Левин», дер. Чесноковская Усол. уезда. // Сотн. 1586 [СПСК: 186]; 3) 
«Безсонко Афонасьев», дер. Пашкач вол. Слободка Долгая Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 44];
4) «Безсонко Денисов», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 177]; 5) «место дворовое 
Безсонка Сапожника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 352]; 6) «Бессонко Андреев», дер. Раменье 
Травино Велетовского стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-3: 334]; 7) «Бесонко Федоров», 
пос. Чаронда. // Дозор. кн. 1615 [К-5: 2 7 1 ] .  •  См. выше -  Бессон.

БЕССТУЖКО: «что была Безстужка Рюмина», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 147]. •  Др.- 
рус. бестужь, бестудный, бесстужий -  «бесстыдный, дерзкий; постыдный, заслуживающий 
осуждения»; бестуж -  «беспечальный» [МСДЯ 1: 78; СРЯ 1: 174; РФ: 328]. >Отч. Бестужев; 
Безстужев [ВФ: 15; ТКМГ-3: 630], Вологда (1629), Великий Устюг (1676). #Дер. Бестужева [АХУЕ-3: 
718], Устьян. вол. (1692).

БЕСТАЛАНИЦА: «Васька Павлов Бесталаница Столболаз», пос. Соли Тотемской. // Расходн. 
кн. 1684 [Т-3: 262]. •  Ср. бесталанница -  «кому нет талану, удачи; несчастный; горемыка, бедовик» 
[Д 1: 75-76; СРНГ 2: 280].

Бесхлебников [АРС: 32], Сольвыч. уезд (1645). < Прозв. *Бесхлебник, ср. бесхлебный -  
«бедный хлебом, пищей», бесхлебник -  «не имеющий хлебных запасов» [Д 1: 78; СРНГ 2: 282].

Бетелев [СПСК: 164], Устюжна (1567). < Прозв. *Бетель, ср. бетель -  «перец, растение из 
Индии» [Д 1: 85] = «чел. с резким, вспыльчивым характером».
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Бетехтин [АХУЕ-3: стл.206], Устюж. уезд (1638). < Прозв. *Бетехта, ср. бетать -  «плыть 
навстречу ветру» или «пугать рыбу» [СРНГ 2: 284].

БЕТЮК: «да Иванка Офонасьева сына Бетюка», Ивана-Погостская вол. Устюж. уезда. // 
Список 1598 [АХУЕ-2: стл.812]. •  Ср. битюк -  «крепкий, плотный, здоровый, сильный чел.» [Д 1: 
90]. >Отч. Бетюков [АХУЕ-1: стл.380], Великий Устюг (1663).

БЕТЯ: «Иона Бетя», Глушицкий мон. // Запись 1664 [ДГМ: 707]. •  Ср. бетать -  «плыть 
навстречу ветру» или «пугать рыбу» [СРНГ 2: 284].

БЕХТЕРКО: «Бехтерко Офонасев сын Трегубова», дер. Шолохово села Надпорожское 
Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 304]. •  См. ниже -  Бехтерь.

БЕХТЕРЬ: «Федор Онтипин сын Белянкина Бехтерь», Устюж. уезд. // Гр. 1549 [АВУМ-1: 
103]. •  Др.-рус. бехтерец -  «панцырь из металлических пластинок»; ср. бехтерь -  «сплетённая из 
дранки большая корзина, заплечный короб» [СРЯ 1: 182; ФРФ: 34] = «полный, толстобрюхий чел.» 
[СРЛИ: 129]. >Отч. Бехтерев [ЩИЧВ: л.16об; УВПМ: л.290], Устюж. уезд (1623), Устьян. вол. 
(1645). #Дер. Бехтерева Горка [СР: 23], Тотем. уезд (1623).

БЕЧЕВНИК: <Меркурей Васильев сын Бечевник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 
239]. •  Делов. прозв. Бечевник = «кто изготовляет бечеву на продажу», ср. бечева -  «тонкая 
верёвочка» или «прочная верёвка для тяги судов» [Д 1: 90; ИЛВЗ: 219]. >Отч. Бечевников [ВФ: 16], 
Вологда (1711).

БЕШЕНКА: «строитель Иван Семенов прозв. Бешенка; Иван Семенов Прилуцкой; церковной 
дьячек Сысойка да пономарь Тимошка Ивановы дети Бешенки», новая пустынь в Прилуке в 
Юромском стане Мезен. вол.// Переписн. кн. 1646, 1647 [НЛИК: 363, 394]. •  Ср. бешенка -  
«маленькая рыбка, водящаяся в Ледовитом океане»; бешанец -  «шальной, сумасбродный чел.» [СРНГ 
2: 286]. >Отч. Бешенкин [НБР: 27], Мезен. уезд (1710).

Бещекин, Бещечкин [ВЕА: 355, 363], Холмогоры (1646, 1676). < Прозв. *Бещекий (Бещечка) 
(< *Безщекий (Безщечка)) = «чел., лишившийся щёк».

Бздиманов [СГКЭ-1: стл.262], Двин. уезд (1583). < Прозв. *Бздиман, см. ниже -  Бздячий.
Бздуньин; Бздюлев [ДЛСИ: 485 ~ АЭ-4: 9; Б-1: 68], Усол. уезд (1646), Белозерск (1617). < 

Прозв. *Бздунья, *Бздюля, см. ниже -  Бздячий.
БЗДЫШ: «Ивашка Андреев сын Бздыш», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 89]. •  Ср. 

бздыш = «кто портит воздух, воняет». См. также ниже -  Бздячий.
Бздюлев, см. выше -  Бздуньин.
БЗДЯЧИЙ: «Истомка Бздячий», вол. Кереть Кол. уезда. // Писц. кн. 1574 [СГКЭ-2: стл.460]. •  

Ср. бздеть, бздюхать -  «пердеть, испускать газы, портить воздух»; бздюль -  «не умеющий сдержать 
себя в приличии» [Ф 1: 163; РМВЛ: 95].

Бибиков; Бибишкин [СГКЭ-2: стл.442; Он.: 38], Кол. уезд (1563), Белозерск (начало XV).
< Прозв. * Бибик, *Бибишка, ср. бибика -  «выжимки при выделке растительного масла» или «дурная, 
бедная пища»; бибик -  «чел. с каким-либо физическим недостатком»; Бибик (кукла; зрачок глаза) -  
татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 1: 86; СРНГ 2: 289; СЗР: 47; РФТП: 115-116].

Бизяев [МИЕС-2: 193; СГКЭ-1: стл.316], Белозер. уезд (1544), Двин. уезд (1589). < Прозв.
*Бизяй, ср. бизый -  «близорукий, подслеповатый» [Д 1: 86; СРНГ 2: 290; ФРФ: 34]. #Дер. Бизяевская; 
Бизяиха [ИЗБК: 206; АИЕС: 310], Белозер. уезд (1626), Вологод. уезд (1678).

Билибин [АХУЕ-1: стл.244], Устюж. уезд (1646). < Прозв. *Билиба, ср. баляба -  «разиня, 
ротозей» или «толстяк»; балаба -  «колобок, каравай»; Бильбирде (поясница, опора) -  татарское муж. 
имя, заимствованное в русский язык [СРФ: 15; ФРФ: 26; ТМИ: б.п.]. #Дер. Билибино [АИЕС: 350], 
Вологод. уезд (1678).

Бильков, см. выше -  Белко.
БИЛЯКА: <Михайло Биляка», Волок Славенский Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1615 

[ПРДК: 134]. •  См. выше -  Беляк.
БИРБАС: «Иван Бирбас», г. Вологда. // Д.у. 1612 [Он.: 39]. •  Ср. Бейбарс -  известный 

монгольский полководец, живший в XIII [ГЭ: 178]; видимо, через татарское муж. имя,
заимствованное в русский язык.

БИРИЧ: 1) «Тренка Иванов Бирич», г. Великий Устюг. // Сотн. 1630 [МУВ: 2]; 2) «Карпунка 
Титов сын Бирич», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 56]. •  Др.-рус. бирич -  «должностное 
лицо, объявляющее различные указы и распоряжения; глашатай, судебный пристав» [СРЯ 1: 185; Ф 
1: 167]. >Отч. Биричев [ВФ: 16; ШВ: л.254], Вологда (1634), Устюж. уезд (1658). #Дер. Биричевская; 
Биричево [ЗП: 122; СР: 73], Кеврол. уезд (1623), Устюж. уезд (1623). См. также ниже -  Старый Бирич.
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БИРШУН: «Биршун», дер. Еремино Белозер. уезд. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 92]. •  Ср. Биршун 
= татарское муж. имя, заимствованное в русский язык.

БИЯЧ: «Бияч», село Великое Белозер. уезд. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 39]. •  Др.-рус. бию -  
«бью; бить челом»; биючий -  «стреляющий, бьющий» [МСДЯ 1: 89-90; СРНГ 2: 304].

Благорожин, Благорожев [АПДВ: 10, 235], Сольвыч. уезд (1645). < Прозв. *Благая Рожа 
(Благорожа), ср. благой -  «упрямый, норовистый; уродливый»; рожа -  «лицо; уродливый, 
некрасивый чел.» [Д 4: 101; Ф 1: 171].

Блазнов [ВФ: 16], Вологда (1540). < Прозв. *Блазной, др.-рус. блазень -  «шут, юродливый; 
глупец; простофиля, проказник»; ср. блазн -  «соблазн, обольщение», блазнить -  «смущать, вводить в 
грех, соблазнять» [МСДЯ 1: 112; СРЯ 1: 233; Ф 1: 171]. #Починки Блазновские [ОПОМ: 46], Вологод. 
уезд (1546).

БЛИЗНЕЦ: «ПосникБлизнец», г. Вологда. // Д.у. 1618 [ДЛСИ: 49 ~ АЭ-3: 135]. •  Ср. близнец -  
«двойнишник, один из родившихся двойней» [Д 1: 97].

Близнин [АВУМ-1: 231], Устюж. уезд (1691). < Прозв. *Близна, ср. близна -  «морщина; шрам, 
рубец на теле, рана» [Д 1: 97; Ф 1: 175].

БЛИН: 1) «место дворовое Неустройка Елизарова прозв. Блина», дер. Макарова Велетовского 
стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-3: 308-309]; 2) «Федор Блин Минин сын», Кокшенгская 
четь Важ. уезда. // Явка 1605 [АХУЕ-2: стл.551]; 3) «Архип Блин», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 
[КБМ: OCXXXVI]; 4) «Агафонко Блин», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 119]; 5) «Левка Блин», 
дер. Кибринская Вилегодской вол. Усол. уезда. // Сотн. 1586 [ШСС: 9]. •  Ср. блин -  «поджаренная на 
сковороде лепёшка из жидко растворённого теста» [Д 1: 97] = «круглолицый чел.» [СЗР: 49]. >Отч. 
Блинов [МИЕС-2: 439; ППМВО: 274], Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд (1681). #Дер. Блинова; 
Блинин Наволок [МИЕС-2: 16; АСВК: 67], Вологод. уезд (1589), Двин. уезд (1667).

БЛОХА: 1) «Ивашко Кузмин сын Блоха», Глушицкий мон. // Переписн. кн. 1677 [ДГМ: 1063]; 
2) «Блоха Никитин», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.38об]. •  Ср. блоха -  «чужеядное 
насекомое; нападает на чел. и на скотину» [Д 1: 99; СРЯ 1: 244] = «подвижный, суетливый чел. 
небольшого роста» [ВФ: 16; ССРФ: 67]. >Отч. Блохин [ЗСРС-1: 276; ППК-1: 121], Усол. уезд (1630), 
Вологда (1678). #Дер. Блохино [АИЕС: 342], Вологод. уезд (1678).

БЛУД: «Блуд», дер. Пантино Вологод. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 274]. •  Ср. блуд -  
«уклонение от прямого пути» или «злой дух, который заставляет блуждать пьяных» и проч.; блудить
-  «скитаться, шляться; прокудить, шалить» и др. [Д 1: 99; СРНГ 3: 29]. >Отч. Блудов [ЗСРС-2 пр.: 24; 
ВАК: 295], Устюж. уезд (1634), Ярен. уезд (1685). #Вол. Блудогорская [АХУЕ-3: стл.381], Важ. уезд 
(1692).

Блуднин [ЮТУУ: л.433об], Устюж. уезд (1677). < Прозв. * Блудня, ср. блудня -  «шалун, 
баловник, пакостник» или «ересь, заблуждение» [Д 1: 99; СРЯ 1: 246].

Блудов, см. выше -  Блуд.
БЛЮДКО: «Блютко Сапожник», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 336]. •  Ср. блюдко -  

«блюдце»; блюсти -  «соблюдать, хранить, оберегать, стеречь»; блюдкий -  «бережливый» [Д 1: 100; 
СРНГ 3: 32].

Бляш ин [БНУ: 206], Великий Устюг (1623). < Прозв. *Бляша, ср. бляха -  «пластинка, жестяная 
накладка у извозчика, сотского и др.», бляшный -  «относящийся к бляхе»; блякать -  «говорить о 
несерьёзном, болтать» [Д 1: 100; СВГ 1: 19, 34]. #Дер. Блешкино [СР: 74], Устюж. уезд (1623).

Бобин; Бобков [УВПМ: л.21; ФАИА: 234], Устьян. вол. (1645), Сольвыч. уезд (1592). < Прозв.
* Боба, * Бобок, ср. боб -  «толстый, округлый стручок»; бобок -  «одно зерно боба» или «кусок, 
огрызок, осколок» [Д 1: 101; ССРФ: 68] = «полный, толстый чел. низкого роста» или «маленький, 
хрупкого телосложения чел.» [ФРФ: 35].

Бобоедов, Бабоедов [ПРДК: 665], Белозер. уезд (1614-27). < Прозв. *Бобоед (Бабоед) = «кто 
ест бобы».

БОБОША: 1) «Никон Офремов сын Бобоша», Сумская вол. // Память 1553 [АСЛМ: 115]; 2) 
«Гришка Бобоша», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 173]. •  Ср. бобоша -  «болтун, пустомеля; кто 
говорит без толку» [СРНГ 3: 38; ССРФ: 68]. >Отч. Бобошин [ДЛСИ: 480 ~ АИ-2: 352; СВ: 115], 
Сольвычегодск (1610), Вологда (1664).

БОБР: «Семен Бобр», Белозер. уезд. // Гр. 1497 [ИЧК: 39]. •  Ср. бобр -  «речное животное» или 
«чел. с чёрными блестящими волосами» [ВФ: 17; СРНГ 3: 38; ССРФ: 68]. >Отч. Бобров [ОПАС: 112; 
НА ТКМ: № 78], Двин. уезд (1617), Тотем. уезд (1623). #Дер. Бобровская; Боброво [МИЕС-2: 213; 
АИЕС: 350], Двин. уезд (1578), Вологод. уезд (1678).
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БОБРОВЛЯНИН: 1) «Василей Козмин Бобровлянин», был на таможне г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.229]; 2) «Бобровлянин Петр Кондратьев», был на таможне г. 
Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1677 [ТКМГ-3: л.8]. •  Прозв. от назв. Бобровлянин -  «выходец из села 
Бобровское на прав. берегу Сухоны или из Бобровской вол. Устюж. уезда» [ПКРС: 346].

БОБРОВНИК: 1) «Ивашко Бобровник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ: 152]; 2) «Ярасим 
Бобровник», г. Великий Устюг. // Челоб. гр. 1678 [АХУЕ-1: стл.480]. •  Делов. прозв. Бобровник -  
«ловец бобров и скорняк» или «кто разводит бобров» [СРЯ 1: 253; РФ: 96]. >Отч. Бобровников [ВФ: 
16; МУВ: 109], Вологда (1629), Великий Устюг (1676). #Дер. Бобровниково [СР: 74], Устюж. уезд 
(1623).

Боброков [ЗСРС-1: 271], Сольвыч. уезд (1649). < Прозв. *Боброк, ср. боброк -  «чел. с чёрными 
(как шерсть у бобра) волосами» [ССРФ: 68].

Бобыкин, см. ниже -  Бовыка.
БОБЫЛКА: 1) «двор пуст Бобывки Яковлева», дер. Олексеевская Ильинского пог. Вологод. 

уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 107]; 2) «Бобылка Онфимов Судовщик», г. Устюжна. // Сотн. 
1587 [СПСК: 154]. •  Ср. бобылка -  «бездомная и бедная вдова, одинокая женщина» [Д 1: 101; ССРФ: 
69].

БОБЫ ЛЬ: «Никита Амосов Бобыль», Черевковская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1633 
[ТКМГ-1: л.169об]. •  Ср. бобыль -  «лентяй, бездельник» или «чел., у которого нет сына», а также 
«одинокий мужчина, неженатый» [Д 1: 101; СВГ 1: 34; ФРФ: 35]. >Отч. Бобылев [УУ: л.591; ПСУ: 
л.362об], Устюж. уезд (1658), Усол. уезд (1710). #Дер. Бобылева; поч. Бобылевица [АИЕС: 446; 
КЕСР: 124], Ярен. уезд (1720), Кеврол. уезд (1623).

БОБЫНЯ: «Ивашка Сергиев сын Бобыня», дер. Боярское Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1701 
[ПКВМ: 165]. •  Ср. бобыня -  «надутый, чванливый, гордый, спесивый чел.» [Д 1: 101; СРНГ 3: 40]. 
>Отч. Бобынин [ИОСЗ: 123], Устьян. вол (1704). #Дер. Бовынино; Бобынино [МИЕС-2: 201; СГНВО: 
39], Белозер. уезд (1544), Вологод. уезд (1627).

БОВА: 1) «Митрошка Офонасьев сын Бова», дер. Микулинская Шангальской вол. Устьян. вол. 
// Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.218об]; 2) «Тимоха Бова», Кириллов мон. Белозер. уезда. // 
Прих.-расх. кн. 1634 [ПРДК: 339]; 3) «Первой Бова», Сученгский мон. Тотем. уезда. // Тамож. кн.
1629 [ТКСД-5: л.129]. •  Ср. Бова -  «герой русских сказок, заимствованный из средневековых 
рыцарских романов»; бава -  «забава, игрушка; достаток, обилие» [РФ: 167; Д 1: 35; Ф 1: 181]. >Отч. 
Бовин [АХУЕ-3: стл.23], Великий Устюг (1626).

БОВЫКА: 1) «Емельян Микулин сын Бовыка», Каргопол. уезд. // Мировая 1569 [АСЛМ: 210]; 
2) «Ефремко Онкудинов прозв. Бовыка», дер. Харчиха Катромской вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 
1627 [ПОВУ: 27]; 3) «Василей Иванов сын Бовыка», село Благовещенье Устюж. уезд. // Вклад. кн. 
1601 [АВУМ-2: 188]. •  Ср. бавуша -  «медлительный, вялый чел.»; бавить -  «продолжать, медлить»; 
бавиться -  «заниматься, развлекаться» [Д 1: 89; ВФ: 17; СЗР: 52]. >Отч. Бовыкин; Бобыкин [Б-1: 
31; ПКВ: 148], Белозерск (начало XVII), Вологда (1629). #Дер. Бовыкино; Бобыкинская [АИЕС: 329; 
СР: 84], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1685).

БОВЫРЯ: «Федор Бовыря», дер. Власово села Рукина Слободка Белозер. уезда. // Вытн. кн.
1624 [К-2: 232]. •  Ср. бобырь -  «рыба пескарь» [СРНГ 3: 40].

Богатков [ВБШ: б.п.], Каргопол. уезд (1648). < Прозв. *Богатко, ср. богато -  «много» или 
«хорошо, славно»; богатка -  «богачка, зажиточная женщина» [СРНГ 3: 44, 45]. #Дер. Богатковская 
[ВБШ: б.п.], Каргопол. уезд (1648).

Богатово [БНУ: 207], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Богатый, ср. богатый -  «обладающий 
большим имуществом, богатством; обильный, избыточный» [Д 1: 102]. #Дер. Богатовская [МИЕС-2: 
358], Каргопол. уезд (1561).

БОГАТЫРЬ: 1) «Оксентей Уваров сын Богатырь», Двин. уезд. // Купч. гр. 1526 [АХУЕ-2: 
стл.15]; 2) «Тимошка Игнатьев сын Богатырь; Андрюшка и Якунька Игнатьевы Богатыревы», 
Едомская вол. Сольвыч. уезда. // Д.у. 1660, 1670 [УИО: 50]; 3) «Трошка Иванов прозв. Багатыр», дер. 
Каладиево вол. Даргун Белозер. уезда. // Переписн. кн. 1678 [ЛЗАК-8: 265]. •  Ср. богатырь -  «чел. 
рослый, дородный, дюжий и видный; силач» или «начальник войска, воевода» [СРЯ 1: 259; Д 1: 102]. 
>Отч. Богатырев (см. выше); [КБМ: OCXVI], Белозер. уезд (1603). #Дер. Богатырево; Богатырева 
[МИЕС-2: 185; ЯУПК: 270], Белозер. уезд (1544), Ярен. уезд (1608).

Богачев, Багачев [ШВ: л.270об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Богач (Багач), ср. богач -  
«богатый чел.» [СРЯ 1: 259].

Богряцов, см. выше -  Багрецов.
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Бодалов; Бодухин; Бодакин [МИЕС-2: 294, 339; ВЕА: 317], Каргополь (1561), Каргопол. уезд 
(1561), Холмогоры (1622). < Прозв. *Бодало, *Бодуха, *Бодака, ср. бодать -  «толкать, бить, колоть 
рогами», бодун, бодуша -  «скотина, изваженная бодаться»; бодало -  «рога» [Д 1: 106; СРНГ 3: 55]. 
#Дер. Бодухина [УСКУ: 130], Каргопол. уезд (1522).

Боданин, см. выше -  Бадана.
Бодров [МИЕС-2: 202], Белозер. уезд (1544). < Прозв. *Бодрый, ср. бодрый -  «бойкий; смелый; 

дюжий, здоровый; осанистый» [Д 1: 106].
БОДУН: «Ивашко Бодун», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1621 [ПРДК: 212].

•  См. ниже -  Бодучий. >Отч. Бодунов [тж], Белозер. уезд (1621). #Дер. Бодуновская [РВД: 144], 
Белозер. уезд (1622).

БОДУЧИЙ: «Федор Степанов сын Бодучей», вол. Пияла Каргопол. уезда. // Купч. гр. 1543 
[АСЛМ: 65]. •  Ср. бодучий -  «бодливый»; бодун, бодуша -  «скотина, изваженная бодаться» [СРНГ 3: 
58] = «задиристый, драчливый чел.»

БОК: «ТретьякМихайлов сын Бок», Соловецкий мон. // Отпись 1571 [АСЛМ: 228]. •  Ср. бок -  
«сторона тела чел.» или «утроба» [Д 1: 109; СРНГ 3: 68]. >Отч. Боков [ТКСД-7: л.407; ПКВМ: 162], 
Тотем. уезд (1630), Вологод. уезд (1701). #Дер. Боково; Боковская [АИЕС: 330; ИЗБК: 207], Вологод. 
уезд (1678), Белозер. уезд (1626).

БОКА: «Орефа Бока Кирилов сын», дер. Онцифоровская вол. Нименьга Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1556 [СПСК: 134]. •  Ср. бока -  «боковое положение бабки, козны при метании» [СРНГ 3: 68].

Бокарев [ОВВ: л.339об], Тотем. уезд (1676). < Прозв. *Бокарь, ср. бокари -  «доски, пришитые 
сбоку к лодке» или «штаны (обувь) из оленьей (лосиной) кожи» [СРНГ 3: 68].

Боков, см. выше -  Бок.
Боковиков [ТКМГ-1: 750], Лальский пог. (1634). < Прозв. * Боковик, ср. боковик -  «боковой 

ветер для судна; покачень, поперечень» или «сарайчик, пристройка к избе» [Д 1: 109; РМВЛ: 97].
Болакшин, см. выше -  Балакшин.
Болахнин, см. выше -  Балахна.
БОЛВАН: «Аникий прозв. Болван Никонов сын Козьмин», Сямженская вол. Вологод. уезда. // 

Тамож. кн. 1625 [ТКСД-3: л.55]. •  Ср. болван -  «столб; изваяние, статуя; чурбан, обрубок дерева» или 
«идол, языческий кумир», а также «тупица, неуч, невежа» [СРЯ 1: 277-278]. #Дер. Болванцы [МИЕС- 
2: 187], Белоз. уезд (1544).

Болдин [БНУ: 190], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Болда, ср. болда -  «дубина, кувалда, 
тяжёлый молот» или «дылда, болван, балбес; долговязый и неуклюжий дурень» [Д 1: 43, 110; СРЯ 1:
278; ФРФ: 37]. #Дер. Болдина [МИЕС-2: 368], Каргопол. уезд (1561).

БОЛДЫРЬ: «Иван Болдырь, Иван Бундырь», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1614 [ПРДК: 643]. •  Ср. болдырь -  «помесь от брака русского с лопаркой или самоедкой и др. 
народами (например, чудью)» или «болван, глупец» [СОАН: 8; СРНГ 3: 72; ССРФ: 71-72]. >Отч. 
Болдырев [ЗСРС-1 пр.: 90], Устьян. вол. (1652). #Дер. Болдырево [СР: 49], Тотем. уезд (1623). В ней 
жили крестьяне Чудиновы [ТО: 291-292]. См. также ниже -  Булдырь, Чудинко.

Болобанов, см. выше -  Балабанов.
Бологов [ТКМГ-3: 709], Великий Устюг (1678). < Прозв. *Болог, -ий, ср. болого -  «благо, 

хорошо» [Ф 1: 188; СРНГ 3: 76]. #Дер. Бологово [КСР: 84], Белозер. уезд (1585).
Болонин [Т-2: 36], Тотьма (1677). < Прозв. *Болона, ср. болона -  «волдырь, небольшая 

опухоль; водяной подкожный пузырь» или «надоедливый чел.» [СРНГ 3: 77; СВГ 1: 20, 36]. #Дер.
Болонин Починок [ГМД: 119], Вологод. уезд (1628).

Болонкин [БНУ: 193], Великий Устюг (1622). < Прозв. * Болонка, ср. болонка -  «задвижной 
ставень волокового оконца» или «приставной зимний ставень для тепла», а также «подоконник» и 
проч. [Д 1: 99; СРНГ 3: 77].

БОЛОТ: 1) «на Ивана Михайлова сына Болота», Устюж. уезд. // Явка 1637 [АХУЕ-3: стл.202]; 
2) «Болот», дер. Монаковское Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 76]. •  Ср. Болта (топор) -  
татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [ФРФ: 37]. См. также ниже -  Болото.

Болотников [ТКСД-2: л.152], Великий Устюг (1637). < Прозв. * Болотник, ср. болотник -  
«дикий гусь» или «журавль», а также «злой дух, живущий в болоте» [СРНГ 3: 79].

БОЛОТО: «Иван Болото», Толшменская вол. Тотем. уезда. // Издерж. кн. 1673 [АРС: 84]. •  
Ср. болото -  «непросыхающая грязь; низкое место, заливаемое родниками» [Д 1: 110]. >Отч. 
Болотов [КСР: 139; ГМД: 165], Устюжна (1597), Вологод. уезд (1657). #Дер. Болотовская; Болотово 
[МИЕС-2: 346; АИЕС: 351], Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд (1678).
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Болтин [ТКСД-4: л.139], Вологод. уезд (1628). < Прозв. *Болта, ср. болтень -  «бездельник, 
кто не работает, а слоняется» или «враль, болтун, пустомеля» [СРНГ 3: 81].

БОЛТУН: «Семерка Яковлев сын Болтун», дер. Погорелая вол. Тиксна Тотем. уезда. // Писц. и 
межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.592]. •  Ср. болтун -  «вруль, пустобай, утомительный говорун» или 
«лентяй, гуляка» [Д 1: 111; СРНГ 3: 82]. >Отч. Болтунов [УГГВ: 293; ПЛ: 74], Великий Устюг (1625), 
Устюжна (1642).

БОЛЬНИЧНЫЙ: «Юшьку Болнишьному», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 
238]. •  Ср. больничный -  «относящийся к больнице, лечебнице» [Д 1: 112].

БОЛЬШАК: «Иван да Фефилатей Болшак Михайловы дети Кологривовы; Феофилатей 
Большак сын Житкого», Двин. уезд. // Раздельная 1555, дан. гр. 1565 [АХУЕ-2: стл.58; СГКЭ-1: 
стл.174]. •  Ср. большак -  «старший в доме, глава семьи, муж; старший брат» или «нарядчик, 
распорядитель, указчик» [Д 1: 113; СВГ 1: 37; РФ: 163]. >Отч. Большаков [АХУЕ-2: стл.248; 
СГНВО: 110], Двин. уезд (1617), Устюж. уезд (1624). #Дер. Бальшаковская; Большаково [ЛЗАК-8: 30; 
СИВШ: 32], Двин. уезд (1676-82), Устюж. уезд (1623).

БОЛЬШ АЯ БОРОДА: 1) «Шумило Большей Бороды», Усол. уезд. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 
755]; 2) «писана Федору Большой Бороде», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 253]. •  
Ср. большая борода = «чел., который носит большую, пышную, окладистую бороду».

БОЛЬШ ОЕ ГОРЛО: «Александр Большое Горло», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.- 
расх. кн. 1635 [ПРДК: 344]. •  Ср. большое горло = «чел. с громким голосом» или «обжора».

БОЛЬШ ОЙ: 1) «Тимошка Болшой да Тимошка Меншой, а прозв. Казак», г. Великий Устюг. // 
Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 193]; 2) «Сергий Большой», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1589 [ВХК: 7 0 ] .
•  Ср. большой -  «великий, высокий; длинный, долгий» [Д 1: 113]. #Дер. Большово [АИЕС: 304], 
Вологод. уезд (1678).

БОЛЬШ ОЙ КОЛПАК: «Семен Панкратов сын Большой Колпак», Устюж. уезд. // Тамож. кн. 
1637 [ТКСД-2: л.171об]. •  Ср. большой колпак = «головной убор не по размеру» или «большеголовый 
чел.» См. также ниже -  Колпаков.

БОЛЬШ ОЙ ШАПОЧНИК, см. ниже -  Шапочник.
БОЛЬШ ОЙ ШМАК, см. ниже -  Шмак.
БОЛЬШУХА: «Анна Большуха», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1625 [ПРДК: 

244]. •  Ср. большуха -  «хозяйка в доме, жена большака» или «старшая из сестёр, невесток в семье» 
[СРНГ 3: 93].

Бондырев [ДЛСИ: 484 ~ АЭ-1: 265], Великий Устюг (1555). < Делов. прозв. *Бондырь, ср. 
бондарь -  «бочар, обручник, работающий вязаную деревянную посуду»; бондур -  «разведённый 
мужчина» [Д 1: 114; СРНГ 3: 96].

Борболин [ПКШВ: 10], Устюж. уезд (1680). < Прозв. *Борбола, ср. борботать -  «бормотать» 
[СОАН: 9]. #Дер. Борболино [РВД: 187], Устюж. уезд (1622).

БОРБОША: «Борбоша дал», Белозер. уезд. // Вклад. кн. 1560 [ВККМ: 55]. •  Ср. борботать -  
«бормотать», борбоша -  «тот, кто бормочет, ворчит» [СРНГ 3: 97; СГНВО: 43]. >Отч. Борбошин 
[МИЕС-2: 189], Белозер. уезд (1544). #Дер. Борбошино Ново; Барбашинская [МИЕС-2: 189, 351], 
Белозер. уезд (1544), Каргопол. уезд (1561).

БОРЕЦ: 1) «Семейка Степанов сын Борец», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 414]; 2) 
«Ивашко Борец», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 211]. •  Ср. борец -  «единоборец, 
пытающий свои силы, могуту, ловкость» или «кто борется с врагом, воин», а также «сборщик дани» 
[Д 1: 117; СРЯ 1: 291].

БОРЗУН: «Михалко Борзун с сыном с Сенкою», дер. Никитинка Хрипелевской вол. Устюжен. 
уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-4: 205]. •  См. ниже -  Борзый. >Отч. Борзунов [КБМ: OCLXXIX], 
Белозер. уезд (1605). #Дер. Борзуновская [ПСУ: л.732], Усол. уезд (1710).

БОРЗЫЙ: 1) «БорзойМаксимов», дер. Вакорино вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 12]; 2) «Степан Борзой», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.22об]. •  Ср. 
борзый, борзун (см. выше) -  «скорый, проворный, быстрый, рьяный» или «строгий, своенравный 
чел.» [Д 1: 115; СРНГ 3: 98; СЗР: 57]. >Отч. Борзов [ЗСРС-1 пр.: 93], Устьян. вол (1641).

БОРЗУХА: «Степан Борзуха», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л. 31об]. •  См. 
выше -  Борзый.

Боркалов [ТУПМ: л.417об], Тотем. уезд (1622). < Прозв. *Боркало, ср. боркать -  «стучать, 
бреньчать» или «бормотать, бурчать» [Д 1: 115; СВГ 1: 39].

БОРМОТ: 1) «место дворовое Тренки Бормота», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 
224]; 2) «Сергей Бормот», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 [КСП: 408]. •  Ср.
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бормот -  «чел., который говорит невнятно, бормочет; кто любит поговорить» [СВГ 1: 39; СРНГ 3: 
101]. >Отч. Бормотов [УВПМ: л.310об; АРС: 70], Устьян. вол. (1645), Устюж. уезд (1654).

БОРОВ: «двор пуст Якунки Борова; Козма Боров», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616; переписн. кн. 
1657 [В-1: 358; ППК-3: 217]. •  Ср. боров -  «кладеный кабан, хряк» или «дымоволок, лежачая 
дымовая труба» и проч. [Д 1: 115; СРНГ 3: 103] = «увалень, малоподвижный чел.» #Дер. Боровино 
[АИЕС: 361], Вологод. уезд (1678).

Боровиков [БНУ: 204; УВПМ: л.466], Великий Устюг (1622), Устьян. вол. (1645). < Прозв.
• Боровик, ср. боровик -  «гриб с тёмно-коричневой шляпкой и маслянистой толстой ножкой; белый 
гриб» или «чел., живущий в бору, в густом хвойном лесу и занимающийся каким-либо лесным 
промыслом», а также «крепкий, невысокий чел.» [СВГ 1: 39; СРНГ 3: 104; СЗР: 57-58]. #Дер. 
Боровиково; Боровиковская [АИЕС: 307; ЛЗАК-8: 69], Вологод. уезд (1678), Двин. уезд (1676-82).

БОРОВИТИН: 1) «Гришка Прохоров сын Боровитин», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК- 
1: 7]; 2) «Васка Боровитин», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 [ПРДК: 57]. •  
Прозв. от назв. *Боровитин = «выходец из дер. или вол. Бор, Борок, каких на РС много, например, 
село Липин Бор (Липовый Бор, Липинский Борок) на берегу Белого оз.» [БПК: 84; Б-3: 122]. >Отч. 
Боровитинов [Б-1: 42], Белозерск (1617).

БОРОВОК: «Иван Аврамов Боровок», г. Вологда. // Тамож. кн. 1652 [ТКМГ-2: л.23об]. •  Ср. 
боровок -  «молодой боров» или «дымоволок», а также «бурак, туес», либо «огрех, непропаханная 
полоса» [Д 1: 115] = «увалень, малоподвижный чел.»

БОРОДА: 1) «Осташко Лаврентьив Борода», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 
193]; 2) «Офонка Аксенов сын Борода», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 36]; 3) «Буруда да Малец», 
дер. Прокунинская Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 21]; 4) «да Иосифу Бороде», 
Корнильево-Комельский мон. // Прих.-расх. кн. 1577 [ПРКК: 27]; 5) «Сава Борода», Устьян. вол. // 
Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3:л.176об]. •  Ср. борода -  «конец сенокоса и угощение в связи с этим» или 
«общая помощь на уборке урожая», а также «подбородок; волос на щеках и подбородке» [Д 1: 115; 
ПГ: 91; ГФ: 56]. >Отч. Бородин [МИЕС-2: 197; АРС: 40], Белозер. уезд (1544), Устюж. уезд (1623). 
#Дер. Бородина; Бородинское [ГББУ: 305; УВПМ: л.368], Белозер. уезд (1678), Устьян. вол. (1645).

БОРОДАЙ: «Иван Бородай», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спиС. 1549 [МИЕС-1: 
404]. •  См. ниже -  Бородатый.

БОРОДАТЫЙ: 1) «место Луки Бородатого», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 60]; 2) 
«Григорей Бородатый», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1652 [ТКМГ-2: л.15об]. •  
Ср. бородатый, бородай (см. выше) -  «обросший бородой чел.» [Д 1: 116]. >Отч. Бородатово 
[МИЕС-2: 200], Белозер. уезд (1544). #Дер. Бородатово [СР: 80], Важ. уезд (1685).

Бородин, см. выше -  Борода.
БОРОДКО: «Пронька Олексеев сын Бородко», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 353].

•  Ср. бородка -  «мохнатый пучок; нижняя часть кудели» или «опушка», а также «маленькая борода» 
[Д 1: 116; СВГ 1: 40]. >Отч. Бородкин [МУВ: 94; ВФ: 17], Великий Устюг (1676), Вологда (1678).

БОРОДУЛЯ: «да у  Ивана Бородули», дер. Орлецы Паниловской вол. Двин. уезда. // Верев. кн.
1612 [МИЕС-3: 396]. •  Ср. бородуля -  «мужлан, бородатая баба, мужевидная женщина» [Д 1: 116; 
СРНГ 3: 112]. >Отч. Бородулин [Б-1: 52; У-1: 91], Белозерск (1617), Устюжен. уезд (1628). #Дер. 
Олексиевская Бородулина; Бородулинская [МИЕС-2: 417; ИЗБК: 207], Каргопол. уезд (1561), 
Белозер. уезд (1626).

Бородухин [ППК-1: 261], Вологда (1686). < Прозв. *Бородуха = «бородатый чел.» См. также 
ниже -  Бороуха.

БОРОЗДА: «Ивашко Борозда», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1637 [ПРДК: 
406]. •  Ср. борозда -  «межа» или «вздорный, вызывающий беспорядок чел.», а также «дружка, сват -  
распорядитель на свадьбе» [СРЯ 1: 298; СРНГ 3: 112-113]. >Отч. Бороздин [ЗСРС-1: пр.: 101], 
Устюж. уезд (1636). #Дер. Бороздинская [СГКЭ-1 стл. 47], Двин. уезд (1524).

БОРОНА: 1) <«Макарий Борона», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1634 [КСП: 
384]; 2) «Федор Иванов Борона», дер. Шабанова Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1701 [ШПК: л.40об].
•  Ср. борона -  «устройство для разрыхления земли» или «ссора, несогласие», либо «оборона, 
защита», а также «вздорный, упрямый чел.» и проч. [СРЯ 1: 297; СРНГ 3: 115].

Борондуков [МУВ: 128], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Борондук, ср. бурундук -  
«сибирский зверёк, полосатая, земляная белка» и проч.; борондук -  «крылечко на срубе у дома» [Д 1: 
144; СРНГ 3: 115].
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БОРОНКА: «Сенка Иванов сын Боронка», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 101].
•  Ср. боронка -  «стригун, двулеток, молодая лошадёнка, которую ещё только в борону впрягают по 
лёгкости работы» или «сторожка» и проч. [Д 1: 117; СРНГ 3: 117].

БОРОУХА: «Ивашко Осипов сын Бороуха», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 154]. •  
Ср. боровуха -  «растение ракитник (ни лес, ни трава)» или «гриб боровик» [СРНГ 3: 108] = «крепкий, 
низкорослый чел.» См. также выше -  Бородухин.

Борцов, Борщов [СГКЭ-2: стл.615, 834], Мезен. уезд (1606, 1645). < Прозв. *Борец (Борщ), ср. 
борец -  «кто борется»; борщ -  «квашенная свёкла; род щей, похлёбка из свекольной кваши на 
говядине и свинине» [Д 1: 118]. #Дер. Борщово [ПОВУ: 31], Вологод. уезд (1627). См. также ниже -  
Борш.

БОРЧАНИН: «Семен Игнатьев Борчанин», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: 
л.70, 149об]. •  Прозв. от назв. Борчанин -  «выходец из дер. или вол. Бор, Борок, каких на РС много 
(Тотем., Важ., Двин. уезды)» [ПКРС: 401].

БОРШ: «Борш», Белозер. уезд. // Дан. гр. 1427 [АСЭИ-2: 24]. •  Ср. борша -  «кличка овцы или 
барана»; боршать -  «выговаривать кому-то, сердиться, журить»; борш -  «вид съедобного растения» 
[Д 1: 118; СРНГ 3: 121; СРЯ 1: 301]. >Отч. Боршов [УВПМ: л.506об], Устьян. вол. (1645).

Босиков [МУВ: 21], Великий Устюг (1630). < Прозв. * Босик, ср. босиком -  «разутыми ногами, 
без всякой обуви»; босики -  «опорыши, башмаки из старых сапогов; обувь без голенищ; берестяные 
лапти, надеваемые на босые ноги» [Д 1: 119; СВГ 1: 41] = «бедный, нищий чел.»

БОСОЙ: 1) «от Олексея Босово; братья Андрей Босой, Василей Босой, Кирило Босой», г. 
Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26, тамож. кн. 1652 [БНУ: 202; ТКМГ-2: 1об, 111об, 95об]; 2) 
«дворовое место Истомки Босого», пос. Чаронда. // Дозор. кн. 1615 [К-5: 272]; 3) «Истомка Босой», 
Устюжен. уезд. // Д.у. 1615 [ДЛСИ: 62 ~ АК-2: 51]; 4) «Ивашко Офонасьев прозв. Босой», дер. 
Онкудиновская Катромской вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 1623 [ПОВУ: 153]. •  Ср. босой -  
«необутый, голоногий» [Д 1: 119] = «бедняк, нищий». >Отч. Босово, Босов [БНУ: 178; ВУ-2: 279], 
Великий Устюг (1622, 1623).

БОСОТА: «Иван Васильев сын Босота», село Нёнокса Двин. уезда. // Дан. гр. 1572 [СГКЭ-1: 
стл. 193]. •  Ср. босота -  «нагота ног, состояние без обуви» или «голь, нужда, нищета, бедность» [Д 
1: 119; СРНГ 3: 126].

БОТАЛО: 1) «купил у  Захарьи у  Ботала у  Степанова сына», Двин. уезд. // Купч. гр. 1550 
[АХУЕ-2: стл.42]; 2) «Ивашко Семенов Ботало», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 94]. •  
Ср. ботало -  «колокольчик, который привязывают на шею коровам и лошадям» или «шест, которым 
загоняют рыбу в сети», а также «кто качает ногами, стучит на ходу тяжёлой обувью», либо 
«бездельник; болтун, пустомеля» [Д 1: 119; СВГ 1: 41; СРНГ 3: 129]. >Отч. Боталов [Он.: 48], Тотьма
(1616). #Дер. Боталовская; Баталова [УВПМ: л.30; АИЕС: 326], Устьян. вол. (1645), Вологод. уезд 
(1678).

БОТАЛЬНИК: «Богдан Ботальник», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1630 
[ПРДК: 299]. •  Ср. ботальник -  «участник рыболовной артели, загоняющий рыбу в сеть боталом» 
или «рыболовная сеть в виде широкой и короткой трубы» [АОС 2: 90].

Ботанин [МИЕС-2: 186], Белозер. уезд (1544). < Прозв. *Ботаня, ср. ботан -  «аист»; ботанка
-  «лепешка из гороховой муки» [СРНГ 3: 131]. #Дер. Ботаново [АИЕС: 305], Вологод. уезд (1678).

Боташев [ВЕА: 330], Холмогоры (1622). < Прозв. * Боташ, ср. ботать -  «качать или стучать 
ногами; шагать по грязи» или «бить, колотить», а также «говорить ерунду, болтать, врать» и проч. [Д 
1: 119; СРНГ 3: 131-132].

БОТВА: «Василей Ботва», дер. Окатово Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 82]. •  Ср. 
ботва, ботвинья (см. ниже) -  «зелень, трава, ствол и листья, особенно корнеплодных растений» или 
«холодная похлёбка на квасу» [Д 1: 120; СРНГ 3: 133, 134] = «толстяк» или «спесивый, хвастливый 
чел.» [ФРФ: 38]. >Отч. Ботвин [НС: 149], Устюж. уезд (1623). # Дер. Ботвино Раменье [ШВ: л.41об], 
Устюж. уезд (1658).

Ботвиньин [АХУЕ-1: стл.772], Устюж. уезд (1686). < Прозв. *Ботвинья, см. выше -  Ботва.
Ботев; Ботов [ТКМГ-3: 661; ВЕА: 328], Тотем. уезд (1676), Холмогоры (1622). < Прозв. *Боть,

*Бот, ср. бота -  «полный, тучный, добродушный чел.», ботеть -  «лениться; полнеть, жиреть» [Д 1: 
120; СРНГ 3: 135; СОАН: 10]. #Дер. Ботово; Ботовская [СГНВО: 44; ЛЗАК-8: 35], Белозер. уезд 
(1564), Двин. уезд (1676-82).

БОТЕЙКО: «Песков Ботейко», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 465]. •  См. выше -  
Ботев.
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Ботыгин [ИОСЗ: 96; ПКВМ: 159], Устьян. вол (1612), Вологод. уезд (1701). < Прозв. *Ботыга, 
ср. ботеть -  «лениться, полнеть, жиреть»; ботыга -  «кочерыжка от капусты» [Д 1: 120; СОАН: 10; 
СРНГ 3: 139]. #Дер. Ботыгинская; Ботыгина [ИЗБК: 207; ЧОМР: 158], Белозер. уезд (1626), Чаронд. 
окр. (1672).

БОТЯ: «Дмитрий Ботя», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Заём. каб. 1626 [АВМЦ: 
154]. •  Ср. ботя -  «полный, тучный и добродушный чел.» [СРНГ 3: 139].

Боунов [КБМ: OCCXXXIV], Белозер. уезд (1607). < Прозв. *Боун, ср. баюн -  «говорун, 
рассказчик» [Д 1: 39].

Бохов [ШИДГ-2: 118], Двин. уезд (XV). < Прозв. * Бох, ср. бох -  «каравай хлеба, коврига» 
[СРЛИ: 132] = «полный чел.»

Бохтюгин [ВФ: 17], Вологда (1650). < Прозв. от назв. *Бохтюга -  «выходец с берегов р. 
Бохтюга, лев. пр. Кубены, или из вол. Бохтюга Вологод. уезда» [тж; ПКРС: 401].

БОЧАРНИК: «Истомка Мартынов Бочарник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 152]. •  
Делов. прозв. Бочарник, Бочар (см. ниже), Бочечник (см. ниже), Бочкарь (см. ниже) -  «кто делает 
бочки на продажу» [СРЯ 1: 304; Д 1: 121].

Бочаров [ППК-1: 71], Вологда (1646). < Делов. прозв. *Бочар, см. выше -  Бочарник.
Бочечников [АСЛМ: 129], Сумская вол. (1556). < Делов. прозв. *Бочечник, см. выше -  

Бочарник.
БОЧКА: «Лаврентий Бочка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1619 [ПРДК:

173]. •  Ср. бочка -  «вязаная, обручная деревянная посудина» или «мера жидких, сыпучих и твёрдых 
тел» [Д 1: 121; СРЯ 1: 305] = «полный, неповоротливый чел.» [СЗР: 61]. >Отч. Бочкин [МИЕС-2: 
296; АВУМ-1: 21], Каргополь (1561), Великий Устюг (1583).

БОЧКАРЬ: 1) «Дружинко Бочкарь», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [ИЛВЗ: 131]; 2) «Левка 
Бочкарь», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 193]. •  Делов. прозв. Бочкарь, см. выше -  
Бочарник. >Отч. Бочкарев [ПРДК: 129], Белозер. уезд (1615).

Бошарин, см. выше -  Башарин.
БОЯРИН: 1) «Тимофей Никифоров сын Боярин», вол. Пияла Каргопол. уезда. // Купч. гр. 1550 

[АСЛМ: 101]; 2) «у Микифора у  Боярина», Куростровская вол. Двин. уезда. // Память 1589 [МИЕС-1: 
416]. •  Ср. боярин -  «барин, старая родовая знать» или «старший дружка жениха, распорядитель на 
свадьбе», а также «важный, избалованный вниманием чел.» [Д 1: 121; Ф 1: 203; ССРФ: 73]. >Отч. 
Бояринов [МИЕС -2: 227; АВМЦ: 138], Двин. уезд (1593), Вологод. уезд (1584). #Дер. Бояриновская 
[МИЕС-2: 222], Двин. уезд (1578).

Бояркин [СС: 399; Б-1: 52], Сольвычегодск (1567), Белозерск (1617). < Прозв. *Боярка, ср. 
боярка -  «обедневший дворянин; приживатель» или «ягода боярышника», а также «шапка, 
опушенная мехом, носимая мужчинами и женщинами» [Д 1: 121; ССРФ: 73].

БРАГА: 1) «Брага Неверов», дер. Рябова вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС- 
2: 9]; 2) «место дворовое, пропил его на кабак Брага Мосеив», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 
[БНУ: 191]; 3) «место Осташки Иванова Браги», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 296]; 4) 
«привернули к Браге Вахневу и пили у  нево пиво», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1603 [АХУЕ- 
2: стл.546]; 5) «Власко Тихонов Брага», Становая слободка Черевковской вол. Устюж. уезда. // Писц. 
кн. 1623 [ЩИЧВ: л.53]; 6) «Брага Пьянков», дер. Колкач Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1625 
[ПРДК: 231]. •  Ср. брага -  «домашнее корчажное пиво» [Д 1: 122] = «пьяница; кто занимается 
изготовлением браги» [СЗР: 62]. >Отч. Брагин [ТКМГ-1: 839; У-4: 182], Тотем. уезд (1634), 
Устюжен. уезд (1628). #Поч. Брагинский; дер. Брагино [СР: 15; ГМД: 113], Тотем. уезд (1623), 
Вологод. уезд (1628).

БРАГОВАР: «Стефан Браговар», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 
[ТКМГ-1: л.183об]. •  Делов. прозв. Браговар -  «кто варит брагу, пиво» [Д 1: 122].

БРАЖКА: «Бражка Иванов», дер. Трифановская Томашской вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 
1627 [ПОВУ: 68]. •  См. выше -  Брага.

Бражников [СС: 399; КД: 197], Сольвычегодск (1567), Белозер. уезд (1645). < Делов. прозв.
*Бражник -  «пивовар, кто готовит и продаёт брагу»; ср. бражник -  «охотник бражничать, пировать, 
гулять; пьяница» [Д 1: 122; СРЯ 1: 313; РФ: 94].

Браков [МИЕС-2: 191], Белозер. уезд (1544). < Прозв. *Брак, ср. брак -  «негодный, порченный 
товар; изъян» или «бракосочетание, супружество» [Д 1: 123; Ф 1: 206].

Братаев [ЗСРС-1 пр.: 95], Устьян. вол. (1643). < Прозв. *Братай, ср. братанье -  «дружба; 
заключённое братство»; братеня, братайник -  «двоюродный брат» [Д 1: 125; СРНГ 3: 152].
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Братеников [ТКСД-1: л.321об], Устюж. уезд (1634). < Прозв. *Братеник, ср. братеник -  
«двоюродный или сводный брат» [СРНГ 3: 156].

Братин [ППК-1: 7], Вологда (1646). < Прозв. *Брата, ср. браты -  «братья, каждый из сыновей 
одних родителей» [Д 1: 124]. #Дер. Братино; Братинская [ПОВУ: 248; СГКЭ-1: стл.301], Вологод. 
уезд (1627), Двин. уезд (1586).

БРАТИНА: 1) «Якуня Фомин Братина», Важ. уезд. // Порядн. 1670 [МИЕС-3: 422]; 2) «Алексей 
Иванов Братина», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.205об]. •  Ср. братина -  «медный 
или деревянный сосуд с носиком для подачи на стол пива» или «единокровные, единоутробные дети» 
[СВГ 1: 43; СРНГ 3: 158].

Братков [ОИО: 467], Пустозерск (1574). < Прозв. * Браток, ср. браток -  «двоюродный или 
сводный брат» или «юноша, подросток» [Д 1: 125; СРНГ 3: 160]. #Село Братково [РВД: 122], 
Вологод. уезд (1589).

Бревнов [НС: 136], Устюж. уезд (1678). < Прозв. *Бревно, ср. бревно -  «срубленное большое 
дерево, очищенное от сучьев и вершины» [Д 1: 126; СРЯ 1: 328] = «неуклюжий, неповоротливый 
чел.» #Дер. Бревново; Бревновская [АИЕС: 330; КЧВУ: л.390], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1685).

БРЕНЬКО: «Бренко», Белозер. обл. // Д.у. начало XV [Он.: 49]. •  Ср. брение -  «глина, грязь»; 
бренькать -  «бреньчать, много говорить; ворчать» [Ф 1: 212; СРНГ 3: 175]. #Дер. Бреньково; 
Бренковская [МИЕС-2: 185; АХУЕ-2: стл.845], Белозер. уезд (1544), Устюж. уезд (1616).

Брехов [АХУЕ-1: стл.379; БПК: 86], Великий Устюг (1663), Белозерск (1677). < Прозв. *Брех, 
ср. брехать -  «лгать, врать» или «кричать, шуметь»; брех -  «болтун; врун» или «кто ворчит, 
бранится» [Д 1: 127; СРНГ 3: 176; СОАН: 10]. #Дер. Брехова; Бреховшина [ПСУ: л.670; ЮТУУ: 
л.493об], Усол. уезд (1710), Устюж. уезд (1677).

Бриденин [МУВ: 163], Великий Устюг (1677). < Прозв. *Бриденя, ср. бридня -  «враки, вздор» 
или «кто городит чушь, врёт с дуру» [СРНГ 3: 179-180].

БРИЛА, -О: 1) «Пятко Сивков Брила», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 64 ~ Доп-2: 95]; 2) 
«Ивашко Брыло», дер. Потапово Городского стана Вологод. уезда. // Сотн. 1544 [СПСК: 88]; 3) 
«Матюшка Игнатьев сын Брыла», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 338]; 4) «Ондрюшка 
Брыла», дер. Мануилово вол. Толшма Тотем. уезда. // Писц. кн. 1622 [СТТ: 224]. •  Ср. брила -  «губа; 
чел. с толстой, отвислой губой» или «упрямый, капризный, обидчивый чел.» [Д 1: 132; СВГ 1: 44; 
СРНГ 3: 180]. >Отч. Брилин; Брилкин [ПКВ: 53; БНУ: 187], Вологда (1629), Великий Устюг (1622). 
#Дер. Брылино; Брилин Наволок [МИЕС-2: 166; КК: 199], Вологод. уезд (1589), Двин. уезд (1686).

Бриляков [ТКМГ-1: 8], Тотьма (1634). < Прозв. *Бриляк, ср. брылан -  «губастый, толстогубый 
чел.» [Д 1: 132]. См. также выше -  Брила.

Бритвин [АХУЕ-2: стл.721], Важ. уезд (1635). < Прозв. * Бритва, ср. бритва -  «особый род 
ножа для бритья» или «рыба чехонь»; брить -  «срезать волосы» или «чесаться, зудеть», а также 
«осуждать, ругать» [Д 1: 128; СРЯ 1: 334; СЗР: 63] = «остриженный чел.» или «кто любит ругаться». 
#Дер. Бритвинская [ЗП: 114], Кеврол. уезд (1623).

БРОВЕЦ: «Михайло Нестеров сын Бровец», Каргопол. уезд. // Купч. гр. 1556 [АСЛМ: 131]. •  
См. ниже -  Бровка. >Отч. Бровцын [ВЕА: 365], Холмогоры (1676).

БРОВКА, -О: 1) «Бровко», дер. Кулига Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 134]; 2) 
«Фетка Яковлев Бровка», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 199]; 3) «Михайло Нестеров 
сын Бровка», Каргопол. уезд. // Купч. гр. 1555 [АСЛМ: 124]. •  Ср. бровь -  «волосная дугообразная 
опушка над верхней окраиной глазной впадины»; ср. бровка -  «тропинка, дорожка» или «край, 
карниз» и др. [Д 1: 128; СВГ 1: 44] = «чел. с густыми бровями» [ФРФ: 39]. >Отч. Бровкин [АРС: 57], 
Сольвыч. уезд (1645). #Дер. Бровкино [АИЕС: 360], Вологод. уезд (1678).

Бродов; Бродков [ВАИ: 457; ТУПМ: л.490об], Двин. уезд (1552), Тотем. уезд (1622). < Прозв.
*Брод, *Бродок, ср. брод -  «переход или переезд через мелкое место по воде» или «чел.-бродяга»; 
брода -  «колоброд, кто бродит без толку и цели»; бродок -  «привязчивый чел.» [Д 1: 129; СРНГ 3: 
184, 191; ССРФ: 75]. #Дер. Бродино [АИЕС: 333], Вологод. уезд (1678).

БРОННИК: 1) «Бронник Афонасей Драницын починивал пистоли, карабины», г. Вологда. // 
Прих.-расх.кн. 1677 [ПРК: 439]; 2) «Бронник Оська Корелянин», Белозер. уезд. // Прих.-расх. кн. XVII 
[СПЛ 1: 57]. •  Делов. прозв. Бронник -  «мастер, делающий брони и доспехи» или «латник, 
панцирник; воин в броне» [Д 1: 130; СРФ: 20]. >Отч. Бронников [Б-1: 42; ЯУ: л.206], Белозерск
(1617), Ярен. уезд (1710). #Дер. Бронниково; Бронниковская [МИЕС-2: 201, 319], Белозер. уезд 
(1544), Каргопол. уезд (1561).

БрО сЬКА : «Броска Рыболов», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]. •  Ср. броска -  
«метание, кидание»; брос -  «дрянь, выкинутая, негодная вещь» или «отделенные от стебля головки
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льна, конопли» [Д 1: 130; Ф 1: 218] или как народный вариант муж. церк. имени Абросим (< 
Амвросий). >Отч. Бросков [БНУ: 184], Великий Устюг (1622).

Брудачев, Бурдачев; Брудков [Т-3: 241; АПД: 130; ТОБА: 66], Тотьма (1613, 1681), Белозер. 
уезд (1566). < Прозв. *Брудач (Бурдач), *Брудко, ср. бруди, бурды -  «бакенбарды»; брудастый -  
«обросший длинной, косматой шерстью» или «вислощёкий» [Д 1: 131, 142; Ф 1: 219].

БРУСНИЦА: «Иван Яковлев сын Брусница», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1589 [АВУМ-2: 
160]. •  Ср. брусница -  «лесная ягода красного цвета» или «полка в избе от середины одной стены до 
печи», а также «лопатка для точки кос» [СРНГ 3: 207-208].

БРУСНЯНИН: 1) «Елизарко Бруснянин», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73]; 2) 
«Иван Федоров Брусненин», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.141].
•  Прозв. от назв. Бруснянин -  «выходец с берегов р. Брусенка, прав. пр. Сухоны, или из Брусенской 
вол. Устюж. уезда» [ПКРС: 346].

Брусовиков [ЯУПК: 301], Ярен. уезд (1608). < Делов. прозв. *Брусовик = «кто делает 
точильные камни на продажу», ср. брусовать -  «точить топор на бруске» [СРНГ 3: 209].

БРЫЗГАЛО: 1) «Тихонко Брызгало», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 4]; 2) «Иона 
Брызгало», Соловецкий мон. // Д.у 1663 [ВСМ: 66]. •  Ср. брызгало -  «чел., который не выслушав, что 
ему говорят, спорит и ссорится; упрямый, несговорчивый» [СРНГ 3: 214; ВФ: 18]. >Отч. Брызгалов 
[ПКВ: 94], Вологда (1676). #Дер. Брызгалово [СР: 77], Устюж. уезд (1623).

Брызгин [ЗСДУ: 271], Двин. уезд (1622). < Прозв. *Брызга, ср. брызги -  «капли или всплески 
жидкости от удара или плеска» или «первая вешняя ростепель»; брызнуть -  «неожиданно ударить» 
[Д 1: 132; СРНГ 3: 214].

БРЫЗГУН: «Иван Савелев сын Брызгун», дер. Филиповская Троицкой вол. Важ. уезда. // Сбор. 
пам. 1603, 1611 [МИЕС-3: 361, 364]. •  Ср. брызгнуть -  «вдруг, внезапно побежать»; брызгун -  
«охотник брызгать» [Д 1: 132; СВГ 1: 45]. >Отч. Брызгунин; Брызгунов [ВЕА: 328; АХУЕ-1: 
стл.620], Холмогоры (1622), Устюж. уезд (1684).

Брыкин; Брыков; Брыкалов [ДЛСИ: 489 ~ АК-3: 173; АХУЕ-1: стл.247; КЧВУ: л.375об], 
Усол. уезд (1648), Устюж. уезд (1646), Важ. уезд (1685). < Прозв. *Брык, -а, *Брыкало, ср. брык -  
«выражает действие брыкания, лягания ногами, прыгания, бегания» [Д 1: 132; Ф 1: 222; СРНГ 3: 215]. 
#Дер. Брыкино; Брыково [МИЕС-2: 201; РВД: 64], Белозер. уезд (1544), Вологод. уезд (1628).

Брысенев [ВХК-2: 253], Белозер. уезд (конец XVI). < Прозв. *Брысень, ср. брысь -  «прочь; 
окрик на кошек»; брыско -  «гладко причёсанный чел.» [Д 1: 133; СРНГ 3: 220].

БРЮХАН: «Сенка Брюхан», Усол. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 65 ~ Доп-2: 118]. •  Ср. брюхан -  
«толстопузый, раскормленный чел.» [Д 1: 134; РМВЛ: 104; ФРФ: 40]. >Отч. Брюханов [УГГВ: 295; 
ПСУ: л.739], Важ. уезд (1625), Усол. уезд (1710). #Дер. Брюхановская [ПСУ: л.577], Усол. уезд 
(1710).

БРЮХО: «старцу Ионе Бруху», г. Великий Устюг. // Раздач. кн. 1668 [АВУМ-2: 214]. •  Ср. 
брюхо -  «живот, пузо» [Д 1: 133] = «толстяк» или «обжора» [СЗР: 65]. >Отч. Брюхин; Брюхов [Б-1: 
58; АХУЕ-3: стл.135], Белозерск (1617), Великий Устюг (1632). #Дер. Брюхово; Брюховская [СР: 36; 
ВЖУ: л.7], Тотем. уезд (1623), Важ. уезд (1717).

БРЮШИНА: «Семен Брюшина», Тотем. уезд. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.24]. •  Ср. 
брюшина -  «внутренняя двойная оболочка брюшной полости» или «живот», а также «рубцы» [Д 1: 
134; СВГ 1: 26, 46; СОАН: 11] = «чел. с толстым животом». >Отч. Брюшинин [Б-1: 52; МУВ: 144], 
Белозерск (1617), Великий Устюг (1677). #Дер. Брюшиниха; Брюшинино [МИЕС-2: 112; АХУЕ-3: 
724], Вологод. уезд (1589), Устьян. вол. (1692).

БРЮШИНКА: «Ивашко Брюшинка», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 194]. •  См. 
выше -  Брюшина.

Брязгин [САСК-2: 5; ТКСД-1: л.221], Вологод. уезд (1627), Великий Устюг (1634). < Прозв.
*Брязга, ср. брязги -  «дрязги, сплетни, ссоры» [Д 1: 134; СРЯ 1: 342]. #Дер. Брязгиниха [СР: 76], 
Устюж. уезд (1623).

Брякалов; Брякин [СГКЭ-1: стл.489; БПК: 7], Двин. уезд (1614), Белозерск (1677). < Прозв.
*Брякало, *Бряка, ср. брякала -  «кто стучит, бренчит, брякает» или «врун, пустомеля» [Д 1: 134]. 
#Дер. Брякино [ДКВУ: л.754], Вологод. уезд (1616).

Брянцов [МИЕС-2: 311; СГКЭ-2: стл.443], Каргопол. уезд (1561), Кол. уезд (1563). < Прозв.
*Брянец, ср. брянчать -  «брякать, звякать; производить шум с верезгом» [Д 1: 134]; прозв. от назв. 
Брянец, см. ниже -  Брянчанинов.

Брянчанинов [ПКВ: 85], Вологда (1629). < Прозв. от назв. * Брянчанин, Брянец (см. выше) -  
«выходец из г. Брянска или из Брянской земли» [СНЖС: 45].
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БРЯЧКО: «Брячко Василев», дер. Офонасовская Лещовского пог. Вологод. уезда. // Переписн. 
кн. 1589 [МИЕС-2: 95]. •  Ср. брячать -  «брякать, звенеть; производить шум с верезгом» [Д 1: 134]. 
>Отч. Брячев [СГКЭ-2: стл.623], Мезен. уезд (1669).

БУБЕН: 1) «Григорий Кузмин сын Бубен», Шенкурский пог. Важ. уезда. // Д.у. 1552 [ДЛСИ: 66 
~ АЭ-1: 232]; 2) «Федка Андреев сын Бубен», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 95]; 3) 
«Сенька Бубен», Умбская вол. Двин. уезда. // Выпись 1584 [СГКЭ-1: стл.274]. •  Ср. бубен -  
«колокольчик на шее коровы»; бубень -  «толстый ленивый чел., тунеяд» или «говорун, кто бубнит, 
болтает без умолку»; бубенить -  «не работать, лодырничать» [Д 1: 134; СВГ 1: 47; СРНГ 3: 233] = 
«обнищавший, промотавшийся чел.» [ФРФ: 40]. >Отч. Бубнов [СПСК: 187; БПК: 43], Усол. уезд
(1586), Белозерск (1677). #Дер. Бубново; Бубновская [АИЕС: 309; КК: 99], Вологод. уезд (1678), 
Двин. уезд (1678).

Бубякин [ВХК-2: 253], Белозер. уезд (конец XVI). < Прозв. *Бубяка, ср. буба -  «толстый чел. 
невысокого роста»; бубяка -  «род рыболовной снасти» [СВГ 1: 47; Ф 1: 226; СРНГ 3: 235]. #Дер. 
Бубякино [АИЕС: 333], Вологод. уезд (1678).

Буглин [ЗСДУ: 260], Двин. уезд (1622). < Прозв. *Бугля, ср. буголь -  «пестрина, пежина, ласа в 
шерсти животных»; буглить -  «пестрить»; буглень, буглина -  «верёвка, которой натягивают парус» 
или «кол, к которому крепят сети» [Д 1: 135; СРНГ 3: 237].

БУДАЙ: 1) «да на Скрипе да на Микитке да на Будае», г. Белозерск. // Дух. гр. начала XVI [Б- 
1: 31]; 2) «у Будая да и Тимохи у  Михайловых детей Попова», село Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. 
кн. 1560 [АИЕС: 529]; 3) «Будай Рыбников», г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.264об]. •  Ср. 
будкий -  «чуткий, некрепкий сон», будила -  «кто будит, не даёт спать»; будовать -  «строить», будай
-  «рабочий на заводе буда, где производят поташ, дёготь» или как вариант Др.-рус. муж. имени 
Будимир [Д 1: 136; СРФ: 20; СРЛИ: 137]. >Отч. Будаев [СГКЭ-1: стл.200; СВ: 124], Двин. уезд 
(1574), Вологда (1654).

БУДАЙКО: «Будаико Тимофеев», дер. Толстиков Починок Вологод. уезда. // Сотн. 1631 [ГМД: 
116]. •  См. выше -  Будай.

БУДАНКО: «Буданко Иванов сын Рыбник», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616, писц. кн. 1629 [В-1: 
337]. •  Ср. будан -  «калмыцкая похлёбка, уха с мучной подболткой»; буданко -  «нахмурившись, 
насупившись»; будан -  «парень с ленцой» [Д 1: 135; СВГ 1: 47; ФРФ: 40]. См. также ниже -  Быдан.

БУДИЛО: 1) «Будило», дер. Колкач Меньшой Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 48]; 2) 
«Будило Васильев», Ростовская вол. Двин. уезда. // Расходн. кн. 1615-19 [АХУЕ-1: стл.38]. •  Ср. 
будила -  «кто будит ото сна» или «безбородый мужчина» [СРНГ 3: 244]. >Отч. Будилов [ТКМГ-1: 
706; БПК: 43], Устюж. уезд (1635), Белозерск (1677).

БУДИЛКО: 1) «Будилко Павлов», дер. Петютино вол. Заягорбье Белозер. уезда. // Писц. кн. 
1585 [КСР: 35]; 2) «лавка пуста Будилка Киива», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 47]; 3) «Будилко 
Олексеев», дер. Большой Двор Велетовского стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-3: 336]; 4) 
«Будилко Назаров», дер. Шемякино Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1654 [ПКВМ: 292]. •  См. выше -  
Будило.

БУДИЛЬНИК: 1) «двор Ивашка Будильника», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 83]; 2) 
«Ефрем Будильник», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1615 [ПРДК: 118]. •  Делов. 
прозв. Будильник -  «будильщик, кто будит людей по должности, по обязанности; кто не даёт долго 
спать» [Д 1: 136; СРЯ 1: 345].

БУДРА: 1) «Михалко Микитин сын Будра», дер. Фатеевская Двин. уезда. // Сотн. 1627 [СГКЭ- 
1: стл.630]; 2) «Варлам Будра», Усол. уезд. // Вклад. запись 1570 [ПЦСР: 86]. •  Ср. будра -  
«плющевидное растение, кошачья мята» [Д 1: 136] = «ласковый, обходительный чел.» >Отч. Будрин 
[ЩИЧВ: л.4], Устюж. уезд (1623). #Дер. Будрино; Будринская [МИЕС-1: 457; ККРС: 87], Ярен. уезд 
(1585), Двин. уезд (1578).

БУДУК: «Стефан Будук», Двин. уезд. // Купч. гр. XV [ШИДГ-2: 116]. •  Ср. будить -  
«подымать со сна; побуждать к деятельности» [Д 1: 136].

Буев [СГКЭ-2: стл.156], Двин. уезд (1684). < Прозв. *Буй, ср. буй -  «поплавок над якорем; 
чурбан, остроконечный бочёнок» или «смелый, храбрый, дерзкий чел.», а также «шумливый, 
забиячливый» [Д 1: 137, 138; ССРФ: 78-79].

БУЕГОРОДЕЦ: «Прокопей Никитин Буегородец», г. Вологда. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: 
л.256]. •  Прозв. от назв. Буегородец -  «выходец из г. Буй в Костромской земле» [тж].

Бузунов [ВЕА: 330], Холмогоры (1622). < Прозв. *Бузун, ср. бузун -  «озёрная самосадочная 
соль» или «мелкий окунь, ёрш», а также «буян, драчун, задира» [Д 1: 137; СРЯ 1: 349; Ф 1: 233; СРФ: 
21].
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БУКА: 1) «Степанко Иванов сын прозв. Бука», дер. Семениково Хрипелевской вол. Устюжен. 
уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-4: 210]; 2) «Ивашко Бука», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 117]; 3) 
«Ивашко Яковлев сын Бука», Ратмеровская вол. Сольвыч. уезда. // Д.у. 1646 [УИО: 68]. •  Ср. бука -  
«нечистая сила; страшилище, нечто отталкивающее» или «нелюдим; необщительный, суровый, 
угрюмый чел.» [Д 1: 138; СВГ 1: 48; ФРФ: 41]. >Отч. Букин [СД: 175; ППК-1: 165], Тотем. уезд 
(1619), Вологда (1678). #Дер. Букинская; Букино [АХУЕ-2: стл.328; СР: 53], Двин. уезд (1618), Тотем. 
уезд (1623).

Буков [ОВК: 185], Вологда (1657). < Прозв. *Бук, ср. бук -  «омут, глубокое место в реке» или 
«кадка для стирки белья», а также «лиственное дерево» [СРЯ 1: 351; СРНГ 3: 261-262] = «толстый 
чел.» #Дер. Букова Гора [ИЗБК: 207], Белозер. уезд (1626).

БУКРЕЙ: «Офонасей Федоров сын Букрей», Двин. уезд. // Отступ. гр. 1528 [СГКЭ-1: стл.56]. •  
Ср. букленистый -  «толстый, дородный чел.», букленя -  «толстяк»; букорь -  «застенчивый»; Букре 
(горбун) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [СРЛИ: 133; СРНГ 3: 266; РФТП: 249; 
ФРФ: 41]. >Отч. Букреев [АХУЕ-3: стл.36], Двин. уезд (1552).

БУЛАВКА: «Тимофей Онтонов сын Булавка», село Дымково Устюж. уезда. // Вклад. кн. 1601 
[АВУМ-2: 186]. •  Ср. булавка -  «игла с головкой, шпилька с набалдашником»; булавка в голове -  
«кто хмелён» [Д 1: 139; СРЯ 1: 352]. >Отч. Булавкин [БНУ: 208], Великий Устюг (1622). #Дер. 
Булавкино [АИЕС: 326], Вологод. уезд (1678).

БУЛАЙ: «Влас Булай Лукьянов сын Катаев», Стреленская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 
1637 [ТКСД-2: л.191об]. •  Ср. буланый -  «белый, желтоватый, рыжеватый» [СРНГ 3: 267].

БУЛАН: 1) «Данила Булана Федорова сына; Филипп Данилов сын Буланов», Куростровская вол. 
Двин. уезда. // Выбор. спис. 1550-е, разруб. спиС. 1575 [МИЕС-1: 406]; 2) «Булан», дер. Ковшово 
Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 83]. •  Ср. булан -  «большие глаза»; буланый -  «белый, 
желтоватый, рыжеватый» [Д 1: 140; СЗР: 69; ССРФ: 80] = «светловолосый чел.» [ФРФ: 41]. >Отч. 
Буланов (см. выше); [АХУЕ-3: стл.187], Двин. уезд (1634). #Дер. Буланово [РВД: 153], Белозер. уезд 
(1577).

БУЛАНКА: «Ивашка Осипов сын прозв. Буланка», г. Вологда. // Опись казны 1681 [ХКВА: 
489]. •  См. выше -  Булан.

БУЛАТ: «Дементей Васильев сын Булат», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1596 [АВУМ-2:
176]. •  Ср. булат -  «азиатская узорчатая сталь»; Булат (сталь) -  татарское муж. имя, заимствованное 
в русский язык [Д 1: 140; СРЯ 1: 352; РФ: 297] = «рыжеволосый чел.» [СЗР: 69]. >Отч. Булатов 
[ТУПМ: л.373об; АХУЕ-2: стл.456], Тотем. уезд (1622), Важ. уезд (1681). #Дер. Булатовская [АИЕС: 
445], Ярен. уезд (1720).

БУЛАТКО: 1) «Буладко Огафонов», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 155]; 2) «Булатко 
Петров сын Уланов», дер. Семеновская Гора вол. Уфтюга Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622-25 
[ТУПМ: л.354]. •  См. выше -  Булат.

Булатников [ВСМ: 88; МУВ: 162], Двин. уезд (1666), Великий Устюг (1677). < Делов. прозв.
*Булатник -  «мастер, делающий булат, стальные клинки» [Д 1: 140; СРЯ 1: 352; ФРФ: 41].

БУЛГАК: «Булгак Ощеров», г. Великий Устюг. // Д.у. 1483 [ДЛСИ: 69 ~ АЮ: 440]. •  Ср. 
булгак -  «склочник; шумливый, вздорный чел.» или «беспокойный ребёнок»; булга -  «тревога, суета» 
[Ф 1: 238; Он.: 54; РФ: 165]. >Отч. Булгаков [ЗСРС-1: 105], Тотьма (1646). #Дер. Булгаковская [СР:
73], Устюж. уезд (1623).

Булдаков [БНУ: 192], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Булдак, ср. булдачить -  «заниматься 
промыслом живодёров, собачников» или «суетиться, метаться, тревожиться» [Д 1: 140]. #Дер. 
Булдаково [АИЕС: 318], Вологод. уезд (1678).

Булганин [ШВ: л.88], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Булганя, ср. булга -  «шум, переполох, 
тревога» или «ссора, склока» [СРНГ 3: 268].

БУЛДЕЙ: «Булдей Василев; Назарко Булдин», дер. Ковригино вол. Сизьма Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [СПСК: 93]. •  Ср. булдыжить -  «пить, гулять; буянить, искать ссор и драк» [Д 1: 140]. 
>Отч. Булдин (см. выше). #Дер. Булдеева [ИЗБК: 208], Белозер. уезд (1569).

БУЛДЫРЬ: 1) «Ивашка Булдырь», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: OCLXXXII]; 2) 
«Исачко Михайлов Булдырь», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 164]. •  Ср. булдырь -  
«волдырь, шишка, нарыв» или «холм, насыпь», а также «жить особняком» [Д 1: 140; РМВЛ: 105; 
СРНГ 3: 270]. >Отч. Булдырев [ЗСРС-1 пр.: 90], Устьян. вол. (1652, 1692). См. также выше -  
Болдырев.
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Булев; Булов [АХУЕ-1: стл.161; АСЛМ: 73], Великий Устюг (1617), Каргопол. уезд (1546). < 
Прозв. *Буль, *Бул, ср. буланый -  «желтоватый, рыжеватый»; буль -  «бывальщина, быль» [Д 1: 140; 
СРНГ 3: 273].

БУЛЫГА: 1) «Васка Тимофеев сын Булыга», дер. Осипиха вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 
1623-25 [СНС: 107]; 2) «двор вдовы Олисавки Первого жены Булыги», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 
[ПКВ: 105]; 3) «Федько да Булыга Савины дети», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ- 
1: стл.166]; 4) «Булыга Дружинин», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: л.30]. •  Ср. булыга -  
«валун, крупный камень» или «болван, дубина, грубый чел.; невежа, неуч; хвастун», а также 
«пьяница» и проч. [Д 1: 141; СРНГ 3: 272; СРФ: 21]. >Отч. Булыгин [ДЛСИ: 326 ~ АЮ: 61; АСВК: 
38], Архангельск (1612), Двин. уезд (1641).

Булычев [АХУЕ-2: стл.521], Важ. уезд (1593). < Прозв. *Булыч, ср. булыч -  «плутоватый 
торговый мужик» или «бесстыжий, бессовестный», а также «глуповатый, непонятливый чел.» и проч. 
[Д 1: 141; СРНГ 3: 273; ФРФ: 41]. #Дер. Булышево [СИВШ: 40], Устюж. уезд (1623).

БУН: «Бун», дер. Еремино Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 87]. •  Ср. буня -  
«спесивый, чванливый чел.; хвастун, гордец»; буни -  «грязное бельё, одежда» [Д 1: 141; СВГ 1: 49]. 
См. также ниже -  Бунин.

Бунаков [ППК-1: 16], Вологда (1646). < Прозв. *Бунак, ср. бунить -  «гудеть, реветь, мычать»; 
бунеть -  «говорить неразборчиво, гнусаво» [СРНГ 3: 276, 278; СРЛИ: 134].

Бунарев; Бунырев [ОВЕД-2: 23; АВУМ-2: 164], Вологда (1568), Великий Устюг (1589). < 
Прозв. *Бунарь, *Бунырь, ср. бунеть -  «мычать, реветь», бунить -  «кричать, плакать» [СРНГ 3: 276].

БУНДЫШ: «Васка Бундыш», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1633-37 [ПРДК: 
635]. •  Ср. бундеть -  «ворчать»; бундырь -  «пузырь на воде» или «нарыв, болячка» [СРНГ 3: 276]. 
>Отч. Бундышев [ПРДК: 635], Белозер. уезд (1633-37).

Бунин [ТОБА: 75], Белозер. уезд (1657). < Прозв. * Буня, ср. буня -  «спесивый, чванливый чел.; 
хвастун, гордец»; буни -  «грязное бельё, одежда» [Д 1: 141; СВГ 1: 49]. См. также выше -  Бун.

БУНЬКО: «Бунко», вол. Волок Словинский Белозер. уезда. // Д.у. 1534 [Он.: 54-55]. •  См. 
выше -  Бун. >Отч. Буньков [ППК-1: 40; ТКСД-2: л.184], Вологда (1646), Важ. уезд (1637). #Дер. 
Буньково [АИЕС: 309], Вологод. уезд (1678).

БУРАК: «Онисимко Бурак», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 167]. •  
Ср. бурак -  «сосуд цилиндрической формы из бересты для воды или сыпучих тел» или «большая 
корзина с двумя ручками» [СВГ 1: 30, 49-50; ГФ: 57] = «толстый, неповоротливый чел.» >Отч. 
Бураков [СПСК: 121], Каргопол. уезд (1556). #Дер. Бураковская; Бураково [МИЕС-2: 339; КСР: 119], 
Каргопол. уезд (1561), Белозер. уезд (1585).

Бурасов; Бурашов [УУ: л. 170; АИЕС: 526], Устюж. уезд (1658), Двин. уезд (1560). < Прозв.
*Бурас, *Бураш, ср. бурый -  «коричневый, смуглый» [Д 1: 144]. #Дер. Бурашовская [МИЕС-1: 388], 
Важ. уезд (1565).

Бурдачев, см. выше -  Брудачев.
БУРДА: 1) «Ондрей Бурда», Белозер. уезд. // Д.у. 1558 [ДЛСИ: 70 ~ АФ-1: 180]; 2) «Ивашко 

Бурда», Глушицкий мон. // Сотн. 1543 [ДГМ: 540]. •  Ср. бурда -  «дурной, мутный напиток; смесь 
жидкого кушанья или питья» [Д 1: 142] = «плохой, дурной чел.» >Отч. Бурдин [МИЕС-2: 293], 
Каргополь (1561).

Бурдилов [БПК: 98], Белозерск (1677). < Прозв. *Бурдило, ср. бурдить -  «готовить плохой, 
негодный напиток» или «шалить, проказничать» [СРНГ 3: 284].

Бурдин, см. выше -  Бурда.
БУРДУК: 1) «Ивашко Карпов сын Бурдук», дер. Шишкино вол. Никольское Заболотье 

Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 113]; 2) «место дворовое Матюшки Иванова сына 
Бурдука», дер. Зуевская Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-4: 189]; 3) 
«Первой Калинин сын Бурдук», дер. Большой Двор вол. Царева Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 
1622 [ТУПМ: л.523]. •  Ср. бурдук -  «мех для воды или вина» или «кушанье, ржаная и ячная 
саламата»; Бурдук (вывороченная кожа быка или козла) -  татарское муж. имя, заимствованное в 
русский язык [Д 1: 142; РФТП: 22]. >Отч. Бурдуков [Б-1: 63; СР: 46], Белозерск (1617), Тотем. уезд 
(1678). #Дер. Бурдукова; Бурдуковская [СР: 18; АИЕС: 336], Тотем. уезд (1623), Вологод. уезд (1678).

БУРЕНА: 1) «Агафон Лукин Бурена», Важ. уезд. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: л.391об]; 2) 
«Григорей Бурена», был на таможне г.Тотьма. // Тамож. кн. 1675 [ТКМГ-3: л.120об]. •  Ср. бурена -  
«бурая корова» [Д 1: 144; ВФ: 19]. >Отч. Буренин [ПКШВ: 30; ППК-1: 270], Устюж. уезд (1680), 
Вологда (1686).
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БУРЕХАН: «писана Григорью Петрову Бурехану», г. Великий Устюг. // Раздат. кн 1668 
[АВУМ-2: 248]. •  Ср. бурёха -  «кличка собаки»; буреть -  «созревать, желтеть» или «важничать» 
[СРНГ 3: 286].

БУРЕЦ: «Васка Иванов сын Бурец», вол. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-2: стл.447]. •  
Ср. бурец -  «необразованный, тёмный чел.» [СРНГ 3: 286; СЗР: 74]. >Отч. Бурцев; Бурцов [АХУЕ-2: 
стл.538; ТКСД-7: л.92об], Важ. уезд (1602), Великий Устюг (1630). #Дер. Бурцево; Бурцовская [СР: 
36, 86], Тотем. уезд (1623), Важ. уезд (1685).

Буркалов [ППК-1: 246], Вологда (1686). < Прозв. *Буркало, ср. буркало -  «чел. брюзга, 
бормотун, ворчун»; буркало -  «рот»; буркала -  «шары, бельма, глаза» [Д 1: 142; ВФ: 19].

БУРКО: 1) «Бурко Кипреянов», село Говорово Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2:
74]; 2) «да Сенке Бурку», Белозер. уезд. // Роспись 1650 [ВГК: 241]. •  Др.-рус. бурко -  «конь бурой 
масти»; бурка (см. ниже) -  «лошадь или собака с бурой шерстью» [СРЯ 1: 356; СРНГ 3: 288] = «чел. с 
каштановыми, рыжими волосами» [ФРФ: 42; СЗР: 73]. >Отч. Бурков; Буркин [ВФ: 19; ВК: 186; 
КЧВУ: л.396], Вологда (1629), Вельский пос. (1677), Важ. уезд (1685). #Дер. Бурково; Бурковская 
[ЮТУУ: л.387; ПСУ: л.590], Устюж. уезд (1677), Усол. уезд (1710).

БУРЛАК: «Мишка Иванов Бурлак», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 161]. •  
Делов. прозв. Бурлак -  «кто идёт из дер. на заработки» или «рабочий на речных судах»; ср. бурлак -  
«грубый, буйный, дерзкий чел.» и проч. [Д 1: 143; СРНГ 3: 291].

Бурлов [ШВ: л.61], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Бурло, ср. бурло -  «самый большой колокол» 
или «кто шумит, кричит в компании; пьяный чел.», а также «у кого полное лицо» [СРНГ 3: 294].

БУРЛЯЙ: «анбар Кандолокшенина Фотейка Бурляя», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 
412]. •  Ср. бурло -  «самый большой колокол» или «кто шумит, кричит в пьяной компании», а также 
«чел. с полным лицом», бурлила -  «шумный, неспокойный» или «ворчун» [СРНГ 3: 293, 294].

БУРМАКА: 1) «Федосей Власьев сын Бурмака», вол. Кереть. // Купч. гр. 1558 [АСЛМ: 141]; 2) 
«Игнатий Бурмака», Белозер. уезд. // Д.у. XV [ДЛСИ: 71 ~ ММ-1: 551]. •  Ср. бурметь, бурматный 
бархат -  «персидская хлопчатобумажная ткань»; бурма -  «косноязычный чел., кто не говорит, а 
бормочет» [Д 1: 143; Ф 1: 246; ФРФ: 42]. >Отч. Бурмакин; Бурматин; Бурмагин [СПСК: 130; 
ТКМГ-1: 780; СИМВ: 15], Каргопол. уезд (1556), Устюж. уезд (1635), Тотем. уезд (1686). #Дер. 
Бурмакино [СР: 72], Устюж. уезд (1623).

БУРМОС: «Бурмос Иванов», пос. Турья Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 311]. •  Ср. 
бурмоса -  «чел., который быстро говорит»; бурмосить -  «говорить невнятно, бормотать» или 
«ругаться, ворчать» [СРНГ 3: 294]. >Отч. Бурмасов [УВПМ: л.330об], Устьян. вол. (1645). #Дер. 
Бурмасово [РВД: 105], Вологод. уезд (1628).

БУРНАШ, -А: 1) «Бурнаш Алексеев», Двин. уезд. // Д.у. 1596 [ДЛСИ: 71 ~ АЮ: 132]; 2) 
«Федот по прозв. Бурнаша Федоров сын Попов», Устюж. уезд. // Вклад. кн. начала XVII [АВУМ-2: 
208]. •  Ср. бурнашить -  «буянить, вздорить, скандалить»; бурнаш -  «задира, неуживчивый чел.» или 
«холостяк, гуляка» [Д 1: 143; ПГ: 96; ССРФ: 84]. >Отч. Бурнашев [ДЛСИ: 492 ~ Доп-3: 204; ВЕА: 
371], Архангельск (1649), Холмогоры (1676).

Буров, см. ниже -  Бурый.
БУРСА: «Бурса Малафиев», дер. Курцово Двин. уезда. // Вклад. кн. 1586 [АСВК: 10]. •  Ср. 

бурса -  «шелковая персидская ткань» или «артель рыбаков или морских охотников» [Д 1: 144; СРНГ 
3: 297]. >Отч. Бурсин [УСКУ: 129], Каргопол. уезд (1522).

Буртов [СГКЭ-1: стл.271], Двин. уезд (1584). < Прозв. *Бурт, ср. бурт -  «земляная насыпь; 
гряда свекловицы» [Д 1: 144] = «чел. плотного телосложения».

БУРУНЯ: «Буруня Гаврилов», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1635 [ПРДК: 
357]. •  Ср. бурун -  «молодой бык» или «нос» [СРНГ 3: 298]. >Отч. Бурунов [ПОМ: 133], Вологод. 
уезд (1694).

БУРУХА: «Ферапонтей Буруха Анисимов сын Пеструхин», Вологод. уезд. // Д.у. 1518 [ДЛСИ: 
72 ~ АЮ: 281]. •  Ср. буруха -  «бурая корова или лошадь» [Он.: 56; СРНГ 3: 299]. >Отч. Бурухин; 
Бурохин [ДЛСИ: 494 ~ АЮ: 123; АХУЕ-2: стл.41], Белозер. уезд (1539), Двин. уезд (1547). См. также 
ниже -  Пеструхин.

Бурцев, Бурцов, см. выше -  Бурец.
БУРЫЙ: 1) «Федор Григорьев сын Бурой», Двин. уезд. // Купч. гр. 1526 [АХУЕ-2: стл.15]; 2) 

«писана Ивану Иванову сыну Бурому», г. Великий Устюг. // Раздат. кн 1668 [АВУМ-2: 244]. •  Ср. 
бурый -  «коричневый, смурый» [Д 1: 144; СРЯ 1: 358]. >Отч. Бурово; Буров [МИЕС-1: 403; ТУПМ: 
л.373об], Двин. уезд (1549), Тотем. уезд (1622).
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Бурылев [ТКМГ-1: 631; ЛЗАК-8: 48], Важ. уезд (1633), Двин. уезд (1676-82). < Прозв. *Бурыль, 
ср. бирюля -  «дудочка, сопелка» или «игрушка, украшение»; бурыла -  «прозв. чел. (без значения)» [Д 
1: 88; СРНГ 3: 301]. #Дер. Бурылево [УУ: л.578об], Устюж. уезд (1658).

Буряков [АСЛМ: 166], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Буряк, ср. буряк -  «птица орлан или 
дикий гусь», а также «тёмный, невежественный крестьянин» [СРНГ 3: 301].

БУС: «Ивашка Бус», дер. Каменная Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 342]. •  Ср. бус -  
«морось, мелкий дождь, мокрый туман» или «пыль, чернота», а также «пьяный чел.» [Д 1: 144; СРЯ 
1: 358; СРНГ 3: 302]. >Отч. Бусов [ВАК: 73], Ярен. уезд (1675).

БУСА: «Иван Буса», Двин. уезд. // Д.у. 1571 [ДЛСИ: 72 ~ АЮ: 58]. •  Ср. буса -  «большая 
долблёная лодка; лодка из двух долблёных стволов, скреплённых друг с другом»; бусовой -  «серо
синеватый» [Д 1: 144; Ф 1: 250; СОАН: 12; СРНГ 3: 302]. >Отч. Бусин [УСКУ: 121; ТКМГ-1: 702], 
Каргопол. уезд (1522), Двин. уезд (1635).

Бусинов [ВЕА: 210], Архангельск (1676). < Прозв. *Бусин, см. выше -  Буса.
Буслаев, Буслев [ШВ: л.254; АПД: 136; АХУЕ-2: стл.1273], Устюж. уезд (1658), Тотьма (1681, 

1691). < Прозв. *Буслай (Буслый), ср. буслай -  «гуляка, мот, оболтус; грубый, невежественный чел.; 
озорник» [Д 1: 145; СРНГ 2: 305; ФРФ: 42]. #Дер. Буслаевская [СГНВО: 50-51], Устюж. уезд (1646).

БУСОРМАН: 1) «Васко Бусорман», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 73 ~ Доп-2: 116]; 2) 
«Яков Григорьев сын Невзоров прозв. Бусорман; Кокшар Бусорман Богданов», Кокшенгская четь Важ. 
уезда. // Д.у. XVII, тамож. кн. 1630 [УК: 34; ТКСД-7: л.113]. •  Др.-рус. бусурман -  «неверный, 
нехристианин; язычник»; ср. басурман -  «безбожник, неверующий чел.» или «шалун, безобразник; 
озорной ребёнок», а также «разбойник» [МСДЯ 1: 195; Д 1: 53, 145; СРНГ 2: 138]. См. также ниже -  
Бушман.

БУСЫРЬ: «Бусырь Тимофеев сын Станиславова», Шевденицкая вол. Кокшенгской чети Важ. 
уезда. // Запись 1632 [АХУЕ-2: стл.240, 366]. •  Ср. бусырь -  «глупость, дурь (о чел.); придурковатый» 
[Д 1: 145; Он.: 56]. >Отч. Бусырев [В-1: 362; АхУЕ-2: стл.398], Вологда (1617), Важ. уезд (1647). 
#Дер. Бусыриха [ПОВУ: 24], Вологод. уезд (1627).

БУТАК: 1) «Семен Бутак», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.2об]; 2) «Ивашко 
Софонов Бутак», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 149]; 3) «Евдокимко Федоров 
Бутак», дер. Варзуга Двин. уезда. // Переписн. кн. 1676-82 [ЛЗАК-8: 85]. •  Ср. бутной -  
«коренастый, дебелый, матёрый»; бутать -  «шумом, стуком пугать рыбу» или «шить»; Бутак (ветка, 
сучок) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 1: 145; СРФ: 22; РФТП: 254] = 
«толстый, глупый чел.» [СЗР: 75]. >Отч. Бутаков [КСР: 100; ТКМГ-1: 587], Белозер. уезд (1585), 
Тотем. уезд (1634). #Дер. Бутакова [МИЕС-2: 45], Вологод. уезд (1589).

Бутанов [ТУПМ: л. 566], Тотем. уезд (1622). < Прозв. *Бутан, ср. бутан -  «курган, горка на 
равнине»; бутеня -  «пузатик, толстяк» [Д 1: 145; СРНГ 3: 310].

Бутлин [ПРКК: 16], Вологод. уезд (1577). < Прозв. Бутля, ср. бутля -  «грубый,
малокультурный чел.; вахлак» [СРНГ 3: 311].

БУТОРА: 1) «з Буторою Власовым Притыкиным», Верховажская вол. Важ. уезда. // Порядн. 
1643 [МИЕС-3: 418]; 2) «Пронка Иванов сын Бутора», дер. Олгомеровская вол. Ростовщина Устьян. 
вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.21]; 3) «Федка Иванов сын прозв. Бутора», дер. Лиханово 
Богословской Заболоцкой вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 77]. •  Ср. бутора -  «кто 
быстро, громко, бестолково говорит, тараторит», буторить -  «говорить глупости, болтать»; бутора -  
«вьюга, метель»; бутор (см. ниже) -  «имущество, пожитки» или «бред больного», а также 
«внутренности туши скота» [СВГ 1: 51; СРНГ 3: 312; Ф 1: 246, 253]. >Отч. Буторин; Бутурин [ВФ: 
19; ВК: 188; ВХК-1: 125], Вологда (1634), Важ. уезд (1682), Белозер. уезд (1559). #Дер. Буторовская; 
Буторинская [ЮТУУ: л. 373об; ЯУПК: 295], Устюж. уезд (1677), Ярен. уезд (1608).

БУТОРКА: 1) «Якуш Бутарка», Золотицкий пог. Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 [СПСК: 132]; 
2) «Буторка Феоктистов», Устьян. вол. // Переписн. кн. 1639 [ИРС: 84]. •  См. выше -  Бутора.

Бутримов [ДЛСИ: 494 ~ АЮ: 333], Белозер. уезд (1643). < Прозв. *Бутрим, ср. бутрим -  
«неслух; строптивый, упрямый чел.» [Д 1: 145; СРЛИ: 135; ФРФ: 43].

Бутурин, см. выше -  Бутора.
БУТУС: 1) «Панфил Бутус», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.81]; 2) «Иван Бутус», 

Кокшенгская четь Важ. уезда. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.145об]. •  Ср. бутус -  «коротыш, 
малорослый, полный чел.» или «угрюмый, нелюдимый, глядящий изподлобья» [Д 1: 145; СВГ 1: 51; 
СРЛИ: 135]. >Отч. Бутусин; Бутусов; Бутусиков [ДС: 229; СВ: 108; ШВ: л.257об], Сольвычегодск 
(1626), Вологда (1689), Устюж. уезд (1658).
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БУТЫГА: «Стенка Тарасов Бутыга», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 102]. •  Ср. 
бутыга -  «корова» [СВГ 1: 51] = «толстый, неповоротливый чел.» >Отч. Бутыгин [АРС: 64], Устюж. 
уезд (1677). См. также ниже -  Бутя.

БУТЫРЯ: «Иван Бутыря», Двин. уезд. // Д.у. 1531 [ДЛСИ: 73 ~ АЮ: 55]. •  Ср. бутырить -  
«мешать, перебивать; приводить в беспорядок»; бутря -  «толстяк» [Д 1: 146; СРЛИ: 135].

БУТЯ: 1) «Офрем Михайлов сын Бутя», Двин. уезд. // Гр. 1586 [СГКЭ-1: стл.288]; 2) «Бутя 
Коровин», г. Тотьма. // Учетная кн. [ДПРС: 34]. •  Ср. бутеть -  «жиреть, толстеть»; бута -  «большой 
чан»; бутыга -  «корова» (см. выше) [Д 1: 146; СЗР: 75; СРНГ 3: 310]. >Отч. Бутин [НЛИК: 335; ЯУ: 
л.43], Мезен. вол. (1623), Ярен. уезд (1710). #Дер. Бутова Гора [СР: 72], Устюж. уезд (1623).

БУХАРЯ: «Гаврило Григорьев сын Бухаря», Каргопол. уезд. // Купч. гр. 1571 [АСЛМ: 235]. •  
Ср. бухара -  «запольный участок перелога, покос в лесу» или «лгун»; Бухара (город в Средней Азии)
-  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 1: 146; СРНГ 3: 319; РФТП: 175]. >Отч. 
Бухарин; Бухаров [АХУЕ-2: стл.606; ВФ: 19], Важ. уезд (1612), Вологда (1634). #Дер. Бухара 
[СГНВО: 51], Вологод. уезд (XVII).

БУХВАСТ: «Ивашко Онтропов сын Бухваст», село Юрьево Устюж. уезда. // Д.у. 1650 [УИО: 
71]. •  Ср. бухваст, бухвост (см. ниже) -  «хвастун» или «сплетник» [СРНГ 3: 321]. #Дер. Бухвостово 
[ППВУ: 26], Вологод. уезд (1627).

Бухов [ВЕА: 340], Холмогоры (1622). < Прозв. *Бух, ср. бух -  «шумный удар, падение, шлёп» 
или «быстрина на р., водоворот», а также «корыто для стирки белья» [Д 1: 146; СРНГ 3: 318].

Бухонин [ППК-1: 259], Вологда (1686). < Прозв. * Бухоня, ср. бухоня -  «толстяк, пузан, 
дородный детина» [Д 1: 146; СРНГ 3: 325; СРФ: 22].

Бухров [СПСК: 159], Устюжна (1567). < Прозв. *Бухро, см. ниже -  Бухряк.
БУХРЯК: «Федотко Петров сын Бухряк», вол. Чакола Кеврол. уезда. // Д.у. 1645 [УИО: 71]. •  

Ср. бухря -  «неповоротливый толстяк, пузан, дородный детина»; бухряк -  «толстый, здоровый 
ребёнок» [Д 1: 146; СРНГ 3: 325; СРЛИ: 135]. >Отч. Бухряков [АХУЕ-1: стл.921], Великий Устюг 
(1688). #Поч. Бухряковской [АИЕС: 438], Ярен. уезд (1646).

БУЧЕНЬ, -ИЦА: 1) «Никита Васильев сын Бучень», пог. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 1563 
[СГКЭ-2: стл.443]; 2) «Данило Матвеев сын Бучен; Васюк Бученица», Золотицкая вол. Двин. уезда. // 
Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.265, 266]. •  Ср. бучень -  «шмель» или «бык», а также «лягушка»; бучать -  
«визжать, плакать (о детях)» или «шуметь, гудеть» [Д 1: 147; СРЯ 1: 360; ФРФ: 43]. >Отч. Бучанин; 
Бучнев [ППК-1: 67; ЮТУУ: л.462об], Вологда (1646), Устюж. уезд (1677). #Дер. Бучневская [МИЕС- 
2: 131], Вологод. уезд (1589).

БЫЧНИК: «писана Семену Григорьеву Бычнику», г. Великий Устюг. // Раздат. кн 1668 
[АВУМ-2: 239]. •  Делов. прозв. Бычник -  «мясник» [СРНГ 3: 358].

Бушков [МИЕС-2: 219], Двин. уезд (1578). < Прозв. *Бушко, ср. бушевать -  «шуметь, буянить, 
озорничать»; бушка -  «животное, которое любит брыкаться, бодаться» [Д 1: 147; СРНГ 3: 332]. #Дер. 
Бушково [АХУЕ-2: стл.1104], Устюж. уезд (1682).

БУШМАН: 1) «Бушман», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1581 [КБМ: OCXV]; 2) «Бушман 
Андриев», вол. Роксома Чаронд. окр. // Список 1615 [ПЗС-1: 250]. •  Ср. бушма -  «толстая женщина»; 
бушмарь -  «поперечная колотушка, трамбовка для битья глинобитной печи»; бушманка -  «брюква» 
[Д 1: 147; ГФ: 84] или как вариант народного имени (прозв.) Бусорман (см. выше). >Отч. Бушманов 
[ПКШВ: 11], Устюж. уезд (1680). #Дер. Башманово [РВД: 112], Вологод. уезд (1589).

БУШУЙ: 1) «у Бушуя у  Леонтьева», Емецкая вол. Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 
526]; 2) «место Ивашка Бушуя», г. Сольвычегодск. // Писц. кн. 1645 [АРС: 59]; 3) «Афонасей Иванов 
сын Щербинин назвищем Бушуй», г. Великий Устюг. // Роспись 1663 [АХУЕ-1: стл.379]; 4) 
«Павлушка Федотов Бушуй», Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1670 [ПКВМ: 128]. •  Ср. бушуй -  
«разгульный, неугомонный чел.»; бушить -  «шуметь, гудеть» [СРНГ 3: 333; ФРФ: 44]. >Отч. Бушуев 
[АХУЕ-1: стл.223; СР: 112], Устюж. уезд (1641), Сольвыч. уезд (1678). #Дер. Бушуева; Бушуиха 
[МИЕС-1: 457; АИЕС: 325], Ярен. уезд (1585), Вологод. уезд (1678).

БУЯН: «послух Буян», Двин. уезд. // Дан. гр. 1581 [СГКЭ-1: стл.244]. •  Ср. буян -  «племенной 
бык, бугай» или «сильный ветер», а также «грубиян, задира, драчун; буйный, неспокойный чел.» [Д 
1: 138; АОС 2: 195; ВФ: 20]. >Отч. Буянов [ХКВА: 424], Вологда (1675). #Дер. Буяново; Буяновская 
[АИЕС: 329; ЛЗАК-8: 44], Вологод. уезд (1678), Двин. уезд (1676-82).

БУЯНКО: «Трофимко Елисеев сын прозв. Буянко», дер. Фроловская вол. Иванова Слобода 
Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 167]. •  См. выше -  Буян.

Быбин [АХУЕ-1 : стл.634], Устюж. уезд (1685). < Прозв. *Быба, ср. быба -  «неуклюжая 
женщина» [СРНГ 3: 335].
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Бывницын [УУ: л.620об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Бывница, ср. бывник -  «чел., 
замеченный в чём-то плохом, неблаговидном» [СРНГ 3: 338].

БЫДАН: «Ерофейко Федоров Быдан», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 153]. •  
См. выше -  Буданко. >Отч. Быданов [ПКУВ: л.302], Устюж. уезд (1677).

Бызов; Бызихин [МУВ: 125; ДЛСИ: 495 ~ АК-3: 230], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Быз,
*Бызиха, ср. быз -  «плаксивый ребёнок»; быза -  «хвост, женская коса»; бызы -  «лесть, 
поддакивание»; бызун -  «бесстыжий волокита»; бызовать -  «больно бить, сечь; беситься (о скоте)»; 
бызать -  «трусить» [Д 1: 149; СРНГ 3: 340]. #Дер. Бызовская [ЯРС: 61], Ярен. уезд (1720).

БЫК: 1) «Бык Михалев», сельцо Талица в Милобудове Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2:
190]; 2) «анбар Ивана Быка», Емецкий стана Двин. уезда. // Сотн. 1593 [МИЕС-2: 231]; 3) «Ивашко 
Терентьив Бык», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 195]; 4) «тоня Петрока, Быка да 
Павлика Федорова сына Баранова», Двин. уезд. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 521]; 5) «Бык Иван», 
Шемогодская вол. Устюж. уезда. // Издерж. кн. 1665 [АРС: 41]; 6) «Оська Бык», Белозер. уезд. // 
Расходн. кн. 1679 [ВГК: 230]; 7) «Афонасей Бык», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1675 [ТКМГ-3: л.158об]. •  
Ср. бык -  «самец крупного рогатого скота» или «упрямый, капризный ребёнок», а также 
«молчаливый, серьёзный чел.» [Д 1: 309; СРНГ 3: 342] = «здоровый, крепкий» [СЗР: 80]. >Отч. 
Быков [МИЕС-2: 194; ХИВГ: 33], Белозер. уезд (1544), Вологод. уезд (1679). #Дер. Быково [МИЕС- 
2: 198], Белозер. уезд (1544).

БЫЛАГА: «старцу Игнате Былага», г. Великий Устюг. // Раздач. кн. 1668 [АВУМ-2: 214]. •  
Ср. былка -  «травинка, былинка» или «ветка»; былой -  «прежде бывший» [СРНГ 3: 345; СРЯ 1: 364].

Былин [АСЭИ-2: 254], Белозер. уезд (1496). < Прозв. *Быля, др.-рус. быль -  «трава; стебель» 
[МСДЯ 1: 203; СРНГ 3: 346]. #Дер. Быловская; Билина [ЗП: 150; СР: 39], Каргопол. уезд (1600), 
Тотем. уезд (1623).

БЫСТРОКУРЕЦ: 1) «Родион Никонов Быстрокурец», Двин. уезд. // Закладная 1607 [СГКЭ-1: 
стл.419]; 2) «Быстрокурец Федор Миронов», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1676 
[ТКМГ-3: л.79об]. •  Прозв. от назв. Быстрокурец -  «выходец из Быстрокурской вол. Двин. уезда» 
[ПКРС: 255].

Быстрин [ФАИА: 334], Пустозерск (1682). < Прозв. *Быстря, см. ниже -  Быструня.
БЫСТРУНЯ: «двор Терешки Семенова сына Быструни», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ:

177]. •  Др.-рус. быструня -  «скорый, стремительный в движениях чел.» [ВФ: 20]. >Отч. Быструнин 
[тж], Вологда (1629).

БЫСТРЫЙ: «Федка Семенов сын Быстрой», Спасо-Нуромский мон. Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1701 [ШПК: л.39]. •  Ср. быстрый -  «стремительный в движении» или «резвый, 
шаловливый ребёнок» [СРНГ 3: 350].

Быстряков [МУВ: 106], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Быстряк, ср. быстряк -  «бойкий, 
скорый чел.» [Д 1: 150]. #Дер. Быстряковская [ВШЧ: л.21об], Важ. уезд (1681).

БЫЧА: «Ивашко Быча; Ларка Васильив Бычин», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 
176, 181]. •  Ср. бычиться -  «дичиться; глядеть угрюмо; упрямиться»; быча -  «ласковое обращение к 
быку» [Д 1: 149; СРНГ 3: 356]. >Отч. Бычин (см. выше). #Дер. Бычиха [РВД: 117], Вологод. уезд 
(1589).

Быченин, Бычанинов [ПКВ: 106; ТКСД-4: л.340], Вологда (1634, 1628). < Прозв. *Быченя 
(Бычанин), др.-рус. быченя -  «бык» [ВФ: 20]. #Дер. Быченево [СР: 22], Тотем. уезд (1623).

Бычихин [ЮТУУ: л.388], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Бычиха, см. выше -  Быча.
БЫ ЧЕК, -КО: 1) «Бычко Анюшин», дер. Выменное в Милобудове Белозер. уезда. // Сотн. 1544 

[МИЕС-2: 191]; 2) «Ивашко Герасимов Бычек», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 124]; 3) 
«Ефимко Васильев сын Бычок», Вологод. уезд. // Прих.-расх. кн. 1648 [ПРК: 267]. •  Др.-рус. бычок -  
«молодой бык» [СРЯ 1: 368] = «крепкий, здоровый чел.» [СЗР: 80]. >Отч. Бычков [ЯУПК: 274], 
Ярен. уезд (1608). #Дер. Бычковская [ЗП: 119], Кеврол. уезд (1623).

БЫША: «Иван Быша Алипьев сын», Чухченемская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. 1581 [СГКЭ-1: 
стл.230]. •  Ср. быша -  «солнечные лучи из-за тучи» [Д 1: 150].

Бяков [ЯРС: 32], Ярен. уезд (1646). < Прозв. Бяк, ср. бяк -  «падение или удар», а также 
«толстый чел.» [СРНГ 3: 358]. #Дер. Бяково [ШВ: л.46], Устюж. уезд (1658).

В
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Вабулин [СГКЭ-2: стл.776], Важ. уезд (1686). < Прозв. *Вабуля, ср. вабление -  «приглашение, 
призывание»; вабный -  «привлекательный, заманчивый»; вабило -  «пара птичьих перьев, которыми 
машут для призыва ловчей птицы» [Д 1: 159; СРЯ 2: 9; СРНГ 4: 7].

ВАВЧУЖАНИН: «Пронка Игнатьев сын Вавчюжанин», Двин. уезд. // Выпись 1653 [СГКЭ-2: 
стл.17]. •  Прозв. от назв. Вавчужанин -  «выходец из села Вавчуга при впадении р. Вавчуга в 
Северную Двину в Двин. уезде» [тж].

ВАГА: 1) «Семеика Вага», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 45]; 2) «Иван Вага», г. Вологда. 
// Мирск. приг. 1654 [СВ: 124]; 3) «Микита Ондреев сын Вага», село Нёнокса Двин. уезда. // Дан. гр. 
1653 [СГКЭ-2: стл.27]; 4) «Ивашка Вага», дер. Рычково Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 305]...
•  Прозв. от назв. Вага, Ваган (см. ниже), Важанин (см. ниже) -  «выходец с берегов р. Вага, лев. пр. 
Северной Двины, или из Важ. уезда»; ср. вага -  «лентяй, отлынивающий от работы»; ваганить (см. 
ниже) -  «насмехаться, шутить, дерзить» [Д 1: 159; СРНГ 4: 79; ПГ: 99]. >Отч. Вагин [АИЕС: 534; 
ВФ: 20], Двин. уезд (1560, 1664), Вологда (1676). #Дер. Вагино [ВРК: 48], Двин. уезд (1718).

ВАГАН: 1) «Ваган», дер. Поляна Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 83]; 2) «Иван 
Леонтьев сын Ваган», Двин. уезд. // Купч. гр. 1583 [СГКЭ-1: стл.257]. •  См. выше -  Вага. >Отч. 
Ваганов [КИГА: 124; ВФ: 20], Двин. уезд (1664), Вологда (1676). #Дер. Ваганово; Вагановская 
[АИЕС: 307; СГНВО: 53], Вологод. уезд (1678), Устюж. уезд (XVII).

ВАГОСТРОВЕЦ: «Оброс Прокофиев сын Вагостровец», Двин. уезд. // Вклад. гр. 1579 [СГКЭ- 
1: стл.222]. •  Прозв. от назв. Вагостровец -  «выходец с Ваг-острова в дельте р. Северная Двина или 
из дер. Вагостровская (1724) Двин. уезда» [тж; ВРК: 144].

ВАЖАНИН: 1) «Важанин Захарей Осипов», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634-35 
[ТКВ: л.27]; 2) «Омелка Григорьив Важенин», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 212]; 3) 
«Василей Важенин», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.18]; 4) 
«Василей Омельянов сын Важанин», г. Холмогоры. // Отпись 1562 [АХУЕ-3: стл.51]; 5) «дворМишки 
Дементьива сына Важенина сшел в Важской уезд», дер. Демидовская (Щеповская) вол. Уфтюга 
Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТКПМ: л.365об]... •  См. выше -  Вага. >Отч. Важанинов 
[АВУМ-2: 191], Устюж. уезд (1602).

Важин [АХУЕ-1 : стл.305], Устюж. уезд (1657). < Прозв. *Важа, ср. важа -  «кочевье, зимнее 
поселение промышленников на Груманте» или «большие весы»; важий -  «степенный, разумный; 
говорливый чел.» [Д 1: 159; СРНГ 4: 12; ФРФ: 44].

ВАЖНЯ: «Ивашко Важня», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1618 [ПРДК: 165].
•  Ср. важня -  «весы; строение, в котором помещаются валовые весы на базарах и торгах» [Д 1: 159; 
СРЯ 2: 11].

Вазгунов [Б-1: 58], Белозерск (1617). < Прозв. *Вазгун, ср. вазгун -  «пачкун, замарашка, 
грязнуля» [Д 1: 160; СРНГ 4: 16, 17]. См. также ниже -  Вайгун.

ВАЙГАЧ: «Иван Васильев сын Вайгач», вол. Кереть. // Отпись 1564 [АСЛМ: 182]. •  Прозв. от 
назв. *Вайгач = «кто побывал на острове Вайгач в Северном Ледовитом океане, между Баренцевым и 
Карским морями»; ср. вайгач -  «намывной берег; наносная мель» [СРНГ 4: 17; ГФ: 84]. >Отч. 
Вайгачев [ВЕА: 343], Холмогоры (1646). #Дер. Вайгачевская [ВАИ: 455], Двин. уезд (1552).

ВАЙГУН: «Семен Вайгун», вол. Новая Ерга Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1626 [ПРДК: 
250]. •  Ср. вайга -  «глубь, стрежень, русло» [Д 1: 160]. >Отч. Вайгунов [Он.: 60], Чаронда (1630). 
См. также выше -  Вазгунов.

Вайкин [ППК-3: 200], Вологда (1657). < Прозв. * Вайка, ср. вайка -  «толпа подростков, ватага» 
[СРНГ 4: 17].

Ваймугин [ТКМГ-3: 753], Холмогоры (1678). < Прозв. от назв. * Ваймуга -  «выходец с берегов 
р. Ваймуга, лев. пр. Емцы в Двин. уезде» [ПКРС: 256; ЗСРС-1: пр.23].

ВАКОРА: «Ивашко Вакора», дер. Михайлецово в Тошне Вологод. уезда. // Сотн. 1544 [СПСК:
90]. •  Ср. вакора -  «каренга, коряга, суковатый пень, кривулина лесная, малорослое дерево» или 
«чел., похожий на корягу» [Д 1: 161; СРНГ 4: 18; ПГ: 100]. >Отч. Вакорин [СНС: 125; СР: 91], Тотем. 
уезд (1623), Сольвыч. уезд (1678). #Дер. Вакоринская; Вакорино [МИЕС-1: 386; МИЕС-2: 12], Важ. 
уезд (1565), Вологод. уезд (1589).

ВАКСАЛ: «Якуш Ваксал», вол. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-2: стл.448]. •  Ср. 
ваксить -  «натирать и лощит обувь ваксой из сажи»; вакость -  «уродство, безобразие» [Д 1: 161; 
СРНГ 4: 18, 19]. #Вол. Ваксалова; поч. Ваксаловский [ИЧК: 19; ИЗБК: 208], Белозер. уезд (XV, 1512).

ВАЛ: «место дворовое Гришки Вала», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 355]. •  Ср. вал -  
«лентяй, лежебока» [СРНГ 4: 19]. >Отч. Валов [ПКВ: 136; ТКМГ-3: 825], Вологда (1629), Тотем. уезд
(1675). #Дер. Валовская [ВАИ: 455], Двин. уезд (1552).

45



ВАЛОВИК: «Ушак Родионов сын Валовик», вол. Пияла Каргопол. уезда. // Купч. гр. 1551 
[АСЛМ: 106]. •  Ср. валовик -  «кость из сустава быка, употребляемая для игры в козны» [СРНГ 4: 28].

Валуев [МИЕС-2: 294], Каргополь (1561). < Прозв. * Валуй, ср. валуй -  «несъедобный гриб из 
рода сыроежек» или «лентяй, бездельник; чел. сонный, разиня, глупец», а также «кто кастрирует 
животных» [Д 1: 162; СРНГ 4: 31]. #Поч. Волуевской [ЛзАк-8: 75], Двин. уезд (1676-82).

Вальнев; Валыгин [ОПАС: 106; МИЕС-1: 449], Двин. уезд (1589), Ярен. уезд (1585). < Прозв.
*Валень, *Валыга, ср. валень -  «увалень, лентяй»; валюга -  «ленивый чел.» [Д 1: 162; СРНГ 4: 34].

ВАЛЬЧАК: «Никифорко Валчак», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 417]. •  Ср. вальчак -  
«сёмга, идущая с моря осенью метать икру» (из саамского valdzeg -  «пресноводный лосось») [СРНГ 
4: 33]. >Отч. Вальчаков [ХРЛ: 410, 413], Кол. уезд (1608).

ВАЛЯВА: «Першка Максимов сын Валява», г. Тотьма. // Переписн. кн. 1677-79 [Т-2: 34]. •  Ср. 
валява -  «лентяй, неряха, соня; чел., который только лежит, пьёт и спит»; валявый -  «ленивый» [Д 1: 
162; СВГ 1: 56].

Вангин [АИЕС: 521], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Ванга, ср. вангать -  «хныкать, ныть, 
капризничать» [СРНГ 4: 36].

ВАНДЫШ: «Денис Вандыш», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.118об]. •  Ср. вандыш -  
«семейное название рыб корюшка, снеток и др.; сушёная мелкая рыба»; вандыши -  «глаза, буркала, 
вытараски» [МСДЯ 1: 226; Д 1: 163] = «щуплый и проворный чел.; малыш» [ФРФ: 45; СРЛИ: 137]; 
прозв. от назв. Вандыш -  «выходец с берегов р. Вандыш (см. ниже) в Ярен. уезде». #Дер. Вандыш на 
р. Вандыш; Вандышево [АИЕС: 408; АВУМ-2: 306], Ярен. уезд (1678), Устюж. уезд (конец XVII).

ВАРАКА: 1) «з Демкою Якимовым прозв. Варака», Вологод. уезд. // Писц. кн. 1627-30 [ПОВУ: 
263-264]; 2) «Михайло Петров сын Варока», Лодомская вол. Двин. уезда. // Отпись 1558 [АХУЕ-3: 
стл.46]. •  Ср. варака -  «пачкун, халтурщик; не мастер дела, чья работа никуда не годна» или «болтун, 
пустомеля» [Д 1: 164; Ф 1: 273]. >Отч. Варакин [ТКСД-3: л.418об; СР: 91], Тотем. уезд (1627), 
Сольвыч. уезд (1678).

ВАРАКСА: «Варакса Епимахов Хохлов», дер. Тундрова Вологод. уезда. // Судн. дело 1634 [РО, 
ф. 1260, оп. 2: № 586]. •  Ср. варакса -  «не мастер дела, неряха; болтун»; варакосить -  «болтать, 
пустомелить»; варакоша -  «пустомеля, враль» [Д 1: 164; СОАН: 15; ПГ: 101]. >Отч. Вараксин, 
Варакшин [АХУЕ-1: стл.792; АХУЕ-2: стл.802], Устюж. уезд (1523, 1686). #Дер. Вараксино [РВД: 
79], Вологод. уезд (1628).

ВАРАНДА: «Якушко Захаров сын Варанда», дер. Чушевицы (Сухой Двор) Чушевицкой вол. 
Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.552]. •  Ср. варандать -  «кричать, шуметь, 
бормотать, ворчать» [Д 1: 164; СРНГ 4: 41, 43].

ВАРГАН: «Ивашко Сергеев сын Варган», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 103]. •  Ср. 
варган -  «простонародное музыкальное орудие, зубанка» или «неопрятный чел., неряха»; варганить
-  «шуметь, стучать; делать что кое-как» [Д 1: 165; СРЛИ: 138; ССРФ: 94]. >Отч. Варганов; Варгунов 
[АВУМ-2: 197; АСЛМ: 250], Устюж. уезд (1603), Каргопол. уезд (1571).

Варегин [ПОВУ: 68], Вологод. уезд (1627). < Прозв. *Варега, ср. варега -  «однопалая, вязаная 
шерстяная рукавица, которую поддевали под кожаную» или «рот», а также «вялый, пустой, 
беспутный чел., простофиля» [Д 1: 165; СРНГ 4: 49; Ф 1: 274].

ВАРЕНЫЙ: «Федор Вареной», г. Великий Устюг. // Д.у. 1665 [ДЛСИ: 80 ~ АК-3: 207]. •  Ср. 
варёный -  «неловкий в движениях, неповоротливый чел.» [Д 1: 165; СРНГ 4: 51; СВГ 1: 57]. >Отч. 
Вареных [ЧО: л.269], Чаронд. окр. (1714).

Варенцов, Воренцов [ЯУПК: 279], Ярен. уезд (1608). < Прозв. *Варенец (Воренец), ср. варенец
-  «пресное топлёное молоко» или «творог с топлёным молоком», а также «жир морских животных и 
рыб» и проч. [СРНГ 4: 50].

ВАРЖА: «старцу Кирилу Варже; Никифорко Дементьев Варжа», г. Великий Устюг. // Раздат. 
кн., писц. кн. 1676 [АВУМ-2: 217; МУВ: 111]. •  См. ниже -  Варжанин.

ВАРЖАНИН: 1) «Елфим Иванов сын Варжанин», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. 
кн. 1651 [ТКМГ-2: л.3]; 2) «Пашка Иванов Варженин», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ:
111]. •  Прозв. от назв. Варжанин, Варжа (см. выше) -  «выходец с берегов р. Варжа, лев. пр. Юга, 
или из Варженской вол. Устюж. уезда» [ПКРС: 347].

ВАРЗА: «Ивашко Варза», Устюж. уезд. // Писц. кн. 1623-26 [АРС: 60]. •  Ср. варзать -  
«проказничать; делать то, что не разрешается», варза -  «шалун, баловник, проказник; беспокойный, 
придирчивый чел.» [Д 1: 165; СВГ 1: 57; ГФ: 84]. >Отч. Варзин [МПР: л.160об], Тотем. уезд (1719). 
#Дер. Варзинская [СР: 27], Тотем. уезд (1623).
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ВАРЗУГА: 1) «Мартемьянко Пахомов сын Варзуга», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 
411]; 2) «у Ивана Варзуги», Ростовская вол. Двин. уезда. // Список 1669 [АХУЕ-1: стл.75]. •  Прозв. от 
назв. Варзуга, Варзужанин (см. ниже) -  «выходец с берегов р. Варзуга или из вол. Варзуга Двин. 
уезда» [ПКРС: 256; СЗР: 84].

ВАРЗУЖАНИН: 1) «Василей Титов сын Варзуженин», Двин. уезд. // Дан. гр. 1554 [СГКЭ-1: 
стл.141]; 2) «Иван Федоров сын Варзужанин», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1702 [ВЕА: 382]; 3) 
«пожня Трофимка Варзугженина», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 425]. •  См. выше -  
Варзуга.

Варлачев; Варлыгин, Ворлыгин [АХУЕ-1: стл.67; ЗСРС-2: 215; УВПМ: л.72об], Двин. уезд
(1642), Устьян. вол. (1634, 1645). < Прозв. *Варлач, *Варлыга (Ворлыга), ср. варлажить -  «шататься, 
слоняться; бегать работы»; варлыга -  «лентяй, праздный шатун» или «легкомысленный, ветреный 
чел.» [Д 1: 166; СРНГ 4: 55], а также как народный вариант муж. церк. имени Варлам [РФ: 76]. #Дер. 
Варлыгинская [СР: 15], Тотем. уезд (1623).

ВАРНАВКА: «Васка Варнавка», г. Великий Устюг. // Издерж. кн. 1667 [АРС: 41]. •  Ср. варнак
-  «каторжный»; варначить -  «шуметь, браниться, спорить»; варнавка -  «красная утка» [Д 1: 166; 
СРНГ 4: 55] или как народный вариант муж. церк. имени Варнава. #Дер. Варнавина [СР: 19], Тотем. 
уезд (1623).

ВАРСОБА: «Варсоба», Белозер. уезд. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 11]. •  Ср. ворса -  «волос, 
пушок на тканях, на валенном товаре», ворсовать -  «наводить, надирать ворсу»; варсаня -  «лгун» [Д 
1: 246; СРНГ 4: 60]. >Отч. Ворсобин; Варсобин [КСР: 120; ОАХА: 110], Белозер. уезд (1585), 
Белозерск (1668).

Варухин [Он.: 63], Устюжна (1660). < Прозв. *Варуха, ср. варуха -  «трава ложечник (род 
хрена), употребляемая на Севере от цинги» [тж; Д 1: 166].

Варяников [МИЕС-1: 450], Ярен. уезд (1585). < Делов. прозв. *Варяник = «кто занимается 
приготовлением варений», ср. вареник -  «нечто топлёное, варёное» [Д 1: 166; ССРФ: 95].

ВАТАГА: «Ватага Иванов», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 293]. •  Ср. ватага -  
«дружная толпа, шайка, артель» или «семья» и проч. [Д 1: 167; СРЯ 2: 24; СРНГ 4: 68]. >Отч. 
Ватагин [ПОВУ: 51], Вологод. уезд (1627). #Дер. Ватагино [АИЕС: 342], Вологод. уезд (1678).

ВАТАМАН: «Кипреянко Федоров сын, а по прозв. Ватаман», Лодомская вол. Двин. уезда. // 
Купч. гр. 1608 [АХУЕ-3: стл.175]. •  Ср. атаман -  «предводитель шайки»; ватаман -  «старшина 
рыболовной ватаги; начальник большого судна» [Д 1: 27, 167; СРЯ 2: 24; ИЧК: 25]. В явке 1636 
(Устюж. уезд) говорится: «бьет челом половничишко Дружинка Никитин на ватамана своего на 
Максима Щукина» [АХУЕ-3: стл.181]; таким образом, ещё одним значением слова ватаман в XVII 
было «землевладелец, раздающий порядные половникам». >Отч. Ватаманов [АСЛМ: 67; РРСВ: 2, 7], 
Каргопол. уезд (1544), Ярен. уезд (1646). #Дер. Ватаманова [АХУЕ-3: стл.113], Устюж. уезд (1632).

ВАТОЛА: 1) «Петруша Фефилатьевской Ватола, а давати мне Вотоле», Устюж. уезд. // 
Порядн. 1558 [АХУЕ-1: 129-130]; 2) «Вотола Митюков», дер. Бардуева Белозер. уезда. // Вытн. кн. 
1559 [ВХК-1: 47]. •  Ср. ватола, вотола -  «грубая толстая крестьянская ткань» или «болтливый чел.», 
а также «замарашка, грязнуля»; ватоля -  «плохая пряха, плохой мастер»; ватолить -  «пустословить, 
болтать» [Д 1: 168, 253; СРНГ 4: 71-72; ФРФ: 46]. >Отч. Ватолин [СР: 91], Сольвыч. уезд (1678). 
#Дер. Ватолино [ПОВУ: 177], Вологод. уезд (1627).

Вахтин [АХУЕ-2: стл.523; ТУПМ: л.369], Важ. уезд (1600), Тотем. уезд (1622). < Прозв.
*Вахта, ср. вахта -  «чередной караул на военном судне; дежурство, охрана» или «болотное 
растение», а также «пена» [Д 1: 168; Ф 1: 280; ПГ: 102]; прозв. от назв. * Вахта -  «выходец с берегов 
р. Вахта, прав. пр. Виледи в Усол. уезде» [ПСУ: л.740об] или как народный вариант муж. церк. имён 
Василий, Варфоломей. #Дер. Вахтина [АИЕС: 399], Ярен. уезд (1585).

ВАХТЫРЬ: «Васка Афанасьев Вахтырь», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 163].
•  Ср. вахтырь -  «старшой, должностное лицо у помещиков при крепостном праве» [СРНГ 4: 76] или 
как народный вариант муж. церк. имени Василий > Васька (см. выше).

ВАЧАГ: «место пусто Ивашка Вачага», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 59]. •  Ср. вачаг -  
«яма на дне р., оз., болота» [Д 1: 168; СРНГ 4: 77].

ВАЧЕГА: «Ивашко Вачега», дер. Шабодеева вол. Толшма. // Переписн. кн. 1646 [ТВ: л.112]. •  
Ср. вачега -  «рукавица» или «шалапай, увалень; вялый чел.» [Д 1: 168; СРНГ 4: 77].

ВАШКАЛ: «ИенаБелозерец по прозв. Вашкал», г. Белозерск. // Д.у. 1613 [ДЛСИ: 81 ~ АЮ: 74].
•  Ср. вашкал, вашкол -  «маленькая рыбка, уклейка, идёт на сущ» [ЛФУП: 268; СРНГ 4: 79; СЗР: 86] = 
«худой, сухощавый чел.»
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ВАШКИЕЦ: 1) <<Нечай Вашкиец», Белозер. уезд. // Д.у. 1581 [КБМ: OCVI]; 2) «Ивашко 
Вашкиец, Ивашко Вашковец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1619-34 [ПРДК: 646].
•  Прозв. от назв. Вашкиец, Вашковец (см. ниже) -  «выходец с берегов р. Вашка, вытекающей из 
Вашк-озера и впадающей в Белое оз., или из села Вашки, вотчины Кириллова мон. в Белозер. уезде» 
[Б-3: 122].

ВАШКОВЕЦ: «Макарий Вашковец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 
[ПРДК: 60]. •  См. выше -  Вашкиец.

ВАШУК: «Иван Иванов Вашук; Петр Козьмин Вашуков», Двин. уезд. // Правая гр. 1613, купч. 
гр. 1614 [СГКЭ-1: стл.459, 484]. •  Прозв. от назв. Вашук = «выходец с берегов р. Вашка, лев. пр. 
Мезени» или как народный вариант муж. церк. имени Василий. >Отч. Вашуков (см. выше).

ВАЩАНИН: 1) «Макар Насонов Ващанин», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн.
1652 [ТКМГ-2: л.48]; 2) «Офонасей Федоров Ващенин», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. 
кн. 1634 [ТКСД-1: л.31об]. •  Прозв. от назв. Ващанин (Ващенин) -  «выходец с берегов р. Вашка, лев. 
пр. Мезени, или из вол. Вашка Ярен. уезда» [ПКРС: 384]. См. также выше -  Вашук.

Вдовин; Вдовкин [МПР: л.25; АХУЕ-2: стл.138], Тотем. уезд (1719), Двин. уезд (1592). < 
Прозв. * Вдова, *Вдовка, ср. вдова, вдовка -  «жена, живущая по смерти мужа безбрачно» [Д 1: 173; 
СРНГ 4: 86]. #Дер. Вдовино [СР: 73], Устюж. уезд (1623).

ВДОВЫЙ: «Андрюшка Федоров сын Вдовой», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 358].
•  Ср. вдовый -  «овдовевший, живущий во вдовстве» [Д 1: 173; СРЯ 2: 39].

Веденин; Веденников [УВПМ: л.554; ЗСДУ: 263], Устьян. вол. (1645), Двин. уезд (1622). < 
Прозв. *Веденя, *Веденник, ср. вести -  «провожать на ходу, таща за собой силой» или «держать, 
плодить»; веденье -  «без сознания, без чувства»; ведение -  «знания, познания» [Д 1: 222; СРЯ 2: 44; 
СРНГ 4: 90] = «кто ведёт за собой других», или как народный вариант муж. церк. имени Венедикт 
[ВПЛИ: 93].

ВЕДЕРНИК: 1) «Сенка Осташев Ведерник», дер. Зенково Волосовской вол. Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 319]; 2) «Бориско Иванов Ведерник», Черевковская вол. Устюж. уезда. // Писц. 
кн. 1623 [ЩИЧВ: л.55]. •  Делов. прозв. Ведерник -  «ведёрный мастер; бочкарь, бондарь» [Д 1: 175; 
СРЯ 2: 45]. >Отч. Ведерников [СПСК: 173; ЧО: л.189], Устюжна (1567), Чаронд. окр. (1714). #Дер. 
Ведерниково; Ведерница [СР: 72; ОВЕД-7: 102], Устюж. уезд (1623), Вологод. уезд (1694).

ВЕДОМКО: «Ивашко Родионов сын Ведомко», г. Вологда. // Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 188].
•  Ср. ведатель -  «знающий что», ведовство -  «волшебство, колдовство, знахарство, ворожба», 
ведомец -  «знаток» [Д 1: 330; СРЯ 2: 47].

ВЕДРО: «разбойник Петрушка Феоктистов сын прозв. Кадца и Ведро он же», Вологод. уезд. 
// Дело 1667 [КВВ-2: л.3]. •  Ср. ведро -  «деревянная, железная или кожаная посуда под воду» [Д 1: 
174, 175]. >Отч. Ведров [КСР: 140], Устюжна (1597). #Дер. Ведрово [АИЕС: 341], Вологод. уезд 
(1678). См. также ниже -  Кадца.

Ведунов [МИЕС-2: 185], Белозер. уезд (1544). < Прозв. * Ведун, ср. ведун -  «колдун, волшебник, 
знахарь» [Д 1: 330; СРЯ 2: 50]. #Дер. Онтоновская Ведунова [МИЕС-2: 366], Каргопол. уезд (1561).

Вековицын [БНУ: 202], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Вековица, ср. вековечный -  
«всегдашний, постоянный; пожизненный» [Д 1: 330].

Векшин [ВУ-1: 370; УВПМ: л.245об], Устюж. уезд (1556), Устьян. вол. (1645). < Прозв.
• Векша, ср. векша -  «белка» или «одинокая женщина» [СВГ 1: 60; СОАН: 16; СРНГ 4: 105] = 
«быстрый, подвижный чел.» или «тощий, худой» [ССРФ: 97]. #Дер. Векшина [ДКВУ: л.212], 
Вологод. уезд (1616).

*ВЕЛИКАЯ БОРОДА: «Трофим Павлов сын Великой Бороды», Двин. уезд. // Отступ. гр. 1581 
[СГКЭ-1: стл.238]. •  Ср. великая борода = «кто носит большую бороду».

ВЕЛИКАЯ ГОЛОВА: «Роман Павлов сын Великая Голова», Двин. уезд. // Купч. гр. 1532 
[СГКЭ-1: стл.64]. •  Ср. великая голова = «большеголовый чел.»

*ВЕЛИКАЯ СОБАКА: «Федько да Данилко Климовы дети Великой Собаки», пог. Варзуга 
Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл.161]. •  Ср. великая собака = «большой пёс» или 
«бранчливый, ругливый чел.»

ВЕЛИКИЙ: 1) «Васка Васильев сын прозв. Великой», дер. Маза вол. Дуброва Белозер. уезда. // 
Переписн. кн. 1645 [КД: 200]; 2) «Ондрей Мануйлов сын Великой», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: 
стл.293]; 3) «ПетрМелентьев сын Великий», Устюж. уезд. // Гр. 1574 [АВУМ-1: 136]. •  Ср. великий -  
«большой, сравнительно с другими обширный» или «высокий, рослый чел.», а также «старший по 
положению» [СРЯ 2: 62-63; Д 1: 175]. >Отч. Великово [АХУЕ-3: стл.21], Двин. уезд (1547).
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ВЕЛИКОСЕЛЕЦ: 1) «пожня Петрушки Великоселца», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1:
71]; 2) «Ерема Великоселец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1626 [ПРДК: 262]. •  
Прозв. от назв. Великоселец -  «выходец из Великого Села (XVI) на р. Колпь или из Великого Села 
(1626) на р. Андога, оба -  в Белозер. уезде»» [РВД: 132, 146]. #Дер. Великосельская [МИЕС-2: 469], 
Каргопол. уезд (1561).

ВЕЛИЧКО: «Петрушка Величко», г. Великий Устюг. // Сотн. 1556 [ВУ-1: 370]. •  Ср. 
величавый -  «степенный, важный, осанистый чел.»; величава -  «гордый чел.» [Д 1: 177]. >Отч. 
Величков [СВ: 53], Вологда (1679).

ВЕПРЬ: 1) «у Якуша у  Иванова сына у  Вепря», село Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 
[АИЕС: 528]; 2) «Васька Степанов Вепр», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 
[ТКМГ-1: л.178об]. •  Ср. вепрь -  «дикий кабан» [Д 1: 178; СРЯ 2: 79] = «злой, агрессивный чел.» 
>Отч. Вепрев; Веприн [МИЕС-2: 186; ВЕА: 335], Белозер. уезд (1544), Холмогоры (1622). #Дер. 
Вепревская; Вепрево [ЩИЧВ: л.38об; АИЕС: 324], Устюж. уезд (1623), Вологод. уезд (1678).

Вербин; Вербышев [ТУПМ: л. 1021об; ДЛСИ: 501 ~ АЭ-2: 195], Тотем. уезд (1622), Вологда 
(1609). < Прозв. *Верба, *Вербыш, ср. верба -  «ива, ветла»; лежать вербушки -  «о детях навзничь, 
вытянувшись прямо на спинке»; вербошить -  «беспокоить кого-либо» [Д 1: 178; СРНГ 4: 123].

ВЕРГУН: «двор Литвина Иванова Вергуна», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 45]. •  Ср. 
вергать -  «бросать, кидать; опрокидывать, валить»; верги -  «чары, колдовство»; верга, вергой -  
«чёрт» [Д 1: 179; Ф 1: 294, 295; ЛФУП: 145].

Веребнов [АХУЕ-1 : стл.1320], Устюж. уезд (1696). < Прозв. *Веребный, ср. веред -  «нарыв, 
гнойник»; вередный -  «вредный, зловредный чел.»; веребей -  «воробей»; веребный -  «относящийся к 
вербе» [СВГ 1: 61; СОАН: 16; СРНГ 4: 125; СРЯ 2: 83].

ВЕРЕВКА: 1) «Деонисий Веревка», Белозер. уезд. // Приходн. кн. 1610 [КБМ: OCCCII]; 2) «за 
Олешку Веревку», г. Великий Устюг. // Явка 1641 [АХУЕ-3: стл.233]. •  Ср. верёвка -  «свитая в 
несколько прядей толстая нить» или «шалопай, хулиган» [Д 1: 179; СРНГ 4: 126]. >Отч. Веревкин 
[ВЕА: 356], Холмогоры (1646).

ВЕРЕВОЧНИК: «Лука Ларионов сын Веревочник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 
265]. •  Делов. прозв. Веревочник -  «канатчик, кто вьёт канаты, верёвки»; ср. верёвочник -  «владелец 
невода» [Д 1: 179; СРНГ 4: 126].

Вереин [ДЛСИ: 501 ~ Доп-10: 305; ЧО: л.9], Двин. обл. (1622), Чаронда (1714). < Прозв.
* Верея, ср. верея -  «верёвка, на которой посажен невод» или «толстый столб, поддерживающий 
крышу» и проч.; верей -  «ворота» [Д 1: 181; СОАН: 16; СРНГ 4: 129, 145] = «длинный чел.»

Вересов [ПРДК: 88], Белозер. уезд (1611). < Прозв. * Верес, ср. верес -  «можжевельник» или 
«вереск»; верескотня -  «шум от детей», вереск -  «треск, скрип» [СРНГ 4: 130-131; СВГ 1: 61; АОС 3: 
109].

ВЕРЕТЕНИЦА: «Степанко Кузьмин сын Веретеница», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 
326]. •  Ср. веретеница -  «плетушка, коробок, в котором лежат веретена» или «хитрая и злая баба» [Д 
1: 180; СРНГ 4: 136].

ВЕРЕТЕННИК: 1) «Куземка Федоров Веретенник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 
[БНУ: 205]; 2) «дворМинейка Веретенника», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 110]. •  Делов. прозв. 
Веретенник -  «кто изготовляет веретена»; ср. веретеник -  «скупец, скряга» [СРЯ 2: 86; Д 1: 180; 
сСрФ: 99]. >Отч. Веретенников [АВУМ-1: 106; ВФ: 21], Великий Устюг (1605), Вологда (1629).

ВЕРЕТЕЯ: «Ивашко Федоров Веретея», дер. Елтухово вол. Рукина Слободка Белозер. уезда. // 
Вытн. кн. 1665 [К-2: 252]. •  Ср. веретея -  «открытая возвышенность, сухое место в тундре» или 
«место сбора молодёжи на улице», а также «вид рыбы»; веретье -  «рядно, дерюга; грубая одежда» [Д 
1: 180; СОАН: 16; СРНГ 4: 138-139]. >Отч. Веретьев [ВЕА: 322], Холмогоры (1622). #Дер. Веретея 
(Веретьево) [РВД: 158], Белозер. уезд (1615).

Веретнов; Веретенов [АИЕС: 526; Он.: 65], Двин. уезд (1560), Великий Устюг (1640). < Прозв.
*Веретно, *Веретено, ср. веретно -  «веретено, ручное орудие для пряжи» или «стрекоза», а также 
«быстрый, подвижный чел.» [Д 1: 180; СОАН: 16; СРНГ 4: 141]. #Дер. Веретениха [АХУЕ-2: стл.839], 
Устюж. уезд (1615).

ВЕРЕЩАГА: 1) «Верещага Степанов», дер. Глядкова вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 15]; 2) «Верещага Евсеев», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 298]; 3) «Иван 
Верещага», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.277]; 4) «Верещага», Белозер. уезд. // Вклад. кн. 1560 
[ВККМ: 63]. •  Ср. верещага -  «чрезмерно говорливый, болтун» или «плакса (о ребёнке)», а также 
«брюзга, сварливый чел.» [Д 1: 180; СРНГ 4: 144; ФРФ: 48]. >Отч. Верещагин [ВФ: 21; БНУ: 199], 
Вологда (1629), Великий Устюг (1622). #Дер. Верещагино [РВД: 126], Вологод. уезд (1514).
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ВЕРЕЩАЖКА: 1) «лавка Верещажки Симанова», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 163]; 2) 
«Верещашка Иванов; Верещашка Остафьев», дер. Подорка вол. Слободка Долгая Белозер. уезда. // 
Писц. кн. 1585 [КСР: 44]. •  См. выше -  Верещага.

ВЕРЗЕЙ: «Верзей Дмитров сын», г. Белозерск. // Д.у. 1532 [ДЛСИ: 83 ~ АЮ: 174]. •  Ср. 
верзить -  «врать, говорить вздор»; верзело -  «высокий, неуклюжий чел.» [Д 1: 181; СРНГ 4: 146]. 
>Отч. Верзеин [АФХЗ: 261], Белозер. уезд (1511).

Верзилов [ЗСРС-2 пр.: 24], Устюж. уезд (1634). < Прозв. *Верзило, ср. верзила -  «рослый, но 
неуклюжий чел.; долговязый» или «глуповатый чел., кто говорит вздор» [Д 1: 181; РМВЛ: 109; 
ССРФ: 100].

ВЕРИГА: 1) «Верига Костянтинов», дер. Васильево вол. Заягорбье Белозер. уезда. // Писц. кн. 
1585 [КСР: 37]; 2) «Верига Иванов», Вологод. уезд. // Прих.-расх. кн. 1627 [ПРК: 208]; 3) «Верига 
Сторож», г. Вологда. // Прих.-расх. кн. 1615 [ХКВА: 48]. •  Ср. вериги -  «кандалы, железы, оковы»; 
верига -  «небольшой стог сена» или «сор в зерновом хлебе» [Д 1: 181; СРНГ 4: 146] = 
«нерасторопный, неповоротливый чел.». >Отч. Веригин [КСР: 53; АХУЕ-2: стл.536], Белозер. уезд 
(1585); Важ. уезд (1602). #Дер. Веригинская; Веригина [СР: 80, 85], Важ. уезд (1685).

Верижников [МУВ: 161], Великий Устюг (1677). < Прозв. *Верижник -  «кто носит по обету на 
себе вериги» [Д 1: 181; СРЯ 2: 89].

ВЕРКОЛЕЦ: «Пахом Яковлев сын Воронко с Пинеги Верколец», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 
1585 [АВУМ-2: 152]. •  Прозв. от назв. Верколец = «выходец из дер. Веркола на р. Пинега».

Вертешин; Вертков; Вертягин [УВПМ: л.188; ОИО: 465; СПСК: 128], Устьян. вол. (1645), 
Пустозерск (1574), Каргопол. уезд (1556). < Прозв. *Вертеша, *Вертко, *Вертяга, ср. вёртко -  
«быстро, споро»; вертун -  «чел. ветреный, непостоянный; непоседа, живчик»; вертежный -  «чел. 
легкомысленный, ненадёжный в деле»; вертега -  «лжец» [Д 1: 184, 183; СРНГ 4: 150, 153]. #Дер. 
Вертково; Вертягинская [ПОВУ: 178; ИЗБК: 209], Вологод. уезд (1627), Белозер. уезд (1626).

Вертипрахов [ПЗС-1: 297], Сольвыч. уезд (1613). < Прозв. *Вертипрах, ср. вертопрах -  
«легостай, ветренник, неосновательный чел.» [Д 1: 183].

Вертков [АВУМ-2: 198], Великий Устюг (начало XVII). < Прозв. *Вертко, ср. вертко -  
«быстро, скоро»; верткий -  «ловкий, увертливый» [СРНГ 4: 153; Д 1: 184].

В Е РтО гЛ аЗ: «тать Сенка Вертоглаз», гг. Тотьма, Солигалич. // Гр. 1619 [УГГВ: 208]. •  Ср. 
вертоглазый -  «с живыми, быстрыми глазами» [СРНГ 4: 154]. Сенька Вертоглаз был разбойником, 
поэтому значение его прозв. могло быть иным: «вор; тот, кто замечает всё, что «плохо» лежит».

ВЕРТЯЧИЙ: 1) «Пятко Вертячей», дер. Дудомехово Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 
97]; 2) «Тимофей Федоров сын Вертачей», Лодомская вол. Двин. уезда. // Гр. 1562 [АХУЕ-3: стл.50].
•  Ср. вертячий -  «очень подвижный, шустрый» или «легкомысленный, непостоянный» или «лживый 
чел.» и проч. [СВГ 1: 62, 63; СРНГ 4: 157].

ВЕРХОВАЖАНИН: 1) «Верховаженин Манойло Никифоров», был на таможне г. Вологда. // 
Тамож. кн. 1634-35 [ТКВ: л.51об]; 2) «Марко Верховаженин», был на таможне г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.187об]; 3) «Васка Петров сын Верховаженин», дер. Ивонинское вол. 
Чадерма (Чадрома) Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.174]. •  Прозв. от назв. 
Верховажанин, Верховажец (см. ниже) -  «выходец с верховьев р. Вага, из Верховажского пог. Важ. 
уезда» [СНЖС: 60].

ВЕРХОВАЖЕЦ: 1) «Кондрашка Яковлев Верховажец», дер. Першинская (Подольная) Устюж. 
уезда. // Переписн. кн. 1677 [АРС: 64]; 2) «Верховажец Матюшка Иванов», был на таможне г. 
Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1678 [ТКМГ-3: л.160]. •  См. выше -  Верховажанин.

ВЕРХОВЕЦ: «Гришка Верховец; Офонка Верховец», Сухонский Чёрный стан Устюж. уезда. // 
Писц. кн. 1623-26 [ВУ-3: 351]. •  Прозв. от назв. Верховец -  «выходец с верховья какой-либо р. или из 
Верховской вол. (их несколько на РС), а также с Верхней половины Двин. уезда» [ПКРС: 403-404]. 
>Отч. Верховцев [СР: 91; МУВ: 147], Сольвыч. уезд (1678), Великий Устюг (1677).

ВЕРХОГЛЯД: «двор пуст Первушки Верхогляда», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 365].
•  Ср. верхогляд -  «чел. неосновательный, опрометчивый» или «кто ходит, высоко подняв голову» [Д 
1: 185; СРНГ 4: 167]. >Отч. Верхоглядов [ВХК-1: 99], Белозер. уезд (1559).

Верхокамкин [ДЛСИ: 502 ~ Доп-2: 114], Сольвыч. уезд (1629). < Прозв. от назв. *Верхокамка 
= «выходец с верховьев р. Кама, лев. пр. Волги».

ВЕРХОТА: «старцу Савину Верхоте», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 217]. •  
Ср. верхота -  «собирательное название жителей верховьев р. Северная Двина» или «рабочие, 
бурлаки», а также «валеная, из белой или чёрной овечьей шерсти шапка, которую носили в верховьях
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Северной Двины» [Д 1: 185; СОАН: 17]. >Отч. Верхотин [ТКМГ-2: 810; МУВ: 103], Сольвычегодск 
(1651), Великий Устюг (1676).

ВЕРХОТОЕМЕЦ: «Верхотоимец Василей Иванов Феофилатьев», был на таможне г. Великий 
Устюг. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.269об]. •  Прозв. от назв. Верхотоемец -  «выходец с берегов р. 
Верхняя Тойма, прав. пр. Северной Двины, или из Верхотоемской вол. Важ. уезда» [ЗСРС-1: пр.62].

Верхушкин [ОВЕД-2: 24], Вологда (1580). < Прозв. * Верхушка, ср. верхушка -  «темя, макушка 
головы» [СРНГ 4: 171].

ВЕРШИНА: 1) «изба Иванка Вершины», Кол. уезд. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 427]; 2) «с 
Михайлом Вершиною», Устюж. уезд. // Челоб. гр. 1632 [АХУЕ-3: 125-126]. •  Ср. вершина -  «верх, 
темя, маковка» или «начало, исток р.», а также «чел. высокого роста» [Д 1: 184; СРНГ 4: 172-173]. 
>Отч. Вершинин [ЗСРС-1: 201; НС: 134], Тотем. уезд (1642), Устюж. уезд (1678). #Дер. Вершинская; 
Вершинино [ИЗБК: 209; ПСУ: л.112об], Белозер. уезд (1615), Усол. уезд (1710).

ВЕСЕЛКА, -О: 1) «место дворовое Богдашки Веселки», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 
356]; 2) «Мишка Казмин сын Веселко», дер. Старое Село Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1701 
[ПКВМ: 174]. •  Ср. весёлый -  «радостный, полный веселья»; весёлка -  «радуга» или «сборище 
молодёжи» и проч. [Д 1: 186; СРНГ 4: 180]. >Отч. Веселков [АХУЕ-2: стл.193; ЧО: л.318об], Двин. 
уезд (1608), Чаронд. окр. (1714). #Дер. Веселковская; Веселково [МИЕС-2: 323; АИЕС: 306], 
Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд (1678).

ВЕСЕЛЫЙ: 1) «Онашка Кузмин Веселый», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 183]; 
2) «место дворовое Тонкушки Веселово», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 352]; 3) «Юрье Веселый», 
был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.72об]; 4) «Богдашко Сергеев Веселый», дер. 
Деминская Никольской вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627-30 [ППВУ: 254]; 5) «Трепунка 
Веселый», Белозер. уезд. // Прих.-расх. кн. 1633 [ПРДК: 311]. •  Др.-рус. веселый -  «скоморох, певец, 
музыкант, плясун»; ср. весёлый -  «быстрый, скорый чел.» [СРЯ 2: 112; СРНГ 4: 181; ССРФ: 101]. В 
тамож. кн. Тотьмы 1630 отмечены «веселые Леонтей Васильев с товарыщи девять человек» [ТКСД-7: 
л.199об], т.е. свободные, не занятые делом. >Отч. Веселов [НА ТКМ: № 678, л.3], Тотьма (1619). 
#Дер. Веселево [МИЕС-2: 99], Вологод. уезд (1589).

Весельников [ОАХА: 63], Вологда (1655). < Делов. прозв. *Весельник -  «гребец» [СРЯ 2: 112; 
СРНГ 4: 182].

Весельцов [БНУ: 188], Великий Устюг (1622). < Прозв. * Веселец — «весёлый, неуныва^о^ций 
чел., который всех веселит».

ВЕСНА: «Весна Федоров», дер. Глушково Заболотской вол. Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI 
[СГНВО: 66, 90]. •  Ср. весна -  «одно из времён года, между зимой и летом» [Д 1: 186] — «ребёнок, 
родившийся весной» [ССРФ: 101]. >Отч. Веснин [Б-1: 52; РО, ф. 1260, оп. 2: № 1966], Белозерск
(1617), Тотьма (1678). #Дер. Веснинское; Веснино [МИЕС-2: 194; АИСЕ: 317], Белозер. уезд (1544), 
Вологод. уезд (1678).

Вестеев [ЩИЧВ: л.46], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Вестей, ср. вести -  «провожать, быть 
водырем» и проч.; веста -  «весть, известие» [Д 1: 222; СРНГ 4: 188].

ВЕТОШКА: «Ветошка Неустрой; Михайло Ветошкин», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ- 
1: л.423об, 430]. •  Ср. ветошь (см. ниже) -  «старая, прошлогодняя нескошенная трава; непригодное 
для корма сено» или «тряпьё, обноски», а также «ущерб луны» и проч. [Д 1: 188; СВГ 1: 65; СОАН: 
17] — «плохой, ущербный чел.» >Отч. Ветошкин (см. выше); Ветошев [ВАК: 91], Ярен. уезд (1665). 
#Дер. Ветошкино [ИГЛ: 26], Усол. уезд (1625).

ВЕТОШНИК: «место дворовое Митки Ветошника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 362].
•  Делов. прозв. Ветошник -  «торговец ветошью, тряпками, старым поношенным платьем» [СРЯ 2: 
123; Д 1: 188]. >Отч. Ветошников [ПКВ: 69], Вологда (1629).

Ветров [ВЕА: 318], Холмогоры (1622). < Прозв. * Ветер, ср. ветер -  «движение, поток 
воздуха» или «ветреный, непостоянный чел., скорохват» [Д 1: 334].

ВЕТША: «Семен Ветша», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1645 [АСВК: 41]. •  Ср. ветша -  «целина, 
необработанный участок поля»; ветшаный -  «ветхий, старый (об одежде)» [СВГ 1: 65; СРНГ 4: 206].

Вехорев [ПФ: 112], Кеврол. уезд (1623). < Прозв. *Вехорь, ср. вехорь -  «сильный ветер, вихрь» 
[СРНГ 4: 208]. #Дер. Вехорянка [ПФ: 112], Кеврол. уезд (XVII).

ВЕШ КОМЕЦ: «Первой Данилов сын Вешкомец», Двин. уезд. // Отпись 1621 [СГКЭ-1: стл.566].
•  Прозв. от назв. Вешкомец -  «выходец с берегов р. или оз. Вешкома, каких на РС несколько, 
например, в Белозер., Каргопол. и Двин. уездах» [СТРС-2: 241].

ВЕШНЯК: 1) «Вешняк Есютин», дер. Гаврилково Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 187]; 
2) «Вешняк Пачюев», г. Белозерск. // Д.у. 1613 [ДЛСИ: 85 ~ АЮ: 72]; 3) «Иван Вешняк», Двин. уезд. //
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Дан. гр. 1570 [СГКЭ-1: стл. 185]; 4) «Вешняк Иванов Бунарев», Вологод. уезд. // Дело 1568 [ОВЕД-2:
23]; 5) «Вешняк Семенов», г. Тотьма. // Тамож.кн. 1625 [ТКСД-3: л.96об]. •  Ср. вешняк -  «морской 
промышленник, принятый в весенний промысел» или «ребёнок, родившийся весной» [Д 1: 187; СВГ 
1: 68; РФ: 164]. >Отч. Вешняков [АХУЕ-2: стл.613; У-4: 184], Важ. уезд (1613), Устюжен. уезд
(1628).

ВЕШНЯЧКО, -ЕК: 1) «Вешнячко Иванов», дер. Ильмовик Большой вол. Юг Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 8]; 2) «Вешнячек Иванов», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 158]. •  
См. выше -  Вешняк. >Отч. Вешнячков [ТУПМ: л.498об], Тотем. уезд (1622).

ВЕЩЕЗЕРЕЦ: «на Миките на Тимофееве сыне на Вещезерце», г. Белозерск. // Дух. гр. начала 
XVII [Б-1: 31]. •  Прозв. от назв. Вещезерец -  «выходец из Вещеозерской вол. Чаронд. окр.» [СР: 116; 
Б-3: 124].

Веяков, см. ниже -  Вьюк.
Видов [ДЛСИ: 503 ~ АЭ-4: 58], Белозер. уезд (1649). < Прозв. *Вид, ср. вид -  «внешность, 

наружность» или «зрение» и проч. [Д 1: 203; СРНГ 4: 273].
Видякин [УВПМ: л.312об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Видяка, ср. видака -  «чел., видевший 

что-либо»; видак -  «тот, кто хорошо видит» или «свидетель, очевидец» [СРНГ 4: 273].
Вижевцов [ДЛСИ: 503 ~ Доп-3: 102], Холмогоры (1647). < Прозв. *Вижевец, ср. виженье -  

«зрение» [СВГ 1: 71].
Визгунов [ТКМГ-3: 756], Кеврол. уезд (1678). < Прозв. * Визгун, ср. визгун -  «кто много 

визжит; у кого писклявый голос» [Д 1: 204].
Визерев [ППК-1: 244], Вологда (1686). < Прозв. *Визерь, ср. визирь -  «прицел, зорок, наводка» 

или «высокий сановник в Турции» [Д 1: 204; Ф 1: 313] = «важный, богатый чел.»
ВИЛА: «Вила Лутиянов сын Двинянин», Кол. уезд. // Гр. 1581 [СГКЭ-2: стл.464]. •  Ср. вила -  

«ловкий, лукавый, плутоватый чел.» [СРНГ 4: 279]. См. также ниже -  Вилы.
ВИЛЕЖАНИН: 1) «Вилежанин Никита Емельянов Меншаков», был на таможне г. Великий 

Устюг. // Тамож. кн. 1678 [ТКМГ-3: л.21]; 2) «Вилежанин Ларион Васильев Завьялов», был на 
таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1677 [ТКМГ-3: л.124об]; 3) «Тимоха Максимов сын 
Виляжанин», городок Вожемский Ярен. уезда [МИЕС-1: 446]. •  Прозв. от назв. Вилежанин -  
«выходец с берегов р. Виледь, лев. пр. Вычегды, или из Вилегодской вол. Сольвыч. уезда» [ПКРС: 
300]. >Отч. Вилежанинов [АВУМ-1: 105], Устюж. уезд (1605).

Вилкин [ТКСД-1: л.166], Великий Устюг (1634). < Прозв. * Вилка, ср. вилка -  «столовый 
прибор» или «шест с развилкой на конце» и проч. [СРНГ 4: 281].

ВИЛЫ: «Иванко Вилы», дер. Грозд Ярен. уезда. // Сотн. 1585 [МИЕС-1: 445]. •  Ср. вила (см. 
выше), вилы -  «орудие, состоящее из прямой рукояти с двумя и более рожками или зубьями» или 
«ноги чел., нижняя часть тела», а также «рот, пасть, зев, хайло» [Д 1: 204; СРНГ 4: 283].

ВИЛЯШКО: «Венедиктко прозв. Виляшко Неустроев сын Лосев», дер. Редино вол. Чадерма 
Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.137]. •  Ср. виляшка -  «развилина дерева» или 
«оглобля у сохи»; вилять -  «хитрить, лукавить»; вилюшка -  «изворот, увёртка» [Д 1: 204; СРНГ 4: 
285].

Винников [КСР: 139], Устюжна (1597). < Делов. прозв. * Винник -  «кто делает вино, 
виночерпий, корчмарь»; ср. винник -  «преступник» [Д 1: 207; СРЯ 2: 181; СРНГ 4: 286; ССРФ: 104]. 
#Дер. Винниково [ППМвО: 209], Вологод. уезд (1628).

ВИНОКУР: 1) «Фетка Остафьив Самодур Винокур», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 
[БНУ: 199]; 2) «место дворовое Якунки Винокура», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 366]; 3) 
«место дворовое Ивашки Винокура», дер. Починок Борисиха Велетовского стана Устюжен. уезда. // 
Писц. кн. 1628-30 [У-3: 342]; 4) «Иван Винокур», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1675 [ТКМГ-3: л.70]. •  
Делов. прозв. Винокур -  «кто занимается винокурением» [СРЯ 2: 186; ССРФ: 104]. >Отч. Винокуров 
[ВФ: 22; ТКМГ-2: 839], Вологда (1629), Великий Устюг (1655).

Вирачев; Виричев [ДЛСИ: 503 ~ АК-3: 194; АВУМ-1: 200], Двин. обл. (1668), Устюж. уезд
(1666). < Прозв. *Вирач, *Вирич, ср. вира^ть — «врать, обманывать словами» или «стттивять полотни^ца 
сетей»; вирачи -  «чужой народ, чудь; люди злые, неблагополучные; жители Севера до русского 
народа» [Д 1: 259; ЗИТ: 41; ЛФУП: 18].

Виремцов [СГКЭ-2: стл.445], Кол. уезд (1563). < Прозв. от назв. *Виремец -  «выходец с 
берегов р. Вирема (Вирма), впадающей в Белое море, или из села Виремское Кемского уезда, 
расположенного в устье этой р.» [ПЦАЕ: 129].
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Вирин [ЮТУУ: л.390], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Вира, ср. вира -  «кто вирает (кидает без 
толку, необдуманно)», вирать -  «кидать, бросать что-то» или «плести лапти», а также «врать, 
рассказывать небылицы» и проч. [СРНГ 4: 292].

ВИСЕЛЬНИК: «Иван Иванов сын Висельник», Комарицкая вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 
1637 [ТКСД-2: л.241]. •  Ср. висельник -  «тот, кто достоин виселицы» [СРЯ 2: 189].

ВИСЛ: «Висл Степанов Трушнев», Белозер. уезд. // Д.у. конец XV [Он.: 68]. •  Ср. вислый, 
висло -  «всё, что висит, свесилось, болтается»; виследь -  «вялый чел., лентяй, разиня» [Д 1: 207; 
СРНГ 4: 296]. >Отч. Вислово, Вислов [Он.: 68; ГБА: 214], Белозерск (1535, 1517).

Вислаков [УУ: л.608], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Вислак, ср. висля -  «долговязый чел.»; 
висляга -  «праздный шатун, повеса» [СРНГ 4: 297].

ВИСЛОГУЗ: «Васко Вислогуз», село Коровничье Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 68]. •  
Ср. вислогуз = «у кого отвислая задница».

Вислоухов [АИЕС: 535; ВЕА: 347], Двин. уезд (1560), Холмогоры (1646). < Прозв. *Вислоух, 
ср. вислоухий -  «у кого обвислые, опущенные уши» или «разиня, простофиля, недогадливый, 
нерасторопный», а также «глухой чел.» [Д 1: 207; СРЯ 2: 190; СРНГ 4: 296-297].

ВИТАЯ БОРОДА: «Левкий Витая Борода», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 
[КСП: 388]. •  Ср. витая борода = «у кого борода кудрявая».

Витезев, Витязев [АХУЕ-2: стл.868; Он.: 68], Сольвычегодск (1616, 1620). < Прозв. *Витезь 
(Витязь), др.-рус. витязь -  «храбрый и удачливый воин, доблесный ратник, герой; богатырь»; 
витязить -  «наездничать, странствовать» [МСДЯ 1: 265; Д 1: 208; СРНГ 3: 303]. По местной легенде, 
Витязевы были потомками легендарного атамана Ермака Тимофеевича. Якобы, их родоначальник по 
прозв. Витязь был сыном или внуком Ермака [АР: 518, 534-535]. Легенда эта, впрочем, ничем не 
подтверждается на основе документов.

ВИХЛЯ: «Никитка Вихля Иванов», дер. Гулилово Плесо села Надпорожское Каргопол. уезда. 
// Сотн. 1561 [МИЕС-2: 303]. •  Ср. вихляй -  «долговязый, мешковатый, вялый чел.; лентяй» [Д 1: 
208]. >Отч. Вихляев [ЯУ: л.190об], Ярен. уезд (1710).

ВИХОРКО: «Вихорко Нечаев», дер. Великий Двор вол. Танища Белозер. уезда. // Дозор. кн.
1613 [КД: 122]. •  См. ниже -  Вихорь. >Отч. Вихорков [ОАХА: 127], Белозер. уезд (1669).

ВИХОРЬ: «Вихорь Иванов», Верховская вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // Тамож. кн. 1675 
[ТКМГ-3: л.85об]. •  Ср. вихорь -  «столбовой ветер, вздымающий пыль столбом (в котором нечистый 
дух)» или «ветреный, непостоянный чел.», а также «волосы на голове»; вихорный малый -  «провор; 
весёлый, игривый чел., охотник до пиров и плясок» [Д 1: 209; СРНГ 4: 305-306; ССРФ: 106]. >Отч. 
Вихорев; Вихрев [АХУЕ-3: стл.594; ДС: 247], Важ. уезд (1692), Сольвычегодск (1629).

ВИЧАЙ: «Вичай Сидоров», дер. Линяково Вологод. уезда. // Опись 1628 [ППМВО: 204]. •  Ср. 
вичать -  «кричать, визжать, как ребёнок» [Д 1: 209]. >Отч. Вичаев [ПКВМ: 191], Вологод. уезд 
(1701).

ВНУК: «Офонасей Внук», Белозер. уезд. // Д.у. до 1556 [ДЛСИ: 88 ~ АИ-1: 300]. •  Ср. внук -  
«сыновнин или дочернин ребёнок» [СРЯ 2: 244; Д 1: 216]. >Отч. Внуков [ПРДК: 254], Белозер. уезд 
(1635). #Дер. Внуковская; Внукова [МИЕС-2: 328; СР: 26], Каргопол. уезд (1561), Тотем. уезд (1623).

Вобласов, Обласов [РНД: 90, 186], Устюж. уезд (1676). < Прозв. *Воблас (Облас), ср. воблый -  
«полный, круглый»; воблас, облас -  «вид грузового судна» [Д 1: 217; СРЯ 2: 247; 12: 67].

ВОГНЕМЕЦ: «Офонька Вогнемец», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: OCLXII]. •  
Прозв. от назв. Вогнемец, Вогнемка (см. ниже) -  «выходец из села или из вол. Вогнема Белозер. 
уезда» [Б-3: 139].

ВОГНЕМКА: «Платонида Вогнемка», Горицкий мон. Белозер. уезд. // Челоб. гр. 1658 [РО, ф. 
1260, оп. 1: № 1590]. •  См. выше -  Вогнемец.

Водеников, Водяников [ДЛСИ: 504 ~ АК-1: 534; БПК: 34], Белозерск (1670, 1677). < Прозв.
* Воденик (Водяник), ср. воденик, водяник -  «водяной, нечистый дух, живущий в омутах» или 
«большой водяной жук с жалом» и проч. [Д 1: 219; СРЯ 2: 251]. #Дер. Водениково [ДКВУ: л.646], 
Вологод. уезд (1616).

Водин [ПЗС-1: 179], Устюж. уезд (1627). < Прозв. * Вода, ср. вода -  «известная жидкость» или 
«период весеннего половодья на реках»; вода -  «хорошо, благородно»; вода -  «кто водит в игре» 
[СРНГ 4: 330-334].

Водников [СГКЭ-1: стл.168], Двин. уезд (1563). < Делов. прозв. * Водник = «кто подвозит 
воду»; ср. водник -  «водоём» или «сосуд для ношения воды» [Д 1: 219; СРЯ 2: 253; СЗР: 94-95]. #Дер. 
Водниковская [ЛЗАК-8: 38], Двин. уезд (1676-82).
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ВОДОВОЗ: «Васка Иванов сын Водовоз», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ: 154]. •  Делов. 
прозв. Водовоз -  «чел., занимающийся возкой воды» [Д 1: 220].

Водогин [ПКВ: 38], Вологда (1629). < Прозв. от назв. *Водога -  «выходец из Водожской вол. 
Вологод. уезда» [ВФ: 22; ПКРС: 37]. #Дер. Водогино [ДКВУ: л.461], Вологод. уезд (1616).

Водолазов [ВАК: 91], Ярен. уезд (1665). < Прозв. * Вололаз, ср. водолаз -  «привычный ныряла; 
чел., исправляющий какое-либо дело под водой» [Д 1: 220; СРЯ 2: 255; ФРФ: 51].

ВОДОЛИВ: «Левка Тимофеев сын Угольников Водолив», г. Тотьма. // Дозор. кн. 1619 [НА 
ТКМ: № 678, л.12]. •  Делов. прозв. Водолив -  «работник для наливки и отливки воды» [Д 1: 220]. 
>Отч. Водолеев; Водолиев [ТКМГ-1: 708; МУВ: 158], Сольвычегодск (1635), Великий Устюг (1677).

Водомеров [АХУЕ-1: стл.97], Двин. уезд (1682). < Прозв. *Водомер, ср. водомер -  «снаряд, 
служащий для измерения количества вытекающей воды» [Д 1: 221] = «чел., который отмеряет воду 
для каких-то нужд».

ВОДОПЬЯН: «Якуня Водопьян», дер. Печиново Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 247].
•  Ср. водопьян -  «растение дурман»; водопьяный -  «опившийся водой (шуточ.), водохлёб» [Д 1: 221; 
СРНГ 4: 345-346; ФРФ: 51]. #Поч. Водопьяновской; дер. Водопьяниха [МИЕС-2: 225; СР: 87], Двин. 
уезд (1593), Важ. уезд (1685).

Водяников, см. выше -  Водеников.
ВОЕВОДА: «Иван Воевода», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 216]. •  Ср. воевода -  

«предводитель войска, старший в войске» или «в свадебных обрядах -  самое почётное лицо из свиты 
жениха», а также «хулиган, драчливый чел.», либо «кто позволяет себе самоуправство, насилие» и 
проч. [Д 1: 231; СРЯ 2: 261; СРНГ 4: 354].

ВОЕВОДКА: «Кирил Воеводка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1633 [ПРДК: 
312]. •  Ср. воеводка -  «военачальник» или «управитель, должностное лицо» [СРЯ 2: 262].

Вожбалев [НА ТКМ: л.49об], Тотем. уезд (1619). < Прозв. от назв. * Вожбал, см. ниже -  
Вожбалец.

ВОЖБАЛЕЦ: 1) «наимовали Ивашка Вожбальца», Тотем. уезд. // Кн. учёта 1605 [ДПРС: 38];
2) «Вожбалец Онкудин Дементьев», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.436об].
•  Прозв. от назв. Вожбал (см. выше), Вожбалец -  «выходец с берегов р. Вожбал, лев. пр. Царевы, 
или из вол. Вожбал Тотем. уезда» [ПКРС: 321].

Вожев [МУВ: 164], Великий Устюг (1677). < Делов. прозв. * Вож -  «лоцман, проводник судов»; 
ср. вож -  «зачинщик, предводитель» или «проводник, провожатый» [СРЯ 2: 263; СРНГ 5: 9].

Возин [МИЕС-2: 198], Белозер. уезд (1544). < Прозв. *Возя, ср. возить -  «доставлять, 
переправлять с места на место» [Д 1: 227].

Возмищев [АРС: 69], Устюж. уезд (1671). < Прозв. *Возмище, ср. возмиха -  «рыболовная сеть 
для осенней ловли белуг»; взимать -  «взыскивать, брать с кого-то, собирать» [Д 1: 196-197; СРНГ 5: 
26].

ВОЗОВОЙ: «Фетька Давыдов сын Возовой», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 318]. •  Ср. 
возовой -  «относящийся до воза; возом привозимый» или «нагруженный, полный, вместительный» [Д 
1: 228; СРНГ 5: 28] = «кто занимается перевозками грузов».

Возовулин, Возулин [ПКВ: 60; ППК-1: 44], Вологда (1629, 1646). < Прозв. *Возовуля (Возуля), 
ср. возовье -  «возы с кладью, обоз»; возовитый -  «дюжий, сильный в возу конь»; возуля -  «лжец» или 
«кто неправильно поёт, фальшивит» [Д 1: 228; СРНГ 5: 29-30; ВФ: 22].

Возщиков [МИЕС-3: 366], Важ. уезд (1603). < Делов. прозв. *Возщик -  «кучер, ямщик, 
извозщик; обозный погонщик» [Д 1: 228]. #Дер. Вощиковская [АХУЕ-3: стл.438], Важ. уезд (1692).

ВОИЛА: «Воила Огафонов», Соловецкий мон. // Отв. гр. 1527 [АСЛМ: 41]. •  Ср. войло -  
«деревянный кривой брус в сохе» или «обвисшая, голая, морщинистая кожа» [СРНГ 5: 32].

ВОИН: 1) «Воин да брат ево Путило Казыевы дети Меншикова», Кокшенгская четь Важ. 
уезда. // Явка 1603 [АХУЕ-2: стл.543]; 2) «да на Воина Артемьева сына Боранова», Шуйский Городок 
Вологод. уезда. // Челоб. гр. 1645 [СВ: 76]; 3) «Воин (Воинко) Ворошилов сын Карандашев», дер. 
Степановская Шарженской вол. Устюж. уезда. // Гр. 1606, писц. кн. 1623 [АХУЕ-2: стл.828; БПСГ: 
25.10]; 4) «Воин Берескин», дер. Рятковская Кумзерской вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627-30 
[ППВУ: 460]. •  Ср. воин -  «служащий в войске, солдат, ратный» [Д 1: 230; СРЯ 2: 307; ССРФ: 108]. 
>Отч. Воинов [АХУЕ-1: стл.51], Двин. уезд (1620). #Дер. Воиновская [МИЕС-2: 343], Каргопол. уезд 
(1561).

ВОИНКО: 1) «Роман Томилов сын у  него Воинко», дер. Кудрявцево Вахневского ключа 
Вологод. уезда. // Вытн. кн. 1624 [К-2: 238]; 2) «Воинко Иванов», Ярен. уезд. // Тамож. кн. 1634 
[ТКМГ-1: л. 75об]; 3) «двор Воика Фадеева», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 102]; 4) «Воинко
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Елизарьев», дер. Демидовская вол. Уфтюга Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТКПМ: л.365об];
5) «Воинко Едемский», дер. Перегудовская Кокшенгской чети Важ. уезда. // Переписн. кн. 1685 
[КЧВУ: л.5об]. •  См. выше -  Воин.

ВОЙЛОЧНИК: 1) «Офонка Назарьив Воилошник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 
[БНУ: 199]; 2) «Ивашко Аристов сын Войлочник», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 334].
•  Делов. прозв. Войлочник -  «кто делает (валяет) войлоки из овечьей шерсти» [СРЯ 2: 10; Д 1: 230]. 
>Отч. Войлочников; Войлучников [АХУЕ-2: стл.1067; ВЕА: 371], Устюж. уезд (1683), Холмогоры 
(1676).

Воколев [МУВ: 125], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Воколь, ср. вакула -  «продувной плут, 
обманщик» [Д 1: 161] или как народный вариант муж. церк. имени Вукол.

ВОЛ, -ИК: «варница Иванка Иванова сына Вола, у  Ивашка у  Волика», село Нёнокса Двин. 
уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 529, 534]. •  Ср. вол -  «кладеный самец крупного рогатого скота» [Д 
1: 238; СРЯ 2: 312]. >Отч. Волов [ЗСРС-1 пр.: 91], Устьян. вол. (1631).

Волгин [МИЕС-1: 448], Ярен. уезд (1585). < Прозв. от назв. *Волга -  «выходец с р. Волга, 
волжанин, волгарь»; ср. вольга -  «толпа гуляк, буянов» [СНЖС: 451; СРНГ 5: 83]. #Дер. Волгино 
[УФВ: л.585об], Устюж. уезд (1623).

ВОЛК: 1) «двор пуст Конши Волка», дер. Давыдовская пог. Иванова Слобода Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 130]; 2) «Онтонко Волк», дер. Чючеремская в Равдогорах Двин. уезда. 
// Сотн. 1593 [МИЕС-2: 234]; 3) «Волк Федоров», дер. Колгачева Гора Водлозерской вол. Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1568 [МИЕС-2: 481]; 4) «Фетька Григорьев прозв. Волк», дер. Гора Хрипелевской вол. 
Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-4: 208]; 5) «на Нечаева на Ивашка прозв. на Волка», 
Стреленская вол. Устюж. уезда. // Челоб. гр. 1632 [ИРС: 69]; 6) «Яков Афонасив прозв. Волк», село 
Федосьево Белозер. уезда. // Челоб. гр. 1684 [ХИВГ: 36]; 7) «Коморник Васька Волк», был на таможне 
г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.227об]. •  Ср. волк -  «лесной зверь» или «чел. 
угрюмый, нелюдим» [Д 1: 233] = «злой, враждебный» [СЗР: 97]. >Отч. Волков [МИеС-2: 347; БНУ: 
175], Каргопол. уезд (1561), Великий Устюг (1622). #Дер. Волковская; Волково [МИЕС-2: 226; СР: 
76], Двин. уезд (1593), Устюж. уезд (1623).

ВОЛНОТЕП: 1) «Гришка Федотов Волнотеп», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 138]; 2) 
«Пронка а прозв. Шестачко Ермолин Волнотеп», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 206].
•  Делов. прозв. Волнотёп -  «шерстобит, шаповал»; ср. волнотёп -  «разиня, неповоротливый чел.» [Д 
1: 233; СРНГ 5: 44].

ВОЛОВИК: «Грязной Воловик», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1632 [ПРДК: 
308]. •  Ср. воловик -  «бабка ноги вола при игре» или «кнут из воловьего хвоста»; делов. прозв. 
Воловик -  «погонщик волов» или «работник, ухаживающий за скотом» [СРЯ 2: 317; СРНГ 5: 45].

ВОЛОГДА: 1) «Вологда Василев», дер. Мининская Устьонежской вол. Каргопол. уезда. // Сотн. 
1561 [МИЕС-2: 458]; 2) «Семен Иванов Вологда», дер. Свиньинская Черевковской вол. Устюж. уезда. 
// Переписн. кн. 1658 [УУ: л.618]. •  Прозв. от назв. Вологда, Вологжанин (см. ниже) -  «выходец из г. 
Вологда или из Вологод. уезда» [СНЖС: 61; ССРФ: 110]. >Отч. Вологдин [МИЕС-2: 296; МУВ: 112], 
Каргополь (1561), Великий Устюг (1676).

ВОЛОГЖАНИН: 1) «Вторышка Иванов Вологжанин», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 
[БНУ: 191]; 2) «варница Михаила Семенова сына Лобовикова Вологжанина», село Нёнокса Двин. 
уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 535]; 3) «Вологженин Василей Усов», г. Вологда. // Тамож. кн. 
1634-35 [ТКВ: л.66]; 4) «Михалко Вологжанин», Белозер. уезд. // Роспись 1614 [ВГК: 239]; 5) «Фочка 
Вологжанин», Лальский пог. // Выписка 1620 [ИГЛ: 16]; 6) «Никифорко Григорьев сын Вологжанин», 
г. Архангельск. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 210]; 6) «Калинка Харитонов сын Вологженин», дер. 
Олгомеровская вол. Ростовщина Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.29об]... •  См. 
выше -  Вологда. >Отч. Вологжанинов [ЗСРС-2 пр.: 3; ЮТУУ: л.386], Сольвыч. уезд (1632), Устюж. 
уезд (1677).

ВОЛОКИТА: 1) «Фетка Волокита», Устюж. уезд. // Гр. 1597 [ОИО: 507]; 2) «Волокита 
Екимов», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.140]. •  Ср. волокита -  «охотник волочиться, 
искать склонности женщин; надоедливый чел.» или «бездомный скиталец, бродяга», а также 
«наёмный работник, волочащий борону-суковатку» [Д 1: 237; СРНГ 5: 52; СРФ: 26]. >Отч. 
Волокитин [ТКМГ-2: л.80; ИЛВЗ: 182], Тотем. уезд (1653), Усол. уезд (1677). #Дер. Волокитино 
[МИЕС-2: 161], Вологод. уезд (1589).

ВОЛОКИТКА, -О: 1) «Волокитко Семенов», дер. Нефедкино вол. Раменье Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 60]; 2) «Волокитка Левин, Волокита Леонтиев», дер. Денисовская вол. 
Шелекса Каргопол. уезда. // Сотн. 1556, 1561 [СПСК: 127; МИЕС-2: 421]. •  См. выше -  Волокита.
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Волокишин [АВУМ-1: 138], Устюж. уезд (1589). < Прозв. *Волокиша, ср. волокуша -  «две 
длинные, волочащиеся по земле оглобли для таски брёвен, перевозки сена, соломы» или «беззубая, 
тяжёлая борона» и проч. [Д 1: 237; СВГ 1: 79] — «надоедливый чел.»

ВОЛОСАТЫЙ: 1) «Иванко Волосатой», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 138]; 2) «Иван
Волосатой», Ростовская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. 1593 [АХУЕ-1: стл.16]; 3) «Дей Волосатый»,
дер. Бирюлево Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 115]. •  Ср. волосатый, волосач (см. ниже) -  
«обросший волосом, шерстью; косматый» [СРЯ 3: 8; Д 1: 235]. >Отч. Волосатых [АХУЕ-3: стл.358], 
Важ. уезд (1692). #Дер. Волосатова [ПОМ: 102], Вологод. уезд (1694).

Волосачев [ВЕА: 335], Холмогоры (1622). < Прозв. *Волосач, см. выше -  Волосатый.
ВОЛОЧАНИН: 1) «двор Волочанина Никитина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 45]; 2) 

«Иван Ондреев сын Ярцов Волочанин», Двин. уезд. // Порядн. 1589 [ОПАС: 106]; 3) «Захарья 
Волочанин», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.53об]; 4) «Куземка 
Мартемянов сын Волоченин», дер. Остроконье вол. Царева Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 
[ТУПМ: л.514об]; 5) «Волочанин Гришка Иванов», дер. Левино Вологод. уезда. // Прих.-расх. кн. 1677 
[ПРК: 439]. •  Прозв. от назв. Волочанин -  «выходец с Волока (назв. нескольких волоков и вол. на РС: 
например, Волок Словенский и Волок Красный с озером Волоцким в Белозер. уезде или Волок 
Лежский в Вологод. уезде...)» [ПКРС: 44; Б-3: 124]. >Отч. Волошенинов; Волошанинов [Он.: 71; 
СВ: 41], Белозерск (1545), Вологда (1613). #Дер. Волочениново [АИЕС: 304], Вологод. уезд (1678).

Волхин, см. ниже -  Вольха.
ВОЛЧОК: «Никифор Валчак», Белозер. уезд. // Роспись 1614 [ВГК: 239]. •  Ср . волчок, 

волчёнок (см. ниже) -  «небольшой волк» или «тумак, помесь от волка и собаки», а также «лакей, 
прислужник» [Д 1: 233; СРЯ 3: 14; СРНГ 5: 81]. #Дер. Волченково [ГББУ: 288], Белозер. уезд (1678).

*ВОЛЧЬИ ПЯЛА: «Василей да Михаило Ларионовы дети, Волчьих Пял внучата», Двин. уезд. 
// Купч. гр. 1615 [СГКЭ-1: стл.493]. •  Ср. пяла -  «снаряд для растяжки сырых шкур» [Д 3: 552] — «кто 
занимается выделкой волчьих шкур».

ВОЛЫНЕЦ: «Тимофей Волынец», дер. Пермиково Устюж. уезда. // Приказн. дело 1634 [ЗСРС- 
2 пр.: 26]. •  Прозв. от назв. Волынец -  «выходец с Волыни (часть юго-западной Руси)»; ср. волынец -  
«своевольник, гуляка, сорванец» [Ф 1: 347; СНЖС: 404; СРНГ 5: 83; ССРФ: 110]. >Отч. Волынцев 
[УВПМ: л.214], Устьян. вол. (1645).

ВОЛЫНКА: 1) «двор Степашки Прокофьева сына Волынки», дер. Микифоровская вол. Пежма 
Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.430об]; 2) «Иван Иванов сын Волынка», дер. 
Чеповская Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 315]; 3) «Третьяк Волынка», г. Тотьма. // Тамож. кн.
1630 [ТКСД-7: л.453об]. •  Ср. волынка -  «телячий или козий мех, снятый целиком для создания 
музыкального инструмента» или «опухоль, нарыв» и проч.; волынки -  «глаза»; волынчатый -  
«вздутый пузырём» [Д 1 : 238; СРНГ 5: 83] — «толстый, пузатый чел.» или «глазастый». >Отч. 
Волынкин [ВАК: 89; МУВ: 151], Ярен. уезд (1665), Великий Устюг (1677). #Дер. Волынкина 
[АХУЕ-3: стл.506], Важ. уезд (1692).

ВОЛЬХА: «Ивашко Вольха», Лальский пог. // Писц. кн. 1645 [ИГЛ: 79]. •  Ср. вольха -  «дерево 
ольха» [СРЯ 3: 18; СВГ 1: 82]. >Отч. Волхин [ШВ: л.397], Устюж. уезд (1658).

ВОНДОКУР: 1) «Ивашко Юрьев Вондокур», дер. Федотовская Окологородной вол. Тотем. 
уезда. // Писц. кн. 1625 [СД : 236]; 2) «Вондокур Иван Васильев», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 
1678 [ТКМГ-3: л.256об]. •  См. ниже -  Вондокурец. >Отч. Вондокуров [МУВ: 103], Великий Устюг
(1676).

ВОНДОКУРЕЦ: 1) «вдова Оринка Семеновская жена Вондокурца», г. Великий Устюг. // Писц. 
кн. 1623-26 [БНУ: 182]; 2) «Вондокурец Коряка Чертков», Устюж. уезд. // Гр. 1624 [ПЗС-1: 270]. •  
Прозв. от назв. Вондокур (см. выше), Вондокурец -  «выходец из Вондокурской вол.Устюж. уезда» 
[ПКРС: 346]. >Отч. Вондокуров [СУВ: 38], Великий Устюг (1683).

ВОПИЛО: «Вопило Исаков», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: 
л.112об]. •  Ср. вопила -  «плакса», вопить -  «плакать с причитаниями» или «кричать, ругаться», а 
также «звать, призывать кого-то» [СРНГ 5: 96]. >Отч. Вопилов [ТКСД-4: л.56], Важ. уезд (1628).

ВОР: «Вор Ермолов», дер. Починок Кипренин в Арбуе Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 
197]. •  Ср. вор -  «мошенник, плут; бездельник; изменник, разбойник» [Д 1: 243; СРНГ 5: 97]. #Дер. 
Ворово [СИВШ: 40], Устюж. уезд (1623).

ВОРБОЗОВЕЦ: «Захарко Ворбозовец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1621 
[ПРДК: 212]. •  Прозв. от назв. Ворбозовец -  «выходец из Ворбозомской вол. Белозер. уезда с берегов 
Ворбозомского озера» [СГВО: 44; Б-3: 122].
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Воргин [СГКЭ-2: стл.80], Двин. уезд (1667). < Прозв. *Ворга, ср. ворга -  «болотистая, 
кустарниковая ложбина; залив, пролив, овраг» или «серник, накипь смолы самотёком на сосне», а 
также «охотничья тропа» и проч. [Д 1: 242; Ф 1: 351; СРФ: 27].

Воренцов, см. выше -  Варенцов.
ВОРЗОГОРЕЦ: «Иванко Семенов сын Ворзогорец», дер. Волковская вол. На-Усть-Речки- 

Ламцы Каргопол. уезд. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 449]. •  Прозв. от назв. Ворзогорец -  «выходец из вол. 
Ворзогоры Турчасовского стана Каргопол. уезда» [ЗСРС-1: пр.19].

Ворласов [ТКСД-1: л.293об], Устюж. уезд (1634). < Прозв. *Ворлас, ср. ворлыжать -  
«шляться, слоняться без дела, лениться»; ворлыхан -  «вороватый чел.» [СРНГ 5: 101].

Ворлыгин, см. выше -  Варлачев.
ВОРОБЕЙ: 1) «Якунка Воробеи; Тренка Воробеи», г. Вологда. Оба жили по соседству. // Дозор. 

кн. 1616 [В-1: 346]; 2) «Иван Воробей», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.130об]; 3) 
«Яков Иванов сын Воробей», Лодомская вол. Двин. уезда. // Отпись 1584 [АХУЕ-3: стл.105]; 4) 
«Онтонко Сергеев сын Воробей», дер. Куст вол. Соденьга Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 
[УВПМ: л.104]; 5) «Митка Воробей», пог. Усть-Вымь Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 293]; 6) 
«Воробей Григорьев», Еденгский улусец Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.645]. •  Ср. 
воробей -  «известная птичка»; воробейчик -  «чел. маленького роста» [Д 1: 242; СРНГ 5: 102] = 
«живой, подвижный чел.» >Отч. Воробьев [ВФ: 23; ТКМГ-2: 872], Вологда (1629), Тотем. уезд 
(1655). #Дер. Воробьевская; Воробьево [МИЕС-2: 330; СР: 25], Каргопол. уезд (1561), Тотем. уезд 
(1623).

ВОРОБЕЙКО: «Воробейко Харитонов», село Онтушевское Белозер.уезда. // Писц. кн. 1626 
[ОВБУ: 206]. •  См. выше -  Воробей.

Ворогов [ТКМГ-1: 640], Кеврол. уезд (1633). < Прозв. *Ворог, ср. ворог -  «враг, недруг» или 
«нечистая сила, сатана», а также «колдун, знахарь» [Д 1: 243; СОАН: 22].

ВОРОН: 1) «Ворон Есипов», дер. Починок Чаплин в Глубоком Конце Белозер. уезда. // Сотн. 
1544 [МИЕС-2: 187]; 2) «Ворон Федоров», дер. Филипповская вол. Куша Каргопол. уезда. // Сотн. 
1556 [СПСК: 132]; 3) «Василей Ондреев сын Ворон», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.308]; 4) 
«Кирилл Иванов сын Ворон, Богдан Иванов сын Ворон», дер. Никитина Запудюжского ключа 
Вологод. уезда. // Запись 1653 [РО, ф. 1260, оп. 2: № 1146]. •  Ср. ворон -  «птица вороньего рода, весь 
чёрный, с отливом» [Д 1: 244] = «черноволосый чел.» [СЗР: 102]. #Дер. Вороново [СПСК: 89], 
Вологод. уезд (1544).

ВОРОНА: 1) «Тренка Ворона», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 192]; 2) «Иван 
Филипов Ворона», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.167]; 3) «Михаил 
Ворона Леонтьев», Белозер. уезд. // Д.у. 1560 [ДЛСИ: 95 ~ АЮ: 282]; 4) «Иванко Ворона», Двин. 
уезд. // Рядная гр. XV [ШИДГ-2: 67]; 5) «Игнашка Ондреев сын Ворона», г. Вологда. // Переписн. кн. 
1646 [ППК-1: 50]; 6) «Иван Ворона Носник», Тотем. уезд. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.285об]. •  Ср. 
ворона -  «известная птица» или «жадный, злой чел.», а также «простоватый, недалёкий», либо 
«нерасторопный, вялый» [Д 1: 244; СРНГ 5: 111]. >Отч. Воронин [ВФ: 23; АПД: 135], Вологда
(1629), Тотьма (1681). #Дер. Воронинская; Воронино [МИЕС-2: 463; СР: 26], Каргопол. уезд (1561), 
Тотем. уезд (1623).

ВОРОНЕЦ: «Еремка Воронец Андреев; Бориска Павлов Воронец», дер. Федотовская вол. 
Ордомский Погост и дер. Труфановская вол. Вонгуда Каргопол. уезда. // Сотн. 1556, 1561 [СПСК: 
120; МИЕС-2: 418]. •  Ср. воронец -  «брус, широкая и толстая доска в виде полки вдоль всей избы» 
или «оглобля» а также «жадный, злой чел.» [Д 1: 244; СРНГ 5: 111, 112]. >Отч. Воронцов [МИЕС-2: 
321; КК: 69], Каргопол. уезд (1561), Двин. уезд (1623). #Дер. Воронцовская; Воронцова [МИЕС-2: 
217; РВД: 166], Двин. уезд (1578), Белозер. уезд (1626).

*ВОРОНЬИ ГЛАЗА: «Се яз Ермола да яз Леонтей да яз Архип Остафьевы дети Вороньих 
Глаз», Двин. уезд. // Раздел. зап. 1528 [ШНД: 152]. •  Ср. вороний глаз -  «ядовитое луговое растение» 
[РМВЛ: 114] = «чел. с чёрными, внимательными глазами».

Воронкин [ЗСРС-2 пр.: 18], Сольвычегодск (1642). < Прозв. * Воронка, ср. воронка -  «птица 
ракша, сизоворонка» или «отверстие в чём-либо», а также «лошадь-двухлетка» и проч. [Д 1: 244; Ф 1: 
354; СРНГ 5: 115].

ВОРОНКО: «Пахом Воронко», Кеврол. уезд. // Вклад. кн. 1589 [АВУМ-2: 160]. •  См. выше -  
Воронкин, см. ниже -  Воронок.

ВОРОНОК: 1) «Тренька Воронок», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: OCLXIII]; 2) 
«Терентей Никифоров Воронок», вол. Верхняя Ёрга Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: 
л.191об]; 3) «Шумилко Воронок Котельник», г. Вологда. // Прих.-расх. кн. 1615 [ХКВА: 31, 42]. •  Ср.
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воронок -  «пьяная медовая брага из вощин и хмеля» или «конь вороной масти», а также «птица 
ястребок» и проч. [Д 1: 244; СрНГ 5: 116]. >Отч. Воронков [СГКЭ-1: стл.249; ЧО: л.358об], Двин. 
уезд (1582), Чаронд. окр. (1714). #Дер. Воронково [МИЕС-2: 149], Вологод. уезд (1589).

Воропанов, см. ниже -  Ворыпай.
Воротаев [ИГЛ: 31], Усол. уезд (1645). < Прозв. *Воротай, ср. воротить -  «выполнять 

тяжёлую работу, делать что-то с напряжением»; воротный -  «подвижный, быстрый чел.» [СВГ 1: 84].
Воротников [Б-1: 43; СГКЭ-1: стл.682], Белозерск (1617), Двин. уезд (1630). < Делов. прозв.

*Воротник -  «привратник, сторож у ворот» [Д 1: 245; СРЯ 3: 35; ФРФ: 54]. #Дер. Воротниковская 
[МИЕС-2: 379], Каргопол. уезд (1561).

Ворохов; Вороховицын [АПД: 236; ТУПМ: л.989], Устюж. уезд (1681), Тотем. уезд (1622). < 
Прозв. * Ворох, *Вороховица, ср. ворох -  «куча, груда чего-то сыпучего» или «делать что-то 
медленно»; вороховатый -  «изобилующий ворохами»; ворохло -  «тряпьё, хлам» [Д 1: 246; СРНГ 5: 
125, 126].

ВОРОШИЛО: «да Оникею Ворошилу», Корнильево-Комельский мон. // Прих.-расх. кн. 1577 
[ПРКК: 26]. •  Ср. ворошила -  «кто ворошит, трогает то, до чего ему дела нет» или «кто ворошит 
сено» [СРНГ 5: 127; РФ: 124]. >Отч. Ворошилов [НА ВГИАХМЗ: л.143; ПКВ: 49], Тотем. уезд 
(1622), Вологда (1629). #Дер. Ворошиловская [МИЕС-2: 92], Вологод. уезд (1589).

ВОРОШИЛКО: 1) «Ворошилко Филиппов», дер. Охмылцово Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 75]; 2) «Ворошилко Лукинов», дер. Макритцовская Моржегорской вол. Двин. уезда. // 
Сотн. 1586 [МИЕС-2: 250]. •  См. выше -  Ворошило.

ВОРОШНЯ: 1) «Воршня Климов Сосновец», дер. Починок Ворошнино в Чуровских Белозер. 
уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 202]; 2) «Ворошня Иванов Кузнец», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК:
156]. •  Ср. ворошить -  «ворочать, трогать, шевелить; перекладывать вещи с места на место»; 
ворошница -  «постройка для очистки и сушки зерна» [Д 1: 246; СРЯ 3: 37]. >Отч. Ворошнин [ТКСД- 
1: л.228], Великий Устюг (1634). #Поч. Ворошнино [МИЕС-2: 202], Белозер. уезд (1544).

ВОРСА: 1) «во дворе Ворса с братьею, дер. Иванка Ворсы», дер. Подкинская Емецкого стана 
Двин. уезда. // Сотн. 1552 [ВАИ: 457, 459]; 2) «анбар Умленина Ворсы Ермолина сына», Кольский 
пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 412]; 3) «Ворса Ермолов», Белозер. уезд. // Прих.-расх. кн. 1613 [ПРДК: 
83]. •  Ср. ворса -  «волос, шёрста на ткани» или «леший» (заимствовано из зырянского языка); 
ворский -  «хитрый, лукавый чел.» [Д 1: 246; СРНГ 5: 128; СЗР: 104]. >Отч. Ворсин [МИЕС-2: 297; 
РО, ф. 1260, оп. 8: № 116], Каргополь (1561), Двин. уезд (1652). #Дер. Ворсина [РВД: 93], Вологод. 
уезд (1628).

Ворсобин, см. выше -  Варсоба.
ВОРЫПАЙ: «Климент Ворыпай», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. начала 

XVII [ПРДК: 649]. •  Ср. вороп -  «налёт, нападение; грабёж, разбой»; воропай -  «слепец, слепой» или 
«жених на свадьбе» [Д 1: 245; Он.: 72; СЗР: 105]. >Отч. Воропанов; Ворыпаев; Вырыпаев [Б-1: 41; 
ЗСРС-2 пр.: 24; ТКМГ-1: 703, 751], Белозерск (1617), Устюж. уезд (1634), Лальский пог. (1634, 1635). 
#Дер. Ворыпаново; Вырыпаево [СР: 61; НС: 106], Тотем. уезд (1623), Устюж. уезд (1623).

ВОРЫПАЙКО: «Ворыпайко Фомин», дер. Трофимово Городского стана Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 185]. •  См. выше -  Ворыпай.

ВОСТРИК: «с Шестаком Востриком», пос. Соль-Моржегорская Двин. уезда. // Порядн. 1649 
[ОПАС: 124-125]. •  Ср. вострый -  «зоркий, обладающий острым зрением» или «смелый чел.»; 
остряк, воструха (см. ниже) -  «резвый, бойкий, ловкий, задорный чел.»; вострик -  «острие ножа» [Д 
2: 706; СВГ 1: 85; СРНГ 5: 148; ФРФ: 54]. >Отч. Востриков; Востряков [ТКМГ-3: 632; ЗСРС-1: 208], 
Архангельск (1676), Устьян. вол. (1643).

ВОСТРОКНУТ: 1) «Осип Васильев сын Вострокнут», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК- 
1: 260]; 2) «Карпунка Вострокнут», дер. Волосово Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 
158]. •  Ср. вострокнут = «чел. с резким, вспыльчивым характером». >Отч. Вострокнутов [ДЛСИ: 
510 ~ Доп-2: 95; ППК-1: 150], Сольвыч. уезд (1629), Вологда (1678).

Востроносов [ВЕА: 330; ХАС: 110], Холмогоры (1622), Двин. уезд (1687). < Прозв.
* Востронос, ср. востроносый -  «остроносый» [СРЯ 3: 63] = «чел., который суётся куда не надо».

Востропятовых, см. ниже -  Остропятов.
Вострухин [ППК-1: 25], Вологда (1646). < Прозв. *Воструха, см. выше -  Вострик.
ВОСТРЫЙ: 1) «место дворовое Ивашка Вострово; Микитка Острой», г. Великий Устюг. // 

Писц. кн. 1623-26, гр. 1664 [БНУ: 224; АХУЕ-1: стл.390]; 2) «починок Иванки Вострого», дер. Ухтога 
Окологородной вол. Тотем. уезда. // Писц. кн. 1623 [СР: 16]; 3) «Есип Левонтьев Вострой», Белозер. 
уезд. // Д.у. 1530 [ДЛСИ: 97 ~ АЮ: 173]. •  Ср. вострый, острый -  «зоркий, обладающий острым
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зрением; сообразительный, находчивый чел.» или «бойкий, смелый; резвый, задорный» [СРЯ 3: 63; 
СВГ 1: 85; ССРФ: 114]. >Отч. Востров; Вострых [МУВ: 36; ВУ-2: 282], Великий Устюг (1630), 
Устюж. уезд (1677). #Дер. Вострая [СР: 24], Тотем. уезд (1623). Назв. дер., впрочем, может быть
связано с народным географическим термином вострый (острый) мыс на р.

Востряков, см. выше -  Вострик.
Вотинов [ДЛСИ: 510 ~ АК-3: 398], Сольвычегодск (1605). < Прозв. *Вотин, ср. воть, вотин -

«вотяк, удмурт» или «болван, дурак, разиня» [Д 1: 253; Ф 1: 359; ССРФ: 115].
ВОТЛОЖЕМЕЦ: «Осип Калинин Вотложемец», Устюж. уезд. // Тамож. кн. 1678 [ТКМГ-3: 

710]. •  Прозв. от назв. Вотложемец -  «выходец из Вотложемской вол. Устюж. уезда» [ПКРС: 346]. 
>Отч. Вотложемцев [МУВ: 130], Великий Устюг (1676).

ВОТЧАНИН: «Вотчанин Дий Сергиев», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ- 
1: л.438об]. •  Прозв. от назв. Вотчанин, Вотча (см. ниже) -  «выходец с берегов р. Вотча, лев. пр. 
Старой Тотьмы, или из вол. Вотча Тотем. уезда» [ПКРС: 323].

Вотчин [ТКСД-1: л.298об], Великий Устюг (1634). < Прозв. от назв. *Вотча, см. выше -  
Вотчанин.

Вотчицын, Вотчицов [ЮТУУ: л.395об; УУ: л.577], Устюж. уезд (1677, 1658). < Прозв. 
*Вотчица -  «выходец из вотчины, земельного владения, или с берегов р. Вотчицова Устюж. уезда». 
См. также выше -  Вотчанин. #Дер. Вотчицова Гора [ЮТУУ: л.411], Устюж. уезд (1677).

ВОХЛА: «Олександрец Вохла Власьев сын», Двин. уезд. // Купч. гр. 1541 [СГКЭ-1: стл.94]. •  
Ср. вохлы -  «космы, долгие, всклокоченные волосы» [Д 1: 253].

Вохмин [ППМВО: 263; МУВ: 144], Усол. уезд (1605), Великий Устюг (1677). < Прозв. от назв.
*Вохма, Вохмянин (см. ниже) -  «выходец с берегов р. Вохма, прав. пр. Ветлуги, или из Вохомской 
вол. Устюж. уезда» [ПКРС: 348].

ВОХМЯНИН: 1) «Сенька Вохмянин», дер. Теплая Гора Шасской вол. Устюж. уезда. // 
Переписн. кн. 1677 [ЮТУУ: л.413об]; 2) «Дмитрей Лукоянов сын Вохмянин», г. Великий Устюг. // 
Вклад. кн. 1601 [АВУМ-2: 182]. •  См. выше -  Вохмин.

ВОШКО: «Васка Вошко», Кол. уезд. // Выпись 1684 [СГКЭ-2: стл.531]. •  Ср. вошь, вошка -  
«чужеядное насекомое на чел.»; вошкать -  «возиться, копаться, хлопотать; корпеть над чем-то» [Д 1: 
253, 254] или как народный вариант муж. церк. имени Василий, Васька (см. выше). >Отч. Вошков 
[СГКЭ-1: стл.51; Б-1: 36], Двин. уезд (1527), Белозерск (1581). #Дер. Вошкино; Вошковская [МИЕС- 
2: 88; СГКЭ-1: стл.611], Вологод. уезд (1589), Двин. уезд (1627).

Вощетщыпов [АХУЕ-2: стл.58], Двин. уезд (1553). < Прозв. *Вощетщып = «кто щиплет воск» 
или «кто чистит вощи в ульях».

Вощечников; Вощанников [СГКЭ-1: стл.90; ПЗС-1: 17], Двин. уезд (1540), Великий Устюг 
(1626). < Делов. прозв. *Вощечник, *Вощанник -  «кто делает вощины к ульям» или «торговец 
воском»; ср. вощина -  «сотовый воск по стечении с него мёда», вощить -  «натирать воском» [Д 1: 
249; СРЯ 3: 78].

ВОЯСКО: «Вояско Слабутин», дер. Онник (Осник) на Словенском Волочке Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 191]. •  Ср. воякса, воекса, воюкса -  «тресковая и иная рыбья печень» 
(заимствование из саамского языка) или «плач, рёв, вой»; воять -  «плакать навзрыд» [Д 1: 254; 
СОАН: 22; ЛФУП: 107].

ВПАЛДА: «АфонкаМикитин Впалда», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 353].
•  Ср. впалый -  «вдавшийся, вогнутый» [Д 1: 254].

Вралов [ДЛСИ: 510 ~ АЭ-1: 75; ПРДК: 28], Двин. обл. (1471), Белозер. уезд (1610). < Прозв.
* Врал, ср. враль -  «кто лжёт, врёт, обманывает» или «говорун, забавный пустослов; шутник, 
обманщик» [Д 1: 260]. #Дер. Вралово [ЗВСГ: 247], Вологод. уезд (1543).

Врачев [СГКЭ-1: стл.128; ИОСЗ: 107], Двин. уезд (1550), Устьян. вол (1661). < Делов. прозв.
*Врач -  «лекарь»; ср. врач -  «врун, кто лжёт» или «говорун, болтун» [МСДЯ 1: 315; Д 1: 260; СРНГ 
5: 188]. #Дер. Врачева [ГББУ: 243], Белозер. уезд (1678).

ВСЕВИД: «Оникий Иванов прозв. Всевида, продал Всевиду Иванову; Трофим Аникиев 
Всевидов», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630, 1653 [ТКСД-7: л.488; ТКМГ-2: л.76об, 94]. •  Ср. всевидец -  
«прозорливый, всеведающий чел.» [Д 1: 263]. >Отч. Всевидов (см. выше).

ВСЕМИРНЫЙ ЗЯТЬ: «Кирша Всемирной Зять», Митрополий стан Устюж. уезда. // Издерж. 
кн. 1674 [АРС: 83]. •  Ср. всемирный зять = «самый лучший в миру зять».

ВСЯКО: «Ондрий Васильев сын Всяко», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 
[КСП: 410]. •  Ср. всяко -  «целиком, совершенно» или «в любом случае, непременно» [СРЯ 3: 162] = 
«чел., который в речи часто употребляет слово всяко».
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ВСЯЧИНКА: «Всячинка Федоров», вол. Толшма Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: 
л.461]. •  Ср. всячина (см. ниже) -  «разнородные вещи, смесь различных предметов» или «богатство»; 
всячинник -  «торгующий всячиной, мелким товаром» [Д 1: 272; СРНГ 5: 224]. >Отч. Всячинин 
[СГКЭ-1: стл.163; УВПМ: л.473об], Двин. уезд (1563), Устьян. вол. (1645).

ВТОРКА, -О: 1) «место дворовое Фторка Мосеива», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 
[БНУ: 224]; 2) «Вторко Матвеев», Важская вол. Двин. уезда. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.249]; 3) 
«Фролка Никитин сын прозв. Вторка», дер. Ульяновская вол. Даргун Белозер. уезда. // Переписн. кн.
1678 [ЛЗАК-8: 264]. •  См. ниже -  Второй.

ВТОРОЙ: 1) «Второй Хомутов», пос. Чаронда. // Дозор. кн. 1615 [К-5: 269]; 2) «Второй 
Степанов сын Тимофеев», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1606 [АХУЕ-2: стл.571]; 3) «Второй 
Петров», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.66об]; 4) «Второй 
Фефилатьев», Ракульская вол. Двин. уезда. // Тамож. кн. 1675 [ТКМГ-3: л.171об]; 5) «Второй 
Архипов», Тиксненская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.666]... •  Др.-рус. имена 
Второй, Вторко (см. выше), Вторушка (см. ниже) давались второму ребёнку в семье [РФ: 163]. 
>Отч. Второво; Второв [ТКМГ-2: 867; ГМД: 166], Тотем. уезд (1653), Вологод. уезд (1657).

ВТОРУШКА: 1) «двор Вторышки Ильина сына Туръзакова», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 
[Б-1: 45]; 2) «Фторушка Романов; Вторышка Иванов Вологжанин», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 
1623-26 [БНУ: 175, 191]; 3) «Вторушка Наумов», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 338]; 4) 
«Фторышко Лукьянов», дер. Михеева вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 1623-25 [СНС: 112]; 5) 
«Вторушка Иванов», дер. Великая Вежа Устьян. вол. // Переписн. кн. 1634-36 [АРС: 6 7 ] .  •  См. 
выше -  Второй. >Отч. Вторушин [МПР: л.162об], Тотем. уезд (1719).

Вшивков [БНУ: 164; ППК-1: 71], Великий Устюг (1622), Вологда (1646). < Прозв. *Вшивко, ср. 
вшивка -  «что вставлено, вшито; вставка» или «утка-нырок», а также «затылок»; вшивик -  «грязный, 
неопрятный» или «чел. маленького роста» [Д 1: 276; СОАН: 24; СРНГ 5: 243].

Выбилков [ППК-1: 138], Вологда (1678). < Прозв. *Выбилко, ср. выбивать -  «выколачивать, 
вышибать ударом» или «вынуждать что из кого» [Д 1: 278].

ВЫБОРКО: «лавка Кирпищика Выборка Копосова», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 47]. •  
Ср. выбирать -  «избирать из многого» и проч.; выборный -  «самый лучший, избранный на какую-то 
должность»; выборки -  «остатки от чего-то» [Д 1: 278; СРНГ 5: 248; ФРФ: 55]. #Дер. Выборово [СР: 
49], Тотем. уезд (1623). >Отч. Выберов; Выборов; Выборцов [Он.: 74; САСК-1: 87; ЗСДУ: 265], 
Белозерск (середина XV), Ярен. уезд (1689), Двин. уезд (1622).

ВЫГАЛ: 1) «пашня Иванка Выгала», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 150]; 2) «Иван Выгал», 
Двин. уезд. // Гр. 1563 [АХУЕ-2: стл.62]. •  Ср. выгально -  «смешно, забавно; вычурно»; выголять -  
«хвастать, бахвалить» и проч.; выгал -  «блевотина» (ср. галить -  «тошнить» или «шалить, 
проказить») [Д 1: 284; Он.: 74; СОАН: 25]. #Дер. Выгалово [ЮмЩ: 6], Вологод. уезд (1626).

Выгузов [ЯУПК: 311], Ярен. уезд (1608). < Прозв. *Выгуз, ср. гузно -  «задница чел.» или 
«живот»; гузать -  «трусить, робеть; раздумывать»; гузный -  «тяжёлый, грузный» [Д 1: 406; СРНГ 7: 
205; СЗР: 138; СРФ: 33] (с приставкой вы-).

Выжелов [УВПМ: л.17], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Выжел, ср. выжля -  «щенок гончей» [Д 
1: 289] = «молодой, неопытный чел.»

ВЫДРА: «Сенка Выдра Гришин сын», дер. Даниловская Устьонежской вол. Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 458]. •  Ср. выдра -  «приречный зверёк» или «кащей; болезненный, исхудалый 
чел.», а также «плачущий ребёнок» [Д 1: 287; СРНГ 5: 274]. >Отч. Выдрин [Т-3: 246], Тотьма (1634). 
#Дер. Выдринская; Выдрино [МИЕС-2: 437; СР: 16], Каргопол. уезд (1561), Тотем. уезд (1623).

ВЫКУС: «место дворовое Первушки Выкуса», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 360]. •  Ср. 
выкус -  «выкусанный», выкусить -  «откусить» [Д 1: 296; СРНГ 5: 300]. >Отч. Выкусов [ППК-1: 49], 
Вологда (1646).

Выломаев; Выломов [БНУ: 207; РО, ф. 1260, оп. 2: № 58], Великий Устюг (1622), Вологда 
(1591). < Прозв. *Выломай, *Вылом, ср. выломать -  «вынимать ломкой; выбивать, выколачивать» и 
проч.; выломить -  «сильно вырасти» [Д 1: 297; СРНГ 5: 305].

Вылузгин [У-1: 101], Устюжен. уезд (1628). < Прозв. *Вылузга, ср. вылущивать -  «обдирать 
мягкую кору»; вылузга -  «выставлять себя напоказ» [Д 1: 298; СРНГ 5: 306].

ВЫМИТИН, -ЯНИН: 1) «Вымитин Яков Иванов Одинцов», был на таможне г. Великий 
Устюг. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.93об]; 2) «Вымитин Маркел Петров», был на таможне г. 
Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1677 [ТКМГ-3: л.96об]; 3) «Вымитянин Епифан Иванов», г. Тотьма. // 
Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.158]. •  Прозв. от назв. Вымитин (Вымитянин) -  «выходец с берегов р. 
Вымь, прав. пр. Вычегды, или из Вымской земли Ярен. уезда» [ПКРС: 384, 386].
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Выморков [УВПМ: л. 249], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Выморок, ср. выморок — «житель 
дер., один оставшийся в доме» или «семья, в которой умер последний ребёнок», либо «заморенный, 
плохо кормленый», а также «имущество оставшееся без владельца» [СРЯ 3: 225; СРНГ 5: 314]. #Поч. 
Выморовский [АИЕС: 334], Вологод. уезд (1678).

Вырыпаев, см. выше -  Ворыпай.
ВЫСОКАЯ: «Овдокия Высокая», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1614 [КСП: 

375]. •  См. ниже -  Высокий.
ВЫСОКИЙ: 1) «Мисайло Высокий», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1599 [ВХК: 235]; 2) 

«Филатко Тимофеев сын Высокой», дер. Путичная Веретея вол. Пежма Устьян. вол. // Писц. и межев. 
кн. 1645 [УВПМ: л.447]. •  Ср. высокий -  «длинный; большой, рослый чел.» [Д 1: 314]. >Отч. 
Высоково; Высоких [ТКСД-8: л.228; СР-2: 78], Важ. уезд (1632), Устьян. вол (1717). #Дер. Высоково 
[АИЕС: 348], Вологод. уезд (1678).

ВЫСОТА: 1) «Филька Федоров сын Высота», Мезен. уезд. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: 
л.71об]; 2) «Алексей Высота; Иван Алексеев сын Высотин», были на таможне г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.117об, 119об]; 3) «Терентий Высота», дер. Толстая Вологод. уезда. // 
Отписка 1637 [РО, ф. 1260, оп. 2: № 613]. •  Ср. высота -  «вышина, всякое возвышение» или 
«гордость» [Д 1: 315; СРНГ 6: 26] — «высокий, длинный чел.» >Отч. Высотин (см. выше); [УВПМ: 
л.467], Устьян. вол. (1645). #Дер. Высотинская; Высотино [СР: 87; РВД: 164], Важ. уезд (1685), 
Устюжен. уезд (1628).

ВЫТЕРЖАНИН: 1) «двор Завьялка Иванова сына Вытяржанина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 
1617 [Б-1: 43]; 2) «Вытержанин Падера Максимов», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634
35 [ТКВ: л.14об]. •  Прозв. от назв. Вытержанин (< *Вытегржанин) -  «выходец с берегов р. 
Вытегра, впадающей в Онежское озеро, или из Вытегорского Погоста» [СНЖС: 61].

ВЫХОДЕЦ: 1) «жеребей Офонки Выходца», дер. Ильинская Пабережской вол. Каргопол. 
уезда. // Писц. кн. 1522 [УСКУ: 175]; 2) «Федка Иванов Выходец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // 
Прих.-расх. кн. 1627 [ПРДК: 265]. •  Ср. выходец -  «крестьянин, который выселился (вышел) из дер. 
на новое место» или «перебежчик» [СРЯ 3: 272].

ВЫЧЕГЖАНИН: «Вычегжанин Епифан Гаврилов Тюшев», был на таможне г. Великий Устюг. 
// Тамож. кн. 1679 [ТКМГ-3: л.37об]. •  Прозв. от назв. Вычегжанин -  «выходец с берегов р. Вычегда, 
прав. пр. Двины, или из Вычегодской земли Ярен. уезда» [ПКРС: 384].

ВЬЮК: «Иван Вьюк, Иван Веяк», село Вашкий Белозер. уезда. // Д.у. до 1556, вытн. кн. 1559 
[ДЛСИ: 100 ~ АИ-1: 303; ВХК-1: 58]. •  Ср. вьюк -  «ноша животного, кладь» или «большой свёрток, 
тюк»; веять -  «дуть, обдувать потоком воздуха»; веятель -  «кто веет хлеб» [Д 1: 336, 329; СРЯ 3: 
281]. >Отч. Веяков (см. выше) [ДЛСИ: 512 ~ АК-2: 51], Устюжна (1615).

ВЬЮХА: «да Ивана Федорова сына Вьюху», Шевденицкая вол. Важ. уезда. // Явка 1675 
[АХУЕ-2: стл.781]. •  Ср. вьюха -  «деталь ткацкого станка, стержень на трёх ножках» или «засов у 
печи», а также «лукавый, хитрый чел.» [Д 1: 329; СВГ 1: 105, 139; СРНГ 6: 70]. >Отч. Вьюхин 
[ППМВО: 262], Усол. уезд (1624).

ВЬЯЛИЦА: 1) «Вьялица Гридин Кузнец», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 155]; 2) «Казарин 
Семенов Вьялица», Яхренгская вол. Устюж. уезда. // Поручн. 1636 [АХУЕ-2: стл.956]. •  Ср. вьялица -  
«метель, вьюга» [Д 1: 118; СРНГ 6: 71]. >Отч. Вьялицын [АХУЕ-1: стл.386; КСР: 53], Устюж. уезд 
(1663), Белозер. уезд (1585).

ВЬЯЛКА, -О: 1) «Вьялка Викульев», дер. Онтонова вол. Заягорбье Белозер. уезда. // Писц. кн. 
1585 [КСР: 35]; 2) «место дворовое Вьялка Григорьева», дер. Квашнина Хрипелевской вол. Устюжен. 
уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-4: 182]. •  Ср. вялка -  «разиня, сонный, неповоротливый чел.»; вьяль -  
«вьюга» [Д 1: 338; СРНГ 6: 71; ССРФ: 117]. >Отч. Вьялкин; Вьялин [КБМ: OCLXIV; У-1: 101], 
Белозер. уезд (1605), Устюжен. уезд (1628).

Вязгин [ПЗС-1: 295], пог. Усолье Устюж. уезда (1625). < Прозв. *Вязга, ср. вязга -  
«придирчивый, привязчивый чел.» или «ребёнок-плакса, крикун» [СРНГ 6: 73].

ВЯЗНЯ: «Данило Вязня; Нил Вязня», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1618, 
1635 [ПРДК: 178, 356]. •  Ср. вязнуть -  «приставать, надоедать кому-либо» или «мёрзнуть, 
замерзать», а также «бездельничать»; вязня -  «часть обмундирования, вооружения стрельцов и 
казаков» или «место заключения» [СРНГ 6: 76; АОС 9: 9; СРЯ 3: 286].

Вязов [ЗСРС-1: 266], Сольвыч. уезд (1665). < Прозв. *Вяз, ср. вяз -  «широколиственное дерево, 
ильм» или «болото», а также «гибкий прут»; вязать -  «связывать, скреплять чем-либо»; вязовый лоб
-  «упрямый, тупой чел.» [Д 1: 337; СРНГ 6: 72; ЯТГ: 142]. #Дер. Вязовская [КЧВУ: л.175], Важ. уезд 
(1685).
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ВЯКА: «Дружинка Вяка; Шестак Вяка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610, 
1614 [ПРДК: 40, 104]. •  Ср. вяка -  «плохая, негодная вещь»; вяк -  «громкий рёв, плачь», вякать -  
«плакать, голосить» или «говорить вяло, невнятно», а также «докучать просьбами, ныть» и проч. 
[СРНГ 6: 77-78].

Вяльцов [ЩИЧВ: л.22], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Вялец, см. ни^ке — Вялый.
ВЯЛЫЙ: 1) «Михайло Вялой», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1675 [ТКМГ-3: л.171об]; 2) «Терешка 

Вялой», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 224]; 3) «Трофим Вялой», Кириллов мон. Белозер. 
уезда. // Прих.-расх. кн. 1615 [ПРДК: 127]. •  Ср. вялый -  «увядший, поблекший» или «сонный, 
неповоротливый»; вяль -  «вялый, неактивный чел.» [Д 1: 338; СРНГ 6: 79] >Отч. Вялов [ППК-1: 146; 
АПД: 136], Вологда (1678), Тотьма (1681). #Дер. Вялево [АИЕС: 349], Вологод. уезд (1678).

ВЯТКА: 1) «Ивашко Козмин сын Вятка», дер. Тюшневская вол. Рагонима Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 424]; 2) «Иван Вятка», Лальский пог. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.70об]; 3) 
«Андрюшка Григорьев Вятка», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 138]; 4) «Офонасей 
Гаврилов сын Вятка Сухонской Носник», село Бобровское Устюж. уезда. // Вклад. кн. 1597 [АВУМ-2: 
178]. •  Прозв. от назв. Вятка, Вятчанин (см. ниже) -  «выходец из г. Вятка или Вятской земли»; ср. 
вятка -  «ватага, толпа» или «клин земли» [Д 1: 338; СНЖС: 122; СЗР: 109]. >Отч. Вяткин; 
Вяткиных [АХУЕ-2: стл.79; МУВ: 153], Двин. уезд (1568), Великий Устюг (1677). #Дер. Вяткина; 
Вяткина Гора [ВШЧ: л.51; ПСУ: л.521], Важ. уезд (1681), Усол. уезд (1710).

Вятчанин [МИЕС-2: 217], Двин. уезд (1578). < Прозв. от назв. *Вятчанин, см. выше -  Вятка.
Вяхорев [Он.: 76], Белозерск (1557). < Прозв. *Вяхорь, ср. вяхарь, вяхорь -  «кошель из бечевы 

или большая корзина для переноски сена» [Д 1: 338; СРНГ 6: 81] = «неуклюжий чел.»

Г
ГАГА: «писана Ивану Гаге», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 226]. •  Ср. гага -  

«морская утка с ценным пухом» или «кто шумит бестолково, орёт; крикливый чел.» [Д 1: 339; Ф 1: 
380-381; ССРФ: 118]. >Отч. Гагин [ТКМГ-1: 754], Тотьма (1634).

ГАГАРА: 1) «двор пуст Богдашки Гогары», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 349]; 2) 
«Олешка Власов сын Гогара», г. Архангельск. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 207]; 3) «Пятый Гагара», 
Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1606 [КБМ: OCCXVII]; 4) «у Игнаши Гогары», Важ. уезд. // Расходн. кн. 
1598 [ДПРС: 4]. •  Ср. гагара -  «морская птица» или «смуглый, черномазый чел.», а также «зубоскал, 
весельчак, глупый хохотун», либо «длинношеий, неуклюжий» [Д 1: 339; Он.: 76; СРФ: 29]. >Отч. 
Гогарин; Гагарин [АХУЕ-1: стл.761; ПОВУ: 151], Устюж. уезд (1678), Вологод. уезд (1627). #Дер. 
Гагаринская; Гагариха [СПСК: 106; АИЕС: 312], Каргопол. уезд (1556), Вологод. уезд (1678).

Гагин, см. выше -  Гага.
Гадаев [АУВ: 25], Устьян. вол. (1639). < Прозв. * Гадай, ср. гадать -  «отгадывать, дознаваться, 

советоваться»; гад -  «предсказатель»; гадай -  «пошёл, ступай» [Д 1: 339; Ф 1: 381; СРНГ 6: 90].
ГАЙ: «Иван Максимов сын Гай», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 259]. •  Ср. гай -  

«дуброва, роща» или «стая птиц, ворон», а также «крик, шум; беспокойный ребёнок» [Д 1: 340; СРЯ 
4: 8; Ф 1: 383; ССРФ: 119], а также как народный вариант муж. церк. имени Гаий [СРЛИ: 150]. >Отч. 
Гаев [АХУЕ-1: стл.863], Сольвычегодск (1687).

Гайтуров, см. ниже -  Гойтуров.
ГАЛАГА: «Василий Галага», г. Вологда. // Гр. 1688 [ППМВО: 72]. •  Ср. галага -  «иней; 

заморозки» (заимствовано из вепсского языка); галаха -  «брюква; репа»; галачить -  «браниться с 
криком» [ЛФУП: 331; Д 1: 341; СВГ 1: 108] или как народный вариант муж. церк. имени Галактион.

Галдобин, см. ниже -  Голдин.
Галев; Галиев; Галов [ОИО: 463; БПК: 28; СГКЭ-1: стл.55], Пустозерск (1574), Белозерск

(1677), Двин. уезд (1528). < Прозв. *Галь, *Галий, *Гал, ср. галить -  «блевать, рвать» или «шалить, 
проказить»; галя -  «клуша, птица вороньего рода»; галей -  «мелкая солёная сельдь»; Гали (великий; 
мощный) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 1: 342; ЛФУП: 283; ТМИ: б.п.]. [В- 
1: 337], Вологда (1616).

Галибин [ППК-1: 53; БПК: 63], Вологда (1646), Белозерск (1677). < Прозв. *Галиба, ср. Галиба
-  «прозв. чел. (без значения)»; Галиб, Галибай (победитель; великий хозяин) -  татарские муж. имена, 
заимствованные в русский язык [СРНГ 6: 111; ТМИ: б.п.].

ГАЛИК: «бобыль Ивашко Галик», дер. Ихалица Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: 
л.665об]. •  Ср. галик -  «веник, голик»; галика -  «бедняк, оборванец» или «плут, обманщик» [СРНГ 6: 
111].
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ГАЛИЦА: «Екунка Иванов прозв. Галица», дер. Зарубинская вол. Озадки Белозер. уезда. // 
Писц. кн. 1626 [ОВБУ: 71]. •  Ср. галица -  «птица галка» или «приятель» [СРНГ 6: 113].

ГАЛИЧАНИН: 1) «двор пуст Галичанина Потапова», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 42]; 
2) «Михайло Григорьев сын Галичанин», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: л.68об]; 3) «Иван 
Романов сын Галичанин», г. Великий Устюг. // Купч. гр. 1573 [АВУМ-1: 97]; 4) «Петрушка Власов 
сын Галиченин», дер. Пукачево вол. Чадерма Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: 
л.178об]. •  Прозв. от назв. Галичанин -  «выходец из г. Галич на Галичском оз. в Костромской земле» 
[СНЖС: 133]. >Отч. Галечанинов [АВУМ-1: 52], Великий Устюг (1567).

Галкин [БПК: 22], Белозерск (1677). < Прозв. * Галка, ср. галка -  «птица клуша вороньего 
рода» или «костромской плотник (из г. Галич)», а также «чернобровый, черноволосый чел.» и проч. 
[Д 1 : 342; СРНГ 6: 114], либо как народный вариант муж. церк. имени Галактион [ДЛСИ: 868].

Галов, см. выше -  Галев.
Галушин [АХУЕ-2: стл.438], Двин. уезд (1674). < Прозв. *Галуша, ср. галушить -  «смеяться, 

насмехаться, потешаться»; галуш -  «смех, веселье»; галуха -  «забавник, шутник» [Д 1: 343; СРНГ 6: 
119; СОАН: 29].

Гамилов [УВПМ: л.460об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Гамило, ср. гамить -  «громко 
говорить, кричать» или «болтать, говорить» [Д 1: 343; СРНГ 6: 131]. #Дер. Гамиловская [АХУЕ-3: 
стл.556], Важ. уезд (1692).

Ганюков [Он.: 77], Двин. уезд (1583). < Прозв. *Ганюк, ср. ганить -  «хаять, хулить; позорить, 
срамить» [Д 1: 344] или как народный вариант муж. церк. имён Геннадий, Гавриил, Геласий [ВПЛИ: 
94].

Гаркунов [МУВ: 104], Великий Устюг (1676). < Прозв. * Гаркун, ср. гаркун -  «крикун, горлан, 
горлопай» или «кто говорит повышенным тоном» [Д 1: 344; ФРФ: 58].

ГАТЕНЬ: «Гаврило Гатень Пуминов сын», Белозер. уезд. // Д.у. 1526 [ДЛСИ: 103 ~ АЮ: 166].
•  Др.-рус. гатание -  «задача, гадание»; ср. гатить -  «ставить запруду на р.» или «заваливать дорогу 
на топком месте», а также «портить что-либо»; гать -  «насыпь, плотина, запруда» [МСДЯ 1: 510; Д 
1: 346; СРНГ 6: 152; СВГ 1: 110].

ГВОЗДАРЬ: 1) «Гриша Гвоздырь; Русин Гвоздырь», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605, 1630 
[КБМ: OCLIX; ПРДК: 294]; 2) «дано Гвоздарю Гурью Григорьеву», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1695 
[ИЛВЗ: 130]. •  Делов. прозв. Гвоздарь, Гвоздочник (см. ниже) -  «кузнец, делающий гвозди» [СРЯ 4: 
14; Д 1: 347]. >Отч. Гвоздарев [ВЕА: 355; ВФ: 24], Холмогоры (1646), Вологда (1711).

ГВОЗДОЧНИК: «Любаско Соболев Гвоздочник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 152]. •  См. 
выше -  Гвоздарь.

ГВОЗДЬ: 1) «Оска Гвоздь», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1605 [ПРДК: 35]; 
2) «Гвоздь Лыжин», был на таможне в г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.188]. •  Ср. 
гвоздь -  «железная спица со шляпкой» и проч.; гвоздить -  «колотить кого-либо, бить по голове»; 
гвоздок (см. ниже) -  «подвижный, проворный, ловкий чел.» [Д 1: 346, 347; СРНГ 6: 161]. >Отч. 
Гвоздев; Гвоздков [МИЕС-2: 318; В-1: 337], Каргопол. уезд (1561), Вологда (1616). #Дер. Гвоздево; 
Гвоздиха [ДКВУ: л.284; ИЗБК: 211], Вологод. уезд (1616), Белозер. уезд (1626).

Гебенин; Гибанин [МИЕС-2: 196; ЗСРС-2 пр.: 24], Белозер. уезд (1544), Устюж. уезд (1634).
< Прозв. *Гебеня, *Гибаня, ср. гибнуть -  «исчезать, умирать»; гиблый -  «худой, тощий»; гибеть -  
«корпеть, сидеть не разгибаясь» [Д 1: 349-350; СВГ 1: 111].

Гиганов [БНУ: 163], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Гиган, ср. гиганы -  «качели»; гиганить
-  «насмехаться, зубоскалить, подымать насмех» [Д 1: 350; СВГ 1: 111; ССРФ: 125].

Гилев [ВАК: 211], Ярен. уезд (1675). < Прозв. *Гиль, ср. гиль -  «смута, мятеж; скопище 
народа» или «пташка снегирь», а также «вздор, чепуха, бессмыслица; кто смешит, балагурит» [Д 1: 
350; СРНГ 6: 171; ССРФ: 125]. #Дер. Гилевская [АИЕС: 391], Ярен. уезд (1678).

ГИРЯ: «Ивашко Трифанов сын Гиря», дер. Горка Никольская Вологод. уезда. // Переписн. кн.
1701 [ПКВМ: 175]. •  Ср. гиря -  «крупный разновес» или «тягота неуместная, помеха» [Д 1: 351].

ГЛАДИЛЬЩИК: «Филипко Еремеев сын Гладильщик», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 
[ВЕА: 352]. •  Делов. прозв. Гладильщик -  «гладильный мастер, работник» или «кожевник, 
разглаживающий кожу» [СРЯ 4: 27; Д 1: 353; ФРФ: 59]. >Отч. Гладильщиков [ВФ: 24], Вологда 
(1687).

ГЛАДКИЙ: 1) «Селиван Иванов Гладкой», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: 
л.13об]; 2) «Юрей Гладкой», Белозер. уезд. // Д.у. 1632 [ДЛСИ: 104 ~ АЭ-3: 310]. •  Ср. гладкий -  
«здоровый, толстый, тучный, жирный чел.» или «ловкий», а также «вежливый, общительный» [СРНГ 
6: 179; ГФ: 57]. >Отч. Гладков; Гладких [ВФ: 24; ВУ-2: 282], Вологда (1686), Устюж. уезд (1677).
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ГЛАДЫШ: 1) «Иванко Мартемьянов сын по прозв. Гладыш», Устюж. уезд. // Челоб. гр. 1627 
[ИРС: 69]; 2) «Федор Гладыш», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.350об]; 3) 
«Фомка Гладыш», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 [ПРДК: 71]. •  Ср. гладыш -  
«гриб серого цвета, сыроежка» или «берёзовая ветка без листьев», а также «полный, рослый, 
здоровый чел.; крепыш» [Д 1: 353; СВГ 1: 111; Он.: 78]. >Отч. Гладышев [ВФ: 25; К-1: 285], Вологда 
(1649), Белозер. уезд (1661). #Дер. Гладышевская [ПСУ: л.611], Усол. уезд (1710).

Глазанов [УВПМ: л.146], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Глазан, см. ниже -  Глазун.
ГЛАЗАТЫЙ: «Сенька Глазатой», дер. Починок Рыжего на Словенском Волочке Белозер. 

уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 192]. •  Ср. глазастый -  «пучеглазый, с глазами на выкате» или «кто 
хорошо, далеко видит» [Д 1: 354; СРЯ 4: 29]. #Дер. Глазатово [РВД: 149], Белозер. уезд (1586).

Глазачев [АВУМ-1: 44], Устюж. уезд (1595). < Прозв. *Глазач, см. выше -  Глазатый. #Дер. 
Глазачиха [АИЕС: 306], Вологод. уезд (1678).

ГЛАЗКО: «Глазко Сидоров», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 138]. •  Ср. глаз -  «око, глазное 
яблоко» или «зрение, видение», а также «пригляд, присмотр»; глазок -  «красивый, привлекательный 
чел.» [Д 1: 353; СРНГ 6: 190]. >Отч. Глазков [Б-1: 53], Белозерск (1617). #Дер. Глезково; Глазовская 
[АСЭИ-2: 290; СГНВО: 89], Белозер. уезд (1556), Вологод. уезд (1678).

Глазов [ННПП: 23], Кеврол. уезд (1622). < Прозв. *Глаз, см. выше -  Глазко.
Глазоемцев [ВЕА: 199], Архангельск (1622). < Прозв. *Глазоемец, ср. глаз -  «орган зрения»; 

емец -  «взяточник» или «проныра, пройдоха»; емить -  «брать, взимать» [Д 1: 353; СРНГ 8: 356] = 
«беспощадный чел.; обманщик».

ГЛАЗУН: 1) «место Иванковское Глазуна», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 64]; 2) «двор 
пуст Ивашка Глазуна», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 337]; 3) «Васка Глазун», село Устье 
Толшменское Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.644об]. •  Ср. глазун -  «чел. с большими 
глазами (навыкате)» или «зевака, ротозей, бездельник» [СРЯ 4: 30; СРНГ 6: 191; Он.: 79]. >Отч. 
Глазунов; Глазунин [КСР: 155; ВФ: 25], Устюжна (1597), Вологда (1628). #Дер. Глазуновская 
[МИЕС-2: 355], Каргопол. уезд (1561).

ГЛАЗУНКО: «Глазунко Суровцов», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 294]. •  См. выше -  
Глазун.

Глибин, см. ниже -  Глыбин.
Глинин [ДЛСИ: 516 ~ Доп-6: 113], Архангельск (1671). < Прозв. * Глина, ср. глина -  «горная 

порода; земля, которая с водой даёт вязкое и скользкое тесто» или «тяжёлый чел.» [Д 1: 355; СРНГ 6: 
197].

Глинников [ТКСД-3: л.374], Тотьма (1627). < Делов. прозв. *Глинник = «горшечник, кто 
делает на продажу глиняную посуду», ср. глинник -  «горшок для молока из глины» [СРНГ 6: 197].

ГЛИНЧЕНИК: «Онфимко Матвеев Глинченик», г. Холмогоры. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: 
л.241]. •  См. ниже -  Глинчанин.

ГЛИНЧАНИН: «Илья Тарасов Глинчанин», Двин. уезд. // Приходн. кн. 1624 [АХУЕ-1: стл.59].
•  Прозв. от назв. Глинченик (см. выше), Глинчанин -  «выходец из Глинского пос. (Глинок) г. 
Холмогоры Двин. уезда» [ПКРС: 254].

ГЛОТ: 1) «Иванко Яковлев Глот», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 
168]; 2) «Федка Лапин Глот он же», г. Великий Устюг. // Дело 1693 [АХУЕ-1: стл.1087]. •  Ср. глот -  
«прожорливый чел., обжора, пьяница» или «жадный, завистливый; обидчик, вымогатель» [СРНГ 6: 
201; Он.: 79; ФРФ: 59]. >Отч. Глотов [ДЛСИ: 41 ~ АФ-1: 17; В-1: 347], Белозер. уезд (XV), Вологда 
(1617). #Дер. Глотово; Глотова Слобода [АИЕС: 314, 420], Вологод. уезд (1678), Ярен. уезд (1608).

ГЛОТКА: «Степан Глотка», Вондокурский стан Устюж. уезда. // Дело 1627 [ПЗС-1: 91]. •  Ср. 
глотка -  «горло» или «крикливый чел.»; глотку налить -  «напиться допьяна» [СРЯ 4: 34; СРНГ 6: 
202-203].

ГЛУБОКОВЕЦ: «Архипко Глубоковец», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 
[КСП: 411]. •  Прозв. от назв. Глубоковец -  «выходец из села Глубокое или Глубоковского ключа 
Троицкой трети Вологод. уезда» [ПКРС: 409].

Глупышев [ЮЛ: 107], Двин. уезд (1695). < Прозв. * Глупыш., ср. глупыш — «глупый чел., дурак» 
[Д 1: 358].

ГЛУХАЯ: «Лукерья Глухая», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 [КСП: 372]. •  
См. ниже -  Глухой.

ГЛУХОЙ: 1) «Конка Антонов сын Глухой; Еска Иванов сын Глухово», село Горицкая Слобода 
Белозер. уезда. // Отпись 1661 [К-1: 285]; 2) «Ивашко Клементьев Глухой», г. Великий Устюг. // 
Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 352]; 3) «Василей Иванов сын Глухой», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678
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[ППК-1: 270]; 4) «Семейка Глухой», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.101об]. •  Др.-рус. глухой
-  «лишённый слуха» [СРЯ 4: 38; ВФ: 25]. >Отч. Глухов; Глухих [ППК-1: 142; ТКМГ-3: 660], 
Вологда (1678), Усол. уезд (1676). #Дер. Глухово; Ивановская Глухова [МИЕС-2: 133; МИЕС-1: 450], 
Вологод. уезд (1589), Ярен. уезд (1585).

ГЛУШИНА: «место дворовое Ивашки Глушины», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 362]. •  
Ср. глушина -  «уйма, множество» или «глухота» [Ф 1: 417; СРНГ 6: 218] = «глухой чел.»

ГЛУШОК: «двор пуст Ивашка Глушка», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 349]. •  Ср. глухой
-  «лишённый слуха, слабослышащий чел.»; глушь -  «вонь» [Ф 1: 417; СЗР: 117]. >Отч. Глушков 
[ПКВ: 54; ТКМГ-3: 710], Вологда (1629), Великий Устюг (1678). #Дер. Глушково [КСР: 85], Белозер. 
уезд (1585).

Глыбин, Глибин [К-2: 254], Белозер. уезд (1665). < Прозв. *Глыба (Глиба), ср. глыба -  «ком 
твёрдой земли, обломок, осколыш» или «толстый, неповоротливый чел.» [Д 1: 359; СРНГ 6: 220].

Глызин [УВПМ: л.394об; АПД: 135], Устьян. вол. (1645), Тотьма (1681). < Прозв. *Глыза, ср. 
глыза -  «глыба, ком, кусок чего-либо твёрдого» или «чел., который поступает неправильно, которому 
нельзя верить», а также «тучный, неповоротливый» [Д 1: 359; СОАН: 31; СРНГ 6: 223].

ГЛЯДКО: «Глядко алтын», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спис. 1549 [МИЕС-1: 
404]. •  Ср. глядеть -  «смотреть, взирать»; гляд -  «взгляд» [Д 1: 359-360]. #Дер. Глядкова [МИЕС-2: 
15], Вологод. уезд (1589).

ГМЫЗА: «Игнатко Гмыза», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 107 ~ Доп-2: 95]. •  Ср. 
гмызить -  «ворчать, брюзжать, сердиться»; гмыза -  «множество» [Д 1: 360; СРНГ 6: 233]. >Отч. 
Гмызин [АХУЕ-1: стл.1125], Устюж. уезд (1694).

ГНЕВ: «Хнев да Пилат Малцов сын», Шевденицкая вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // Дан. 
гр. 1604 [АХУЕ-2: стл.166]. •  Ср. гнев -  «сильное чувство негодования, страстная досада»; гневный -  
«рассерженный, взбешённый чел.» [Д 1: 362; СРЯ 4: 41].

Гневалов [ТКСД-2: л.188], Важ. уезд (1637). < Прозв. * Гневало, см. выше -  Гнев.
ГНЕВАН: «Гневан Еремиев», г. Вологда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.193]. •  См. выше -  

Гнев. >Отч. Гневанов [ТКСД-1: л.312], Устьян. вол. (1634).
ГНЕВАШ: 1) «двор Гневаша Моложенинова», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 45]; 2) 

«Гневаш Романов сын Веригин», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1602 [АХУЕ-2: стл.534]; 3) «да 
Гневашу Прокопьеву, Гневаш Прокопьев Батурин», Устьян. вол. // Извет 1625, приказн. дело 1628 
[ИОСЗ: 100; ЗСРС-1: 160]; 4) «Гневаш Григорьев», г. Вологда. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.47об]; 5) 
«у Ивана Гневаша Дмитриева сына Поселских», Двин. уезд. // Гр. 1592 [АХУЕ-2: стл.138]. •  Ср. 
гневаш -  «сердитый, вспыльчивый чел.» [Д 1: 362; СРНГ 6: 235; ФРФ: 59]. >Отч. Гневашев [АХУЕ- 
1: стл.24; ЗСРС-1 пр.: 88], Двин. уезд (1626), Устьян. вол. (1641). #Дер. Гневашевская; Гневашево 
[СПСК: 98; РВД: 126], Каргопол. уезд (1556), Вологод. уезд (1514).

ГНЕВАШКО: 1) «Гневашко Фомин», дер. Чюриловская Двин. уезда. // Сотн. 1586 [МИЕС-2: 
248]; 2) «Гневашко Герасимов», дер. Осташевская вол. На-Усть-Пурнемы Каргопол. уезда. // Сотн. 
1556 [СПСК: 130]; 3) «Гневашко Поскотиной», Вельский стан Важ. уезда. // Гр. 1648 [ДАВВ: 87]; 4) 
«Гневашко Сажа», дер. Житухино Томашской вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 68]. •  
См. выше -  Гневаш.

ГНЕДАШ: «Гнедаш», Белозер. уезд. // Д.у. 1608 [ДЛСИ: 108 ~ АЭ-2: 191]. •  Ср. гнедой -  
«тёмнорыжий»; гнедишко -  «лошадь гнедой масти» [Д 1: 362; СРНГ 6: 236], если при публикации 
источника не была произведена замена буквы в на д, так как в скорописи XVII они похожи (тогда, см. 
выше -  Гневаш).

ГНЕТЕНИЦА: «Ивашко Гнетеница», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1526 [ДЛСИ: 107 ~ Доп-2: 94].
•  Ср. гнетень -  «груз» или «тяжёлый, неповоротливый чел.»; гнетеница -  «болезнь» или «злой дух, 
давящий по ночам спящих людей» [СВГ 1: 114; СРНГ 6: 240].

ГНИДА: «Иван Иванов Гнида; Василей Гнида», Устюж. уезд. // Тамож. кн. 1633, 1627 [ТКМГ- 
1: л.138; ТКСД-3: л.110об]. •  Ср. гнида -  «вшиное яичко» или «плакса, капризный ребёнок» [Д 1: 
360; СРНГ 6: 243] = «плохой, отвратительный чел.» >Отч. Гнидин [ППК-1: 153; КК: 90], Вологда
(1678), Устюж. уезд (1679).

Гниляков [БНУ: 212], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Гниляк, ср. гниляк -  «вялый и хилый 
чел.; гнойный, покрытый язвами» [Д 1: 361].

ГНУС,-А: 1) «двор пуст Семеики Гнуса», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 358]; 2) «Михаил 
Гнуса; Федка Гнус», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610, 1636 [ПРДК: 41, 366]. •  
Ср. гнус -  «грызун, мышь; мошкара» или «чепуха, вздор», а также «чел., который говорит в нос,
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гнусавит» [Д 1: 361; СВГ 1: 114]. >Отч. Гнусин; Гнусов [БНУ: 218; ЗСРС-2 пр.: 18], Великий Устюг 
(1622), Сольвычегодск (1641).

ГНУСКА: «Федька Гнуска», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXXXVI]. •  См. выше
-  Гнус. >Отч. Гнускин [ДПРС: 25], Вологда (1604).

Гобурин [МИЕС-3: 414], Важ. уезд (1637). < Прозв. *Гобура, ср. габара -  «прибрежное 
плоскодонное морское судно» [Д 1: 339].

ГОВЕННИЦА: «Иеву старцу Говеннице», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2:
217]. •  Ср. говенница -  «навозная телега» или «навозный жук», а также «растение лебеда» [СРНГ 6:
253].

Говнюшин [ПКВМ: 187], Вологод. уезд (1701). < Прозв. *Говнюша, ср. говнюшка -  «лоток, 
обмазанный коровьим навозом для катанья с гор» [СРНГ 6: 255] = «плохой чел.»

Говорухин [ЛУВВ: 206], Тотем. уезд (1676). < Прозв. * Говоруха, ср. говоруха -  «болтунья, 
любительница поговорить» или «болезнь, возникающая от наговора, навета», а также «нервная 
болезнь» [СРНГ 6: 258-259].

Говцов [ХРЛ: 413], Кол. уезд (1608). < Прозв. *Говец, ср. говеть -  «жить, быть» или 
«поститься» [Д 1: 364].

ГОВЯДИНА: «Кирилко Говядина», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1615 
[ПРДК: 142]. •  Ср. говядина -  «мясо; мясное кушанье» или «туша быка, коровы», а также «народная 
святочная игра с обнажённым мужчиной» [СРЯ 4: 54; СРНГ 6: 261].

ГОВЯДНИК: «Климко Иванов сын Говядник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 124].
•  Делов. прозв. Говядник — «кто торгует говядиной»; ср. говядина -  «мясо крупного рогатого скота» 
[Д 1: 364].

Говорин; Говоров; Говорухин [ТКСД-5: л.69об; МИЕС-2: 227; ТКМГ-2: 865], Великий Устюг 
(1629), Двин. уезд (1593), Тотьма (1653). < Прозв. * Говоря, * Говор, * Говоруха, ср. говор, говоря -  
«речь, беседа, разговор; произношение, выговор», говорушка -  «болтун, говорун», говоруха -  
«говорунья» или «нервная болезнь» [Д 1: 364; СВГ 1: 115; СРНГ 6: 259]. #Село Говорово [МИЕС-2: 
73], Вологод. уезд (1589).

Гогарин, см. выше -  Гагара.
Гоголицын [БНУ: 191], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Гоголица, ср. гоголистый -  

«молодец, осанистый и гордый чел.»; гоголица -  «какая-то птица» [Д 1: 364; СРНГ 6: 263]. #Дер. 
Гоголицыно [АИЕС: 308], Вологод. уезд (1678).

ГОГОЛЬ: 1) «Ивашко Иванов Гогол; Максимко Гоголь», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623
26, тамож. кн. 1655 [БНУ: 192; ТКМГ-2: л.169об]; 2) «Ивашко Дементьев прозв. Гогол», дер. 
Овсяникова Калининского стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-2: 171]. •  Ср. гоголь -  
«водяная птица из рода уток» или «щеголь, франт, волокита», а также «гордец, спесивец» и проч. [Д 
1: 364; Он.: 81; СРНГ 6: 263]. >Отч. Гоголев [ТКМГ-2: 806; МУВ: 111], Холмогоры (1651), Великий 
Устюг (1676). #Дер. Гоголиха; Гоголевская [МИЕС-2: 139, 349], Вологод. уезд (1589), Каргопол. уезд 
(1561).

Гогулин [ТКСД-2: л.36об], Усол. уезд (1637). < Прозв. Гогула, ср. гогуля -  «пресное печенье» 
или «прозв. чел. (без значения)», а также «горсть?»; гогулы -  «вогулы (манси), угорский народ, 
обитавший в древности в верхнем течении Вычегды, на Урале и в Зауралье» [Д 1: 363, 364; Ф 1: 425; 
СРЯ 4: 54; СРНГ 6: 265; ГФ: 84]. См. также ниже -  Гогун, так как в тамож. кн. 1629 отмечен «Кирило 
Гогунин, Кирило Гогулин» из Соли Вычегодской [ТКСД-5: 78, 105, 294].

ГОГУН: «Иван Иванов Гогун», Усол. уезд. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.61об]. •  Ср. гогона -  
«чучело, болван» или «непристойная песня, игра слов»; гогун -  «громко кричащий петух» [Д 1: 363, 
364; Ф 1: 425; СРНГ 6: 265]. >Отч. Гогунин [БНУ: 175], Великий Устюг (1622). См. также выше -  
Г огулин (в ХХ веке в Котласском районе Архангельской области бытовала только фамилия Г огулин, 
в связи с чем не исключены ошибки при публикации документов в онимах Гогун и Гогунин).

Годов [ДЛСИ: 517 ~ АК-3: 172], Усол. уезд (1648). < Прозв. *Год, ср. год -  «период, в который 
солнце возвращается в ту же точку» или «возраст»; годить -  «ждать; медлить» [Д 1: 364; СВГ 1: 115; 
ССРФ: 130].

Годовиков [УВПМ: л.246об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Годовик, ср. годовик -  «годовалый 
ребёнок или животное» или «кто отрабатывает год по договору, по найму», а также «бездельник, кто 
праздно проводит время» [СРЯ 4: 58; СРНГ 6: 271-272].

Годунов [АВУМ-2: 188], Устюж. уезд (1601). < Прозв. *Годун, ср. год -  «время, пора» или 
«возраст [СРЯ 4: 54-56].
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Годылев, Годяев [В-1: 367; ППК-1: 42], Вологда (1616, 1646). < Прозв. *Годыль (Годяй), ср. 
годить -  «медлить, мешкать, выжидать»; годявый -  «годный, пригодный» или «хороший» [Д 1: 365; 
СРНГ 6 : 275].

Гойтуров, Гайтуров [ККРС: 40; АИСП: 328], Двин. уезд (1492). < Прозв. *Гойтур (Гайтур), 
др.-рус. гои -  «мир, спокойствие»; гаити -  «огораживать, защищать»; тур -  «зубр, лось» или 
«храбрый воин» [МСДЯ 1: 508, 541; 3: 1038].

Голдин [АХУЕ-1: стл.1180], Устюж. уезд (1695). < Прозв. *Голда, ср. голда -  «крик, шум, 
брань» или «бранчливый чел., горлан, крикун» [Д 1: 341].

ГОЛДОБА: «Степанко Захарьев сын Голдоба», вол. Порья Губа Кол. уезда. // Писц. кн. 1608 
[ХРЛ: 445]. •  Ср. голдобить -  «шумно разговаривать, кричать, шуметь; спорить, браниться»; голдоба
-  «беднота, голытьба» [СРНГ 6: 289; ГФ: 57]. >Отч. Голдобин, Галдобин [СГКЭ-2: стл.312; ВЕА: 
374], Двин. уезд (1691), Холмогоры (1676).

Голев, см. ниже -  Голь.
ГОЛЕНИЩЕ: «Павлик Голенище», Устьян. вол. // Переписн. кн. 1639 [АУВ: 25]. •  Ср. 

голенище -  «холява, часть сапога выше подъёма» или «прозв. кемских поморов»; голеняй -  
«голенастый, долгоногий чел.» [СРЯ 4: 324; Д 1: 366; СРНГ 6: 291]. >Отч. Голенищев [ПРДК: 238; 
ВРК: 123], Белозер. уезд (1625), Двин. уезд (1725). #Дер. Голенищиха; Голенищевская [ПОВУ: 71; 
ВШЧ: л. 73об], Вологод. уезд (1627), Важ. уезд (1681).

ГОЛЕЦ: 1) «Иван прозв. Голец», г. Великий Устюг. // Список 1608 [АХУЕ-2: стл.834]; 2) 
«Сенка Парфеньев сын Голец», дер. Гридинская Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [САСК-2: 10]. •  Ср. 
голец -  «бедняк, нищий; неимущий чел.» [Д 1: 372; СРНГ 6: 292]. >Отч. Гольцов [БНУ: 182; СНС: 
108], Великий Устюг (1622), Тотем. уезд (1623). #Дер. Гольцово; Гольцовская [АИЕС: 349; СР: 82], 
Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1685).

Голиков [ДПРС: 9; ЯУ: л.132], Важ. уезд (1661), Ярен. уезд (1710). < Прозв. *Голик, ср. голик -  
«веник с обитыми листьями; голые прутья, связанные в пук» или «бедняк, неимущий», а также 
«глупец» [СРЯ 4: 71; Д 1: 372; СЗР: 119] = «лысый или бритый чел.» [ФРФ: 60].

Голицын [ПКВ: 152], Вологда (1629). < Прозв. * Голица, ср. голица -  «кожаная рукавица без 
шерстяной вареги» или «неимущая женщина, беднячка» [Д 1: 372; СРНГ 6: 294; СРФ: 31].

ГОЛОБОК: «Федько Голобок», дер. Починок Голобоково Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС- 
2: 203]. •  Ср. голобокий -  «у кого голый бок или бока» [Д 1: 372] = «бедняк, нищий». >Отч. 
Голобоков [МИЕС-2: 202], Белозер. уезд (1544). #Поч. Голобоково [МИЕС-2: 203], Белозер. уезд 
(1544).

ГОЛОВА: 1) «двор Васки Карпова сына Головы», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 41]; 2) 
«Михайло Дементьев сын Голова», Двин. уезд. // Купч. гр. 1540 [АХУЕ-2: стл.35]. •  Др.-рус. голова -  
«первенствующий в чем-либо, глава чего-либо; должностное лицо, начальник»; ср. голова -  «глава 
семьи, хозяин» [СРЯ 4: 63; СРНГ 6: 298]. >Отч. Головин [МИЕС-2: 186; ВФ: 26], Белозер. уезд 
(1544), Вологда (1629). #Дер. Головино; Головинская [МИЕС-2: 189; СР: 85], Белозер. уезд (1544), 
Важ. уезд (1685).

Головачев [АХУЕ-3: стл.459], Важ. уезд (1692). < Прозв. *Головач, ср. головач -  «чел. с 
несоразмерно большой головой» [Д 1: 368; ФРФ: 60].

ГОЛОВКА, -О: 1) «Ивашко Иванов сын Головка», дер. Меленки Вологод. уезда. // Переписн. 
кн. 1701 [ШПК: л.42]; 2) «Ивашко Головко», Белозер. уезд. // Купч. гр. 1434 [АСЭИ-2: 39]. •  Ср. 
головка -  «глава в каком-либо деле; подрядчик артели» или «отчаянный, удалой чел.», а также «глава 
семьи, муж» [СРНГ 6: 306; СВГ 1: 37, 118]. >Отч. Головков; Головкин [УФВ: л.579; ВФ: 26; ТКСД- 
1: л.167об], Устюж. уезд (1623, 1634), Вологда (1629). #Дер. Головкова [СР: 17], Тотем. уезд (1623).

Головнев [ШИДГ-2: 84], Двин. уезд (XV). < Прозв. *Головень, ср. головня -  «обгорелое, 
обугленное полено» или «очень большая голова» и проч. [Д 1: 368; СРНГ 6: 311].

ГОЛОВУША: «Ивашко Минин сын прозв. Головуша», дер. Малевская вол. Танища Белозер. 
уезда. // Переписн. кн. 1645 [КД: 197]. •  Ср. головушка (см. ниже) -  «голова» [СВГ 1: 119]. >Отч. 
Головушкин [ЯУПК: 277], Ярен. уезд (1608).

ГОЛОВЩИК: 1) «Иона Брызгало Головщик», Соловецкий мон. // Д.у. 1663 [ВСМ: 66]; 2) «да 
Антоню Головщику», Корнильево-Комельский мон. // Прих.-расх. кн. 1577 [ПРКК: 26]. •  Делов. 
прозв. Головщик, ср. головщик -  «должностное лицо» [СРЯ 4: 66].

Гологузов [АС-1: стл.192], Белозер. уезд (1526). < Прозв. *Гологуз, ср. гологузый -  «бедный, 
нищий» [СРНГ 6: 314]. #Поч. Гологузово [АС-1: стл.406], Белозер. уезд (1556).
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ГОЛОДНЫЙ: «у Якова Голодного», Ростовская вол. Двин. уезда. // Список 1669 [АХУЕ-1: 
стл.75]. •  Ср. голодный -  «желающий пищи» или «отощавший, худой чел.», а также «жадный, 
ненасытный» [Д 1: 369].

Голодов; Голодаев; Голодницын [ТКМГ-1: 428; УВПМ: л.181об; ПКУВ: л.298], Тотем. уезд 
(1634), Устьян. вол. (1645), Устюж. уезд (1677). < Прозв. * Голод, * Голодай, * Голодница, ср. голод -  
«недостаток в пище, нужда, скудость» или «голодный чел.», голодень -  «голоданье», голодяй -  
«бедный» или «помещение для арестованных, холодная» [Д 1: 369; СРНГ 6: 314, 317; СРЯ 4: 67]. 
#Дер. Голодяево [АИЕС: 309], Вологод. уезд (1678).

ГОЛОДЯНИК: «Семейка Потапьев сын Голодяник», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 
412]. •  См. выше -  Голодный, Голодов.

Голомолзин [МИЕС-2: 384], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Голомолза, ср. голомолза -  
«болтун, пустомеля» или «разиня, растёпа, растеряй», голомолзить -  «нести чепуху, говорить 
глупости» [Д 1: 373; Ф 1: 430; СРНГ 6: 320].

ГОЛОПЯТ, -ЫЙ: «Пятко Голопят, Пятой Голопятой», Вилегодская вол. Усол. уезда. // 
Тамож. кн. 1651, 1655 [ТКМГ-2: л.39; 64об]. •  Ср. голопятка -  «кто ходит в изодранной обуви»; 
голопятый -  «бедный, неимущий чел.» [Д 1: 373; СРНГ 6: 325]. >Отч. Голопятов [АУВ: 29], Устьян. 
вол. (1626).

Голосов [АХУЕ-2: стл.414], Двин. уезд (1653). < Прозв. *Голос, ср. голос -  «звук, зык из 
гортани чел.» или «напев, мотив», а также «громкий плач, крик» [Д 1: 370; СВГ 1: 119; СРНГ 6: 325]. 
#Дер. Голосова [ШВ: л.281об], Устюж. уезд (1658).

Голощапов [ТКСД-1: л.300], Усол. уезд (1634). < Прозв. *Голощап, ср. голощап -  «оборванец, 
голоштанник» [СРНГ 6: 330].

ГОЛУБА: «вдова Голуба Яковлевская с детьми», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 293]. •  
Ср. голуба -  «любовница, подруга» (ласкательное обращение к женщине, к чел.); голубка (см. ниже) -  
«птица»; голубить -  «ласкать, миловать, нежить»; голубок (см. ниже) -  «любимый мужчина» [Д 1: 
371; СРНГ 6: 332; ФРФ: 61]. >Отч. Голубин [СПСК: 154; ЗСРС-2: 244], Устюжна (1567), Устюж. уезд 
(1634).

ГОЛУБКА: «Голубка Панков сын», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 466]. •  См. выше -  
Голуба. >Отч. Голубков [ФАИА: 334], Пустозерск (1682). #Дер. Голубкова [МИЕС-2: 32], Вологод. 
уезд (1589).

ГОЛУБЕЦ: 1) «Петр Григорьев сын Голубец», сельцо Коровничье Вологод. уезда. // Поручн. 
запись 1616 [РО, ф. 1260, оп. 2: № 262]; 2) «МаксимГолубец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.- 
расх. кн. 1611-22 [ПРДК: 653]. •  Ср. голубец -  «приступок к печи» или «медная голубая краска», а 
также «народная пляска»; голубить -  «ласкать, миловать, нежить» [Д 1: 370-371; СВГ 1: 119; СРНГ 6: 
333-335]. >Отч. Голубцов [ТУПМ: л.357; К-5: 276], Тотем. уезд (1622), Чаронда (1645).

Голубчиков [Б-1: 57], Белозерск (1617). < Прозв. *Голубчик, ср. голубчик -  «привет милому 
чел.; ласковое обращение» [Д 1: 371; ССРФ: 133].

ГОЛУБЬ: 1) «место Бытинское Голубя», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 57]; 2) «Ивашко 
Трифонов Голубь», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 147]; 3) «Ивашка Голуб», г. 
Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 195]; 4) «Ондрюшка Голубь», поч. Хмелев Ярен. уезда. // Писц. 
кн. 1608 [ЯУПК: 304]. •  Ср. голубь -  «известная птица» [Д 1: 371] = «хороший, милый чел.» >Отч. 
Голубев [ЗСРС-1: 276], Сольвыч. уезд (1630). #Дер. Голубовская [ЮТУУ: л.374об], Устюж. уезд 
(1677).

Голузин [ОТС: 12], Тотьма (1567). < Прозв. * Голуза, ср. галуза -  «повеса, шалун, проказник»; 
галюза -  «неряха» [Д 1: 343; СГНВО: 91]. #Дер. Голузино; Голузинская [АИЕС: 347; АХУЕ-3: 
стл.637], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1692).

ГОЛЫГА: 1) «Иван Голюга», Чушевицкая вол. Устьян. вол. // Приказн. дело 1634 [ЗСРС-1: 
153]; 2) «Димитрей Андреев Голыга; Семен Андриев Голыгин брат», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. 
уезда. // Кн. 1669 [КСП: 410]; 3) «Дружина Голыга», село Устье Толшменское Тотем. уезда. // Тамож. 
кн. 1628 [ТКСД-4: л.569об]. •  Ср. галить -  «шалить, проказить»; голь -  «нищета, бедность» [Д 1: 342,
372]. >Отч. Голыгин [ППК-1: 24; АХУЕ-1: стл.762], Вологда (1646), Устюж. уезд (1686).

ГОЛЫШ: 1) «тоня Голыша Селиванова», Двин. уезд. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 521]; 2) 
«Завьялко Голыш», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1607 [КБМ: OCCLIV]; 3) «Пятой Голыш», г. Тотьма. 
// Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.498]. •  Ср. голыш -  «выходящий на поверхность воды камень в море» 
или «яйцо без скорлупы», а также «голый, нагой чел.; бедняк, нищий» [Д 1: 372; СРЯ 4: 71; СОАН:
33]. >Отч. Голышев [ОАХА: 24], Вологод. уезд (1646). #Дер. Голышево; Голышкино [РВД: 73; 
АИЕС: 327], Вологод. уезд (1630, 1678).
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ГОЛЬ: 1) «Иевец Васильев сын Голь», Лодомская вол. Двин. уезда. // Дан. гр. 1536 [АХУЕ-2: 
стл.31]; 2) «Истомка Гол Шваль», сельцо Выпрягово Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 69]; 3) 
«Семейка Ермолин сын Голь», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 414]. •  Ср. голь -  «нищета, 
бедность» [Д 1: 371; СРЯ 4: 71]. >Отч. Голев [АХУЕ-2: стл.117; ТУПМ: л.353об], Двин. уезд (1579), 
Тотем. уезд (1622). #Дер. Гольево [АИЕС: 365], Вологод. уезд (1678).

Гольцов, см. выше -  Голец.
ГОЛЯК: «Митька Никитин Голяк», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 162]. •  Ср. 

голяк -  «изношенный тулуп» или «голый чел.», а также «нищий» и проч. [Д 1: 342; СРНГ 6: 350].
ГОЛЯТА: «Ивашко Иванов Голята», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 360]. •  Ср. 

голяда -  «неимущий чел., бедняк» [СРНГ 6: 350].
ГОМЗИЛА: «Осип Ульянов сын Гомзила», Засодимская вол. Вологод. уезда. // Поручн. 1643 

[РО, ф. 1260, оп. 1: 89]. •  Ср. гомозливый -  «непоседливый, беспокойный, суетливый чел.», гомзити
-  «двигатся, шевелится» [СРНГ 6: 353; СРЯ 4: 72].

ГОМЗЯК: 1) «Фомка Гомзяк», село Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 530]; 2) 
«Гомзяк Суворов», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.220об]. •  Ср. 
гомзяк -  «гнусавый»; гомзак -  «неаккуратный» [Д 1: 343; СВГ 1: 121; Он.: 84; СРНГ 6: 353]. >Отч. 
Гомзяков; Гомзиков [СГКЭ-1: стл.217; ТКМГ-1: 750], Двин. уезд (1578), Устюж. уезд (1634).

Гонохов [ШВ: л.277об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Гонох, ср. гоношей -  «плохо одетый 
чел.»; гоношило -  «кто постоянно хлопочет домашними делами», гоношить -  «хлопотать» или 
«делать что-то быстро» и проч. [СРНГ 7: 10-11].

ГОРА: 1) «Стенька Гора; Василей Семенов Горев», были на таможне г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: 82, 250]; 2) «Исаия Гора», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн.
1614 [КСП: 378]. •  Ср. гора -  «всякая земная возвышенность» или «высокий берег реки» и проч. [Д 
1: 375; СРНГ 7: 16-17; РМВЛ: 126] = «большой, высокий чел.» >Отч. Горев (см. выше); Горин 
[АХУЕ-1: стл.12; БПК: 19], Двин. уезд (1574), Белозерск (1677). См. также ниже -  Горе.

ГОРБАТЫЙ: «Иванко Горбатой», дер. Трофимово Городского стана Белозер. уезда. // Сотн. 
1544 [МИЕС-2: 185]. •  См. ниже -  Горбач.

ГОРБАЧ: 1) «Якуш Горбач», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 167]; 2) 
«Олександр Горбач», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1599 [ВХК: 363]. •  Ср. горбач, горбатый (см. 
выше) -  «горбун, у кого горб на спине» или «беглый бродяга» [Д 1: 377; СРНГ 7: 21; ССРФ: 134]. 
>Отч. Горбачев [СПСК: 138; АХУЕ-2: стл.1146], Устюжна (1567), Великий Устюг (1684). #Дер. 
Горбачевское; Горбачевская [ПК: 418; ВШЧ: л.52об], Белозер. уезд (1594), Важ. уезд (1681).

Горбов [МИЕС-2: 199; СГКЭ-2: стл.640], Белозер. уезд (1544), Мезен. уезд (1692). < Прозв.
*Горб, ср. горб -  «болезненное искривление позвоночника у чел. с уродливой выпуклостью на спине 
или на груди» или «спина, хребет» [Д 1: 377; СРЯ 4: 80]. #Дер. Горбово; Горбовская [МИЕС-2: 151; 
АХУЕ-3: стл.659], Вологод. уезд (1589), Важ. уезд (1692).

ГОРБУН: 1) «Иванко Федоров сын Кончаков Горбун», дер. Тюшинская вол. Клещово Поле 
Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 442]; 2) «Михалко Горбунь», г. Каргополь. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 292]; 3) «Шестак Горбун, Шестой Горбун», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630, 1635 [ТКМГ-1: 
л.123; ТКСД-7: л.490об]; 4) «Иван Горбун», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 114 ~ Доп-2: 95]; 5) 
«Пятунька Горбун», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 322]; 6) «Онтипа Горбун», г. Вологда. // 
Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.414об]. •  Др.-рус. горбун -  «горбатый чел.» [СРЯ 4: 81]. >Отч. Горбунов 
[МИЕС-2: 230; ВФ: 26], Двин. уезд (1578), Вологда (1599). #Дер. Горбуновская [РВД: 186], Устюж. 
уезд (1622).

Горбунцов [ВЕА: 371], Холмогоры (1676). < Прозв. *Горбунец, ср. горбенец -  «чел. с горбом на 
спине» [ТО: 69-70]. #Дер. Горбенцево [СР: 34], Тотем. уезд (1623).

Горбушин [Б-1: 45], Белозерск (1617). < Прозв. * Горбуша, ср. горбуша -  «рыба из рода 
лососей» или «род большого с короткой рукоятью серпа», а также «плоская кость, лопатка» [Д 1: 377; 
СОАН: 33; СВГ 1: 122] = «горбатый чел.».

ГОРБУШКА: «Гарбушка да Ивашко Фомины», Ефимьев мон. Тотем. уезда. // Переписн. кн.
1702 [ПКВМ: 252]. •  Ср. горбушка -  «хлебная корка» или «горбатый чел.» [Д 1: 377].

ГОРДЯК: «Гордяк Сетафиев сын», Двин. уезд. // Дан. гр. 1547 [ХАС: 59]. •  Ср. гордец, 
гордяга -  «гордый чел.» [Д 1: 378; СРНГ 7: 30].

ГОРЕ: 1) «Ефимко Горе», дер. Конечная (Кузьминская) Двин. уезда. // Сотн. 1587 [МИЕС-2: 
238]; 2) «Ивашко Аникиев Горе», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 153]; 3) «Семен 
Юрьев Горе», Вологод. уезд. // Переписн. кн. 1670 [ПКВМ: 128]; 4) «Васка Горе», Кириллов мон. 
Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1636 [ПРДК: 375]. •  Ср. горе -  «несчастье, беда» или «горемыка,
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бедняк», а также «ласковое обращение к ребёнку» [СРЯ 4: 83; СРНГ 7: 30-31; ССРФ: 134]. >Отч. 
Горев [ВФ: 26], Вологда (1652). См. также выше -  Гора.

ГОРЕЙКО: «да Горейка Петрова», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 145]. •  Ср. горюнья, 
горюха -  «кто горюет, бедует или кручинится» [Д 1: 379]. >Отч. Горяев [АПД: 185], Устюж. уезд
(1677).

ГОРЕМЫКА: 1) «Горемыка Костянтинов», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 143]; 2) 
«Патейко Горемыка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1636 [ПРДК: 381]. •  Ср. 
горемыка -  «бедняк» или «неудачник», а также «пьяница» [СРЯ 4: 84; СРНГ 7: 33]. >Отч. 
Горемыкин [ДЛСИ: 521 ~ АК-2: 172; АРС: 64], Белозер. уезд (1638), Двин. уезд (1646). #Дер. 
Горемыкина; Горемыкинская [ИЗБК: 211; ЛЗАК-8: 60], Белозер. уезд (1626), Двин. уезд (1676-82). 

Горин, см. выше -  Гора.
ГОРКА: 1) «Иван Захарьев Горка; Максим Григорьев Горкин», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 

1676, 1678 [ТКМГ-3: л.164, 201, 276об]; 2) «Герасим Куролгинец, Горка Куролгинец», Кириллов мон. 
Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611-27 [ПРДК: 637]; 3) «Горка Архипов», дер. Сонинская вол. 
Озадки Белозер. уезда. // Писц. кн. 1626 [ОВБУ: 44]. •  Ср. горка -  «холодная пристройка к избе; 
летняя спальня или кладовка» или «полочка, этажерка», а также «гулянье в церковной дер.» и проч. 
[Д 1 : 376; СВГ 1: 123; СРНГ 7: 37], а также как народный вариант муж. церк. имени Герасим (см. 
выше). >Отч. Горкин (см. выше).

ГОРЛИЩЕ: 1) «Еуфимей Горлище», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1612 [АХУЕ-2: 
стл.604]; 2) «у Василья Иванова сына у  Горлища», Лодомская вол. Двин. уезда. // Отпись 1588 
[АХУЕ-3: стл.134]. •  Ср. горло -  «передняя часть шеи у чел.»; горлистый -  «крикливый чел.» [Д 1: 
379; СРНГ 7: 40]. >Отч. Горлищев [АХУЕ-2: стл.202; ДЛСИ: 522 ~ АФ-2: 296], Двин. уезд (1609), 
Великий Устюг (1662). #Дер. Горлищова; Горлищевская [ВАИ: 454; ВШЧ: л.154об], Двин. уезд 
(1552), Важ. уезд (1681).

Горлов [МИЕС-1: 446; СГКЭ-1: стл.488], Ярен. уезд (1585), Двин. уезд (1614). < Прозв. *Горло, 
ср. горло -  «передняя часть шеи у чел.» или «кто любит спать», а также «крикун, рёва; спорщик» [Д 
1: 379; СВГ 1: 123; СРНГ 7: 40]. #Дер. Горлово [АХУЕ-1: стл.350], Устюж. уезд (1623).

ГОРНИЧНЫЙ: «Богданко Гаврилов сын Горничной», дер. Щолкудиново Черевковской вол. 
Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 [ЩИЧВ: л.18]. •  Ср. горничный -  «относящийся к горнице (чистой 
половине избы)» или «комнатный, лакей» [Д 1: 376]. >Отч. Горничных [ПКУВ: л.295], Устюж. уезд
(1677).

ГОРНОСТАЙ: 1) «Третьяк Горносталь», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 
1635 [ТКМГ-1: л.85об]; 2) «Кондратий Осипов Горносталь», дер. Видеркова Комельской вол. 
Вологод. уезда. // Заём. каб. 1674 [РО, ф. 1260, оп. 2: № 1855]. •  Ср. горностай -  «хищный зверёк из 
рода хорей, летом бурый, зимой белый, с чёрным кончиком хвоста» [Д 1: 380; СРЯ 4: 89]. В 
свадебном обряде жених и невеста иногда выступали в образах пушных зверей -  горностая и куницы 
[ЯТК: 265-266]. >Отч. Горностаев [ЯУ: л.160об], Ярен. уезд (1710). #Дер. Горностаево [ЮТУУ: л. 
443], Устюж. уезд (1677).

Горночаров, см. ниже -  Горончар.
ГОРОДИЩАНИН: 1) «Гришка Миронов Городищанин», дер. Демино Шарженгской вол. 

Устюж. уезда. // Писц. кн. 1680 [ПКШВ: 23]; 2) «Городишанин Томило Олексеев», Устюж. уезд. // 
Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.196об]. •  Прозв. от назв. Городищанин (Городишанин) -  «выходец с 
берегов р. Городищна, прав. пр. Сухоны, или из Городищенской вол. Устюж. уезда» [ПКРС: 346].

ГОРОДНИК: «Перфилко Федоров сын Городник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ: 153]. •  
Делов. прозв. Городник -  «плотник, строитель укреплений» или «огородник» [СРЯ 4: 92; СРНГ 7: 59]. 
>Отч. Городников [ВФ: 27], Вологда (1629).

Городов [НЛИК: 318], Мезен. вол. (1623). < Прозв. * Город, ср. город -  «огороженное место, 
изгородь» или «старинное городище, место старого поселния» и проч. [СРЯ 4: 90-91; СРНГ 7: 55-57]
— «выходец из города, городской житель».

Городчиков [Сп Ск : 184; ПКВ: 107], Усол. уезд (1586), Вологда (1629). < Делов. прозв.
*Городчик -  «городовой приказчик, кому поручался надзор за исправлением городских стен, 
острога» [СРЯ 4: 94; Д 1: 381].

ГОРОЖАНИН: 1) «Иван Савин Горожанин», г. Архангельск. // Кабала 1645 [СГКЭ-1: 
стл.806]; 2) «Гришка Горожанин; Василей Горожанинов», Устюж. уезд. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: 
л.93, 113]. •  Ср. горожанин -  «городской житель; купец или мещанин» [Д 1: 381; СРЯ 4: 95]. >Отч. 
Горожанинов (см. выше).
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ГОРОНЧАР: «Семен Иванов сын Горончар», Двин. уезд. // Дан. гр. 1617 [АХУЕ-2: стл.334]. •  
Др.-рус. горончар -  «горшечник, мастер глиняной посуды» [Ф 1: 438; Д 1: 375]. >Отч. Горночаров, 
Горончаров [МИЕС-1: 412; СГКЭ-1: стл.263], Двин. уезд (1583, 1584). #Дер. Горончаровская; 
Гончарово [ККРС: 104; АИЕС: 310], Двин. уезд (1586), Вологод. уезд (1678).

ГОРОХ: 1) «Богдашко Горох», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 333]; 2) «Афонасей 
Емельянов Горох; Максим Афонасьев Горох; Яков Степанов Горохов», г. Великий Устюг. // Тамож. 
кн. 1676 [ТКМГ-3: 111об., 112, 225об.]; 3) «Трошка Филиппов сын Горох», дер. Головастово Вологод. 
уезда. // Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 187]; 4) «Ивашко Иванов сын Горох», Кольский пог. // Писц. кн. 
1608 [ХРЛ: 414]. •  Ср. горох -  «стручковое растение и плод его» [Д 1: 381; СРЯ 4: 95] = «маленький, 
вёрткий чел.» >Отч. Горохов (см. выше); [МИЕС-2: 344], Каргопол. уезд (1561). #Дер. Гороховская; 
Горохово [МИЕС-2: 343; СР: 16], Каргопол. уезд (1561), Тотем. уезд (1623).

ГОРОШНИЦА: «писано Ивану Сергиеву Горошнице», г. Великий Устюг. // Раздат. кн 1668 
[АВУМ-2: 250]. •  Ср. горошница -  «кушанье из гороха; похлебка, гороховый кисель» [СРНГ 7: 69
70].

Горсткин [ПКВ: 91], Вологда (1629). < Прозв. * Горстка, ср. горстка -  «пясть, полость ладони 
с перстами» или «малость, ничтожное число», а также «небольшой сноп, пучёк льна» [Д 1: 382; СРНГ 
7: 70] = «маленький, ничтожный чел.»

Горчаков [ПОВУ: 168; НС: 146], Вологод. уезд (1627), Устюж. уезд (1678). < Прозв. *Горчак, 
ср. горчак -  «несколько родов трав» или «речная рыба»; горчить -  «делаться горьким»; Горчаг (очень 
высокий; статуя) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 1: 383-384; СРНГ 7: 73-74; 
ССРФ: 137].

Горшенин [УВПМ: л.67], Устьян. вол. (1645). < Делов. прозв. * Горшеня -  «кто работает 
горшки и глиняный товар, и торгует им» [Д 1: 383].

ГОРШЕЧНИК: 1) «Черепан Сенька Прокошев сын Горшечник», г. Каргополь. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 295]; 2) «Гришка Дементьив Черепан Горшечник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 
[БНУ: 194]; 3) «двор пуст Карпунки Горшешника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 356]; 4) «Васка 
Данилов Горшешник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 151]; 5) «Андрюшка Павлов сын 
Горшешник», дер. Мелкосольская Мезен. вол. // Переписн. кн. 1678 [НЛИК: 414]. •  Делов. прозв. 
Горшечник -  «гончар, кто делает глиняную посуду» [СРЯ 4: 97-98; Д 4: 593]. >Отч. Горшечников; 
Горшешников [МИЕС-2: 296; ДЛСИ: 522 ~ АК-3: 398], Каргополь (1561), Усол. уезд (1605). #Дер. 
Горшешникова [ТОБА: 148], Белозер. уезд (1482).

ГОРШОК: 1) «Томило Горшок; Степан Горшок», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603, 1611 
[КБМ: OCXXXVIV; ПРДК: 667]; 2) «Ивашко Матфеев сын Горшек», дер. Борщево Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 166]. •  Ср. горшок -  «округлый глиняный сосуд» и проч. [Д 1: 382; СРНГ 
7: 78-79] = «пустоголовый чел.» [СЗР: 129-130]. >Отч. Горшков [ВУ-2: 285], Великий Устюг (1622). 
#Дер. Горшковская; Горшково [КСР: 119; АИЕС: 327], Белозер. уезд (1585), Вологод. уезд (1678).

ГОРЮН: «Тимошка Кондратьев сын Горюн», дер. Микитинская Шангальской вол. Устьян. 
вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.216об]. •  Ср. горюн -  «кто горюет, бедует или кручинится» 
или «молодой парень, пришедший на гулянье» [Д 1: 379; СВГ 1: 126; СРФ: 32]. >Отч. Горюнов 
[МНЧ: 81], Тотьма (1688).

ГОРЮХАЛО: 1) «Ортюга Горюхало», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 116 ~ Доп-2: 116]; 2) 
«Яков Горюхало», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: л.34]. •  Ср. горюха -  
«большое горе» или «бедная женщина», а также «водка» и проч. [СРНГ 7: 84] = «пьяница».

Горяев [ЩИЧВ: л.80об], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Горяй, ср. горяк -  «бедняк, горемыка» 
[СРНГ 7: 86].

ГОРЯИНКО: 1) «двор пуст Горяинка Лаврентьева», дер. Офонасово вол. Юг Вологод. уезда. 
// Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 9]; 2) «Горяинко Панфилов», дер. Починок Котово Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 187]; 3) «Горяинко Доронка Смоляник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 154]; 
4) «во дворе Горяинко», Емецкий пог. Двин. уезда. // Сотн. 1552 [ВАИ: 458]... •  См. ниже -  Горяин.

ГОРЯИН, -Я: 1) «Иван Иванов сын Горяин», Двин. уезд. // Купч. гр. 1527 [АХУЕ-2: стл.16]; 2) 
«Горяиня Пивовар», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 3) «Горяин», Белозер. уезд. // Вклад. 
кн. 1560 [ВККМ: 57]. •  Ср. горевать -  «кручиниться, тосковать; бедовать, нуждаться»; горяин -  
«житель гор» [Д 1: 378; ФРФ: 63]. >Отч. Горяинов [КСР: 40; ВФ: 27], Белозер. уезд (1585), Вологда 
(1670). #Дер. Горяиново [РВД: 153], Белозер. уезд (1601).

ГОРЯЧИЙ: «ВолодкаГорячей», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 222]. •  Ср. горячий -  
«ретивый, вспыльчивый» или «гордый», а также «сильный» и проч. [Д 1: 385; СРНГ 7: 88].
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ГОРЯША: 1) «Горяша Попов сын Семенова», г. Белозерск. // Д.у. 1551 [ДЛСИ: 117 ~ АИ-1: 
223]; 2) «Горяша Пантелиев», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.170].
•  Ср. горюша -  «кто горюет, бедует»; горяшка -  «ведущий игрок при игре в горелки» [Д 1: 379; 
СРНГ 7: 89]. >Отч. Горяшин [ЧО: л.241], Чаронд. окр. (1714). #Дер. Горяшинская [ЮТУУ: л.494], 
Устюж. уезд (1677).

ГОРЯШКО: «двор пуст Горяшки Фомина», дер. Мазаковская Ильинского пог. Вологод. уезда. 
// Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 114]. •  См. выше -  Горяша.

Господинов [В-1: 337], Вологда (1616). < Прозв. * Господин, ср. господин -  «владыка, владелец, 
хозяин» или «один из свадебных чинов» [Д 1: 385; СРЯ 4: 101; СРНГ 7: 89].

Гостенков, см. ниже -  Гостюнко.
Гостилов [УВПМ: л.230], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Гостило, ср. гостилка -  

«прихлебатель, охочий до пиров, до чужих обедов» [Д 1: 386].
ГОСТИНЩИК: «Михайло Шестаков Гостинщик», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.- 

расх. кн. 1634 [ПРДК: 339]. •  Делов. прозв. Гостинщик -  «кто заведует гостиницей» или «сборщик 
пошлины с товаров»; ср. гостинник -  «слуга в монастырской гостиннице» [СРЯ 4: 105, 106; СРНГ 7: 
94]. >Отч. Гостинщиков [ПРДК: 356], Белозер. уезд (1635).

ГОСТЬ: 1) «Гость Порофиев сын», дер. Новгородовская Шевденицкой вол. Кокшенгской чети 
Важ. уезда. // Явка 1606 [АХУЕ: стл.561]; 2) «Гость Гаврилов», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ- 
1: л.477об]. •  Ср. гость -  «чел., приезжающий на праздник из другой местности» или «заезжий 
купец»; гостить -  «угощать, потчевать» или «проживать в гостях» [СВГ 1: 126; Д 1: 386; Ф 1: 447]. 
>Отч. Гостев [АХУЕ-1: стл.43; ВК: 150], Двин. уезд (1619), Важ. уезд (1623). #Дер. Гостевская [СР:
83], Важ. уезд (1685).

ГОСТЬКО: 1) «Перфилко прозв. Гостько Онанин сын Терентьев», дер. Симановская вол. 
Соденьга Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.68об]; 2) «Гостько Андреев», Бобровская 
вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.273об]... •  См. выше -  Гость. >Отч. Гостьков 
[АВУМ-1: 180], Устюж. уезд (1629).

ГОСТЮНКО: «Гостюнко Мосеев», дер. Селезеневская Лещовского пог. Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 94]. •  Ср. гостейник, гостейка -  «прихлебатель, охочий до пиров, до 
чужих обедов» [Д 1: 386]. >Отч. Гостенков [АВУМ-1: 88], Устюж. уезд (1551).

Гостюхин [ТКСД-2: л.249], Великий Устюг (1637). < Прозв. *Гостюха, см. выше -  Гость, 
Гостюнко.

ГОТОВИК: «место дворовое Жданки Готовика», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 351]. •  
Ср. готовик -  «кустарник с мелкими листьями и синими ягодами; жимолость» или «чел. бодрый, 
быстрый, поспевающий всегда к сроку» [Д 1: 388; СВГ 1: 126].

ГРАБЕЖ: «Грабеж Иванов», дер. Мелентьевская вол. Лядина Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 383]. •  Ср. грабёж  -  «насилие, разбой, хищничество» или «вид наказания за 
преступление» [МСДЯ 1: 573; Д 1: 388]. >Отч. Грабежев [АСВК: 13; БПК: 9], Мезен. уезд (1591), 
Белозерск (1677). #Дер. Грабежное [АИЕС: 314], Вологод. уезд (1678).

Грамотин, Граматин [ТКСД-1: л.333об], Великий Устюг (1634). < Прозв. * Грамота, ср. 
грамота -  «письмо, всякая исписанная бумага» или «книга, все что написано, напечатано» [СРНГ 7: 
111]. Федор Грамотин был таможенным истопником [ТКСД-1: л.333об].

Гребенкин [ТКВ: л.26], Вологда (1634). < Прозв. * Гребенка, см. ниже -  Гребень.
ГРЕБЕННИК: «Дмитрей Гребенник», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 

[ТКМГ-1: л.76]. •  См. ниже -  Гребенщик.
ГРЕБЕНЩИК: 1) «Ивашко Чапля Гребенщик», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 

175]; 2) «Семко Гребенщик», Двин. уезд. // Переписн. кн. 1646 [ИРС: 71]. •  Делов. прозв. Гребенник 
(см. выше), Гребенщик -  «тот, кто изготовляет гребни; торговец гребнями» [СРЯ 4: 126; ФРФ: 64]. 
>Отч. Гребенщиков [ППМВО: 288; ВФ: 27], Сольвычегодск (1681), Вологда (1711).

ГРЕБЕНЬ: «Тимошка Гребень», дер. Денисовская Двин. уезда. // Выпись 1586 [СГКЭ-1: 
стл.302]. •  Ср. гребень, гребёнка (см. выше) -  «снаряд для расчёски волос или льна» или «прялка», а 
также «небольшой холмик» и проч. [Д 1: 393; СРНГ 7: 121, 122]. >Отч. Гребенев [Он.: 87; КЧВУ: 
л.5], Вологда (1608), Важ. уезд (1685). #Дер. Гребенево [МИЕС-2: 189], Белозер. уезд (1544).

Гребешков [АХУЕ-2: стл.78; ПКВ: 103], Двин. уезд (1567), Вологда (1629). < Прозв.
*Гребешок, ср. гребешок -  «высокий холм с отвесными склонами, разрезанными ручьями» или то же, 
что гребень (см. выше) и проч. [Д 1: 393; СВГ 1: 128; СРНГ 7: 123].
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Грездов; Грездилов [ВФ: 27; АХУЕ-1: стл.802], Вологда (1633), Устюж. уезд (1686). < Прозв.
*Грезд, *Грездило, др.-рус. грезд -  «гроздь, кисть плодов»; ср. грезд -  «середина дер.»; грязд -  
«гнездо лука» [ВФ: 27; СРНГ 7: 130, 188].

Грезин [ВФ: 27], Вологда (1672). < Прозв. *Греза, ср. греза -  «нерасторопный, неумелый чел.; 
лентяй»; греза -  «кто бредит в горячке, в сумасшествии», а также «баловник, шалун, выдумщик» и 
проч. [Д 1: 392; СРНГ 7: 130, 145-146; ВФ: 27]. #Дер. Грезино [МИЕС-2: 25], Вологод. уезд (1589).

ГРЕМЯЧИЙ: «Жданко Яковлев Гремячеи», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 196].
•  Ср. гремячий -  «гремящий, производящий шум» [СРЯ 4: 129; СРНГ 7: 133]. >Отч. Гремучих, 
Гремячих [АРС: 74; АХУЕ-1: стл.740], Великий Устюг (1645, 1686). #Дер. Гремячево [СГНВО: 96], 
Устюж. уезд (1624).

ГРЕЧУХА: «дал Пятой Гречюха, Пятунька Сергеев сын Гречиха», Ростовская вол. Двин. 
уезда; Холмогоры. // Расходн. кн. 1624, писц. кн. 1622 [АХУЕ-1: стл.62; ВЕА: 341]. •  Ср. гречуха, 
гречиха -  «дикуша, хлебное растение» [Д 1: 394; СРЯ 4: 132] = «конопатый чел.»

ГРЕШНЫЙ: «Грешной Есипов», г. Устюжна. // Сотн. 1567 СПСК: 152. •  Ср. грешный -  «к 
греху, к вине относящийся» или «жалкий, плохой» [Д 1: 402; СРЯ 4: 133; СРНГ 7: 139]. #Дер. 
Грешнева [ППМВО: 170], Белозер. уезд (1675).

ГРИБАКА: «Грибака», дер. Тарасово Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 64]. •  Ср. гриба
-  «губа, брыла»; грибака -  «чел. с толстыми губами» или «угрюмый, недовольный» [Д 1: 394; ССРФ: 
141]. >Отч. Грибакин [ЩИЧВ: л.37об], Устюж. уезд (1623).

ГРИБАН: 1) «Грибан», дер. Гора Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 30]; 2) «заплатил 
Грибан», дер. Максимовская Троицкой вол. Важ. уезда. // Сбор. пам. 1611 [МИЕС-3: 364]; 3) 
«Григорей Василисков сын Грибан», Двин. уезд. // Менов. гр. 1566 [СГКЭ-1: стл. 174]. •  Ср. 
грибаниться -  «хмуриться, становиться угрюмым»; грибан -  «вечно чем-то недовольный чел.» или 
«толстогубый» [Д 1: 391; СРНГ 7: 140; ГФ: 85], а также как народный вариант муж. церк. имени 
Григорий (см. выше). >Отч. Грибанов [Он.: 88; ЗСРС-2: 213], Белозер. уезд (1501), Устюж. уезд 
(1636). #Дер. Грибановская; Грибаново [МИЕС-2: 456; СГНВО: 97], Каргопол. уезд (1561), Вологод. 
уезд (1615).

ГРИБАНКО: «Лашко да Грибанко Артемковы дети», дер. Фокинская вол. Нермоша 
Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 428]. •  См. выше -  Грибан.

Грибов [МИЕС-2: 187; СГКЭ-2: стл.796], Белозер. уезд (1544), Важ. уезд (1695). < Прозв.
*Гриб, ср. гриб -  «растение мясистое, без веток, без листьев, без цвета» или «губа, губы» [Д 1: 394; 
СРНГ 7: 139], а также как народный вариант муж. церк. имени Григорий [ВПЛИ: 94]. #Дер. 
Грибовская; Грибиха [КСР: 83; СР: 35], Белозер. уезд (1585), Тотем. уезд (1623).

ГРИВА: «Ондрей Грива Федоров сын», Белозер. обл. // Д.у. 1534 [ДЛСИ: 119 ~ АЮ: 47]. •  Ср. 
грива -  «возвышенное место в лесу» или «волосы, шерсть по хребту шеи животного, по загривку» и 
проч. [Д 1: 395; СВГ 1: 130; СРНГ 7: 143].

ГРИВЕНЬ: «Гридя Гривень», Белозер. уезд. // Запись 1470 [АСЭИ-2: 308]. •  См. выше -  Грива 
или как народный вариант муж. церк. имени Григорий (> Гридя, см. выше).

Грижнов [АСЛМ: 45], Соловецкий мон. (1533). < Прозв. *Грижень, ср. гризить -  «делать что- 
то плохо, кое-как» или «совершать дурные поступки», а также «врать» [СРНГ 7: 146].

Гробищев [АХУЕ-3: стл.133; ПКВМ: 128], Устюж. уезд (1632), Вологод. уезд (1670). < Прозв.
*Гробище, ср. гробище -  «погост, кладбище» или «могила, гробница» [Д 1: 396; СРЯ 4: 137].

Гробов; Гробовых [ДЛСИ: 525 ~ АФ-2: 297; ПВР: 47; КВВ-3: л.45], Великий Устюг (ок. 1650), 
Сольвычегодск (1678), Устюж. уезд (1691). < Прозв. *Гроб, ср. гроб -  «ящик в меру чел., для 
схоронения трупа его» или «кончина, смерть», а также «глупый, ненормальный», либо «неуклюжий и 
сутулый мужик» [Д 1: 396; СВГ 1: 130; ССРФ: 141]. #Вол. Чупрова и Гробова [ЗСРС-1: пр.51], 
Устюж. уезд (1626).

ГРОБОВИК: «Филка Иванов сын прозв. Гробовик», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 
73]. •  Делов. прозв. Гробовик -  «кто делает гробы на продажу» [СРНГ 7: 147]. >Отч. Гробовиков 
[ВФ: 28], Вологда (1745).

ГРОЗА: «Гроза Кузмин Щепетинник», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 141]. •  Ср. гроза -  
«гром и молния, туча» или «угроза», а также «грозный чел.» и проч. [Д 1: 397; СРНГ 7: 148]. #Дер. 
Грозино [СР: 19], Тотем. уезд (1623).

ГРОЗД: «Григорей Грозд», Спасо-Каменный мон. Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1670 
[ПКВМ: 128]. •  Ср. грозд -  «кучка, кипа, кисть плодов» или «венчик рогов на лбу оленя, лося» [Д 1: 
396; СРЯ 4: 139].
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Грозников; Грознов [АИЕС: 533; ПКВ: 174], Двин. уезд (1560), Вологда (1629). < Прозв.
*Грозник, *Грозный, др.-рус. грозный -  «строгий, суровый, крутой в обращении»; ср. грозный -  
«грозящий, страшный; жестокий, сердитый» [СРЯ 4: 140; Д 1: 397; ВФ: 28].

Громов [ППК-1: 123], Вологда (1678). < Прозв. * Гром, ср. гром -  «стук, гул, раскат звуков; 
сильный, оглушающий шум» [Д 1: 397; ВФ: 28] = «чел. с сильным, громким голосом» [ФРФ: 64]. 
#Дер. Громово [К-2: 257], Белозер. уезд (1665).

Грошников [Б-3: 86], Белозерск (1674). < Прозв. * Грошник, ср. грош -  «две копейки» или 
«деньги вообще», а также «тягло»; грошовник -  «скупой чел.» [Д 1: 399; СРНГ 7: 155].

ГРУДА: «Максим Груда», г. Вологда. // Запись 1695 [РО, ф. 1260, оп. 12: № 27]. •  Ср. груда -  
«куча, ворох» или «толпа народа», а также «грудь» и проч. [Д 1: 399; СВГ 1: 131; СРНГ 7: 158-159]. 
>Отч. Грудин [МИЕС-2: 366; УВПМ: л.475об], Каргопол. уезд (1561), Устьян. вол. (1645). #Дер. 
Грудино; Грудинская [СР: 38; РВД: 55], Тотем. уезд (1623), Вологод. уезд (1628).

ГРУДЦА: «плыл Тимофея Грудцы прикащик», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: 
л.193]. •  Ср. грудка -  «кочка» или «посуда для воды» и проч.; грудешный -  «грудной ребёнок» [Д 1: 
399; СВГ 1: 131; СРНГ 7: 160]. >Отч. Грудцын [ТКСД-7: л.420об; Т-3: 247], Великий Устюг (1630), 
Тотьма (1654).

ГРУЗ: «Оксанко Яковлев сын Груз», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 200]. •  Ср. груз -  
«поклажа, товар, что погружено» или «гнёт, вес, тяжесть», а также «погружение, осадка» [Д 1: 400; 
СРЯ 4: 146] = «грузный, тяжёлый чел.»

Груздев [БНУ: 196; ППК-1: 51], Великий Устюг (1622), Вологда (1646). < Прозв. *Груздь, ср. 
груздь -  «съедобный гриб»; груздить -  «грустить» [Д 1: 400; СРНГ 7: 165].

Грызнев, Грыжнев [АСЛМ: 116, 185], Каргопол. уезд (1553, 1565). < Прозв. *Грызень 
(Грыжень), ср. грызень -  «боль, ломота в костях» [СРНГ 7: 178].

ГРЯЗКА, -О: 1) «Россыльщик Грязко Сухарин», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ: 155]; 2) 
«Грязка Первово», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.49об]; 3) «Гряско Ермолин», Кокшенгская 
четь Важ. уезда. // Порядная 1628 [АХУЕ-2: стл.357]... •  Ср. грязь (см. ниже) -  «размокшая почва, 
земля с водой» или «нечистота, прилипшая к вещи», а также «пыль, нечисть», «грязкий -  «грязный» 
[Д 1: 403]. >Отч. Грязев, Грязкин [У-3: 295; ПКВМ: 129], Устюжен. уезд (1628), Вологод. уезд 
(1670). #Дер. Грязевица [АИЕС: 325], Вологод. уезд (1678). См. также ниже -  Грязный.

Грязнухин [ФАИА: 222; МУВ: 152], Устьян. вол. (1682), Великий Устюг (1677). < Прозв.
* Грязнуха, см. ниже -  Грязнушка.

ГРЯЗНУШКА: 1) «Грязнушка», дер. Окулиха Лещовской вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 
[ПОВУ: 217]; 2) «Грязнушка Нежданов», дер. Лобановская вол. Толшма. // Переписн. кн. 1646 [ТВ: 
л.113]. •  Ср. грязнушка, грязнуха (см. выше) -  «грязный, неопрятный чел; неряха, неумывака» [Д 1: 
404].

ГРЯЗНЫЙ: 1) «Грязной Комаров», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.67]; 
2) «Грязной», Вологод. уезд. // Допр. речь 1617 [ХИВГ: 17]; 3) «Грязной Афонасьев», был на таможне 
г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.43]; 4) «Оська Грязной; Грязной Первово», г. 
Тотьма. // Тамож. кн. 1635, 1630 [ТКМГ-1: л.118об; ТКСД-7: л.13об]; 5) «Грязному дал», 
Куропольская вол. Двин. уезда. // Гр. 1615-19 [АХУЕ-1: стл.35]. •  Ср. грязный -  «замаранный, 
неопрятный чел.» или «пошлый, отвратительный в речах и помыслах» [Д 1: 403]. >Отч. Грязнов; 
Грязново [ПКВ: 172; УВПМ: л.202об], Вологда (1629), Устьян. вол. (1645). См. также выше -  Грязка.

ГУБА: 1) «Губа Василев», дер. Веляминова вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 15]; 2) «Губа Васильев», дер. Шидьяр Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 186]; 3) 
«Петр Губа; Третьяк Губин», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1652 [ТКМГ-2: л.143, 230]; 4) «Губа 
Белоносов», Двин. уезд. // Сыск 1602 [АХУЕ-2: стл.160]; 5) «Исачко Иванов Губа», Сольвыч. уезд. // 
Д.у. 1629 [ДЛСИ: 122 ~ Доп-2: 144]; 6) «Сенка прозв. Губа Онисимов сын Подивлев», дер. Пукачево 
вол. Чадерма (Чадрома) Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.178]. •  Ср. губа -  «чел. с 
толстыми губами» или «упрямый, своевольный; сердитый, недовольный», а также «гибель, пагуба» 
[СРЯ 4: 51; СРНГ 7: 191-192]. В XVII губа -  это территория вол. или г., подчинённая губной избе, 
либо «чел., избранный губным целовальником из «лучших» жителей». >Отч. Губин [ДЛСИ: 211 ~ 
АЮ: 307; БНУ: 205], Белозер. уезд (1613), Великий Устюг (1622). #Дер. Губинская; Губина Гора 
[АИЕС: 396; БУ-2: л.720об], Ярен. уезд (1585), Белозер. уезд (1710). См. также ниже -  Щека.

ГУБАН: 1) «Иван ЕстефеевГубан», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.461об]; 2) «Данил 
Губан», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 83]. •  Ср. губан, губарь (см. ниже), губатый, губастый 
(см. ниже) -  «губастый чел.»; губоня -  «кто дуется, сердится» [Д 1: 404; ФРФ: 64]. >Отч. Губанов;
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Губанин [МИЕС-2: 386; СВ: 114; АХУЕ-1: стл.381], Каргопол. уезд (1561), Вологда (1658), Великий 
Устюг (1663).

ГУБАРЬ: 1) «Конаник Губарь», Вельский пог. // Д.у. 1495 [ДЛСИ: 122 ~ Писц-1: 234]; 2) «у 
Никыфора у  Губара», Двин. уезд. // Купч. гр. 1572 [АХУЕ-2: стл.87]. •  См. выше -  Губан. #Дер. 
Губаревская [МИЕС-2: 414], Каргопол. уезд (1561).

Губастов [ХРЛ: 413], Кол. уезд (1608). < Прозв. *Губастый, см. выше -  Губан. #Дер. 
Губастовская [КЧВУ: л.377], Важ. уезд (1685).

ГУБАТЫЙ: «Клишко Губатой», вол. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-2: стл.445]. •  См. 
выше -  Губан.

Губкин [ППМВО: 283], Вологод. уезд (1675). < Прозв. * Губка, ср. губка -  «животное, мягкий 
остов которого идёт за ветошку, для подтирки, обмывки» или «пьяница» (?) и проч. [Д 1: 404; СРНГ 
7: 194-195].

ГУБНИК: «Васка Губник», дер. Ивашевская Вилегодской вол. Усол. уезда. // Сотн. 1586 
[ШСС: 9]. •  Делов. прозв. Губник — «кто собирает и продаёт грибы», ср. губы -  «грибы»; губник -  
«пирог с грибами» [Д 1: 404; СРНГ 7: 195].

Губницын [МИЕС-3: 365], Важ. уезд (1611). < Прозв. *Губница, ср. губница -  «грибовница, 
похлёбка из грибов, из губ» или «кушанье из брусники с мукой» [Д 1: 404; СРНГ 7: 195].

ГУДОК: «Тренка Максимов сын Гудок», дер. Шевелево Нового стана Устюжен. уезда. // Писц. 
кн. 1628-30 [У-3: 299]. •  Ср. гудок -  «род скрипки, сопелка, свирелка» или «пакостник», а также 
«прыгун, подвижный чел.», либо «плакса» [Д 1: 405; СРНГ 7: 203; ВФ: 28]. >Отч. Гудков [ППК-1:
266], Вологда (1686).

Гудяков [ДЛСИ: 527 ~ АК-3: 208], Устюж. уезд (1665). < Прозв. *Гудяк, ср. гудала -  «плут, 
обманщик»; гудеть -  «издавать гуд, урчание, протяжный звук» [Д 1: 405].

Гуев [АХУЕ-2: стл.625], Важ. уезд (1616). < Прозв. *Гуй, ср. гуёк -  «утка нырок» или «чел.- 
хвастун» [Д 1: 406; СРНГ 7: 203; Ф 1: 471].

ГУЖ: «Истомка Гуж», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 167]. •  Ср. 
гуж -  «петля, кольцо, глухая привязь» или «ужище, верёвка для связки; ремень» и проч. [Д 1: 406; 
СРНГ 7: 203-204] — «привязчивый, несамостоятельный чел.» >Отч. Гужев [ВХК-1: 17], Белозер. уезд
(1559). #Дер. Гужево [МИЕС-2: 344], Каргопол. уезд (1561).

Гужаков [АСЛМ: 213], Каргопол. уезд (1569). < Прозв. *Гужак, ср. гужок -  «небольшой 
длины верёвка или ремень»; гужевать -  «гулять, веселиться» [СРНГ 7: 204, 205].

Гузеев; Гузин; Гузнев [ППК-1: 54; УСКУ: 173; ТКМГ-2: 804], Вологда (1646, 1651), Каргопол. 
уезд (1522). < Прозв. *Гузей, *Гуза, *Гузнь, ср. гузно -  «задница чел.» или «живот»; гузать -  
«трусить, робеть; раздумывать»; гузный -  «тяжёлый, грузный» [Д 1: 406; СРНГ 7: 205; СЗР: 138; 
СРФ: 33] — «нерешительный, несмелый, нерасторопный чел.» [ССРФ: 144]. #Дер. Гузяева [АИЕС: 
348], Вологод. уезд (1678).

ГУЗНИЩЕ: «Ортюшка Гузнище», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXLII]. •  Др.- 
рус. гузнище -  «задняя часть тела у чел.» [СРЯ 4: 155]. >Отч. Гузнищев [ВФ: 28], Вологда (1629). 
#Дер. Гузнищево [СГНВО: 99], Устюж. уезд (1549).

ГУЛЯ: 1) «Гуля Ермаков», Еденгский улусец Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 
л.494об]; 2) «Савелей Гуля Феодоров сын Щербинина», г. Тотьма. // Купч. гр. 1588 [ПЦСР: 93]. •  Ср. 
гуля -  «голубь» или «шишка, нарост», а также «гуляка» [Д 1: 407; Ф 1: 473; ФРФ: 65]. >Отч. Гулин 
[МИЕС-2: 238; Т-2: 35], Двин. уезд (1587), Тотьма (1677). #Дер. Гулино [РВД: 139], Белозер. уезд 
(1626).

ГУЛЯЙ: 1) «Гуляй Елисеев», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: л.4об];
2) «а Гуляя Плотник с женою», г. Великий Устюг. // Явка 1631 [АХУЕ-3: стл.100]; 3) «Гулей», 
Устюж. уезд. // Д.у. 1630 [Он.: 91]; 4) «Гулей Григорьев сын Филимонова», Введенский стан Устьян. 
вол. // Приказн. дело 1632 [ЗСРС-1 пр.: 91]; 5) «Гуляй Стефанов сын Будаев», Двин. уезд. // Купч. гр. 
1574 [СГКЭ-1: стл. 200]; 6) «Филип Гуляй Панфилов сын», Каргопол. уезд. // Мен. гр. 1556 [АСЛМ: 
1 3 2 ]. •  Ср. гуляй, гулей -  «чел. праздный, шатун, лентяй; охочий до гостьбы, пирушек, попоек» или 
«пьяница, мотишка; гуляка»; делов. прозв. Гуляй -  «разносчик в кабаке» [Д 1: 407; СРЯ 4: 156; СРНГ 
7: 214; ФРФ: 65]. >Отч. Гуляев [АХУЕ-2: стл.212; Б-2: 159], Двин. уезд (1612), Белозер. уезд (1657). 
#Дер. Гуляиха [МИЕС-2: 99], Вологод. уезд (1589).

ГУЛЯЙКА, -О: 1) «Гуляико Филиппов», дер. Куровская вол. Ордомский Погост Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 417]; 2) «Гуляико Обакумов», дер. Мухортово вол. Иванов Борок 
Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 65]; 3) «двор Гуляика Кузмина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 
[Б-1: 45]; 4) «Гуляико Васильив», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 183]; 5) «Омелка
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прозв. Гуляйко Кузмин сын Гневашева», дер. Ивашевская Шангальской вол. Устьян. вол. // Писц. и 
межев. кн. 1645 [УВПМ: л.315, 315об]; 6) «Гуляйка Семенов», дер. Борисовская Ярен. уезда. // Писц. 
кн. 1608 [ЯУПК: 2 9 5 ] .  •  См. выше -  Гуляй.

Гулякин [СНС: 121], Тотем. уезд (1623). < Прозв. *Гуляка, ср. гуляка -  «праздный, гулящий 
чел.» или «безземельный; кто живёт на стороне, не пользуется землёй» [Д 1: 407; СРНГ 7: 222]. #Дер. 
Гуляковская [ПОВУ: 67], Вологод. уезд (1627).

Гумнищев, Гумнов [ПКВМ: 190; ТКВ: л.75об], Вологод. уезд (1701, 1634). < Прозв. *Гумнище 
(Гумно), ср. гумнище -  «место, где было гумно», гумно -  «сарай, в котором молотят хлеб или хранят 
сено» или «пол в овине» и проч.; гумнявый -  «плешивый, безволосый» [СРЯ 4: 158; СВГ 1: 136-137; 
СРНГ 7: 230-231].

Гумяндин [АИЕС: 533], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Гумянда, ср. гумбить -  «баять, говорить» 
[Д 1: 408], однако финаль -янда может свидетельствовать о происхождении основы через 
заимствование из карельского языка.

Гундерин; Гундоров; Гундырев; Гундуров [АХУЕ-1: стл.737; СР: 91; СГКЭ-1: стл.66; ПЗС-1: 
91], Устюж. уезд (1686, 1627), Сольвыч. уезд (1678), Двин. уезд (1534). < Прозв. *Гундеря, *Гундор,
*Гундырь, *Гундур, ср. гундора -  «болтун, говорун» или «толстый, неуклюжий, тяжёлый на подъём 
чел.» [Д 1: 408; СРНГ 7: 232; ФРФ: 65]. #Дер. Гундыревская [ЛЗАК-8: 40], Двин. уезд (1676-82).

Гундюхин; Гундаков [ЗСРС-1: 270; ЮТУУ: л.364об], Сольвыч. уезд (1645), Устюж. уезд
(1677). < Прозв. *Гундюха, *Гундак, ср. гундявый -  «гнусливый, гугнявый» [Д 1: 408; СРНГ 7: 233].

Гунжин, см. ниже -  Ханжа.
Гурылев [УФВ: л.574об; ТКМГ-2: 865], Устюж. уезд (1623), Тотьма (1653). < Прозв. *Гурыль, 

ср. гурий -  «род столба из накладываемых друг на друга камней»; гурлить -  «бахвалить, хвастаться» 
[СОАН: 36; Д 1: 408-409] или как народный вариант муж. церк. имени Гурий [ДЛСИ: 868]. #Дер. 
Гурылево [АИЕС: 312], Вологод. уезд (1678).

ГУСЕВИК: «Никита Тимофеев Гусевик», Шебенская вол. Важ. уезда. // Тамож. кн. 1676 
[ТКМГ-3: л.34]. •  Прозв. от назв. Гусевик -  «выходец из дер. Гусиха (поч. Гусин) на р. Уфтюга в 
Заборской вол. Кокшенгской чети Важ. уезда»; ср. гусевик -  «длинный кнут, которым стегают 
лошадей» [СР: 85; СРНГ 7: 241].

ГУСЕЛЬНИК: «Сенка Гусельник», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 
168]. •  Делов. прозв. Гусельник -  «мастер, работающий гусли» или «кто играет на гуслях, гусляр» 
[СРЯ 4: 160; Д 1: 409; РФ: 96]. >Отч. Гусельников [АХУЕ-1: стл.355], Великий Устюг (1662).

Густов [ППК-1: 64], Вологда (1646). < Прозв. * Густой, ср. густой -  «плотный, частый, 
нежидкий, вязкий» [Д 1: 409; СРЯ 4: 161-162] = «чел. крепкого телосложения».

ГУСЬ: 1) «Ивашко Гус Андреев», дер. Фоминская вол. Ордомский Погост Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1556 [СПСК: 126]; 2) «Данило Еуфимьев сын Гусь», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 
л.466]; 3) «Федор Гусь», Сольвыч. уезд [ДЛСИ: 124 ~ Доп-2: 95]; 4) «Федька Гусь», г. Вологда. // 
Писц. кн. 1629 [ПКВ: 120]. •  Ср. гусь -  «известная птица» или «чел. плохого поведения»; гусь 
лапчатый -  «чел. себе на уме» [Д 1: 410; СРНГ 7: 240]. >Отч. Гусев [ВФ: 29; ТКМГ-3: 825], Вологда 
(1629), Тотьма (1675). #Дер. Гусево [РВД: 140], Белозер. уезд (1626).

ГУЩА: 1) «Ларя Гуща», дер. Рамешка Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 235]; 2) 
«онбар Федки Кузнеца Гущи», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 221]; 3) «Ивашко 
Семенов сын Гуща», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 74]. •  Др.-рус. гуща -  «густое 
кашеобразное кушанье (щи с ячменной крупой)» или «творог», а также «густая масса, которая 
оседает на дне кадки с пивом» [СРЯ 4: 162; СВГ 1: 137] = «полный, рыхлый чел.» или «любитель 
густой пищи» [ВФ: 29; ССРФ: 148]. >Отч. Гущин [ВФ: 29; ТКМГ-1: 561], Вологда (1634), Тотьма
(1634). #Дер. Гущина; Гущинская [АСЭИ-2: 144; МИЕС-2: 343], Белозер. уезд (1473), Каргопол. уезд 
(1561).

ГЫГА: «место Мишки Федорова Гыги», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 102]. •  Ср. 
гыгать -  «смеяться, хохотать»; гыга -  «зябкий, чувствительный к холоду чел.» [СВГ 1: 137; СРНГ 7:
252]. >Отч. Гыгин [ТКМГ-2: 810], Сольвычегодск (1651).

Д
ДАГА: «у Ивана Родионова у  Даги», Ярен. уезд. // Дел. гр. 1628 [РАХ: 396]. •  Ср. дяга -  

«кожаный пояс, ремень» [Д 1: 512] или как народный вариант муж. церк. имён Дагар, Дагион [СРЛИ:
161]. См. также ниже -  Даха.
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ДАНИСЛАВКО: «Даниславко Прокофьев», Шевденицкая вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // 
Явка 1609 [АХУЕ-2: стл.593]. •  Др.-рус. муж. имяДаньслав,Данислав [ДЛСИ: 125] = «отдавший дань 
славе». #Вол. Даниславль-на-Озерках [ЗСРС-1: пр.16], Каргопол. уезд (1648).

ДАРОВИК: «Гридя Даровик Матюков сын», Вологод. уезд. // Д.у. 1519 [ДЛСИ: 125 ~ АЮ: 
166]. •  Ср. даровика -  «хорошо, легко, просто»; даровик -  «свободный от дела чел.» [Д 1: 416; СРНГ 
7: 275].

ДАХА: «Куземка Федотов сын Даха», дер. Ягрыш вол. Сученьга Тотем. уезда. // Писц. и 
межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.414об]. •  Ср. даха -  «шуба, надеваемая шерстью вверх» [Д 1: 416].

ДАЧА: «Петрушка Дача», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 353]. •  Ср. дача -  
«сенокосное угодье» или «выдача, раздача; что выдаётся в виде жалования», а также «удача, успех» и 
проч. [Д 1: 413; СВГ 2: 8; СРНГ 7: 279-280]. >Отч. Дачин [МУВ: 149], Великий Устюг (1677).

ДВИНИЦА: «Иван Двиница», Вологод. уезд. // Д.у. 1673 [ДГМ: 761]. •  Прозв. от назв. Двиница
-  «выходец с берегов р. Двиница (одна -  лев. пр. Сухоны, вторая -  прав. пр. Ваги)» [СГВО: 55-56].

ДВИНЯНИН: 1) «Двинянин Агей», г. Великий Устюг. // Кн. вкладов 1587-1617 [АВУМ-2: 160];
2) «Двиненин Тимофей Никитин», Яхренская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1679 [ТКМГ-3: л.235];
3) «Василей Степанов сын Скорнякова Двинянин», Двин. уезд. // Дан. гр. 1582 [СГКЭ-1: стл.250]; 4) 
«Евсевейко Иванов Двинянин», городок Подосиновский Устюж. уезда. // Переписн. кн. 1658 [ШВ: 
л.452об]. •  Прозв. от назв. Двинянин -  «выходец с берегов р. Северная Двина или из Двин. уезда» 
[СНЖС: 466; СЗР: 143]. >Отч. Двинянинов [СГКЭ-1: стл.625; ВЕА: 405], Двин. уезд (1627), 
Холмогоры (1702).

Двойников; Двойнин; Двойнишников [АПД: 135; Он.: 93; ППМВО: 77], Тотьма (1681, 1693), 
Каргополь (1638). < Прозв. *Двойник, *Двойня, *Двойнишник, ср. двойники, двойня, двойничники -  
«двое детей одной матери, рождённые вместе; близнецы» [Д 1: 417; СРЯ 4: 188; СВГ 2: 11].

ДВОР: «Нечай Двор», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спиС. 1575 [МИЕС-1: 408]. •  
Ср. двор -  «место под жилым домом с ухожами и забором» или «задняя часть дома, где расположен 
хлев» и проч. [Д 1: 422; СВГ 2: 11-12].

ДВОРНИК: «Иван Калинин Дворник», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.13об].
•  Ср. дворник -  «муж, принятый в дом жены»; делов. прозв. Дворник -  «содержатель постоялого 
двора» или «работник и сторож при доме» [Д 1: 423; СВГ 2: 12, 43; ФРФ: 66]. >Отч. Дворников 
[АХУЕ-1: стл.58; УВПМ: л.425об], Двин. уезд (1624), Устьян. вол. (1645).

ДЕБ: «Олешка Деб», село Устье Толшменское Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: 
л.180]. •  Ср. дебеть -  «корпеть, сидеть долго и упорно»; деба -  «картавый мужчина» [Д 1: 424; СРНГ 
7: 312]. >Отч. Дебов [МУВ: 103], Великий Устюг (1676). #Дер. Дебово [СПСК: 90], Вологод. уезд 
(1544).

Деболов [ТУПМ: л.375об], Тотем. уезд (1622). < *Прозв. *Деболый, ср. дебелый -  «толстый, 
здоровый чел.» [Д 1: 424].

ДЕВЕТЬЯР: 1) «Деветьяр Ермолин», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: л.365]; 2) 
«Деветьяр Иванов Кривошеин», Уфтюжская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.49]. •  
Ср. Давлетьяр (удача, счастье) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [ССРФ: 149
150]. >Отч. Деветьяров [ТКМГ-2: 778], Устюж. уезд (1655). #Дер. Деветяровская [УВПМ: л.44], Важ. 
уезд (1645).

ДЕВКА: «Девка, Силка, ИлейкаМухины», Вологод. уезд. // Гр. 1684 [САСК-1: 40]. •  Ср. девка -  
«женщина до замужества» или «дочь, девочка» [Д 1: 508; СВГ 2: 14, 15], а также как народный 
вариант муж. церк. имени Дей. >Отч. Девкин [АРС: 32; ВЕА: 209], Вологда (1634), Архангельск
(1676).

ДЕВУЛЯ: «Сенка Офонасьев сын Девуля», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 69]. •  Ср. 
девуля -  «мужевидная женщина или женоподобный мужчина; гермафродит»; деуля (см. ниже) -  
«глупец, простофиля» [Д 1: 34; СРНГ 7: 320; ССРФ: 158]. >Отч. Деулин [ВФ: 30], Вологда (1711).

ДЕВЯТКА, -О: 1) «Девятко Василев», дер. Потулово вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 41]; 2) «Осташка, Девятко Ивановы», дер. Чернятинская Двин. уезда. // Сотн. 1586 
[МИЕС-2: 249]; 3) «Девятко Некрасов», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 143]; 4) «Девятко 
Баженов», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 175]; 5) «Девятко Павлов», г. Вологда. // 
Дозор. кн. 1616 [В-1: 335]; 6) «вдова Овдотья Кузмина жена Гаврилова да сын ее Девятка», пос. 
Чаронда. // Дозор. кн. 1616 [К-5: 273]; 7) «да Девятко Вахрамеев Решетов», Дмитриевская вол. 
Устьян. вол. // Гр. 1625 [ИОСЗ: 103]; 8) «Девятка Иванов», Важ. уезд. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: 
л.97об]... •  См. ниже -  Девятый. >Отч. Девяткин [СГКЭ-2: стл.68], Двин. уезд (1663).
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Девятухин [СУВ: 38], Великий Устюг (1683). < Прозв. *Девятуха, см. выше -  Девятка, см. 
ниже -  Девятый.

ДЕВЯТЫЙ: 1) «Девятой Титов», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634-35 [ТКВ: 
л.212]; 2) «Девятой Федоров Копылов», Уфтюжская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1678 [ТКМГ-3: 
л.264]. •  Др.-рус. имена Девятка (см. выше), Девятый давались девятому по счёту ребёнку в семье 
[РФ: 163]. >Отч. Девятов [ВУ-2: 279; ППК-1: 24], Устюж. уезд (1645), Вологда (1646).

ДЕГОТЬ: «Васко Деготь», Вельский пог. // Д.у. 1495 [ДЛСИ: 126 ~ Писц-1: 218]. •  Ср. дёготь
-  «смолистая и пригорелая жидкость, выгоняемая из бересты огнём» [Д 1: 425; СРЯ 4: 200] = 
«черноволосый, смуглый чел.» >Отч. Дегтев; Дехтев [ДЛСИ: 529 ~ АК-3: 398; ВЕА: 206], Усол. уезд 
(1605), Архангельск (1646). #Дер. Деготино [МИЕС-2: 18], Вологод. уезд (1589).

ДЕГТЯР: 1) «Мишко Дяхтяр», дер. Карпова Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 97]; 2) 
«Ермолка Семенов Дехтяр», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 151]; 3) «Федотка Омельянов сын 
Дехтяр», дер. Карповская (Кощеево, Заболотье) вол. Уфтюга Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622
25 [ТУПМ: л.360об]. •  Делов. прозв. Дегтяр -  «кто изготовляет и продаёт дёготь; дёгтекур» [СРЯ 4: 
200; СРНГ 7: 327]. >Отч. Дехтярев; Дегтярев [Б-1: 64; ПКВ: 37], Белозерск (1617), Вологда (1629). 
#Дер. Дехтярева [МИЕС-2: 81], Вологод. уезд (1589).

ДЕДЕВУЛЯ: «Иванко Иванов сын Дедевуля», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 463]. •  
Ср. дедила -  «бабка, бабушка»; деуля -  «глупец, простофиля» [Д 1: 509; ССРФ: 158]. >Отч. Дедеулев 
[ФАИА: 334], Пустозерск (1682). См. также выше -  Девуля.

ДЕДЕРКА: «Григорий Дедерка», Белозер. уезд. // Гр. XV [ГБА: 79]. •  Ср. дёдер, дедерь -  
«нечистая сила»; дедерючиться -  «забираться не туда, куда надо» [СРНГ 7: 329]. См. также ниже -  
Дедюрин.

ДЕДКА: «место дворовое Терешки Дедки», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 360]. •  Ср. 
дедка -  «лопасть весла, хватка» или «нечистый дух, чёрт» и проч.; дедко -  «уменьшительное к слову 
дед» [Д 1: 509; СРНГ 7: 329]. >Отч. Дедков; Дедкин [АХУЕ-1: стл.41; В-1: 334], Двин. уезд (1617), 
Вологда (1617).

Дедов [СГКЭ-1: стл.430; ЗСРС-2: 165], Двин. уезд (1611), Устюж. уезд (1628). < Прозв. *Дед, 
ср. дед -  «отец отца или матери» или «старик; нищий», а также «знахарь» и проч. [Д 1: 509; СРЯ 4: 
200; СРФ: 34]. #Дер. Дедова; Дедовец [МИЕС-2: 95; ОВБУ: 144], Вологод. уезд (1589), Белозер. уезд 
(1626).

Дедюрин [Он.: 94; УУ: л.624об], Сольвычегодск (1624), Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Дедюра, 
ср. дедила -  «бабка, бабушка; повитуха»; дедюля -  «большой ломоть хлеба» [Д 1: 509; СРНГ 7: 332].

Дедяков, Дедюнев [ВЕА: 338], Холмогоры (1622). < Прозв. *Дедяк (Дедюнь), ср. дедяка, 
дедуня, дедыня -  «дедушка, старый чел.» [Д 1: 509; СРНГ 7: 333].

Дежнев [СГКЭ-2: стл.79; АХУЕ-1: стл.772; ЮТУУ: л.375об], Двин. уезд (1667), Устюж. уезд 
(1686, 1677). < Прозв. *Дежень, ср. дежень -  «разболтанное в сыворотке со сметаной толокно» или 
«заквашенное тесто», а также «квас» и проч. [СРНГ 7: 334; СОАН: 37; ПГ: 134] = «упитанный, 
белотелый чел.» [ФРФ: 67].

ДЕКА: «старцу, что был Дека, Павлу», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 216]. •  
Ср. дека -  «молоток с двумя противоположно заострёнными концами» или «удалой, ловкий чел.», а 
также «обманщик, плутт», либо «опытный, знающий дело» [СРНГ 7: 336].

ДЕЛОУХ: «Трифон Делоух», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1614 [ПРДК: 
101]. •  Ср. деловуха -  «мерка для раздела улова между участниками рыболовецкой артели» [СРНГ 7: 
344].

ДЕМЬЯНОВЕЦ: «Демьяновец Вавила Максимов», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 
1634 [ТКМГ-1: л.447]. •  Прозв. от назв. Демьяновец -  «выходец из села Демьяновский Погост на р. 
Старая Тотьма или из Демьяновой вол. Тотем. уезда» [ПКРС: 327].

Денгилев [ТКМГ-2: 839], Устьян. вол. (1655). < Прозв. *Денгиль, ср. Денгиль, Денгилей 
(племенное название) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [ТМИ: б.п.].

ДЕНЩИК: «Сенка Авакумов сын Денщик», Устьян. вол. // Д.у. 1684 [УИО: 113]. •  Ср. денщик
-  «поденщик» или «чел., выделяемый миром в порядке очереди для работы у священника», а также 
«слуга для повседневной работы» [СРНГ 7: 353].

ДЕНЬГА: 1) «Денга Макаров», дер. Починок Филатов на Словенском Волочке Белозер. уезда. 
// Сотн. 1544 [МИЕС-2: 192]; 2) «Денга Ондреев», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 294]; 3) 
«Денга Некрасов», Шемогодская вол. Устюж. уезда. // Д.у. XVI [АВУМ-1: 157]; 4) «Дементей Денга 
Дмитриев сын», г. Вологда. // Менов. гр. 1542 [ПЦСР: 46]. •  Др.-рус. денга -  «определённая 
денежная единица, медная монета разного достоинства»; ср. деньга -  «полкопейки» [МСДЯ 1: 652; Д
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1: 428; СРНГ 7: 354]. >Отч. Денгин  [ВФ: 29-30], Вологда (1711). #Дер. Деньгинская [ЗП: 126], Кеврол. 
уезд (1623).

Дербин; Дербенин [СГНВО: 322; МУВ: 158], Устюж. уезд (1624), Великий Устюг (1677).
< Прозв. *Дерба, *Дербеня, ср. дерба -  «задернованная, поросшая кустарником и травами земля, 
годная только после сильной вспашки»; дербать -  «взъерошить»; дербень -  «одичавший, заросший 
волосами чел.» [СОАН: 37, 51; ПГ: 135]. #Дер. Дербиха [АИЕС: 333], Вологод. уезд (1678).

ДЕРБЫШ: «лавка Ортюшки Дербыша», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 75]. •  Ср. дербить
-  «чесать, скрести, драть, теребить»; Дербиш (странствующий) -  татарское муж. имя, заимствованное 
в русский язык, ср. дербыш -  «дервиш, мусульманский монаш» [Д 1: 429; СРЯ 4: 220; ССРФ: 154
155]. >Отч. Дербышев [ЮТУУ: л.431об; ПКВМ: 190], Устюж. уезд (1677), Вологод. уезд (1701).

Дергаев [ШСГ: 69; ВБШ: б.п.], Вологод. уезд (1543), Каргопол. уезд (1648). < Прозв. *Дергай, 
ср. дергать -  «таскать, волочь» или «быстро бегать», а также «пойти в рост» и проч. [СРНГ 8: 8-9].

ДЕРГОУС: «Микитка Дергоус», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 126 ~ Доп-2: 116]. •  Ср. 
дергоус = «кто нервный» или «чел. с редкими усами».

ДЕРЕБЯ: «Деребя Тарасов», дер. Коколовская Волосовской вол. Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 318]. •  Ср. деребя -  «плакса» или «вздорный, сварливый чел.»; дербиться -  «чесаться, 
зудеть, свербеть» [Д 1: 429; ССРФ: 155].

ДЕРЕВЕЧНИК: «Кондратей Осипов сын Деревечник», дер. Морозовица Устюж. уезда. // 
Список 1619 [АХУЕ-2: стл.863]. •  Ср. деревечушка -  «деревенька»; делов. прозв. Деревечник -  
«мастер по дереву» [СРНГ 8: 12; СРЯ 4: 220]. #Дер. Деревенниково [СР: 72], Устюж. уезд (1623).

ДЕРЕВНЯ: «Олешка Деревня», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1606 [КБМ: OCСXXVII]. •  Ср. 
деревня -  «селение, в котором нет церкви» или «поле, полоса земли; расчищенное место в лесу» [Д 1: 
429; СРЯ 4: 220-221]. >Отч. Деревнин [СГКЭ-1: стл.573; ПСУ: л.558об], Двин. уезд (1621), Усол. 
уезд (1710). #Дер. Деревнино [АИЕС: 351], Вологод. уезд (1678).

Деревцов [МИЕС-1: 393], Важ. уезд (1565). < Прозв. *Деревцо, ср. деревцо -  «небольшое 
дерево» или «колодка для шитья обуви, плетения лаптей» [Д 1: 430; СВГ 1: 21].

ДЕРЕВЯГА: «Деревяга Прокудин», дер. Заборье Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1593 
[МИЕС-2: 225]. •  Ср. деревяга -  «палка» или «чурка, болван», а также «калека, кто ходит с 
деревянной ногой», либо «высокий чел.» [Д 1: 430; СВГ 2: 22; СРНГ 8: 15-16]. >Отч. Деревягин 
[СПСК: 173], Устюжна (1567). #Дер. Деревягино [СР: 73], Устюж. уезд (1623).

ДЕРЕВЯНКА, -НИЦА: 1) «Васке Деревянке, Васька Деревянница», Белозер. уезд. // Расходн. 
кн. 1603, 1605 [КБМ: OCXXXVI, OCLXXXII]; 2) «Денис Деревяница», г. Великий Устюг. // Д.у. конец 
XVII [АВУМ-2: 153]; 3) «Макарий Деревеница», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1654 
[КСП: 386]. •  Ср. деревяница -  «ходулька заместо ноги» [Д 1: 430].

Дерибин, см. ниже -  Деряба.
ДЕРИГЛАЗ: «Меншик Яковлев Дериглаз», г. Вологда. // Прих.расх. кн. 1615 [ХКВА: 68, 79]. •  

Ср. дериглаз = «кто чешет глаза; у кого они болят». >Отч. Дериглазов [ТКМГ-1: 781], Сольвычегодск
(1635). #Дер. Дериглазово [АИЕС: 322], Вологод. уезд (1678).

Дернов [Б-1: 44; ДЛСИ: 258 ~ АК-3: 171], Белозерск (1617), Усол. уезд (1648). < Прозв. *Дерно, 
др.-рус. дерн -  «присяга», дерная грамота -  «скреплённый присягой документ (так как при 
принесении присяги чел. клали на голову кусок дерна)»; ср. дерно -  «дёрн»; дернь -  «недвижимость в 
вечном нерушимом владении, собственность, собина» [Ф 1: 504; Д 1: 432; СВГ 2: 23]. #Дер. Дерново 
[УУ: л.578], Устюж. уезд (1658).

ДЕРЮГА: «Дерюга Боранов», дер. Починок Третий Борановский Усол. уезда. // Сотн. 1586 
[СПСК: 184]. •  Ср. дерюга -  «половик, подстилка из грубого материала (холста)» или «пашня на 
расчищенном среди леса месте»; дерюжить -  «кричать грубым голосом» или «спорить, браниться» 
[Он.: 95; СВГ 2: 20, 23; ССРФ: 157].

ДЕРЯБА: 1) «Олферка Дериба», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 169]; 
2) «Иван Яковлев сын Дериба от Городка», вол. На-Владычне Каргопол. уезда. // Купч. гр. 1571 
[АСЛМ: 248]. •  Ср. деряба, дериба (см. ниже) -  «растение хвощ» или «крикун, рёва, плакса», а также 
«драчун, склочник, горлопан» и проч. [Д 1: 432; СВГ 2: 24; Ф 1: 505]. >Отч. Дерибин; Дерябин 
[СГКЭ-2: стл.640; ХИВГ: 29], Мезен. уезд (1692), Вологод. уезд (1667).

ДЕРЯГА: 1) «Иев Иванов сын Деряга», Емецкий стана Двин. уезда. // Сотн. 1578 [МИЕС-2: 
220]; 2) «Деряга Басин», село Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 530]. •  Ср. деряга -  
«пашня на расчищенном среди леса месте» или «кто дерёт, скребёт», а также «вздорный, сварливый 
чел.; драчун» [Д 1: 432; СВГ 2: 20, 24; СРНГ 8: 32]. >Отч. Дерягин [МИЕС-2: 440; КИГА: 116],

79



Каргопол. уезд (1561), Двин. уезд (1587). #Дер. Дерягинская; Дерягино [РВД: 143; АИЕС: 324], 
Белозер. уезд (1626), Вологод. уезд (1678).

ДЕСЯТКА, -О: 1) «Стрелец Десятка Потапов», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 348]; 2) 
«Десятко Семенов», Устюж. уезд. // Писц. кн. 1623 [АРС: 30]; 3) «Захарко прозв. Десятко Семенов 
сын Обакшин», дер. Чушевицы (Сухой Двор) Чушевицкой вол. Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 
[УВПМ: л.551]; 4) «Десятко Попов», дер. Березник Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 273]. •  См. 
ниже -  Десятый. >Отч. Десяткин [ТКМГ-3: 707], Устюж. уезд (1678).

ДЕСЯТЫЙ: 1) «Десятой Дементьев», дер. Созина вол. Вогнема Белозер. уезда. // Писц. кн. 
1585 [КРС: 111]; 2) «Десятый Данилов Уваров», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1678 
[ТКМГ-3: 809]; 3) «Десятой Кондратьев», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: 
л.104об]; 4) «место Олешки Десятого», пос. Чаронда. // Дозор. кн. 1615 [К-5: 270]; 5) «Олешка 
Десятой», Устюжен. уезд. // Д.у. 1615 [ДЛСИ: 127 ~ АК-2: 49]. •  Др.-рус. имена Десятка (см. выше), 
Десятый давались десятому ребёнку в семье [РФ: 163]. >Отч. Десятого, Десятово [ТУПМ: л.740; 
ПЗС-1: 250], Тотем. уезда (1622), Чаронд. окр. (1614).

Деткин; Детков [СС: 399; ТКМГ-1: 730; МУВ: 149], Сольвычегодск (1567), Лальский пог. 
(1634), Великий Устюг (1677). < Прозв. * Детка, -о, ср. детка -  «ребёнок» или «рукоять весла; 
стерженёк, зубок»; деткаться -  «нянчиться» [Д 1: 438; СВГ 2: 25]. #Дер. Деткинское [АИЕС: 335], 
Вологод. уезд (1678).

Детятев, см. ниже -  Дитятков.
Деулин, см. выше -  Девуля.
Дехтев, см. выше -  Деготь.
Дехтярев, см. выше -  Дегтяр.
Дешевухин [ПКВ: 101], Вологда (1629). < Прозв. *Дешевуха, ср. дешевуха -  «дешёвая 

покупательница» [Д 1: 434] — «ничтожный чел.»
ДЕШЕВЫЙ: «Дешовой», г. Белозерск. // Д.у. 1555 [Он.: 96]. •  Ср. дешёвый -  «недорогой, 

сходный» или «глупый, не стоящий уважения чел.» [Д 1: 434; СРЯ 4: 240; СРНГ 8: 42]. #Дер. 
Дешевиха [АИЕС: 361], Вологод. уезд (1678).

Дивов [ЯУПК: 268], Ярен. уезд (1608). < Прозв. *Диво, ср. диво -  «изумление, удивление» или 
«чудо, удивительное явление» [СРЯ 4: 244; СРНГ 8: 50].

Диков [ВЕА: 321], Холмогоры (1622). < Прозв. *Дикий, ср. дикий -  «неручной, необузданный; 
свирепый; странный, необычный» или «сероватый, серо-голубой» [Д 1: 436; СРЯ 4: 245]. #Дер. 
Диковская [УВПМ: л.159об], Устьян. вол. (1645).

Диркин [ДЛСИ: 531 ~ АИ-2: 271], Усол. уезд (1609). < Прозв. *Дирка, ср. дирка -  «отверстие, 
дырка» [Д 1: 507; СВГ 2: 29].

ДИТЯ: «Ефросим Дитя», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 [ПРДК: 31]. •  
Ср. дитя -  «младенец, ребёнок, малолетний» [Д 1: 437-438] — «наивный чел.»

Дитятков; Детятев; Дитятьев [ДЛСИ: 532, 542 ~ Доп-1: 389, АЮ: 129; ШВ: л.254], Двин. уезд 
(1577, 1578), Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Дитятко, *Детять, ср. дитятко -  «ласкательное 
обращение к ребёнку (говорится и взрослому)» [Д 1: 437]. #Дер. Дитятево; Дитятевская [МИЕС-2: 
109; ПСУ: л.715], Вологод. уезд (1589), Усол. уезд (1710).

ДИЧКО: «Дичко Андреев», дер. Нефедьева вол. Вогнема Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР:
107]. •  Ср. дичать -  «становиться диким; дурить, блажить, сумасбродить»; дичиться -  «бояться 
людей, быть угрюмому или нелюдиму, робким, несмелым» [Д 1: 438; СРЯ 4: 247].

ДМЕЦ: «Митька Волочянин Дмец», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1608 [ИЛВЗ: 129]. •  Делов. 
прозв. Дмец -  «раздувальщик мехов в кузнице»; ср. дмить -  «надувать, раздувать воздухом» [Д 1: 
440; СРНГ 8: 71].

ДМИТРОВЕЦ: «двор Тимофея Дмитровца и Тимофеи съехал жит в Дмитров», г. Вологда. // 
Дозор. кн. 1616 [В-1: 366]. •  Прозв. от назв. Дмитровец -  «выходец из г. Дмитров в Московской 
земле» [СНЖС: 177].

Днев [ПЗС-1: 286], Чаронд. окр. (1626). < Прозв. *День, ср. день -  «светлое время суток» [СРНГ 
7: 353-354].

Добрилов [АСЭИ-2: 152], Белозер. уезд (1475). < Прозв. *Добрило, ср. добреть -  «плотнеть, 
толстеть»; добрыш -  «добрый чел., прямой, простоватый, нехитростный» [Д 1: 444]. #Дер. Добрилово 
[МИЕС-2: 185], Белозер. уезд (1544).

ДОБРЫНЯ: 1) «Якимко Осипов сын прозв. Добрыня», дер. Великий Двор вол. Танища Белозер. 
уезда. // Переписн. кн. 1645 [КД: 198]; 2) «да Добрыне Микитину сыну», Шевденицкая вол. Важ. 
уезда. // Явка 1621 [АХУЕ-2: стл.648]; 3) «Артюшка Добрыня Логинов», дер. Кононово Вологод.
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уезда. // Гр. 1613 [ППМВО: 256]; 4) «Добрыня Завьялов», Сондугская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 
1634 [ТКМГ-1: 838]; 5) «Добрыня Анкидинов», Двин. уезд. // Купч. гр. 1587 [СГКЭ-1: стл.307]...
•  Др.-рус. добрыня -  «блаженство» или «добрый чел.» [МСДЯ 1: 683; Д 1: 443; Ф 1: 521]. >Отч. 
Добрынин [МИЕС-2: 185; ОТС: 12], Белозер. уезд (1544), Тотьма (1567). #Дер. Добрынино; 
Добрынинская [МИЕС-2: 86; БУ-1: л.780об], Вологод. уезд (1589), Белозер. уезд (1710).

ДОБРЫНКО: «Добрынко да Ивашка Беляевы», пог. Перя Нового стана Устюжен. уезда. // 
Писц. кн. 1628-30 [У-3: 297]. •  См. выше -  Добрыня. #Дер. Добрынкина [ПОМ: 120], Вологод. уезд 
(ё694),

ДОБРЫШКА: «двор Софронка прозв. Добрышки Захарова», дер. Ирзенга вол. Чадерма 
Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.142об]. •  Ср. добрыш -  «добрый чел.» [СРНГ 8:
80]. >Отч. Добрышин [ТУПМ: л.387], Тотем. уезд (1622).

Добычин [ГМД: 118], Вологод. уезд (1631). < Прозв. *Добыча, ср. добыча -  «добытое добро» 
или «заработок, отхожий промысел»; добычный -  «смышленый, расторопный чел.»; добычливый -  
«ловкий, находчивый, умеющий найти и разжиться всем нужным» [Д 1: 446; СРНГ 8: 82; ССРФ: 161].

ДОВОДЧИК: «на Михалке на Довочике», Каргопол. уезд. // Дух. гр. 1561 [АСЛМ: 166]. •  Ср. 
доводчик -  «доносчик, наушник, обличитель; свидетель»; делов. прозв. Доводчик -  «сыщик, 
следователь; должностное лицо» [Д 1: 448; РМВЛ: 135; ИЧК: 26]. >Отч. Доводчиков [ПКВ: 87], 
Вологда (1629). #Дер. Довотчиково [АИЕС: 340], Вологод. уезд (1678).

Догадин [Он.: 97], Вологда (1617). < Прозв. * Догада, ср. догада -  «сметливый, находчивый 
чел.» или «кто живёт за чужой счёт» [Д 1: 449; СРНГ 8: 86; ССРФ: 162].

ДОДОН: 1) «Матюшко Семенов сын Додон», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 358];
2) «у Ивана Додона», г. Тотьма. // Кн. 1691 [КИТ: 22]. •  Ср. додон -  «нескладный, несуразный чел.» 
[Д 1: 452]u

ДОЙНИК: 1) «Филка Доиник», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 338]; 2) «Сенька Григорьев 
сын Дойник», дер. Пагубино Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 175]. •  Ср. дойник -  
«подойник; сосуд для хранения сметаны (глиняный широкий горшок)» [СРНГ 8: 96]; делов. прозв. 
Дойник = «кто доит коров». >Отч. Дойников [ВФ: 30], Вологда (1594).

ДОКУКА: 1) «Докука Ульянов», дер. Олина Гора вол. Вогнема Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 
[КРС: 111]; 2) «да на Докуке да на Ждане на Мошенниковых детех», г. Белозерск. // Дух. гр. начала 
XVI [Б-1: 30]; 3) «Афанасий Федоров прозв. Докука», дер. Васьянова Вологод. уезд. // Челоб. гр. 1648 
[РО, ф. 1260, оп. 2: № 943]. •  Др.-рус. докука -  «настойчивая, повторная просьба» или «кто докучает, 
надоедливый проситель»; ср. докучный -  «навязчивый, надоедный» [СРЯ 4: 294; СРНГ 8: 100; ФРФ: 
69]. >Отч. Докукин [МИЕС-2: 185; ВФ: 30], Белозер. уезд (1544), Вологда (1711). #Дер. Докукинская 
[АИЕС: 337], Вологод. уезд (1678).

ДОКУЧАЙ: 1) «Деико Докучаи Трофимов», дер. Максимовская вол. На-Кене Каргопол. уезда. 
// Сотн. 1561 [МИЕС-2: 332]; 2) «двор пуст Докучая Михалева», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1:
45]; 3) «Докучай Иванов сын Вахтин», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1602 [АХУЕ-2: стл.536];
4) «Докучай Васильев», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1652 [ТКМГ-2: л.272об]; 5) «Докучай 
Семенов», г. Вологда. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: л.46об]. •  Ср. докучать -  «надоедать, просить 
неотступно, приставать к кому-либо» [МСДЯ 1: 694; Д 1: 459]. >Отч. Докучаев [СГНВО: 180; ТКМГ- 
2: 883], Устюж. уезд (1623), Важ. уезд (1655).

ДОКУЧАЙКО: 1) «Докучайко Юрев», дер. Волковская села Надпорожское Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 305]; 2) «Докучайко Попов», дер. Базлук Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 
272]. •  См. выше -  Докучай.

ДОКУЧКА: 1) «Докучка Скоморох», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 153]; 2) «Михеико 
прозв. Докучка Васильев сын Шихутин», Двин. уезд. // Переписн. кн. 1646 [ИРС: 86]. См. также ниже
-  его брат Таскайко. •  См. выше -  Докука, Докучай.

Докшин [ППМВО: 123], Усол. уезд (1608). < Прозв. *Докша, ср. докша -  «крещёный чел.» [Д 
1: 459; СРНГ 8: 102].

ДОЛБИЛКО: «Ивашко Самойлов сын Долбилко», дер. Дор Сямской вол. Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 184]. •  См. ниже -  Долбило.

ДОЛБИЛО: «Микишка Иванов сын Долбило», дер. Скочковская Тотем. (Устюж.?) уезда. // Д.у. 
1679 [ИКУФ: 45]. •  Ср. долбило -  «долото, чем долбят» или «дятел», а также «чел., не упускающий 
случая нажиться» [Д 1: 460; СРНГ 8: 104].

ДОЛБЛЕНЫЙ: «Миша Долбленой», г. Великий Устюг. // Д.у. 1526 [ДЛСИ: 130 ~ АК-3: 222].
•  Ср. долбить -  «прорезать долотом, делать дыру» или «твердить, учить наизусть»; долбень -  «тупой, 
беспонятный чел.» [Д 1: 460; СРНГ 8: 104].

81



ДОЛГАЯ: «Анютка Долгая», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 29]. •  См. ниже -  
Долгий.

ДОЛГАЯ БОЧКА: «Левонтий Долга Бочка», вол. Иванов Бор Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн.
1615 [ПРДК: 142]. •  Ср. долгая бочка = «длинная, не по размеру бочка».

ДОЛГИЙ: 1) «что была Ромашка Долгово», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 154]; 2) «место 
дворовое Якушка Долгово», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 347]; 3) «Максимко Иванов Долгои», г. 
Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 352]; 4) «Иван Павлов сын Долгой», Двин. уезд. // 
Отпись 1544 [АХУЕ-2: стл.37]; 5) «Ивашко Иванов сын Долгой», дер. Хорошово Чушевицкой вол. 
Устьян. вол. // Писц. кн. 1645 [ЗСРС-1: 214]. •  Др.-рус. долгий -  «высокий ростом»; ср. долгий -  
«высокий, долговязый чел.» [СРЯ: 4: 296; СРНГ 8: 105]. >Отч. Долгих; Долгов [ТКМГ-3: 710; ВФ: 
31], Великий Устюг (1678), Вологда (1682). #Дер. Долгово [СГНВО: 109], Вологод. уезд (конец XVI).

ДОЛГИЙ ХАВА: «старцу Долгому Хаве», г. Великий Устюг. // Раздач. кн. 1668 [АВУМ-2:
214]. •  Ср. долгий -  «высокий ростом»; хава -  «чел. с громким голосом» или «рассеянный, разиня»; 
хавать -  «есть» или «лаять» [СРНГ 49: 225; Ф 4: 215].

Долгинин [МИЕС-2: 227], Двин. уезд (1593). < Прозв. *Долгиня, ср. долгунья -  «великорослый 
чел.» [Д 1: 460]. #Дер. Долгининская [СГКЭ-1: стл.611], Двин. уезд (1627).

ДОЛГИЙ ДВОР: «Ивана Долгово Двора», Кол. уезд. // Кн. 1607 [СГКЭ-2: стл.466]. •  Ср. 
долгий двор = «длинная полоса земли». >Отч. Долгодворов [АВУМ-1: 19], Устюж. уезд (1584).

ДОЛГОЗЕРЕЦ: «Михалко Долгозерец», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXLII].
•  Прозв. от назв. Долгозерец -  «выходец с берегов Долгого оз. или из Долгозерской вол., каких на РС 
несколько; например, в Белозер. и Каргопол. уездах или в Чаронд. окр.» [ЗСРС-1: пр.11; Б-3: 126].

ДОЛГОМУД: «Степан Семенов сын Долгомуд», вол. Кереть Двин. уезда. // Поступная 1545 
[АСЛМ: 70]. •  Ср. долгомудый -  «медлительный чел.» [СЗР: 150] = «кто имеет долгие муди, 
мошонку». >Отч. Долгомудов [СГКЭ-1: стл.90; ИОСЗ: 96], Двин. уезд (1540), Устьян. вол (1612). 
#Дер. Долгомудиха; Долгомудовская [МИЕС-2: 30; ЛЗАК-8: 34], Вологод. уезд (1589), Двин. уезд 
(1676-82).

ДОЛГОПОЛ: 1) «Игнатей Васильев сын Долгопол», Двин. уезд. // Подпуст. гр. 1528 [СГКЭ-1: 
стл.55]; 2) «Федка Артемьев сын Долгопол», Спасо-Каменный мон. Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1701 [ПКВМ: 180]. •  Ср. долгополый -  «с длинными полями (об одежде)» или «поп в одежде с 
долгими полами» [Д 1: 461; СЗР: 150; ФРФ: 69]. >Отч. Долгополов [МИЕС-2: 213; ПКУВ: л.230об], 
Двин. уезд (1578), Устюж. уезд (1677). #Дер. Долгополово; Долгополиха [АИЕС: 314; ПСУ: л.142об], 
Вологод. уезд (1678), Усол. уезд (1710).

Долгоруков [СГКЭ-1: стл.52; ВЕА: 367], Двин. уезд (1527), Холмогоры (1676). < Прозв.
*Долгорукий -  «чел. с длинными руками» или «вор» [СРНГ 8: 108].

Долгоумов [МИЕС-2: 296], Каргополь (1561). < Прозв. *Долгоум = «чел., который 
рассчитывает всё наперёд».

ДОЛГОШАСКА: «Сидорко Долгошаска», Кол. уезд. // Гр. 1675 [СГКЭ-2: стл.517]. •  Ср. 
шаста -  «волокнистый мох на ветках деревьев; белый олений мох»; шастать -  «бродить, шляться 
без дела» [СОАН: 190, 191; ПГ: 340; Д 4: 623] = «чел. с длинными белыми волнистыми волосами» 
или «кто подолгу шляется».

ДОЛГОШЕЯ: «Михалко Долгошея», Золотицкий пог. Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 
476]. •  Ср. долгошея -  «у кого длинная шея» [СРЯ 4: 300; Д 1: 461]. >Отч. Долгошеин [АР: 167; 
ВЕА: 360], Двин. уезд (конец XVII), Холмогоры (1676).

ДОЛГУША: «Ивашко Долгуша», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610 [ПРДК:
35]. •  Ср. долгуша -  «телега для перевозки дров» или «рыболовный снаряд из берёзовых прутьев», а 
также «долговязый чел.» [СРНГ 8: 109].

Долинин [АПД: 136], Тотьма (1681). < Прозв. *Долина, др.-рус. долина -  «длина»; ср. долина -  
«чел. высокого роста» [МСДЯ 1: 694; СРНГ 8: 112].

Долотов [ТКМГ-2: 840], Устюж. уезд (1655). < Прозв. *Долото, ср. долото -  «долбило, 
плотничье орудие для долбления» [Д 1: 463] = «тупой, беспонятный чел.» #Дер. Долотово [АИЕС: 
324], Вологод. уезд (1678).

ДОМАШНИЙ: 1) «Домашней Михайлов», г. Каргополь. // Тамож. кн. 1634-35 [ТКВ: л.255]; 2) 
«Се яз Домашной Софонов сын Борановский», Ямская Слобода г. Вологда. // Поручн. 1600 [СВ: 74];
3) «Созонт Григорьев сын Домашной», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1596 [АСВК: 18]; 4) «Домашной 
Терентьев», Мольская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.491]. •  Ср. домашний -  
«относящийся к дому или к семейству» или «семейный, живущий в доме» [СРЯ 4: 307; Д 1: 466]. 
>Отч. Домашнее [ПКВМ: 174], Вологод. уезд (1701).
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ДОМАШНИЧКО: «Домашничко Ондреев», Вологод. уезд. // Писц. кн. 1627 [АРС: 59]. •  Ср. 
домашник -  «чел., остающийся дома для присмотра за детьми, для ведения хозяйства»; домашничать
-  «присматривать за домом в отсутствие хозяев» [СВГ 2: 42].

ДОМЕРЩИК: «двор Гришки Домершика», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 126]. •  Делов. 
прозв. Домерщик = «кто домеривает, вымеряет, например, одежду при кройке или землю при 
разделе»; ср. домерный -  «бесстыжий чел.» [СРНГ 8: 118].

Доможиров [РНД: 49; ВЕА: 354], Устюж. уезд (1623), Холмогоры (1646). < Прозв. *Доможир, 
ср. доможир -  «домосед» или «скопидом, скряга; запасливый чел.» [СРНГ 8: 122]. #Дер. 
Доможирово [СР: 16], Тотем. уезд (1623).

Домышляев [ПЗС-1: 179], Устюж. уезд (1627). < Прозв. *Домы^иляй, ср. домысли^^ь — «думать, 
мыслить», домышленный -  «умный» [СРНГ 8: 124; СРЯ 4: 314] = «сообразительный,
предприимчивый чел.»

Донников [КСП: 408], Вологда (1669). < Прозв. Донник, ср. донник — «слой льда на дне» или 
«способный, искусный в деле чел.», а также «травянистое растение» [СРЯ 4: 316; СРНГ 8: 125].

Доровицын [ПЗС-1: 14], Великий Устюг (1626). < Прозв. от назв. * Доровица -  «выходец с 
берегов р. Доровица, каких несколько на РС»; ср. дор -  «вновь расчищенное место в лесу» [СРНГ 8: 
129].

ДОРОГА: 1) «Дорога Васильев», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.129]; 2) 
«ДорогаПивоваров», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.152]. •  Ср. дорога -  «путь» или 
«улица», а также «закон, право, обычай; случай» [СРНГ 8: 132], а также как народный вариант муж. 
церк. имени Дорофей.

ДОРОГОЙ: «Иванко Самойлов Дорогой», Сумская вол. // Сотн. 1556 [АСЛМ: 130]. •  Ср. 
дорогой -  «ценный, много стоящий» или «уважаемый, любимый», а также «высокий, важный, 
знатный чел.» [Д 1: 474; СРНГ 8: 133].

Дорогулин [ППК-1: 154], Вологда (1678). < Прозв. *Дорогуля, ср. дорогуля -  «ласковое 
обращение к ребёнку» [ВФ: 31; ССРФ: 167].

Дорожкин [ТКСД-3: л.114], Великий Устюг (1625). < Прозв. * Дорожка, ср. дорожка -  
«углубление на кровельных досках для стока воды» или «узкая дорога», а также «вечернее собрание 
молодёжи на улице для развлечений» [СРНГ 8: 135].

ДОРОЖНИК: «Юзянин ДорожникМалухин», Устюж. уезд. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.139].
•  Ср. дорожник -  «путник, бродяга» или «чел., занимающийся извозом», а также «грабитель, 
разбойник» и проч. [СРНГ 8: 135].

ДОСАДА: 1) «Досада Артемьев сын», Никольская вол. Устьян. вол. // Приказн. дело 1633 
[ЗСРС-1: 203]; 2) «Досада», дер. Дор Бардаков Белозер. уезда. // Вытн. кн. начала XVII [ВОКН: 16].
•  Ср. досада -  «обида, зло; горе, огорчение, оскорбление» [СРЯ 4: 327; СРНГ 8: 137]. >Отч. Досадин 
[ПКВ: 49; АХУЕ-2: стл.788], Вологда (1629), Важ. уезд (1684). #Дер. Досадинской Мыс [СПСК: 184], 
Усол. уезд (1586).

ДОСАДКА: 1) «Досадка Василева жена; Досадка Терентьева», г. Устюжна. // Сотн. 1587 
[СПСК: 161]; 2) «Наумко Васильев прозв. Досадка», дер. Великая Вежа Устьян. вол. // Переписн. кн. 
1634-36 [АРС: 67]; 3) «Ивашка Григорив сын Корытов прозв. Досадка», дер. Горка (Оксенова) вол. 
Мола Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.748об]. •  См. выше -  Досада.

Досягаев [ТКСД-2: л.89об], Тотем. уезд (1637). < Прозв. * Досягай, ср. досягать -  «настигать, 
нагонять кого-то» или «добиваться чего-то; осмеливаться», досягти -  «достать, дотянуться» или 
«добыть» [СРНГ 8: 153-154].

ДОХТУР: «Иона Дохтур», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 [ПРДК: 80].
•  Ср. дохтур -  «мастер, знаток своего дела» или «ремесленник», а также «врач» [СРЯ 4: 346; СРНГ 8:
162].

ДОЩАНИК: «писана (Самыйлу) Дашанику», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2:
254]. •  Ср. дощаник -  «речное плоскодонное перевозное судно с мачтой» [Д 1: 477; СРЯ 4: 348]; 
делов. прозв. Дощаник, Дощанишник (см. ниже) = «кто делает дощаники». >Отч. Дощаников; 
Дощанишников [УГГВ: 363; МУВ: 98], Соль Вычегодская (1622), Великий Устюг (1676).

ДОЩЕЧКА: «Ивашко Дощечка; вдова Акилинка жена Дощечки», г. Вологда. // Переписн. кн. 
1657, 1678 [ППК-3: 221; ППК-1: 151]. •  Ср. дощечка -  «маленькая доска, плоский брус из дерева» [Д 
1: 476; СРЯ 4: 348] = «тонкий, худощавый чел.» >Отч. Дощесиков [ВЕА: 318], Холмогоры (1622).

Драников [СГКЭ-1: стл.197], Двин. уезд (1573). < Делов. прозв. *Драник, см. ниже -  
Дранишник.
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ДРАНИЦА: 1) «Ивашко Драница», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 336]; 2) «Васюк 
Драница», дер. Митрохово Городского стана Вологод. уезда. // Сотн. 1544 [СПСК: 90]; 3) «Обрамко 
Яковлев сын Драница», дер. Трухачево вол. Вожбал Тотем. уезда. // Дозор. кн. 1619 [ВВТУ: л.241].
•  Др.-рус. драница -  «длинная сосновая дощечка для крыши, получаемая расщеплением отрезка 
древесного ствола» или «высокий, худой чел.» [СРЯ 4: 350; ССРФ: 168]. >Отч. Драницын [ПКВ: 44], 
Вологда (1628). #Дер. Драницынская [АИЕС: 409], Ярен. уезд (1608).

ДРАНИШНИК: 1) «Артюшка Данилов сын Дранишник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 
[ППК-1: 117]; 2) «Богдашка Дранишник», село Устье Толшменское Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1629 
[ТКСД-5: л.546об]. •  Делов. прозв. Драничник, *Драник (см. выше) -  «кто изготовляет драницы для 
крыш» или «кто занимается выделкой, колкой драни на крыши и торгующий ей» [СРЯ 4: 350; Д 1: 
490; ФРФ: 70]. >Отч. Дранишников; Драничников [ВФ: 31; ПКУВ: л.295об], Вологда (1681), 
Устюж. уезд (1677).

ДРАЧ: 1) «Ивойло Сидоров сын Драч», г. Вологда. // Порядн. 1603 [РО, ф. 1260, оп. 1: 3]; 2) 
«Ларион Иванов сын Драч», Белослудский стан Устюж. уезда. // Дело 1626 [ПЗС-1: 100]. •  Ср. драч -  
«птица коростель» или «обидчик, драчун, грабитель; взяточник», а также «драчун, который никого не 
боится» [Д 1: 490; СРНГ 8: 176; ФРФ: 70]. >Отч. Драчев [БНУ: 180; УВПМ: л.281об], Великий Устюг
(1622), Устьян. вол. (1645). #Дер. Драчевская; Горка Драчиха [АХУЕ-2: стл.1161; ШВ: л.270об], 
Устюж. уезд (конец XVII, 1658).

ДРЕСВА: «Васка Дресва», Устюж. уезд. // Писц. кн. 1623 [АРС: 26]. •  Ср. дресва -  «крупный 
песок, гравий, хрящ» и проч. [Д 1: 492; СРНГ 8: 185].

Дресвянкин; Дрественин, Дресвянин [АХУЕ-1: стл.771; ЮТУУ: л.589], Устюж. уезд (1686, 
1677). < Прозв. *Дресвянка, *Дрественя (Дресвяня), ср. дресвянка -  «песчаная почва» или «остатки от 
обработки льна, костра» [СВГ 2: 56; ГФ: 86]. #Дер. Дресвянинская [ШВ: л.453об], Устюж. уезд 
(1658).

Дристков [АХУЕ-2: стл.337], Двин. уезд (1617). < Прозв. *Дристко, см. ниже -  Дристун.
ДРИСТУН: «Некрас Дристун», дер. Шахалово Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 115].

•  Ср. дрист -  «понос» [Ф 1: 538]; дристун -  «кто дрищет, страдает поносом» или «чел.-трус» [СРЯ 4: 
356; РМ: 85, 86]. #Дер. Дристуновская [СР: 85], Важ. уезд (1685).

ДРОБИНА: «Федор Мартынов прозв. Дробина», село Феодосиево Белозер. уезда. // Челоб. гр. 
1684 [ХИВГ: 36]. •  Ср. дробина -  «частица густого осадка, остающегося после приготовления пива» 
или «порченная мука», а также «одно зерно ружейной дроби» [Д 1: 492; СВГ 2: 564] = «толстый, 
рыхлый чел.» [СЗР: 153]. >Отч. Дробинин [УВПМ: л.410об, 411; ОВЕД: б.п.], Устьян. вол. (1645), 
Чаронд. окр. (1654). #Дер. Дробининская [ЗП: 133], Кеврол. уезд (1623).

Дробышев [ВФ: 31], Вологда (1594). < Прозв. *Дробыш, ср. дробить -  «плясать, отбивая 
дробь»; дробыш -  «чел., ходящий мелкими, частыми шажками» или «маленький» [СРНГ 8: 189; 
СРЛИ: 171; РФ: 128].

Дровенников, см. ниже -  Дровяник.
ДРОВОВОЗ: 1) «Дрововоз Нечка Росиха», пос. Усолье Тотемское. // Кн. учёта 1606 [ДПРС:

34]; 2) «Дрововоз Дмитрий Григорьев», Важ. уезд. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.125об]. •  Делов. 
прозв. Дрововоз -  «рабочий для возки дров» [Д 1: 493; СРЯ 4: 357].

ДРОВОСЕК: 1) «Офонька Кириллов сын Турачкин Дровосек», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 
[ВЕА: 331]; 2) «что был двор Федки Дровосека», г. Сольвычегодск. // Писц. кн. 1645 [АРС: 59]. •  
Делов. прозв. Дровосек -  «кто рубит лес с корня» [Д 1: 493]. >Отч. Дровосеков [ВЕА: 338; МУВ:
157], Холмогоры (1622), Великий Устюг (1677).

ДРОВЯНИК: «Ондрюшка Тимонин Дровяник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 152]. •  
Делов. прозв. Дровяник -  «кто занимается заготовкой дров» [СРЯ 4: 358]. >Отч. Дровенников 
[ТКМГ-2: 693], Важ. уезд (1650). #Дер. Дровенникова [ИЗБК: 214], Белозер. уезд (1615).

Дрогулин [CB: 124], Вологда (1654). < Прозв. *Дрогуля, ср. дроголя -  «пугливый, робкий чел., 
трус»; дрогать -  «дрожать, трястись, испытывать страх» [Д 1: 494; СВГ 2: 57; СРНГ 8: 196].

ДРОЗД: 1) «Дрозд Семенов Плотник», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 142]; 2) «Семен Дрезд», 
г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.175об]; 3) «тоня Дрозда Романова», Двин. уезд. // 
Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 520]; 4) «Максимко Ермолин сын Дрозд», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 
[ВЕА: 337]; 5) «Ларион Леонтиев сын Марденсково, а по прозв. он Дрезд», Устюж. уезд. // Вклад. кн. 
начала XVII [АВУМ-2: 201]. •  Ср. дрозд -  «лесная птица» (народные поговорки, связанные с ней: 
прост, как дрозд; хватил дроздов -  «назябся, прозяб», зашиб дрозда -  «выпил лишнее») или «группа 
плодов, развивающихся от одного корня; гнездо», а также «кто часто поёт» [Д 1: 494; СВГ 2: 57;
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СРНГ 8: 197]. >Отч. Дроздов [УВПМ: л.488; ЧО: л.198об], Устьян. вол. (1645), Чаронд. окр. (1714). 
#Дер. Дроздовская; Дроздово [СР: 78; АИЕС: 323], Устюж. уезд (1623), Вологод. уезд (1678).

ДРОЖЖАЯ БАБКА: «Самойлик Дрозжая Бабка», Вельский пог. Важ. уезда. // Д.у. 1495 
[ДЛСИ: 134 ~ Писц-1: 219]. •  Ср. дрожащая бабка -  «трусливый, как старая баба, чел.» [РФ: 118].

Дрожжунов; Дрозжин [ДЛСИ: 536 ~ Доп-2: 95; СгКЭ-1: стл.538], Сольвыч. уезд (1629), Двин. 
уезд (1617). < Прозв. *Дрожжун, *Дрозжа, ср. дрожжалка -  «лихорадка»; дрожун -  «трус» [СОАН: 
40; СВГ 2: 57].

ДРОКА: 1) «Федор Дрока Онтонов сын», Чюхченемская вол. Двин. уезда. // Отступная 1566 
[АХУЕ-2: стл.76]; 2) «Гришка да Дрока Екимовы дети Немировы», дер. Исаево вол. Вожбала Тотем. 
уезда. // Сотн. 1622-25 [НА ВГИАХМЗ: л.149об]. •  Ср. дрока -  «условия, в которых чел. испытывает 
полное довольство» или «нега, холение, ласка» [СВГ 2: 58; СРНГ 8: 198]. >Отч. Дрокин [АВУМ-1: 
91], Устюж. уезд (1592). #Дер. Дрокинское; Дрокина [МИЕС-2: 198; ЛЗАК-8: 80], Белозер. уезд 
(1544), Двин. уезд (1676-82).

Дрокунов [ТКМГ-1: 645; ОВК: 185], Устюж. уезд (1633), Вологда (1657). < Прозв. *Дрокун, ср. 
дрок -  «время в начале лета, когда скот дуреет от жары, от гнуса»; дроконька -  «избалованный, 
ленивый чел.» [Д 1: 495; СРНГ 8: 198].

ДРОЧЕНЬ: «Ивашка Офонасьев сын Дрочень», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 
346]. •  Ср. дрочило (см. ниже), дрочень -  «баловень; изнеженное, закормленное дитя» [Д 1: 495; СВГ 
2: 59]. >Отч. Дроченев [БНУ: 222], Великий Устюг (1622). #Дер. Дрочилово [СР: 57], Тотем. уезд 
(1619).

Дрочков [АХУЕ-2: стл.482], Двин. уезд (1690). < Прозв. *Дрочко, др.-рус. дрочить -  «нежить, 
тешить, баловать»; ср. дроча -  «неженка» [МСДЯ 1: 725; Д 1: 495; СРНГ 8: 201].

ДРУГАН: 1) «Фока Друган Переюрев, Друган Юрев», дер. Половницкая Троицкой вол. Важ. 
уезда. // Сбор. пам. 1603, 1622 [МИЕС-3: 360, 366]; 2) «на Другана да на Корепана Ивановых детей 
Погоняева», Шевденицкая вол. Важ. уезда. // Явка 1632 [АХУЕ-2: стл.709]; 3) «Друган Иванов», вол. 
Белая Слуда Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: л.314]. •  Ср. друган -  «пиво, приготовленное 
на повторно использованном сусле» или «друг»; другой -  «следующий за первым; второй ребёнок в 
семье» [Д 1: 495; СВГ 2: 59; СРНГ 8: 207]. >Отч. Друганов; Друканов [ИОСЗ: 107; АХУЕ-1: 
стл.785], Устьян. вол (1692), Устюж. уезд (1686).

ДРУГАНКО: «Левка прозв. Друганко Иванов сын Онаньин», дер. Ушаковская вол. Ростовщина 
Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.12]. •  См. выше -  Друган.

ДРУГ: «Друг; Друг Ларькин», дер. Мишутина Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559, правая гр. 1534 
[ВХК-1: 45; АС-1: стл.235]. •  Ср. друг -  «другой; ближний» или «приятель, хороший знакомый», а 
также «товарищ, спутник» [Д 1: 495; СРЯ 4: 360]. >Отч. Другов [АХУЕ-2: стл.357], Важ. уезд (1630).
# Дер. Другово [ГбА: 336], Белозер. уезд (1567).

ДРУЖИНА: 1) «Дружина Анофриев», Сямская вол. Вологод. уезда. // Тамож. кн. 1634-35 
[ТКВ: л.174об]; 2) «ДружинаНовоселов», г. Вологда. // Мирск. приг. 1654 [СВ: 124]; 3) «Дружина», г. 
Холмогоры. // Гр. 1620 [АХУЕ-1: стл.53]; 4) «Дружина Мокеев сын Морозовых», Устьважская вол. 
Мезен. уезда. // Купч. гр. 1662 [СГКЭ-2: стл.620]; 5) «Дружина Чечюля», Важ. уезд. // Дух. гр. 1651 
[СГКЭ-2: стл.736]... •  Др.-рус. дружина -  «общество, артель, ватага; товарищи, спутники» или 
«войско, рать»; ср. дружина -  «супруг, супруга; друг, подруга» [МСДЯ 1: 729; Д 1: 496; СРЛИ: 173]. 
>Отч. Дружинин [АХУЕ-2: стл.520; ТКМГ-1: л.506], Важ. уезд (1593), Тотьма (1634). #Дер. 
Дружинино [РВД: 111], Вологод. уезд (1627).

ДРУЖИНКА, -О: 1) «Дружинко Мусарин», дер. Кожевниково вол. Угла Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 44]; 2) «пашня Дружинко Гурева», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 
149]; 3) «Дружинка Прокофьев», дер. Кабачина вол. Заягорбье Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР:
36]; 4) «место дворовое Дружинка Сарафанова», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 175];
5) «Дружинка Коншин», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 338]; 6) «Дружинко Степанов», дер. 
Ботино Новосередецкого стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-1: 99]; 7) «Дружинка 
Олексеев», дер. Полянка вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 1623-25 [СНС: 118]; 8) «Дружынка 
Гаврилов», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л .3 1 4 ]. •  См. выше -  
Дружина.

ДРУЖКА, -О: 1) «Якова Друшко с товарыщи», г. Великий Устюг. // Челоб. гр. 1690 [АХУЕ-1: 
стл.977]; 2) «Друска Нечаев», дер. Щулеево вол. Вожбал Тотем. уезда. // Дозор. кн. 1619 [ВВТУ: 
л.243]. •  Ср. дружка -  «друг; чета, пара, ровня» или «второй свядебный чин со стороны жениха», а 
также «женатый бойкий молодец, знающий весь обряд свадьбы» [Д 1: 496; ПГ: 139]. >Отч. Друшков; 
Дружков [ВК: 175; ДЛСИ: 537 ~ Аф-2: 479], Великий Устюг (1687, 1679).
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Друканов, см. выше -  Друган.
ДРЫГАН: «Иван Дрыган», г. Вологда. // Прих.расх. кн. 1662 [ХКВА: 170]. •  Ср. дрыга -  

«вялый, расслабленный чел.»; дрыгало -  «неспокойный, непоседа», дрыгуной -  «подвижный, живой» 
[СРНГ 8: 220, 221].

ДРЯГАЛО: «Трофим Иванов сын Дрягало», Ямская Слобода г. Вологда. // Поручн. 1600 [СВ: 
75]. •  Ср. дрягалина -  «чел. высокого роста»; дряга (см. ниже) -  «корча, судороги» или «непоседа, 
беспокойный чел.»; дрягать -  «судрожно бить ногами, отрывисто лягать» [Д 1: 494; СВГ 2: 62; ФРФ:
71]. >Отч. Дрягалов [СНС: 111; МУВ: 86], Тотем. уезд (1623), Великий Устюг (1676).

ДРЯГИЛЬ: «Дрягиль Богдашка Иевлев», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 68]. •  
Делов. прозв. Дрягиль -  «крючник, носильщик, вьючный рабочий» или «ломовой извозщик» [Д 1: 
497; СРНГ 8: 227]. >Отч. Дрягилев [ВЕА: 354], Холмогоры (1646).

Дрягин [ИГЛ: 16; Он.: 102], Лальский пог. (1620), Великий Устюг (1659). < Прозв. *Дряга, см. 
выше -  Дрягало. #Дер. Дрягино [ПСУ: л.609], Усол. уезд (1710).

Дрянов [ППК-3: 191], Вологда (1657). < Прозв. *Дряной, ср. дряной -  «плохой, никуда 
негодный» [Д 1: 497].

ДРЯХЛЫЙ: «Сидорко Иванов сын Дряхлой», пог. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-2: 
стл.443]. •  Ср. дряхлый -  «утративший от старости силу и крепость; хилый, ветхий чел.» или 
«печальный» [СРЯ 4: 367-368; Д 1: 497]. >Отч. Дряхлово; Дряхлов [СГКЭ-2: стл.475; ВУ-2: 279], 
Кол. уезд (1608), Устюж. уезд (1623).

ДУБ: «Петрушка Трофимов сын Дуб», дер. Нагорское Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1701 
[ПКВМ: 176]. •  Ср. дуб -  «известное дерево» или «кора некоторых пород деревьев, идущая для 
дубления кожи», а также «крепкий, здоровый чел.» [Д 1: 498; СВГ 2: 62; ИЛВЗ: 224]. >Отч. Дубов 
[ТКМГ-3: 758; СГКЭ-2: стл.312], Устюж. уезд (1679), Двин. уезд (1691).

Дубаков [АХУЕ-2: стл.329], Важ. уезд (1618). < Прозв. * Дубак, ср. дубаска -  «драчун, забияка»
[Д 1: 498].

ДУБАС: «Дубас Губин», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCLVIII]. •  Ср. дубас -  
«долблёная лодка, большая однодеревка» или «сарафан толстого холста», а также «здоровый, 
крепкий чел.; драчун, забияка» [Д 1: 498; СВГ 2: 62; ФРФ: 71]. >Отч. Дубасов [МИЕС-1: 404; АПД: 
21], Двин. уезд (1549), Чаронд. окр. (1670).

Дубинин [КСПМ: 159; АХУЕ-2: стл.222], Вологда (1549), Двин. уезд (1612). < Прозв. *Дубина, 
ср. дубина -  «толстая палка, кол для драки, обороны» или «большой здоровяк», а также «тупой, 
глупый, упрямый чел.» [Д 1: 498; СРЯ 4: 368-369; СЗР: 154]. #Дер. Дубининская; Дубинина [ИИИС: 
136; РВД: 134], Двин. уезд (1614), Белозер. уезд (1626).

Дубленников; Дублеников [ТКМГ-1: 748; АСЛМ: 131], Сольвыч. уезд (1634), Каргопол. уезд 
(1556). < Делов. прозв. *Дубленник (Дубленик) = «кто дубит кожи», ср. дубленик -  «дубленая вещь, 
полушубок» [Д 1: 498].

Дубовиков [ПКШВ: 11], Устюж. уезд (1680). < Прозв. *Дубовик, ср. дубовик -  «богатырь, 
силач» или «остолоп, глупец, дурень» [Д 1: 498-499; СРНГ 8: 238]. #Дер. Дубовиково [ЮТУУ: 
л.487об], Устюж. уезд (1677).

ДУБОНОС: «Ивашку Дубоносу 2 алтына», г. Вологда. // Роспись 1675 [ОВЕД-7: 40]. •  Ср. 
дубонос -  «чел. с большим носом» [СРНГ 8: 239].

ДУБОТОЛК: «Исачко Иванов сын Дуботолк», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 178]. •  
Делов. прозв. Дуботолк -  «кто толчёт корьё для дубления кож» [СРЯ 4: 370: Д 1: 499]. >Отч. 
Дуботолков [ППК-3: 229], Вологда (1657).

ДУБРОВА: «Иван Дуброва Гневашев», вол. Угла Белозер. уезда. // Вклад. кн. 1560 [ВККМ: 58].
•  Ср. дуброва, дубровка (см. ниже) -  «заброшенное лесное сенокосное или пахотное угодье» или 
«растение девичья-краса» и проч. [Д 1: 497; СВГ 2: 20, 63]. >Отч. Дубровин [КСР: 43; ВЕА: 352], 
Белозер. уезд (1585), Холмогоры (1646).

ДУБРОВКА: «Дубровка Митин», г. Устюжна. // Сотн. 1567 [СПСК: 158]. •  См. выше -  
Дуброва.

ДУГАН: «Прокопей Констянтинов сын Дуган», Ростовская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. 1617 
[АХУЕ-1: стл.42]. •  Ср. дугано -  «короткие дугообразные грабли с длинными зубьями для 
облегчения косьбы полёгших хлебов» [СВГ 2: 63] = «чел. с выгнутой спиной».

Дугин [ПКВМ: 177], Вологод. уезд (1701). < Прозв. *Дуга, ср. дуга -  «согнутая вещь, 
образующая кривизну» и проч. [Д 1: 499; СРЯ 4: 371-372].

ДУДА: 1) «Митка Дуда; Сысоико Дудин», дер. Омосовская вол. Подпорожье Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1556 [СПСК: 121]; 2) «Михайло Дуда», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1:
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л.358]; 3) «Сенка Дуда», Вельский пог. Важ. уезда. // Д.у. 1495 [ДЛСИ: 138 ~ Писц-1: 220]; 4) «Семен 
Дуда», Двин. уезд. // Купч. гр. 1553 [СГКЭ-1: стл.134]; 5) «Пантелеймон, по прозв. Иван Дуда», 
Николаевский Озерский мон. Вологод. уезд. // Дух. память 1639 [РО, ф. 1260, оп. 1: 69]; 6) «Ивашко 
Дуда Софонов», Белозер. уезд. // Разъезжая 1460-80 [ГАКБ: 138]. •  Ср. дуда -  «кто пьёт много воды, 
квасу, браги» или «дурной чел.» [Д 1: 499; СРНГ 8: 246]. >Отч. Дудин (см. выше); [Б-1: 58], 
Белозерск (1617). #Дер. Дудино; Дудина Гора [МИЕС-2: 75; ПСУ: л.690], Вологод. уезд (1589), Усол. 
уезд (1710).

ДУДКА: 1) «Ивашко Дудка», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXLI]; 2) «Первушка 
Офонасев сын Дудка», дер. Харитоново вол. Совьюга Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 
[ТУПМ: л.475]. •  Ср. дудка -  «растение семейства зонтичных» или «кто много пьёт и ест», а также 
«толстяк» и проч. [Д 1: 499; СВГ 2: 63-64; СРНГ 8: 248]. #Дер. Дуткинская [АХУЕ-3: стл.652], Важ. 
уезд (1692).

ДУДНИК: «Гришка Дудник», дер. На-Гриве Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 351]. •  Ср. 
дудник -  «гриб»; делов. прозв. Дудник -  «музыкант, играющий на дуде»; дудонить -  «пить много, 
через край» [Д 1: 500; СРЯ 4: 372]. >Отч. Дудников [АхУЕ-1: стл.600], Устюж. уезд (1683). #Дер. 
Дудниковская [МИЕС-2: 412], Каргопол. уезд (1561).

ДУДОЛАД: 1) «Гришка Дудолад», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 72]; 2) «Логинко 
Дудолад», дер. Роспопинская (Лукьяновская) вол. На-Владычне Каргопол. уезда. // Дозор. кн. 1600 
[ЗП: 143]. •  Делов. прозв. Дудолад -  «играющий на дудке, на волынке» или «мастер делать дудки» [Д 
1: 500; ФРФ: 72]. >Отч. Дудоладов [БНУ: 188; ДЛСИ: 539 ~ Доп-2: 114], Великий Устюг (1622), 
Сольвыч. уезд (1629). #Поч. Дудоладин [РНД: 45], Устюж. уезд (1623).

Дудоров [АРС: 57; КЧВУ: л.394об], Сольвычегодск (1645), Важ. уезд (1685). < Прозв. *Дудор, 
ср. дудоры -  «волокитство, шашни»; дудора -  «хлам, дрянные пожитки» или «тараторка, болтушка», 
а также «дурак» [СРЯ: 156-157; Д 1: 500; СРНГ 8: 250]. #Дер. Дудоровская [ПСУ: л.129], Усол. уезд 
(1710).

Дудырев [Б-1: 66], Белозерск (1617). < Прозв. *Дудырь, ср. дудырь -  «пролаза»; дудыря -  
«горемыка, несчастный чел.» или «дурак» [Д 1: 500; СРНГ 8: 251]. #Дер. Дудыревская [КК: 204], 
Устюж. уезд (1651).

ДУДЫШКА: «Симан Дудышка», Николо-Коряжемский мон. Усол. уезда. // Вклад. запись 1570 
[ПЦСР: 86]. •  Ср. дудышка -  «питух, пьяница» или «толстяк» [Д 1: 500; СРНГ 8: 251]. >Отч. 
Дудышкин [АХУЕ-2: стл.18], Двин. уезд (1527).

Дудяков [МИЕС-2: 195], Белозер. уезд (1544). < Прозв. *Дудяк, ср. дудак -  «птица дрофа»; 
дудок -  «кто много пьёт или сосёт» [Д 1: 500].

Дукин [ОИО: 465], Пустозерск (1574). < Прозв. *Дука, ср. дука -  «знатный, сильный богач, 
вельможа» [Д 1: 500; СРНГ 8: 252; ССРФ: 175].

ДУЛА: «Васка Дула, Васка Дулца; Дема Дула», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1610-17 [ПРДК: 41, 162]. •  Ср. дулить -  «много пить»; дульце -  «горлышко у бутылки»; дать дулю -  
«нанести удар» [СРНГ 8: 254].

Дулепов [ТКМГ-2: 864], Тотем. уезд (1653). < Прозв. *Дулеп, ср. дулеб, дулеп -  «глупый, 
бестолковый чел., невежа, простофиля» или «слепой, косой»; дулебы -  «древнее славянское племя, 
жившее в лесах» [Д 1: 500; СРНГ 8: 253; ФРФ: 72]. #Дер. Дулепово [АИЕС: 355], Вологод. уезд
(1678).

ДУЛО: «Ивашко Осипов сын Дуло», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 46]. •  Ср. дуло -  
«оконечность ствола» или «надувала, продувной парень, плут» [Д 1: 500; СВГ 2: 64], а также как 
народный вариант муж. церк. имени Дул [СРЛИ: 171]. >Отч. Дулев, Дулов [МИЕС-2: 11], Вологод. 
уезд (1589). #Дер. Дулово [АИЕС: 311], Вологод. уезд (1678).

ДУЛЬЩИК: «дано ОсипуДулщику», Белозер. уезд. // Приходн. кн. 1653 [ИЛВЗ: 129]. •  Делов. 
прозв. Дульщик -  «раздувальщик мехов в кузнице» [тж].

ДУМА: 1) «Матфейко Дума», Вельский пог. Важ. уезда. // Д.у. 1495 [ДЛСИ: 139 ~ Писц-1: 
246]; 2) «Онисимко Дума», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 168]. •  Ср. дума
-  «мысль, мечта» или «совет, совещание»; думать -  «хотеть, заботиться» и проч. [Д 1: 500; СРЯ 4:
373].

ДУНАЙ: 1) «Матюшка Григорьев сын Дунай», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 45]; 2) 
«Дунаи Федоров», Вологод. уезд. // Отписн. кн. 1657 [ГМД: 165]; 3) «Дунай Мартьянов», Липенская 
вол. Чаронд. окр. // Список 1615 [ПЗС-1: 250]; 4) «Дунай Степанов», Вожбальская вол. Тотем. уезда. 
// Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.553об]. •  Др.-рус. муж. имя Дунай связано с былинными героями, а они 
мотивированы назв. р. Дунай (ребёнка могли назвать в честь речного духа Дунай); ср. дунай -
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«быстрорастущая, буйная растительность» [ВФ: 32; СРНГ 8: 257; ФРФ: 72]. >Отч. Дунаев [ППК-1: 
126], Вологда (1678). #Дер. Дунаева [ИЗБК: 214], Белозер. уезд (1626).

ДУНАЙКА, -О: 1) «Дунайка Молокшин», Лальский пог. // Выписка 1620 [ИГЛ: 16]; 2) 
«Дунайко Клементьев», дер. Шилово Вологод. уезда. // Опись 1628 [ППМВО: 201]; 3) «Дунайко 
Степанов», дер. Залесье вол. Вожбал Тотем. уезда. // Дозор. кн. 1619 [ВВТУ: л.245]. •  См. выше -  
Дунай.

ДУР: «Ивашко Пиминов сын Дур», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 97]. •  Ср. дурить
-  «забавляться, шутить» или «хорошо, быстро расти», а также «кричать, говорить громко»; дур -  
«блажь, дурачество; сумасшествие» [Д 1: 502; СРНГ 8: 262-263]. >Отч. Дуров [АВЦМ: 243, 520; 
АИЕС: 403], Тотем. уезд (1663), Ярен. уезд (1678). #Дер. Дуровская [СР: 81], Важ. уезд (1685).

ДУРАК: 1) «Дурак Ортемов», дер. Павловская в Арбуе Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2:
195]; 2) «Сидорко, Дурак да Кутыга Никитины», дер. Телячье Вологод. уезда. // Дозор. кн. 1615 
[СГНВО: 346]; 3) «Федке Моху да Васке Дураку», Корнильево-Комельский мон. // Прих.-расх. кн. 
1577 [ПРКК: 24]. •  Ср. дурак -  «глупый чел., тупица» или «безумный, юродивый; шут, 
промышляющий дурью» [СРЯ 4: 376-377; Д 1: 501]. >Отч. Дураков [МИЕС-2: 201; СПСК: 124], 
Белозер. уезд (1544), Каргопол. уезд (1556). #Дер. Дураково; Дураковская [СПСК: 92; МИЕС-2: 425], 
Вологод. уезд (1544), Каргопол. уезд (1561).

Дурасов [АХУЕ-2: стл.1], Двин. уезд (1500). < Прозв. *Дурас, ср. дурасья -  «дура»; дурасить -  
«дурачиться»; дурасоватый -  «глуповатый, диковатый» [Д 1: 502; СОАН: 40; СРНГ 8: 264]. #Дер. 
Дурасово; Дурасовская [АИЕС: 304; ЛЗАК-8: 33], Вологод. уезд (1678), Двин. уезд (1676-82).

ДУРАЧКО: «Дурачко Дмитреев», дер. Хвалиновская Рождественского пог. Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 121]. •  См. выше -  Дурак.

Дурегин, см. ниже -  Дурыга.
ДУРЕНЬ: 1) «Евсевий Дурень», Устюж. уезд. // Менов. гр. 1535 [АВУМ-1: 148]; 2) «Ивашко 

Анофриев Дурень», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 116]. •  Ср. дурень -  «глупый чел., 
тупица» [Д 1: 501; СРЯ 4: 377]. >Отч. Дурнев [АХУЕ-1: стл.780], Устюж. уезд (1686). #Дер. Дурнево; 
Дурневская [СР: 73; ВШЧ: л.61], Устюж. уезд (1623), Важ. уезд (1681).

Дуркин; Дурков [ОИО: 481; СГКЭ-2: стл.188], село Усть-Цильма (1574), Двин. уезд (1687).
< Прозв. *Дурка, *Дурко, ср. дурка -  «женская шубейка» или «дурочка» [Д 1: 502; СРНГ 8: 267]. См. 
также выше -  Дур, Дурак. #Дер. Дуркова [БУ-1: л.652об], Белозер. уезд (1710).

Дурнин [ПРДК: 30; ВЕА: 329], Белозер. уезд (1611), Холмогоры (1622). < Прозв. *Дурня, см. 
выше -  Дурень, см. ниже -  Дурнина.

ДУРНИНА: «Антипка Дурнина, Антипка Дурнин», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.- 
расх. кн. 1611 [ПРДК: 30, 631]. •  Ср. дурнина -  «плохая трава» или «высокое разнотравье» [СРНГ 8: 
268] = «высокий бестолковый чел.»

Дурницын [АХУЕ-2: стл.351; РО, ф. 1260, оп. 2: № 1837], Важ. уезд (1621), Тотьма (1674). < 
Прозв. *Дурница, ср. дурница -  «даровая вещь» или «дура; дикая, невежественная женщина» [Д 1: 
502; СРНГ 8: 268]. #Дер. Дурницино [ПСУ: л.99об], Усол. уезд (1710).

ДУРНОЙ: 1) «Федор Исаков сын Дурной», Двин. уезд. // Менов. гр. 1519 [СГКЭ-1: стл.44]; 2) 
«Фетка Дурной», г. Сольвычегодск. // Д.у. 1653 [ДС: 160]; 3) «Сенька Дурной», дер. Ям Ярен. уезда. // 
Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 295]. •  Ср. дурной -  «нехороший во всех отношениях, нескладный, 
некрасивый; негодный, гадкий чел.» или «взбалмошный, сумасшедший» [Д 1: 502]. #Дер. Дурновская 
[АХУЕ-3: стл.663], Важ. уезд (1692).

Дурнорожев [УУ: л.634], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Дурная Рожа, ср. дурной -  
«сумасшедший; нездоровый; дикий; плохой» или «очень большой, огромный», рожа -  «безобразное, 
неприятное лицо, морда» или «некрасивый лицом, уродливый чел.», а также «болезнь кожи» [Д 4: 
101; СРЯ 22: 194; СРНГ 8: 270].

Дурносопов [СГКЭ-1: стл.106; Б-1: 68], Двин. уезд (1543), Белозерск (1617). < Прозв.
*Дурносоп, ср. дурносоп -  «бестолковый, глупый чел., упрямец, самодур» [СРЯ 4: 378] = «кто плохо 
дышит носом, сопит при дыхании» или «чел. с вонючим дыханием».

ДУРЫГА: 1) «у Ондрея Иванова сына Дурыги», Двин. уезд. // Список 1614 [АХУЕ-2: стл.230]; 
2) «на Иону Дурыгу», г. Великий Устюг. // Явка 1662 [АХУЕ-3: стл.319]. •  Ср. дурить -  «шутить, 
забавляться; шалить»; дурыло -  «дурак»; дуряга -  «дура, дурёха» [Д 1: 502; СРНГ 8: 273; ГФ: 86]. 
>Отч. Дурегин, Дурягин [АХУЕ-1: стл.455; ТКМГ-3: 708], Устюж. уезд (1675, 1678). #Дер. 
Дурыгинская [ВЖУ: л.585об], Важ. уезд (1717).

ДУРЫШКА: 1) «Евтихий Дурыжка», Белозер. уезд. // Гр. 1605 [КБМ: 6]; 2) «Ивашка 
Дурышка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610 [ПРДК: 40]. •  См. выше -  Дурыга.
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ДУХАНКА: «вдова Духанка Сергеевская жена», дер. Ивановская вол. Угла Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 41]. •  Ср. духаня -  «влюблённая в кого-либо девушка, поклонница» 
[СВГ 2: 66].

ДУХОНЯ: «место дворовое Первушки Духони», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 349]. •  Ср. 
духаня -  «влюблённый в кого-либо чел., поклонник; милый, возлюбленный» [СВГ 2: 66; СРНГ 8: 
277]. >Отч. Духанин [ПКВ: 160], Вологда (1629).

ДУША: «Ивашко Матвеев Душа», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 342]. •  Ср. душа -  
«чел. без плоти; бестелесный» или «грудь, грудная полость», а также «дыхание, одышка» [Д 1: 504; 
СВГ 2: 66; СРНГ 8: 280] = «хороший, приветливый чел.» >Отч. Душин [ВЕА: 369], Холмогоры
(1676).

Душкин; Душечкин [КБМ: OCCXXXVIII; ТКМГ-1: 643], Белозер. уезд (1608), Великий Устюг
(1633). < Прозв. *Душка, *Душечка, ср. душка -  «милое обращение к женщине»; душечка -  «душа; 
привет и ласка» [Д 1: 505].

ДУЯВА: «Костя Дуява», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.389]. •  Ср. дувать -  «дуть 
воздухом» [Д 1: 503].

Дыбарев [АРС: 78], Белозер. уезд (1661). < Прозв. *Дыбарь, ср. дыбало -  «чел. высокого 
роста»; дыбать -  «ходить, шагать» [Д 1: 506; СВГ 2: 68].

ДЫЛДА: 1) «Замятня Дылда», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: л.480об]; 2) «Васко 
Иванов сын прозв. Дылда», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 140 ~ Доп-2: 95]. •  Ср. дылда -  
«долгоногий, долговязый чел.; верста, оглобля»; дылдить -  «шататься, слоняться» [Д 1: 506; Ф 1: 
558]. >Отч. Дылдин [ТКСД-7: л.598], Тотьма (1630).

Дылев; Дылин [ПКВ: 59; МИЕС-1: 461], Вологда (1629), Ярен. уезд (1585). < Прозв. *Дыль, -я, 
ср. дыля -  «нога»; дылять -  «хромать, ковылять» [Д 1: 506; СРНГ 8: 292; ИЛВЗ: 223]. #Дер. Дылева 
[МИЕС-2: 180], Вологод. уезд (1589).

ДЫМНЫЙ: «Олексей Максимов сын Дымной», Кемская вол. // Закладная 1560 [АСЛМ: 162].
•  Ср. дымный -  «продымлённый, полный дыму» [Д 1: 506] = «чел. с волосами цвета дыма».

ДЫРА: «старцу Данилу Дире», г. Великий Устюг. // Раздат кн. 1668 [АВУМ-2: 213]. •  Ср. дыра
-  «отверстие; яма» или «захолустье, дер. в глухом лесу», а также «разиня» [Д 1: 507; СВГ 2: 69; СРНГ 
8: 296]. >Отч. Дырин [АХУЕ-2: стл.415], Двин. уезд (1653).

Дышев, Дышов [ППК-1: 252; ОАХА: 268], Вологда (1686, 1688). < Прозв. *Дыш, ср. дышать -  
«пить лёгкими воздух» [Д 1: 507].

Дюкин [К-2: 262], Белозер. уезд (1665). < Прозв. *Дюка, ср. дюка -  «молчаливый, угрюмый 
чел.; бука» или «ленивый, неповоротливый; упрямый»; Дюк -  «герой русских былин» [Д 1: 512; 
СРНГ 8: 303; Ф 1: 560]. #Дер. Дюково; Дюкинская [АИЕС: 309; ЯРС: 73], Вологод. уезд (1678), Ярен. 
уезд (1646).

Дюпин [ППМВО: 274; КИТ: 25], Усол. уезд (1615), Тотьма (1691). < Прозв. *Дюпа, ср. дупа, 
дюпла -  «ягодицы» [СРНГ 8: 258, 304] = «толстозадый чел.»

ДЯГИЛЬ: «Самыло Патракиев сын Дягил», Ярен. уезд. // Купч. гр. 1609 [РАХ: 387]. •  Ср. 
дягиль -  «растение дудошник»; дяглить -  «расти, здороветь, крепчать» [Д 1: 512; СРФ: 38] = 
«высокий, сухощавый чел.» или «сильный, крепкий, работящий» [ФРФ: 73; ССРФ: 179]. >Отч. 
Дягилев [ВККМ: 59], Белозер. уезд (1560). #Дер. Дягилево; Дягилевская [МИЕС-2: 144; АИЕС: 404], 
Вологод. уезд (1589), Ярен. уезд (1646).

Дядькин [МИЕС-2: 187], Белозер. уезд (1544). < Прозв. *Дядька, ср. дядька -  «приставленный 
для ухода за ребёнком пестун» или «шишка, передовой у бурлаков» и проч. [Д 1: 512]. #Дер. 
Дядькинская [ВНПС: 76], Сольвыч. уезд (1623).

ДЯДЯ: «Ондрей Григорьев сын Дядя», Белозер. уезд. // Д.у. 1526 [ДЛСИ: 142 ~ АЮ: 166]. •  Ср. 
дядя -  «брат отца или матери» или «чел. средних лет» [Д 1: 512; СРЯ 4: 402]. #Дер. Дядинская 
[ПОВУ: 99], Вологод. уезд (1627).

Дятлев [МИЕС-2: 468], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Дятел, ср. дятел -  «лесная птица» 
или «ротозей, разиня» [Д 1: 512; СРНГ 8: 308; СРФ: 38]. #Дер. Дятлова [У-4: 182], Устюжен. уезд
(1628).

Е
Еберзин [ХИВГ: 36], Белозер. уезд (1684). < Прозв. *Еберза, ср. еберзить -  «храбриться, 

задирать кого-либо, дразнить»; еберза -  «вертлявый, суетливый чел.» [Ф 2: 5; СРНГ 8: 310].
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ЕБРА: «двор Сенки Ебры», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 194]. •  Ср. ебро -  «ребро»; 
прозв. от назв. Ебра (< *Юбра) -  «выходец из гнезда дер. Юбра Чакольской вол. Кеврол. уезда» 
[СРНГ 8: 311; ПКРС: 284].

ЕВЕДЬ: «Елесей Павлов сын Еведь», Двин. уезд. // Отступная 1566 [АХУЕ-2: стл.75]. •  Ср. 
евадливый -  «чуткий, капризный, нетерпеливый чел.» [СРНГ 8: 311] или как народный вариант муж. 
церк. имён Елисей (см. выше), Евелпист, Евент [СРЛИ: 173].

Евреев [АЧВМ: 5], Белозер. уезд (1644). < Прозв. *Еврей, ср. еврей — «кто исповедует 
иудаизм».

Еглин, см. ниже -  Яглин.
Егозин [СУВ: 38], Великий Устюг (1683). < Прозв. *Егоза, ср. егоза -  «торопливый, 

нетерпеливый чел.» или «суетливый, услужливый, заботливый», а также «льстец» и проч. [СРНГ 8: 
316].

Едакин [СГКЭ-1: стл.167], Двин. уезд (1563). < Прозв. *Едака, ср. едака -  «кто помногу ест, у 
кого большой аппетит; обжора, объедала» [Д 4: 660; СРНГ 8: 319].

Едовин [ВК: 202], Важ. уезд (1677). < Прозв. *Едова, ср. едова -  «злая собака»; едовый -  
«сильно кусающий, жалящий» или «неприхотливый в еде чел.» [СВГ 2: 71; ССРФ: 182; ГФ: 58]. 
#Дер. Едувинская (Едовинская) [СР: 81; КЧВУ: л.90], Важ. уезд (1685).

Езжин, см. ниже -  Язжа.
ЕЖ: «Бруснянин Ивашко Еж», Брусенская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: 

л.136об]. •  Ср. ёж, ёжик (см. ниже) -  «известное животное» или «чел., который ёжится от холода», а 
также «скряга, скупец», либо «хулиган» [Д 1: 516; СРНГ 8: 327]. >Отч. Ежов [ППК-1: 241; АХУЕ-2: 
стл.90], Вологда (1686), Двин. уезд (1572). #Дер. Ежов Починок [АИЕС: 342], Вологод. уезд (1678).

Ежевинин [АВУМ-1: 149], Устюж. уезд (1540). < Прозв. *Ежевина, ср. ежевина -  «ежовое 
гнездо; ежовая шкура» или «ежовое сало (как снадобье)» [Д 1: 517] — «колючий, неприступный чел.»

Ежиков [ППК-1: 241], Вологда (1686). < Прозв. *Ежик, см. выше -  Еж.
Ежов, см. выше -  Еж.
ЕЖУР: «Олексей Семенов сын Ежур», Устюж. уезд. // Купч. гр. 1551 [АВУМ-1: 125]. •  Ср. 

ёжиться -  «корчиться» или «скупиться»; ежулиться -  «сжиматься, ёжиться» [Д 1: 517; СРНГ 8: 
328].

ЕЗДОК: «Ездок», Вологод. уезд. // Дозор. кн. 1616 [ВНПС: 74]. •  Ср. ездок -  «кто едет или 
ездил куда; путник, проезжий» или «мастер ездить верхом», а также «спешник, курьер, гонец» [Д 4: 
661; СРЯ 5: 39-40].

Езилицын [АПД: 150], Устюж. уезд (1670). < Прозв. *Езилица, ср. езжалый -  «чел. много 
ездивший, бывалый, опытный в дороге»; ежевый -  «съедобный, съестной» [Д 4: 660, 661]; прозв. от 
назв. *Езилица -  «выходец с берегов р. Езелица, лев. пр. Вычегды в Ярен. уезде».

ЕЛДА: «старцу Елфиму Елде», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 220]. •  Ср. елда
-  «плешь, лысина» или «чел. с коротко подстриженными волосами», а также «мужской половой 
член» [СРНГ 8: 338; РМ: 109].

Елдезин [МИЕС-2: 74], Вологод. уезд (1589). < Прозв. *Елдеза, ср. елдыжить -  «вздорить, 
затевать ссоры, придираться»; елдамас -  «озорник, буян»; елдомаз -  «большого роста неуклюжий 
чел.» [Д 1: 518; СРНГ 8: 338].

ЕЛКА: «Елка Савин», дер. Заболотье Вологод. уезда. // Сотн. кн. 1543 [ДГМ: 538]. •  Ср. елка -  
«хвойное дерево (ель, сосна, пихта)» или «кабак» и проч. [СРНГ 8: 342-343], либо как народный 
вариант муж. церк. имён Елисей, Елизар, Ельпидифор [ДЛСИ: 861].

Ельцын; Елчин [ПКШВ: 20; МУВ: 110], Устюж. уезд (1680), Великий Устюг (1676). < Прозв.
*Ельца, *Елча, ср. ельца -  «ель»; ельцы -  «орудие вроде бороны»; елец -  «речная рыба» или 
«возвышенная средина груди», а также «рыбак» [Д 1: 518; СВГ 2: 72; СП: 531], либо как народный 
вариант муж. церк. имён Елисей, Елизар, Ельпидифор [ДЛСИ: 861]. #Дер. Ельцово; Ельцыно [КСР: 
73; АИЕС: 303], Белозер. уезд (1585), Вологод. уезд (1678).

ЕМДОЖАНИН: «Емдожанин Васька Иванов сын Шуглов», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 
1646 [ВЕА: 348]. •  Прозв. от назв. Емдожанин (< *Ендюжанин) -  «выходец с берегов р. Ендюга, лев. 
пр. Чачи, в Двин. уезде» [СТРС-3: 74].

Емин [УВПМ: л.320об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Ема, ср. ема -  «ростовщик»; ем -  «съём, 
наём» или «большой запас чего-либо» [Д 1: 519; СРНГ 8: 353].

Емцов [ВЕА: 358], Холмогоры (1676). < Прозв. от назв. *Емец, см. ниже -  Емчанин.
ЕМЧАНИН: 1) «Истома Иванов сын Вальнев Емчанин», Двин. уезд. // Порядн. 1589 [ОПАС: 

106]; 2) «Афонасей Пелевин Емчанин», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1677 [ТКМГ-
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3: л.2об]. •  Прозв. от назв. Емец (см. выше), Емчанин -  «выходец с берегов р. Емца, лев. пр. Северной 
Двины, или из Емецкого стана Двин. уезда» [ПКРС: 256].

ЕНБА: «Микита Енба», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.475об]. •  Прозв. от назв. 
Енба, Енбенин (см. ниже) -  «выходец с берегов р. Емба, лев. пр. Кубены, или из Ембской (Енбской) 
вол. Вологод. уезда» [ПКРС: 100; АИЕС: 317].

ЕНБЕНИН: «Самсон Степанов Енбенин», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1653 
[ТКМГ-2: л.3об]. •  См. выше -  Енба.

ЕНТАЛЕЦ: «старцу Лаврентию Ентальцу», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2:
215]. •  Прозв. от назв. Енталец -  «выходец из Ентальской вол. Устюж. уезда, или с берегов р. 
Ентала, прав. пр. Юга» [ПКРС: 412; СГВО: 63].

ЕПАНЕШНИК: «Васька Епанешник», г. Вологда. // Челоб. гр. 1679 [СВ: 128]. •  Делов. прозв. 
Епанешник -  «кто шьёт и продаёт епанчи (плащи, безрукавые накидки)» [СРЯ 5: 52; ССРФ: 184]. 
>Отч. Епанешников [ВФ: 33], Вологда (1711).

Епанчин; Япанчин [ППК-1: 165; МУВ: 163], Вологда (1678), Великий Устюг (1677). < Прозв.
*Епанча, *Япанча, ср. епанча -  «широкий плащ, безрукавая накидка» или «рваная одежда» и проч. [Д 
1: 520; СРНГ 8: 362].

ЕРА: «на Гришку Пятова сына Ера», вол. Лежский Волок Вологод. уезда. // Дело 1638 [ОВЕД- 
10: 3]. •  Ср. ера -  «живой, бойкий чел.» или «непоседа, озорник», а также «проходимец, плут» и 
проч. [СРНГ 8: 363].

ЕРАХТА: «Иван Ерахта, Ерахта Суконник, Иван Яраста», Кириллов мон. Белозер. уезда. // 
Прих.-расх. кн. 1615-22 [ПРДК: 641]. •  Ср. ерахта -  «чёрт» или «беспокойный, вспыльчивый из-за 
пустяков чел.», а также «картавый», либо «злобный, криводушный» [СРНГ 8: 365]. >Отч. Ярахтин 
[УУ: л.602], Устюж. уезд (1658).

ЕРГА: «Васка Иванов сын Ерга», г. Тотьма. // Переписн. кн. 1677-79 [Т-2: 34]. •  Прозв. от назв. 
Ерга, Ержанин (см. ниже) -  «выходец с берегов р. Ёрга (две из них (Верхняя и Нижняя) -  лев. пр. 
Сухоны, одна -  прав. пр. Северной Двины) в Устюж. и Важ. уездах»; ср. ерга -  «непоседа, егоза» или 
«оборванец, бродяга» [ПКРС: 347; СРНГ 8: 366; СРФ: 40]. Прозв. Фетки Ержанина (см. ниже) могло 
быть связано с назв. села Ёрга (Старая Ёрга) в Белозер. уезде [РВД: 167; Б-3: 121]. >Отч. Ергин 
[ИОСЗ: 101; ВАК: 289], Устьян. вол. (1626), Тотьма (1654). См. также ниже -  Ярга.

ЕРЖАНИН: 1) «Фетке Ержанину», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXXXVI]; 2) 
«Степанко Ержанин», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 182]. •  См. выше -  Ерга.

ЕРКА: «харчевня Герасимка Матвеева сына Ерка», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 328].
•  Ср. ерка -  «легкомысленный, пустой чел., ветрогон» [СРНГ 9: 28].

Ерославцев, см. ниже -  Ярославец.
ЕРУПА: «Федорко Ерупа», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 353]. •  Ср. еропа

-  «надутый, чванливый, самодовольный чел.»; ерупитка -  «ротозей, разиня» [Д 1: 521; СРНГ 9: 35; 
ФРФ: 76].

ЕРШ: 1) «Иван Ерш», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 294]; 2) «Первой Мефедья сын 
Ерш», г. Вологда. // Д.у. 1585 [ДЛСИ: 143 ~ АЮ: 267]; 3) «Семен Ерш», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 
1603 [КБМ: OCXLI]; 4) «ВасилейМарков сын Ерш», Двин. уезд. // Дан. гр. 1544 [СГКЭ-1: стл.108]; 5) 
«Григорей Иванов Ерщь», дер. Нисогора Мезен. уезда. // Вклад. кн. 1661 [АСВК: 47]. •  Ср. ёрш -  
«колючая рыба» или «строптивый, сварливый чел.», а также «шаловливый, подвижный ребёнок» [Д 
1: 522; СРНГ 9: 36]. >Отч. Ершов [МИЕС-2: 433; МИЕС-2: 234], Каргопол. уезд (1561), Двин. уезд 
(1578). #Дер. Ершовская; Ершова [МИЕС-2: 213; СР: 39], Двин. уезд (1578), Тотем. уезд (1623).

ЕХАНКО: «да с Еханком Баженовым», село Грязивицы Вологод. уезда. // Сотн. 1631 [ГМД: 
110]. •  Ср. ёхнуть -  «повалиться, упасть» или «дёрнуть, сдвинуть с места» [Д 1: 523; СВГ 2: 74, 75], а 
также как народный вариант муж. церк. имени Епифан [ФРФ: 77].

Ечменев, см. ниже -  Ячмень.

Ж
ЖАВОРОНОК: 1) «Олешка Иванов сын Жаворонок», дер. Лобашкино вол. Соденьга Устьян. 

вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.72]; 2) «Козма Иванов сын Жаворонок», г. Вологда. // 
Распрос. речи 1653 [ДГМ: 656]. •  Ср. жаворонок -  «полевая пташка» или «большой ломоть, кус»; 
жаворонить -  «смотреть вверх» [Д 1: 524; СРНГ 9: 55]. >Отч. Жаворонков [Б-1: 44; УВПМ: л.80], 
Белозерск (1617), Устьян. вол. (1645). Рядом с белозёром Жаворонковым жил Федоско Скворцов (см. 
ниже) [Б-1: 44]. #Дер. Жаворонково [МИЕС-2: 31], Вологод. уезд (1589).
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Ж аков [РРСВ: 2, 29], Ярен. уезд (1630). < Прозв. *Жак, ср. жак -  «рыболовный снаряд 
наподобие морды, в виде усечённого конуса из ивовых прутьев» или «расхват, шерап, ура», взять на 
жак -  «разграбить», а также «уж, змея с жёлтым пятном на голове» [Д 1: 524; СРНГ 9: 60; СГРС 3: 
336].

Жалобин [Он.: 110], Белозерск (начало XV). < Прозв. *Жалоба, ср. жалоба -  «изъявление 
неудовольствия, ропот; горе, печаль» или «тот, кто любит жаловаться», а также «чел., который 
вызывает жалость» [СРЯ 5: 71; Д 1: 525; СРНГ 9: 66]. #Дер. Жалобино [АИЕС: 318], Вологод. уезд
(1678).

Жалов [ППК-3: 192], Вологда (1657). < Прозв. *Жал, ср. жал -  «палка, колышек, лучина» 
[СРНГ 9: 61] = «сухощавый чел.»

Жаравихин; Жаравин; Ж аравинин [Он.: 111; ПКШВ: 16; БПК: 35], Вологда (1610), Устюж.
уезд (1680), Белозерск (1677). < Прозв. * Жаравиха, *Жарава, *Жаравина, ср. жарава, жаровина, 
жаравиха -  «клюква» или «птица журавль» [Д 1: 526; СВГ 2: 77; СОАН: 43] = «краснощёкий чел.» 
или «длинноногий». #Дер. Жаравиха [МИЕС-2: 221], Двин. уезд (1578).

Ж аравлев, см. ниже -  Журавль.
ЖАРЕНЫЙ: 1) «Кузма Назаров сын Корышанов Жариной», Усол. уезд. // Дело 1625 [ППМВО: 

272]; 2) «Васка Григорьев сын Жареный», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 145]. •  Ср. 
жареный -  «рыжий» или «очень худой, тощий чел.» [СРНГ 9: 77; ВФ: 34].

Жарихин [ПКУВ: л.244об], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Жариха, ср. жариха -  «жар, засуха», 
жарить -  «сушить, согревать, припекать» или «сердиться» [СРНГ 9: 78; АОС 13: 218-221].

ЖАРКОЙ: 1) «Семен Жаркой», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXLVIII]; 2) 
«Федор Жаркой», Лальский пог. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.65]; 3) «Демка Иванов сын Жаркой», 
Двин. уезд. // Сотн. 1627 [СГКЭ-1: стл.612]; 4) «Пронька Жаркой», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 
[ОВК: 185]; 5) «Вахромейко Жаркой», пустыня на Усть-Щельи Мезен. вол. // Переписн. кн. 1678 
[НЛИК: 421]. •  Ср. жаркой -  «красный или ярко-оранжевый» [СВГ 2: 79; СРНГ 9: 79-80] = 
«рыжеволосый чел.» [СЗР: 167]. >Отч. Ж арков [ВК: 190], Вельский посад (1682).

Жаров [СГКЭ-1: стл.526], Двин. уезд (1617). < Прозв. *Жар, ср. жар -  «сильное тепло от 
солнца, от огня» или «рвение, ретивость; горячность, страстный порыв к чему-то» и проч. [Д 1: 526; 
СРЯ 5: 75] = «чел. с огненно-рыжими волосами» [ФРФ: 77].

Ж вакин [АХУЕ-2: стл.340], Двин. уезд (1618). < Прозв. *Жвака, ср. жвака -  «вторичное 
пережёвывание пищи жвачными животными» или «разиня, мямля; вялый, нерасторопный чел.», а 
также «слабый, одряхлевший» и проч. [Д 1: 528; СВГ 2: 80; СРНГ 9: 89].

Жгилев [УФВ: л.578; Он.: 111], Устюж. уезд (1623), Сольвычегодск (1650). < Прозв. *Жгиль, 
ср. жгиль -  «скупой чел.» [Ф 2: 38; СРНГ 9: 93].

ЖДАН: 1) «Ждан Микитин», дер. Починок Мулындинский Усол. уезда. // Сотн. 1586 [СПСК: 
186]; 2) «анбар Ждана Перхина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 48]; 3) «Белозерец Ждан 
Иванов», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634-35 [ТКВ: л.183]; 4) «да Ждану Васильеву», 
Устьян. вол. // Извет 1625 [ИОСЗ: 1 0 0 ]. •  Др.-рус. ждати -  «ожидать; кого ждали, на кого 
надеялись»; ждан -  «ожидаемый ребёнок» [СРЛИ: 189; РФ: 164]. >Отч. Жданов [ТКМГ-1: 839; КСР: 
44], Тотем. уезд (1634), Белозер. уезд (1585). #Дер. Ждановская [РВД: 107], Вологод. уезд (1628).

ЖДАНКО: 1) «Жданко Иванов», дер. Еремеево вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 44]; 2) «Жданко Иванов», дер. Харишовская вол. Калья Двин. уезда. // Сотн. 1586 [МИЕС- 
2: 246]; 3) «Жданко Григорьев», дер. Игнатова вол. Вогнема Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 
108]; 4) «Жданко Конанов», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 178]; 5) «Жданко Ульянов», 
село Соболевское Новосередецкого стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-2: 1 5 5 ]. •  См. 
выше -  Ждан.

Жегулев, см. ниже -  Жигулев.
Жегулин, см. ниже -  Жигулев.
Жегутов [ППК-3: 217], Вологда (1657). < Прозв. *Жегут, ср. жеглый -  «поджарый, с длинным 

туловищем, на высоких ногах»; жегать -  «кусать, жалить» или «бить, колотить» и проч. [СРНГ 9: 
98, 99].

Жежлов; Жезлов [КБМ: OCCXIII; ЮТУУ: л.434об], Белозер. уезд (1606), Устюж. уезд (1677).
< Прозв. *Жежло, *Жезло, ср. жезло -  «палка, трость, батог», жежель -  «длинная деревянная палка, 
кол; привязь» [МСДЯ 1: 848; СВГ 2: 81] = «худой, высокий чел.»

ЖЕЛВАК: «Демьян Желвак», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1623 [КСП: 379]. •  
Ср. желвак -  «твёрдая опухоль от ушиба; нарыв или болячка» или «плохой, мерзкий чел»;
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желвачить (см. ниже) -  «браниться, брюзжать» или «просить, канючить» [Д 1: 530; СРНГ 9: 102; 
ССРФ: 193]. #Дер. Желваковская [АИеС: 436], Ярен. уезд (1585).

ЖЕЛВАЧЕК: «Иван Желвачек», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.456]. •  Ср. желвачок
-  «яичный желток» или «кусочек чего-либо» [СРНГ 9: 102]. >Отч. Желвачев [СНС: 132], Тотем. уезд
(1623). См. также выше -  Желвак.

Желвунцов, Жолунцов [ПКВ: 45; ТКСД-8: л.714об], Вологда (1629, 1632). < Прозв. *Желвунец 
(Жолунец), др.-рус. желвь -  «опухоль, шишка»; ср. желвы -  «нарывы, волдыри» или «плохой, 
дурной, мерзкий чел.» [СРЯ 5: 81; СРНГ 9: 103].

ЖЕЛДА: «Петр Савастьянов сын Грихнова ж Желды», Лодомская вол. Двин. уезда. // Купч. 
гр. 1545 [АХУЕ-2: стл.37]. •  Ср. желдь -  «растение остролист» или «дикий терновник»; желда -  
«железа» [Д 1: 530; СРНГ 9: 103].

ЖЕЛЕЗНИК: 1) «Железник Васько», дер. Болванцы Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 
20]; 2) «Рыкунко ОфремовЖелезник», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 143]. •  Делов. прозв. Железник
-  «кузнец» или «торговец железом» [Д 1: 532; СРЯ 5: 81; СРФ: 42]. >Отч. Железников [Б-1: 53; 
АХУЕ-1: стл.840], Белозерск (1617), Устюж. уезд (1687).

ЖЕЛЕЗНИЦА: «Ивашко Иванов сын Железница», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 332].
•  Ср. железница -  «наконечник стрелы» или «рыба верховодка», а также «золотушная опухоль 
желёз» и проч. [Д 1: 532; СРЯ 5: 81; СРНГ 9: 105]. >Отч. Железницын [БНУ: 190], Великий Устюг
(1622).

Железов [ЗСДУ: 263; ПКВ: 162], Двин. уезд (1622), Вологда (1629). < Прозв. *Железо, ср. 
железо -  «металл, выплавляемый из руды» или «опухоль на шее» и проч. [Д 1: 532; СРНГ 9: 107]. 
#Дер. Железова; Железовская [РВД: 154; ЗСДУ: 263], Белозер. уезд (1615), Двин. уезд (1622).

ЖЕЛНА: 1) «Иван Жолна», дер. Лазарково Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 244]; 2) 
«Никифорко Желня», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610 [ПРДК: 41]. •  Ср. желна
-  «большой чёрный дятел» или «злонамеренный, злоязычный чел.», а также «бойкий», либо «скупец, 
скряга» [Д 1: 530; СРНГ 9: 108]. #Дер. Желнино [АИЕС: 316], Вологод. уезд (1678).

ЖЕЛОБ: 1) <<Денеска Семенов Жолоб», Сумская вол. // Сотн. 1556 [АСЛМ: 129]; 2) «Первой 
Жолоб», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634-35 [ТКВ: л.67]; 3) «Ивашка Жолоб», г. 
Устюжна. // Д.у. 1642 [ПЛ: 74]. •  Ср. желоб -  «корытце, выдолбленное из одного дерева» или 
«толстый тёс», а также «борозда для стока воды» и проч. [Д 1: 530; СВГ 2: 82; СРНГ 9: 108-109]. 
>Отч. Желобов; Жолобов [ТКМГ-1: 696; УВПМ: л.426], Вологда (1635), Устьян. вол. (1645). #Дер. 
Желобовская [БУ-1: л.704], Белозер. уезд (1710).

Желтиков; Желтухин [АСЭИ-2: 189; Он.: 112], Белозер. уезд (1489), Белозерск (1470). < 
Прозв. *Желтик, *Желтуха, ср. желтик -  «женская монастырская одежда»; желтуха -  «болезнь 
печени, при которой желчь окрашивает кожу» и проч. [Д 1: 531; СРНГ 9: 111; СВГ 2: 82] = «ребёнок, 
больной желтухой» [ФРФ: 78]. #Дер. Жолтиковская [АХУЕ-3: стл.662], Важ. уезд (1692).

ЖЕЛУДКО: «дано Леве Желутку», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXXXV]. •  Ср. 
желудок -  «род мешка, в котором переваривается пища»; желуд -  «желчь» и проч. [Д 1: 531; СРНГ 9: 
119]. >Отч. Желутков [ДЛСИ: 546 ~ АЭ-4: 496], Белозер. уезд (1656). #Дер. Желудково; 
Желудевская [МИЕС-2: 10; ЯУПК: 284], Вологод. уезд (1589), Ярен. уезд (1608).

ЖЕМУЛЬКА: «у Васки Жемулки», Белозер. уезд. // Гр. 1665 [ВГК: 244]. •  Ср. жемулька -  
«комок глины, снега, теста» или «жёма, скупец, скряга» [Д 1: 527].

Ж ЕМ ЧУГ: «КарпункаМихайлов сын Жемчуг», Лальский пог. // Писц. кн. 1625 [ИГЛ: 21]. •  Ср. 
жемчуг -  «самородные шарики, образующиеся в речных и морских раковинах» или «редкость, 
драгоценность (о красивых людях)» [Д 1: 532]. >Отч. Жемчугов [ТКМГ-3: 754], Лальский пог.
(1679).

Жемчужников [АСЛМ: 83], Каргопол. уезд (1547). < Делов. прозв. *Жемчужник -  
«торгующий жемчугом» [Д 1: 532].

ЖЕНИЛО: «Степанко Женило», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1619 [ПРДК: 
188]. •  Ср. женила -  «молодой чел., достигший брачного возраста» [СРНГ 9: 125].

Жеравлев, см. ниже -  Журавль.
Жердин [ОВЕД-8: 21], Вологод. уезд (1659). < Прозв. *Жерда, ср. жердь -  «длинная палка»; 

жердак -  «высокий худой чел.» [СРНГ 9: 130, 133].
ЖЕРЕБЕЦ: «Иванко Онтропьев сын Жеребец», дер. Глухая Посухонских слободок Тотем. 

уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.447об]. •  Ср. жеребец, жеребчик (см. ниже) -  «самец 
лошади, некладенный конь» или «рослый, сильный мужчина» [Д 1: 534-535; СРЯ 5: 92; СЗР: 172].
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>Отч. Жеребцов [ВУ-2: 284; ПКВМ: 165], Устюж. уезд (1623), Вологод. уезд (1701). #Поч. 
Жеребцов; дер. Жеребцова Гора [МИЕС-2: 194, 456], Белозер. уезд (1544), Каргопол. уезд (1561).

ЖЕРЕБЧИК: «Ларион Жеребчик», Усол. уезд. // Дело 1625 [ППМВО: 273]. •  См. выше -  
Жеребец.

Жерихин [ЗСРС-2 пр.: 22], Устюж. уезд (1652). < Прозв. * Жериха, ср. жерех, жериха -  
«речная хищная рыба»; жерихи -  «бусы, носимые женщинами» [Д 1: 535; СРНГ 9: 141].

Жерлыбин [ПКВМ: 171], Вологод. уезд (1701). < Прозв. *Жерлыба, ср. жерелистый -  
«горластый, с хорошим голосом» [СРНГ 9: 139].

ЖЕРНОВНИК: 1) «Федка Жерновник», дер. Турчаковская вол. Большая Шалга Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 353]; 2) «Ефтифеико Филиппов Вологжанин Жорновник», г. Великий 
Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 198]. •  Делов. прозв. Жерновник -  «кто делает каменные круги 
(жернова) для растирания зёрен» [СРЯ 5: 94; Д 1: 535]. >Отч. Жерновников [ПЗС-1: 106], Устюж. 
уезд (1626). #Дер. Жерновниково; Жорновниково [СР: 73; ПОВУ: 3], Устюж. уезд (1623), Вологод. 
уезд (1623).

Жерновов [АСЛМ: 41], Каргопол. уезд (1527). < Прозв. *Жернов, ср. жернов -  «круглый 
камень на мельнице» [Д 1: 535].

ЖЕРНОКОВ: 1) «Окул Иванов сын Жерноков», Двин. уезд. // Гр. 1567 [АХУЕ-2: стл.77]; 2) 
«Федька Григорьив Жерноков», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 74]. •  Делов. прозв. 
Жерноков -  «тот, кто наковывает, насекает жернова» ^ Р Я  5: 94; СРНГ 9: 143]. >Отч. Жерноковов 
[МУВ: 162], Великий Устюг (1677). #Дер. Жерниково [МИЕС-2: 338], Каргопол. уезд (1561).

Жерябин [ЗСРС-1: 270], Сольвыч. уезд (1645). < Прозв. *Жеряба, ср. жеребя -  «жеребёнок» [Д 
1: 534].

ЖЕС: «Иван Михайлов сын Жес; Фома Иванов сын Маложех», Чюхченемская вол. Двин. уезда. 
// Закладная 1557 [АСЛМ: 138]. •  Ср. жех -  «край, ребро, грань» или «мужик, вахлак, чёрный и 
грубый мужлан», а также «жулик, плут, воришка» и проч. [Д 1: 536]. Возможна ошибка при 
публикации: Жех > Жес.

ЖИВЛЯК: «Василий Живляк (Живелка); Роман Живляков», г. Белозерск. // Д.у. 1555, 1570 [Он.: 
112; Б-1: 25]. •  Ср. живьё, живулька -  «блоха; вошь» или «всё живое, но неразумное» [Д 1: 539]. 
>Отч. Ж ивляков (см. выше). #Дер. Жовлякова [БУ-1: л.827], Белозер. уезд (1710).

Живоглядов [ТКСД-2: л.94], Пустозерск. < Прозв. *Живогляд, ср. живоглядник -  «тот, кто 
обладает живым, быстрым взглядом» или «тот, кто игриво поводит глазами» [СРНГ 9: 153]

Живодеров [ПКВ: 180], Вологда (1629). < Делов. прозв. * Живодёр -  «тот, кто сдирает шкуры с 
убитых животных»; ср. живодёр -  «жестокий, немилосердный чел.» [СРЯ 5: 101; Д 1: 539].

ЖИВОЙ: «Ивашко Живой», село Коровничье Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 68]. •  Ср. 
живой -  «целый, неповреждённый; не мёртвый» или «состоятельный» и проч. [СРЯ 5: 101; СРНГ 9: 
154-155].

Животинов [ППМВО: 287], Вологод. уезд (1664). < Прозв. * Животин, ср. животина -  
«домашний скот всякого рода» или «имущество, пожитки» [Д 1: 540; СРНГ 9: 159]. #Дер. Животино 
[ГАКБ: 134], Белозер. уезд (1428-46).

Животов; Животищев [ДЛСИ: 547 ~ Доп-1: 189; МУВ: 130], Белозер. уезд (1584), Великий 
Устюг (1676). < Прозв. *Живот, *Животище, ср. живот -  «жизнь чел.» или «имущество, 
достояние», а также «утроба, брюхо» и проч. [Д 1: 539-540; СОАН: 44]. #Дер. Животово [НС: 113], 
Устюж. уезд (начало XVII).

ЖИГАЛ: «Никифорко Жигал», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1622 [ПРДК: 
229]. •  Ср. жигало -  «калёный железный прут, заострённый с одной стороны; жало пчелы, осы» или 
«подбивала, зачинщик, коновод в гульбе, в пляске, возмущении», а также «тоненький подвижный 
чел.», либо «злобный» [СВГ 2: 86; ПГ: 146; СРНГ 9: 164]. >Отч. Жигалов [УВПМ: л.545; ППМВО: 
141], Устьян. вол. (1645), Усол. уезд (1700). #Дер. Жигалиха [АИЕС: 337], Вологод. уезд (1678).

Жиганов [ПКШВ: 15; ЯУ: л.284], Устюж. уезд (1680), Ярен. уезд (1710). < Прозв. *Жиган, ср. 
жиган -  «сухой, тощий чел.» или «пройдоха, озорник, наторелый плут», а также «работник на 
винокурне, запачканный в саже» и проч. [Д 1: 537; СРНГ 9: 164-165; ФРФ: 78]. См. также ниже -  
Ожиганов.

Жигулев; Жегулев; Жегулин [БНУ: 193; ТУПМ: л.525; ОАХА: 320], Великий Устюг (1622), 
Тотем. уезд (1622), Белозерск (1698). < Прозв. *Жигуль, *Жегуль, *Жегуля, ср. жигуль, жигуля -  
«тонкий, длинный чел.»; жигуль -  «шалун, повеса, баловень» [СРНГ 9: 167; ФРФ: 79].

ЖИДКИЙ: 1) «Иван Яковлев Житкои, Ивашко Житнои (?)», г. Великий Устюг. // Тамож. кн.
1633, 1634-35, крестоприв. кн. 1645 [ТКМГ-1: л.142; ТКВ: л.127; ВУ-3: 350]; 2) «Костянтин
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Прокофьев сын Житкой», Двин. уезд. // Менная 1552 [АХУЕ-2: стл.51]. •  Ср. жидкий -  «слабый, 
бессильный» или «резвый, прыткий чел.», а также «небогатый, бедняк» [Д 1: 541; СРЯ 5: 107; ССРФ:
196]. >Отч. Житков; Житких; Жидково [АХУЕ-2: стл.58; АИЕС: 525; ГМД: 118], Двин. уезд (1555, 
1560), Вологод. уезд (1628). #Дер. Житковская; Житкова [МИЕС-2: 414; ГББУ: 252], Каргопол. уезд 
(1561), Белозер. уезд (1678). См. также ниже -  Жижа.

Жидовинов [ПКВ: 88], Вологда (1629). < Прозв. *Жидовин, др.-рус. жидовин -  «еврей, иудей» 
[МСДЯ 1: 870; ВФ: 35]. #Дер. Жидовиново [РВД: 86], Вологод. уезд (1628).

ЖИЖА: «Ивашко Жижа, Ивашко Житкой», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1611 [ПРДК: 42]. •  Ср. жижа -  «жидкое вещество, негустая пища; грязь, нечистоты» [Д 1: 541; Ф 2: 
54]. >Отч. Жижин [УВПМ: л.87; ППК-1: 241], Устьян. вол. (1645), Вологда (1686). См. также выше -  
Жидкий.

Жижев [РРСВ: 2, 43], Ярен. уезд (1665). < Прозв. *Жижий — «жидкий, чел. со слабым телом, 
бессильный». См. также выше -  Жидкий.

ЖИЛА: 1) «двор Титка Жиля», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 45]; 2) «продал Григорью 
Парфенову сыну Жиле», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.289]; 3) «Жила Иванов», дер. 
Киняковская Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 313]. •  Ср. жила, жилка (см. ниже) -  «скупой, 
жадный чел.» или «упрямец, спорщик», а также «стяжатель, охотник присваивать себе чужое» [Д 1: 
542; СРНГ 9: 173]. >Отч. Ж илин [МИЕС-2: 91], Вологод. уезд (1589). #Дер. Жилина; поч. 
Жилинский [СР: 35; ЩИЧВ: л.16а], Тотем. уезд (1623), Устюж. уезд (1623).

ЖИЛЕЦ: «Сенка Иванов сын Жилец», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 114]. •  Ср. 
жилец -  «кто жив, кто живёт» или «постоялец, нанимающий помещение», а также «мальчик для 
прислуги, работник, батрачёнок» [Д 1: 542; СРЯ 5: 110]. >Отч. Жильцов [УВПМ: л.424], Устьян. вол.
(1645).

ЖИЛКА: 1) «Жилка Тимофеив», дер. Заручевская вол. Калья Двин. уезда. // Сотн. 1586 
[МИЕС-2: 247]; 2) «Якунка Жилка Мерзляков», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 
[КСП: 414]; 3) «Омелка Жилка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1612 [ПРДК: 81]. •  
См. выше -  Жила. >Отч. Ж илкин [ТКВ: л.184об; БНУ: 214], Вологда (1634), Великий Устюг (1622). 
#Дер. Жилкина [СР: 19], Тотем. уезд (1623).

Жимахин [ТКМГ-2: 775], Вологда (1655). < Прозв. *Жимаха, ср. жима -  «жадный, скупой 
чел.» [СВГ 2: 75, 87].

Жиморин [НЛИК: 372], Мезен. вол. (1647). < Прозв. *Жимора, ср. жимер -  «обидчик, 
притеснитель» [СРНГ 9: 179].

ЖИР: «Ферапонтко Жир», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 194]. •  Ср. жир -  «тук, 
животное сало» или «спесь, самонадеянность», либо «жильё, помещение», а также «хорошая жизнь; 
разборчивость в пище» и проч. [СРЯ 5: 113; СРНГ 9: 180-181].

ЖИРНЫЙ: «Антон Сидоров сын Жирный», г. Вологда. // Дело 1693 [ОВЕД-5: 71]. •  Ср. 
жирный -  «толстый, обильный» или «здоровый, сильный», а также «богатый» [СРЯ 5: 113; СРНГ 9: 
183].

Жирохов, Жырохов [ПКШВ: 18; ШВ: л.80], Устюж. уезд (1680). < Прозв. *Жирох (Жырох), ср. 
жирыхать -  «жрать, проворно есть» [Д 1: 544].

ЖИРЯК: «анбар Сенки Жиряка, Семейка Иванов сын Жиряк», г. Вологда. // Писц. кн. 1629, 
переписн. кн. 1646 [ПКВ: 47; ППК-1: 31]. •  Ср. жиряк -  «толстый, тучный чел.» или «богач» [Д 1: 
543; СРНГ 9: 188; ВФ: 35]. >Отч. Ж иряков; Жириков [ППК-1: 115; РО, ф. 1260, оп. 3: № 258], 
Вологда (1678), Сольвыч. уезд (1665).

Житких, Житков, см. выше -  Жидкий.
ЖИТНИК: 1) «Измаило Житник», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1606 [КБМ: OCCXVI]; 2) 

«анбарец Якуньки Олексеева сына Житника», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 342]. •  Делов. 
прозв. Житник -  «смотритель хлебных запасов (особенно в мон.)»; ср. житник -  «пирог из ячменной 
муки» [Д 1: 544; СВГ 2: 88; ГФ: 58]. >Отч. Житников [СГКЭ-1: стл.506], Двин. уезд (1615).

Ж итницын [АХУЕ-2: стл.313], Двин. уезд (1590). < Прозв. * Житница, ср. житница -  
«строение для хранения собранного хлеба»» или «ячменная солома», а также «каша из ячменя» и 
проч. [Д 1: 544; СРНГ 9: 191].

Жихарев; Жихорев [РО, ф. 1260, оп. 1: 135; ВЕА: 351], Вологод. уезд (1645), Холмогоры
(1646). < Прозв. *Жихарь, *Жихорь, ср. жжихарь — «^китель, обыватель; домохозяин, за^киточный чел.» 
или «смелый, лихой парень; насмешник, обидчик», а также «старожил, коренной житель» [Д 1: 545; 
СРНГ 9: 198]. #Дер. Жихаревская; Жихорево [ЛЗАК-8: 34; ЮТУУ: л.424об], Двин. уезд (1676-82), 
Устюж. уезд (1677).
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Жолобов, см. выше -  Желоб.
Жохов [ДЛСИ: 549 ~ АФ-2: 185], Двин. уезд (1631). < Прозв. *Жох, ср. жох -  «игральная кость 

в особом положении» или «чёрствый, жестокий, неуступчивый чел.; мужик, олух; мошенник, 
хитрец», а также «старожил, коренной» [Ф 2: 62; СРНГ 9: 218; ГФ: 58]. #Дер. Жохово; Жоховская 
[КСР: 89; УВПМ: л.313об], Белозер. уезд (1585), Устьян. вол. (1645).

Жолунцов, см. выше -  Желвунцов.
ЖУЖГА: «Алексей Жужга Иванов сын Крестьянинов», г. Вологда. // Заём. каб. 1567 [РО, ф. 

1260, оп. 8: № 3]. •  Ср. др.-рус. жужга -  «мошкара, насекомые»; ср. жужга -  «овод; навозный жук» 
[СРЯ 5: 124; СРНГ 9: 221] = «надоедливый чел.» >Отч. Жужгин; Жюжгин [БНУ: 180; ПКВ: 165; 
ЯУПК: 294], Великий Устюг (1622), Вологда (1629), Ярен. уезд (1608). #Поч. Жужгин [СПСК: 184], 
Усол. уезд (1586).

ЖУК: 1) «Жук Иванов», дер. Новь Шатецкая в Судьбицах Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС- 
2: 200]; 2) «Тренка Жук», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 206]; 3) «Тимошка Сергиев 
Жук», дер. Коровинская вол. Царева Тотем. уезда. // Сотн. 1622-25 [НА ВГИАХМЗ: л.88об]; 4) 
«Васко Жюк», село Большое Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1552 [ВАИ: 456]; 5) «Петр 
Афанасьев Жук», Троицкая вол. Важ. уезда. // Порядн. 1637 [МИЕС-3: 414]; 6) «Стефан Жук; 
Михайло Жуков», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.198об, 354]; 7) «Гриша Ондреев сын Жук», 
Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 153 ~ Доп-2: 9 4 ] .  •  Ср. жук -  «жесткокрылое насекомое; хрущ» 
или «смуглый, черноволосый чел.», а также «пронырливый, жуликоватый; хитрец, льстец»; жучко 
(см. ниже) -  «чернорабочий» [Д 1: 546; СРНГ 9: 222, 234; СЗР: 176]. >Отч. Жуков (см. выше); [ВФ: 
35; ТКМГ-2: 864], Вологда (1629), Тотем. уезд (1653). #Дер. Жуково; Жуковская [МИЕС-2: 193; СР:
84], Белозер. уезд (1544), Важ. уезд (1685). См. также ниже -  Жуп.

Жулебин [ВККМ: 51; ВВ: л.231], Белозер. уезд (1560), Устьян. вол. (1678). < Прозв. *Жулеба, 
ср. жулить -  «плутовать, обманывать» [Д 1: 547; СРНГ 9: 225].

ЖУЛЬ, -Я: 1) «Иван Жуль», Вологод. уезд. // Д.у. 1612 [Он.: 116]; 2) «Ондрюшка Иванов 
Жуля», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 184]. •  Ср. жуль, жуля -  «нож, ножик» или 
«мошенник, вор»; жулить -  «плутовать, обманывать» [Д 1: 547; СРНГ 9: 225].

Жумахин, Жумихин [ПКВ: 72; ППК-3: 203], Вологда (1629, 1657). < Прозв. *Жумаха 
(Жумиха), ср. жеманиха -  «кто жеманится»; жемыхать -  «жать, сжимать»; жем -  «скряга, скупец» 
[Д 1: 527].

ЖУРАВЛЬ: 1) «за Иваном за Жеровлем», дер. Жеровиха Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 
1593 [МИЕС-2: 228]; 2) «Осип Васильев сын Жаравль», дер. Фоминский Починок Устьян. вол. // 
Приказн. дело 1628 [ЗСРС-1: 160-161]; 3) «Артюшка Жаравль», Кириллов мон. Белозер. уезда. // 
Прих.-расх. кн. 1610 [ПРДК: 40]. •  Ср. журавль, жаравль -  «долгоногая болотная птица» или «худой, 
высокий чел.» [Д 1: 547; СРЯ 5, 125; СРНГ 9: 72, 228]. >Отч. Жаравлев; Жеравлев; Журавлев [Он.: 
111; УВПМ: л.154об; ПКШВ: 27], Важ. уезд (1602), Устьян. вол. (1645), Устюж. уезд (1680). #Дер. 
Журавлево (Жаравлева); Жервлиха [СР: 74; АХУЕ-3: стл.33; ВШЧ: л.174об], Устюж. уезд (1623, 
1627), Важ. уезд (1681).

ЖУРИХА: «Яков Иванов сын Журиха, Якуш Журиха», Двин. уезд. // Писц. кн. 1608, купч. гр. 
1620 [ХРЛ: 409; СГКЭ-1: стл.556]. •  Ср. журить -  «бранить, выговаривать кому, гонять»; журиха -  
«овсяный кисель» или «гороховая каша» [Д 1: 548; СРНГ 9: 231]. >Отч. Журихин [СГКЭ-1: стл.485; 
ВУ-2: 289], Двин. уезд (1614), Устюж. уезд (1676).

ЖУРЛИВЫЙ: «Овдокимко Михаилов Журливой; Степан Евдокимов Журливой», г. Великий 
Устюг. // Писц. кн. 1623-26, тамож. кн. 1635 [БНУ: 200; ТКМГ-1: л. 121об]. •  Ср. * журливый -  
«сварливый, бранчливый по отношению к младшим» [Д 1: 548]. >Отч. Журливово [ТКМГ-1: 643], 
Великий Устюг (1633).

Жучихин [ТКСД-5: л.318об], Тотьма (1629). < Прозв. *Жучиха, ср. жучить -  «ударять, бить» 
или «жадно пить», а также «нести что-то тяжёлое» [СРНГ 9: 234].

ЖУЧКО: «пол лавки Жучка Семенова, а Жучко владеет», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 
58]. •  См. выше -  Жук. >Отч. Ж учков [ВЕА: 335], Холмогоры (1622).

Жырохов, см. выше -  Жирохов.
Жюжгин, см. выше -  Жужга.

З
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ЗАБЕЙКА: «Куземка Дмитриев Забейка», дер. Починок Ондреевской Черевковской вол. 
Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 [ЩИЧВ: л.32об]. •  Ср. забивать -  «вколачивать, вгонять что-то» или 
«замучить побоями», а также «посылать далеко» [Д 1: 551; СРНГ 9: 253].

ЗАБЕЛА: «Забела», Белозер. уезд. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 43]. •  Ср. забела -  «сметана, 
молоко как приправа к пище» или «чел., выдающийся внешними и душевными качествами; 
украшение семьи и общества» [Д 1: 557; СВГ 2: 93; СРНГ 9: 250-251; ССРФ: 203]. >Отч. Забелин 
[ВУ-2: 288], Устюж. уезд (1645). #Дер. Забелинская [АПДВ: 60], Устюж. уезд (1646).

Забойников [КСПМ: 164], Вологда (1554). < Прозв. * Забойник, ср. забойник -  «сильный ветер» 
или «снежный сугроб», а также «вид запора» и проч. [СРЯ 5: 136; СРНГ 9: 262] = «чел., который 
забивает скот».

ЗАБОРЕЦ: «Сава Иванов Заборец», Кеврол. уезд. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.58]. •  Прозв. 
от назв. Заборец -  «выходец из дер. или вол. Заборье; например, Заборская вол. была в Кокшенгской 
чети Важ. уезда и в Сольвыч. уезде» [ПКРС: 313; СР: 85]. >Отч. Заборцев [СГКЭ-2: стл.10], Двин. 
уезд (1651).

Забродов [УВПМ: л.427], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Заброд, ср. быть в заброде -  «быть 
вожаком, коноводом; шалить, напроказить»; заброда -  «шатун, бродяга» или «шалость; шалун, 
проказник» [Д 1: 554].

Забубенин [АВУМ-2: 167], Великий Устюг (1592). < Прозв. *Забубеня, ср. забубёнистый -  
«отчаянный, бесшабашный; с норовом»; забубённый -  «бездомный, одинокий» или «говорящий 
быстро и невнятно», а также «глупый, дурной» [СРНГ 9: 278-279].

Забухин [АХУЕ-1: стл.72], Двин. уезд (1669). < Прозв. *Забуха, ср. забухать -  «кричать, как 
бухалень или выпь» или «засадить в тюрьму», а также «убить» [Д 1: 556; СРНГ 9: 286].

Завалин [БНУ: 177], Великий Устюг (1622). < Прозв. * Завала, ср. завал -  «засорение в протоке; 
запруда» или «небольшая укладка сена» и проч.; заваливать -  «класть в лежачее положение» [Д 1: 
558; СВГ 2: 98].

ЗАВАРА: «Завара Спицин», г. Вологда. // Гр. 1599 [ВФ: 96]. •  Ср. завара -  «крутая каша из 
крупно смолотой ржи»; завар -  «ссора, драка»; заваря -  «зачинщик» [Д 1: 558; СРНГ 9: 299]. >Отч. 
Заварин [БПК: 100; ВФ: 36], Белозерск (1677), Вологда (1795). #Дер. Завариха (Заваринский 
Починок) [НС: 113], Устюж. уезд (1678).

ЗАВАРЗА: 1) «Ерофейко прозв. Заварза», дер. Ласкорево Ухтюжской вол. Вологод. уезда. // 
Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 72]; 2) «Поликарпик прозв. Заварза у  него сын Матюшка; Афонка Матвеев 
сын Заварзин», дер. Еркино Кеврол. уезда. // Писц. кн. 1623, переписн. кн. 1678 [ПФ: 112]; 3) 
«Сидорко Феоктистов Заварза», дер. Белая Утмановской вол. Устюж. уезда. // Переписн. кн. 1677 
[ЮТУУ: л.495]. •  Ср. заварза -  «неряха, нечистоплотный»; заварзать -  «запроказить, задурить» [Д 
1: 558; Ф 2: 71; ФРФ: 80]. >Отч. Заварзин (см. выше); [БНУ: 179], Великий Устюг (1622).

ЗАВЕДЕЙ: «Заведей Мансур», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1614 [ПРДК:
81]. •  Ср. заведий -  «зачинщик, заводила» [СРНГ 9: 301]. >Отч. Заведеев, Зеведеев [ПРДК: 162], 
Белозер. уезд (1617).

Завернин [ВЕА: 343], Холмогоры (1646). < Прозв. * Заверня, ср. заверняй -  «буран, метель» или 
«высонос, гордец», а также «буйный чел.» [Д 1: 559; СРНГ 9: 303].

ЗАВЕРТКА: «Сенка Завертка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1636 [ПРДК: 
396]. •  Ср. завёртка -  «закрутка, завязка» или «верёвочная петля, привязь оглобель к саням» и проч. 
[Д 1: 559; СВГ 2: 100]. >Отч. Заверткин [КК: 153; ППК-1: 161], Двин. уезд (1646), Вологда (1678). 
#Дер. Заверткино; Заверткинская [АИЕС: 324; ВШЧ: л.83об], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1681).

Заветкин [ПРДК: 476], Вологод. уезд (1622). < Прозв. *Заветка, ср. заветка -  «задуманная 
мысль» или «заветная, дорогая вещь», а также «примета; гадание» [СРНГ 9: 310].

ЗАВОЗ: «Григорий Завоз», дер. Сизьма Белозер. уезда. // Вклад. кн. 1560 [ВККМ: 63]. •  Ср. 
завоз -  «избыток, количество привоза» или «небольшой якорь», а также «доставка, подвоз» [Д 1: 562; 
СРЯ 5: 156; АОС 15: 396]. >Отч. Завозов [ВХК-2: 203], Белозер. уезд (1559). #Дер. Завозиха [АИЕС: 
348], Вологод. уезд (1678).

Заволокин [АПД: 219], Устюж. уезд (1681). < Прозв. *Заволока, ср. заволока -  «поемный луг, 
заносимый песком» или «сильная метель», а также «бродяга, заброда, шатун» и проч. [Д 1: 562; СРНГ 
9: 333; ССРФ: 205].

ЗАВОЛОЧАНИН: «чюлан Сидорка Заволочанина», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 411].
•  Прозв. от назв. Заволочанин = «выходец из-за Волока, из Заволочья».

Заворотов [ЮТУУ: л.419], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Заворот, ср. заворот -  «место 
поворота» или «увёртка, хитрость», а также «исполнение за один раз» и проч. [Д 1: 563; СРНГ 9: 338].
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ЗАВОРОХА: 1) «Завороха Львов сын Третьяков», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. 
спиС. 1575 [МИЕС-1: 408]; 2) «Архип Завороха; Максим Заворохин», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 
1634 [ТКМГ-1: л. 12об, 31]. •  Ср. завороха -  «пурга, метель» или «смятение, беспорядок» [Д 1: 563; 
СВГ 2: 105]. >Отч. Заворохин (см. выше), [ТКСД-7: л.335об], Тотем. уезд (1630). #Дер. Заворохино 
[АХУЕ-3: стл.659], Важ. уезд (1692).

ЗАВЬЯЛ: 1) «Завьял Ондреев», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) «Завьял 
Федоров», дер. Кощеево села Рукина Слободка Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1624 [К-2: 235]; 3) «Завьял 
Семенов сын Одинцов», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1617 [АХУЕ-2: стл.636]; 4) «Завьял 
Дмитреев», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1677 [ТКМГ-3: л.15]; 5) «Завьял Кобрев», г. Архангельск. 
// Писц. кн. 1622 [ВЕА: 194]... •  Ср. завьяла -  «метель, вьюга» или «чел. мешкотной и вялый, 
заспаный» [Д 1: 564; СРНГ 9: 348; ФРФ: 80]. >Отч. Завьялов [Б-1: 43; НА ТКМ: № 78], Белозерск 
(1617), Тотем. уезд (1619).

ЗАВЬЯЛКО: 1) «двор пуст Завьялка Иванова», дер. Бораниха Лещовского пог. Вологод. уезда. 
// Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 93]; 2) «Завьялко Матфеев», дер. Середнее Тетерино вол. Федосьина 
Городка Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 87]; 3) «место дворовое Завьялка Федорова», г. 
Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 361]; 4) «Завьялко да Тараско Семеновы», дер. Митина (Чудь 
Большая) Велетовского стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-3: 337]; 5) «Офремко Федоров 
прозв. Завьялко», дер. Пенкино вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 1623-25 [СНС: 106]; 6) «половник 
Завялко», дер. Лужок (Хорошево) вол. Пертнема Каргопол. уезда. // Дозор. кн. 1600 [ЗП: 139]... •  См. 
выше -  Завьял.

ЗАВЯЗОЧНИК: «Михалка Завязошник», г. Великий Устюг. // Сотн. 1630 [ИЛВЗ: 158]. •  Делов. 
прозв. Завязочник -  «кто делает завязки (верёвочки, ленточки, шнурки), застёжки» [СРЯ 5: 162; СПЛ- 
1: 214].

Заганов; Загайнов [ВХК-1: 52; ЧО: л.218], Белозер. уезд (1559), Чаронд. окр. (1714). < Прозв.
*Заган, *Загайно, ср. заганивать -  «утомлять гоньбой, обессиливать гоняя» или «держать под 
гнётом, в обидах или нападках» и проч.; загана -  «порок, изъян»; загаять -  «закрыть, затворить»; 
загайник -  «заказник; место, где запрещена рубка леса» [Д 1: 566; СРНГ 9: 352, 354, 357].

ЗАГАРА: «дать Загаре Прокопию», Варженская вол. Устюж. уезда. // Приказн. дело 1652 
[ЗСРС-2 пр.: 23]. •  Ср. загара -  «углубление, яма в овине, где устраивают печь» или «бойкий, удалой 
молодец; удалец» [СОАН: 48; Д 1: 570].

Загваздин [АХУЕ-2: стл.324], Важ. уезд (1618). < Прозв. *Загвазда, ср. загваздать -  
«запачкать, замарать, замочить грязью» [Д 1: 567].

Загибалов; Загибенин [БНУ: 164; ТУПМ: л.742], Великий Устюг (1622), Тотем. уезд (1622).
< Прозв. *Загибало, *Загибеня, ср. загибать -  «гнуть, скрючивать, заламывать»; загибеня -  
«отчаянный гуляка, забубённый парень» или «гордец» [Д 1: 567; СРС: 144].

Заглядкин [ЩИЧВ: л.9], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Заглядка, ср. заглядка -  
«высматривание, подглядывание» [Д 1: 568; СРНГ 10: 8].

ЗАГОСКА: 1) «Филимон Загоска», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1683 [КСП: 
390]; 2) «Ерофейко Ермолаев прозвище Загоска», дер. Олферовская Черевковской вол. Устюж. уезда. 
// Писц. кн. 1677 [ПКУВ: л.288об]; 3) «Ждан Загоска», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: 
л.160]. •  Ср. загоска -  «кукушка» [Д 1: 570; СРЯ 5: 174; ГФ: 86] = «печальный чел.» >Отч. Загоскин 
[ПКВ: 188], Вологда (1631). #Поч. Загоскино; дер. Загоскинская [СНС: 119; АХУЕ-3: стл.526], Тотем. 
уезд (1623), Важ. уезд (1692).

ЗАГРЕБА: 1) «Семен Загреба», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXXXVI]; 2) «Иван 
Лукин прозв. Загреба», г. Сольвычегодск. // Челоб. гр. 1678 [РО, ф. 1260, оп. 2: № 1994]. •  Ср. 
загреба -  «кто загребает, присваивает себе чужое»» или «рыбак, возвращающийся последним с 
промысла»; загребала -  «кто гребёт в свою пользу» [Д 1: 570; СРНГ 10: 28; ССРФ: 206]. >Отч. 
Загребин [АРС: 95; АПД: 39], Белозер. уезд (1660), Чаронд. окр. (1671).

Загребанхин [ВЕА: 374], Холмогоры (1676). < Прозв. *Загребанха, ср. загребалко -  
«неуклюжий, косолапый чел.»; загребало -  «корыстолюбивый, жадный к наживе» [СРНГ 10: 28].

Загудаев [СД: 289], Устюж. уезд (1651). < Прозв. * Загудай, ср. загудать -  «обветреть от 
солнца и ветра»; загудало -  «любитель разгула, пьяница»; загудай -  «ветреный, легкомысленный 
чел.» [Д 1: 571; РМВЛ: 149; СРНГ 10: 34; ССРФ: 207].

ЗАГУСТА: «Мосей Григорьев сын Загуста», Двин. уезд. // Купч. гр. 1541 [СГКЭ-1: стл.94].
•  Ср. загуста -  «заваруха, крутая саламата; горячий кисель; каша из ржаной муки к завтраку»; 
загустин -  «оборванец, дурно одетый чел.» [Д 1: 571-572; СРНГ 10: 38]. >Отч. Загустин [ППК-1: 39; 
МПР: л.25], Вологда (1646), Тотем. уезд (1719).
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Задворников; Задворенкин [ППК-1: 95; МУВ: 163], Вологда (1678), Великий Устюг (1677).
< Прозв. *Задворник, *Задворенка, ср. задворный -  «находящийся за двором, позади двора»; задворня
-  «скотный двор, хлев» или «задняя, последняя улица в дер.»; по задворням шатается -  «гуляет, не 
работает, укрывается» [Д 1: 572].

Задевин [СД: 134], Тотем. уезд (1617). < Прозв. * Задева, ср. задева -  «коряги, пни и хворост на 
дне р. или оз., которые задевают за невод» или «задира, зацепа, задорный чел.» [Д 1: 576; СРНГ 10: 
49].

ЗАДЕЯЛКО: «Евлампейко прозв. Задеялко Алимпеев сын Пуляев», дер. Прилуцкое вол. 
Чадерма Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.118об]. •  Ср. задея -  «камень, коряга на 
дне, за которые цепляется якорь или невод»; задева -  «задира, зацепа, задорный чел.» [Д 1: 576; 
СРНГ 10: 54].

ЗАДОРА: 1) «Иван Задора», Белозер. уезд. // Д.у. 1534 [ДЛСИ: 155 ~ АЮ: 47]; 2) «Иван 
Филипов сын Задора», Никольская Слободка Устюж. уезда. // Явка 1631 [АХУЕ-3: стл.98]; 3) «Задора 
три алтына», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спиС. 1549 [МИЕС-1: 404]. •  Ср. задора -  
«зачинщик ссор и драк»; задорник -  «умело, увлечённо работающий человек» [Д 1: 573; СВГ 2: 114; 
СЗР: 178]. >Отч. Задорин [ВХК-2: 248; СГКЭ-2: стл.627], Белозер. уезд (конец XVI), Мезен. уезд 
(1692). #Дер. Задорино [СР: 75], Устюж. уезд (1623).

Заев [ПЗС-1: 70; ВФ: 36], Устюж. уезд (1626), Вологда (1629). < Прозв. *Зай, ср. зая -  «заец»; 
заевый -  «лишний, ненужный» [СРНГ 11: 201; ССРФ: 207]. #Дер. Заево [АИЕС: 354], Вологод. уезд
(1678).

Зажегин [Б-1: 31], Белозерск (начало XVII). < Прозв. *Зажега, ср. зажега -  «кто зажигает, 
подстрекает, начинает ссору, драку; зачинщик» [Д 1: 577-578; СРНГ 10: 88]. #Дер. Зажигинская; 
Зажегино [МИЕС-2: 339; ПСУ: л.751], Каргопол. уезд (1561), Усол. уезд (1710).

ЗАЗЫКАЛО: «двор Ивашка Зазыкала», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 184]. •  Ср. 
зазыкать -  «застучать» или «громко заплакать» [СРНГ 10: 99]. >Отч. Зазыкалов [ВФ: 36], Вологда 
(1629).

ЗАИК, -А: 1) «Ивашко Дементьев прозв. Заик», дер. Ягна Велетовского стана Устюжен. уезда. 
// Писц. кн. 1628-30 [У-3: 313]; 2) «Первуша Заика», Белозер. уезд. // Гр. 1607 [КБМ: 8]; 3) «Ермолка 
Зайка», Вологод. уезд. // Д.у. 1608 [ДЛСИ: 159 ~ АЮ: 458]; 4) «Жданко Осипов сын Заика», г. 
Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 55]. •  Ср. заика -  «кто говорит заикаясь» [Д 1: 580] или как вариант 
муж. народного имени (прозв.) Заяц (см. ниже). >Отч. Заиков; Заикин [ДЛСИ: 551 ~ Доп-2: 95; СВ: 
115], Сольвыч. уезд (1629), Вологда (1659). #Дер. Починок Заиков [ДКВУ: л.1154], Вологод. уезд 
(1616).

ЗАИМКО: «бобыль Богдашко Яковлев сын Заимко», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 
411]. •  Ср. заимка -  «дом, дача, именье» или «селение, где живут временно», либо «занятие, дело, 
работа» и проч. [СРНГ 10: 103-104].

Закачурин [ПКВ: 162], Вологда (1629). < Прозв. *Закачура, ср. закочуривать -  «заворачивать, 
поворачивать повозкой»; закачура -  «пьяница» [Д 1: 590; СРНГ 10: 122].

ЗАКОМЕЛА: «Василей Сидоров Закомела», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 
1650 [ТКМГ-2: л.94об]. •  Ср. закомыра -  «чванливый чел., зазнайка»; закомельный -  «лес с толстыми 
комлями» [Д 1: 588; СВГ 2: 122].

Закоулов [УУ: л.573об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Закоул, ср. закоул -  «уловка, 
ухищрение» [СРНГ 10: 159].

Закочурихин [МУВ: 158], Великий Устюг (1677). < Прозв. *Закочуриха, ср. закочуривать -  
«заворачивать, поворачивать»; закочуриться -  «тяжело заболеть; умереть» [Д 1: 590; СРНГ 10: 159].

Закусов [КВВ-3: л.49], Устюж. уезд (1691). < Прозв. * Закус, ср. закус -  «закуска», закусать -  
«есть, заедать», закусить -  «загрызть» [СРНГ 10: 180].

Закухтин [ПКВ: 72], Вологда (1629). < Прозв. *Закухта, ср. закухтать -  «закутаться в одежде, 
завернуться; тепло одеться» [Д 1: 595; СРНГ 10: 187].

Заластин [АПД: 136], Тотьма (1681). < Прозв. *Заластя, ср. заластить -  «ластиться, стать 
ласкаться к кому» [Д 1: 596].

Залежнов [ВБШ: б.п.], Каргопол. уезд (1648). < Прозв. *Залежный, ср. залежный -  «долго 
лежавший» или «лишний, отложенный за ненадобностью» [СРНГ 10: 198].

ЗАЛЕПЩИК: «Обрамко Васильев сын Залепщик», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 176]. •  
Делов. прозв. Залепщик = «кто залепляет что-либо», ср. залеплять -  «замазывать, заделывать 
лепкой»; залепшить -  «зашить, заштопать» [Д 1: 599; СРНГ 10: 201].
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Залесов [ЗСРС-1: 185], Устюж. уезд (1650). < Прозв. *Залес, ср. залес -  «место за лесом»; 
залесеть -  «зарости лесом»; залесовать -  «охотиться в лесу» [Д 1: 599; СВГ 2: 128; СРНГ 10: 201]. 
#Дер. Залесова Гора [ИЛВЗ: 179], Устюж. уезд (1688).

ЗАЛЕШАНИН: «двор Залешанина Порошина», село Говорово Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 75]. •  Прозв. от назв. Залешанин -  «выходец из дер. или вол. Залесье, каких на РС 
несколько, например, гнездо дер. Залесье в Ваймужской вол. Кеврол. уезда» или «залесный житель» 
[ПКРС: 413; ЗП: 121; Д 1: 599]. >Отч. Залешенинов [ОВЕД-11: 41], Вологод. уезд (1652).

ЗАЛЕШИЙ: 1) «Залешей Прокопьев», вол. Дмитриев Наволок Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1637 
[ТКСД-2: л.96об]; 2) «Залешей Салтанов», дер. Усть-Печеньга Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1628 
[ТКСД-4: л.412]. •  Прозв. от назв. Залеший — «выходец из дер. или вол. Залесье, каких на РС 
несколько». См. также выше -  Залешанин.

Залогин [СПСК: 156], Устюжна (1567). < Прозв. * Залога, ср. залога -  «кратковременный 
перерыв в работе для отдыха» или «непаханая земля; заслон, преграда», а также «смотритель» и 
проч. [Д 1: 585; СВГ 2: 129; СРНГ 10: 215; ФРФ: 81].

ЗАЛОМА: «Григорий Залома», Белозер. уезд. // Дело XV [ГБА: 535]. •  Ср. залом -  
«надломленная ветка дерева, служащая приметой в лесу» или «несговорчивый, упрямый чел.», а 
также «гордый» [Д 1: 596; СВГ 2: 129; СРНГ 10: 219; ФРФ: 81]. >Отч. Заломов [ППМВО: 271], Усол. 
уезд (1682). #Дер. Заломова; Заломово [ГБА: 535; ЮТУУ: л.336об], Белозер. уезд (XV), Устюж. уезд
(1677).

ЗАЛОМАЙ: «поп Заломай», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: л.398]. •  Ср. заломай -  
«кто дорого запрашивает» или «заболевание с ломотой в костях»; залом -  «гордый, несговорчивый 
чел.» [Д 1: 596; СРНГ 10: 219; ССРФ: 210]. >Отч. Заломаев [СГКЭ-1: стл.185; ВЕА: 367], Двин. уезд 
(1570), Холмогоры (1676). #Дер. Заломаево [РВД: 58], Вологод. уезд (1628). См. также выше -  
Залома.

ЗАЛОМКО: «Заломко Василев», дер. Обакинская вол. Вазеница Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 467]. •  См. выше -  Залома.

ЗАЛЫВЬЕ: «Залывьи Григорей Никитин», Куростровская вол. Двин. уезда. // Выбор. спис. 
1550-е [МИЕС-1: 406]. •  Прозв. от назв. Залывье -  «часть Кур-острова, в составе ровдогорских дер. 
Двин. уезда»; ср. залыва, залывье -  «место позади лывы, леса по болоту» или «низкое, сырое место» 
[ЮЛ: 102; Д 1: 598; СВГ 2: 130]. #Дер. Залывье (Залывская) [ЗП: 119], Кеврол. уезд (1678).

Залякин [ВЕА: 202], Архангельск (1622). < Прозв. *Заляка, ср. залякать -  «запугать, испугать 
кого-то» или «закидывать голову назад» [СРНГ 10: 228].

ЗАМАРАЙ: 1) «Герман Замарай», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 [КСП: 
388]; 2) «Захарко Замарай», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ОВК: 185]. •  Ср. замарай -  «неряха, 
грязнуля» [Д 1: 600; СРЯ 5: 236; ССРФ: 210]. >Отч. Замараев [ППК-1: 150; АХУЕ-2: стл.1058], 
Вологда (1678), Устюж. уезд (1682).

ЗАМОРА: «Ларка Замора», г. Сольвычегодск. // Д.у. 1653 [ДС: 160]. •  Ср. замора -  
«изнурение голодом; заморённый, измученный чел.» [Д 1: 600]. >Отч. Заморин [ПКВМ: 164], 
Вологод. уезд (1701).

ЗАМОТАЙ: «Сенка Савин Замотай», вкладчик Троице-Гледенского мон. Устюж. уезда. // 
Переписн. кн. 1677 [ЮТУУ: л. 358]. •  Ср. замотайло -  «мот, кутила»; замотай -  «ненадёжный, 
беспутный, ветренный чел.» [СРНГ 10: 258; СРЯ 5: 244].

ЗАМОЧНИК: 1) «Иванко Яковлев Замочник», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 142]; 2) «место 
дворовое Суханка Замошника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 350]. •  Делов. прозв. Замочник -  
«кто изготовляет и продаёт замки» [Д 1: 604; СРЯ 5: 245]. >Отч. Замочников [ВФ: 37], Вологда
(1629). #Дер. Замочниково [УСКУ: 129], Каргопол. уезд (1522).

ЗАМЯТКА, -О: 1) «Замятка Устинов», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ИРС: 118]; 2) 
«Игнашко прозв. Заметко Харитонов», дер. Тимонинская (Брюхово) вол. Стрелица Тотем. уезда. // 
Сотн. 1623-25 [СНС: 108]; 3) «Замятка Федоров», Верховажский пог. // Д.у. 1661 [ДЛСИ: 157 ~ АЮ: 
377]. •  См. ниже -  Замятня.

ЗАМЯТЕНКА: 1) «Замятенка Жданов Кузнецов Серебреник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 
1623-26 [БНУ: 196]; 2) «Замятенка Васильев», дер. Бекетово Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627-30 
[ПОВУ: 174]. •  См. ниже -  Замятня.

ЗАМЯТНЯ: 1) «з детми с Калинкою прозв. Замятня», дер. Лог вол. Танища Белозер. уезда. // 
Переписн. кн. 1645 [КД: 198]; 2) «Замятня Яковлев сын Потылицын», Кокшенгская четь Важ. уезда. 
// Явка 1608 [АХУЕ-2: стл.588]; 3) «Замятня Малафиев», Пермогорская вол. Устюж. уезда. // Тамож. 
кн. 1650 [ТКМГ-2: л.248об]... •  Др.-рус. замятня -  «волнение, беспокойство; возмущение;
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замешательство»; замятный -  «неспокойный, тревожный»; замять -  «метель» или «шум, крик» [Д 1: 
603; СРЯ 5: 249; СРФ: 44]. >Отч. Замятин; Замятнин [БНУ: 178; ВФ: 37], Великий Устюг (1622), 
Вологда (1634).

ЗАНОЗА: «Заноза Дмитреев», дер. Глуповская вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 42]. •  Ср. заноза -  «мелкий осколыш дерева, воткнувшийся в живое тело» или «сутяга; 
чел., от которого нелегко отвязаться», а также «проныра, пролаза» [Д 1: 609; СРНГ 10: 282]. >Отч. 
Занозиных [ПКВУ: 113], Великий Устюг (1710).

ЗАОЗЕРЕЦ: 1) «Леонтий Анисимов сын Заозерец», г. Сольвычегодск. // Гр. 1567 [СС: 399]; 2) 
«Иона Заозерец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1637 [ПРДК: 349]. •  Прозв. от 
назв. Заозерец = «выходец из дер. или вол. Заозерье, каких на РС несколько».

ЗАОНЕГА: «Ивашко Заонега», г. Тотьма. // Переписн. кн. 1677-79 [Т-2: 34]. •  Прозв. от назв. 
Заонега, Заонежанин (см. ниже) -  «выходец из Заонежья» [СНЖС: 455; СЗР: 182].

ЗАОНЕЖАНИН: 1) «двор Архипка Заонежанина», г. Каргополь. // Переписн. кн. 1648 [АРС: 
66]; 2) «Заонежанин Трифанко Ларионов», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 
[ТКМГ-2: л.239]; 3) «Власко Лукин Заонежанин», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ- 
1: стл. 169]. •  См. выше -  Заонега. >Отч. Заонежанинов [ТКМГ-2: 810], Сольвычегодск (1651).

ЗАОСТРОВЕЦ: «Кирило Ефимов сын Ласанин Заостровец», Двин. уезд. // Купч. гр. 1621 
[СГКЭ-1: стл.570]. •  Прозв. от назв. Заостровец -  «выходец из Заостровской вол. Двин. уезда» [ХАС: 
110; ПКРС: 255].

ЗАПЕЧАНИН: «Григорей Гаврилов сын Запечанин», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1:
253]. •  Ср. запечанин -  «посетитель, пришедший из любопытства на свадьбу и сидящий на печи» 
[СРНГ 10: 314]. >Отч. Запечанинов [ВФ: 37], Вологда (1711).

ЗАПИСЬ: «Василей Запись», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: 
л.9]. •  Ср. запись -  «письменная сделка, обязательство» или «опись приданного» и проч. [Д 1: 615; 
СРНГ 10: 322].

ЗАПЛАТА: «анбар Ивашка Заплаты», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 47]. •  Ср. заплата -  
«лоскут для починки худого места, дыры» или «то, что уже заплачено, отдано, отомщено», а также 
«долг» [Д 1: 616; СРНГ 10: 324]. >Отч. Заплатин [В-1: 334; СНС: 132], Вологда (1616), Тотем. уезд
(1623).

ЗАПЛЕТАЙКО: «Олешка Заплетайко», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1610 [КБМ: O ^ C X ]. •  
Ср. заплетать -  «начинать плести; обвивать»; затлётка -  «заброда; рассеянный чел.» [Д 1: 617; СВГ 
2: 139].

ЗАПЛЕЧНЫЙ МАСТЕР: «Васка Федоров Заплечный Мастер», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 
1683 [СУВ: 41]. •  Делов. прозв. Заплечный Мастер -  «кат, палач» [Д 1: 617].

Запрудин [АХУЕ-1: стл.178], Великий Устюг (1618). < Прозв. *Запруда, ср. запруда -  
«плотина, пересыпь для удержания воды»; запрудить -  «загрузить работой» [Д 1: 623; СВГ 2: 144].

Запрятин [Он.: 120], Важ. обл. (1587). < Прозв. *Запрята, ср. запрятать -  «спрятать»; 
запрятыш -  «чел. запрятанный, скрытый» [Д 1: 623].

ЗАРАЗ: «Зараз Омельянов», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.212об]. •  
Ср. зараз -  «за один раз, махом; тотчас, сию минуту»; заразный чел. -  «гуляка, мот» [Д 1: 626]. >Отч. 
Заразов [ОВБУ: 36], Белозер. уезд (1626).

ЗАРАЗИЛА: «да на Заразиле на Татаринове», г. Белозерск. // Дух. гр. начала XVI [Б-1: 31]. •  
Ср. заразить -  «поразить, убить на смерть»; заразливый -  «угрожающий заразой» [Д 1: 626].

Заревин [УВПМ: л.142], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Зарева, ср. зареветь -  «издавать 
громкие звуки»; зарёванный -  «заплаканный ребёнок» [СРНГ 10: 380].

ЗАРОД: «Гришка Максимов сын Зарод», дер. Крылова Гора Кеврол. уезда. // Писц. кн. 1623 
[ГФ: 58]. •  Ср. зарод -  «продолговатый стог сена, скирда» или «сушило в лесу для снопов», а также 
«огороженное место» [Д 1: 629; СРНГ 10: 386; ГФ: 58]. >Отч. Зародов [ПФ: 112], Кеврол. уезд (1678).
# Дер. Зародово [ПОВУ: 74], Вологод. уезд (1627).

ЗАРОДКО: «Лазарко прозв. Зародко Фомин сын Кучаин», дер. Левонтьевская вол. Чадерма 
(Чадрома) Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.133]. •  См. выше -  Зарод.

ЗАРУБА: 1) «Треня Заруба», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXLII]; 2) «на 
Емельяна прозв. на Зарубу», Митрополий стан Устюж. уезда. // Явка 1634 [АХУЕ-3: стл.160]; 3) «двор 
Дружинка Заруба», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 100]; 4) «Осташко Заруба», пог. Варзуга 
Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл.161]; 5) «Яков Заруба», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД- 
3: л.192об]. •  Ср. заруба -  «поперечная выемка в бревне» или «проволочная игла для вязания сетей», 
а также «надрез на ухе, коже» и проч. [СВГ 2: 147; СРНГ 11: 7] = «чел., имеющий шрам, рубец на
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лице» [ССРФ: 212]. >Отч. Зарубин [ЗСРС-1: 161; ТКМГ-3: 870], Устьян. вол. (1641), Тотьма (1676). 
#Дер. Зарубина; Зарубинская [МИЕС-2: 94; ГББУ: 243], Вологод. уезд (1589), Белозер. уезд (1678).

ЗАСЕКА: «Иван Иванов сын Засека», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 267]. •  Ср. 
засека -  «зарубка, знак на чем-либо» или «преграда из сваленных деревьев», а также «ножная рана у 
лошади» и проч. [Д 1: 645; СРНГ 11: 25-26; ФРФ: 82].

ЗАСЛОН: «Артемий Заслон; Фрол Артемьев Заслонов», дер. Павлицова Устьян. вол. // 
Приказн. дело 1591, 1593 [ЗСРС-2: 196]. •  Ср. заслон -  «предмет, щит для заслонения чего-либо»; 
заслонник -  «заступник, покровитель» [Д 1: 636]. >Отч. Заслонов (см. выше); [КК: 62], Двин. уезд 
(1645). #Дер. Заслоновская [АХУЕ-3: стл.687], Устьян. вол. (1692).

ЗАСОДИМЕЦ: «Засодимец Фомка Гомзиков», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1664 [САСК-2: 
64]. •  Прозв. от назв. Засодимец -  «выходец из Засодемской вол. Вологод. уезда» [ПКРС: 48, 53].

Засорин [УУ: л.606об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Засора, ср. засора -  «яма, куда 
сваливают мусор» или «неряха», а также «драчун, забияка» [СРНГ 11: 49].

Заспин [УУ: л.268], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Заспа, ср. заспа -  «крупа домашнего 
приготовления» или «снежная крупа», а также «соня, кто ходит с заспанными глазами» [СРНГ 11: 50
51].

ЗАСУХА: «Иван Иванов сын Засуха», Двин. уезд. // Дан. гр. 1571 [СГКЭ-1: стл. 187]. •  Ср. 
засуха -  «сухмень, бездождье, ведренная и жаркая погода» или «любимый чел.», а также «худой, 
низкорослый» [Д 1: 644; СРНГ 11: 76]. >Отч. Засухин [СПСК: 154; МУВ: 156], Устюжна (1567), 
Великий Устюг (1677). #Дер. Засухино [АИЕС: 306], Вологод. уезд (1678).

ЗАСЫКАЛО: «Лучка Иванов сын Засыкало», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 7]. •  
Ср. засыкать -  «заворачивать, загибать» и проч.; зазыкать -  «громко заплакать; застучать» [СРНГ 
11: 77; ССРФ: 208]. >Отч. Засыкалов [ППК-1: 261], Вологда (1686).

ЗАСЫПКА: «писана Ивану Александрову Засыпке», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 
[АВУМ-2: 223]. •  Ср. засыпка -  «сон» или «каморка» [СРНГ 11: 79].

Затворников [ППК-1: 130], Вологда (1678). < Прозв. * Затворник, ср. затворник -  «отшельник, 
скитник, пустынник; нелюдимый чел.» [Д 1: 647; СРЯ 5: 317].

ЗАТЕЙКА: «Затейка Гаврилов», дер. Захаровская Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 274].
•  Ср. затей -  «распорядок»; затеистый -  «предприимчивый; мудрёный, сложный»; затейно -  
«неискренне, лживо», затейка -  «выдумка, измышление» [СРНГ 11: 86; СРЯ 5: 318].

Затинщиков [ВЕА: 337], Холмогоры (1622). < Делов. прозв. * Затинщик -  «стрелок у затинной 
пищали» [Д 1: 649; СРЯ 5: 320-321].

ЗАТОПЛЯЙКО: «Затопляйко», Вологод. уезд. // Дозор. кн. 1616 [ВНПС: 74]. •  Ср. затопля -  
«пора топки печей; до зари»; затопляй -  «злой, недоброжелательный чел.» [Д 1: 646; СРНГ 11: 100]. 
>Отч. Затопляев [ШВ: л.89об], Устюж. уезд (1658). #Дер. Затопляевская [ВРК: 107], Двин. уезд 
(1715).

Затрапезников [ДЛСИ: 554 ~ Доп-3: 405], Архангельск (1654). < Прозв. *Затрапезник, ср. 
затрапезник -  «пестрядь, льняная полосушка» или «плохо одетый чел.»; затрапезная -  «общая 
комната для обеда», затрапезный -  «кормящийся за общим столом» [Ф 2: 83; Д 1: 651; СРЯ 5: 325].

Затыкалов; Затыкин [ППК-1: 156; ЮТУУ: л.340об], Вологда (1678), Устюж. уезд (1677).
< Прозв. *Затыкало, *Затыка, ср. затыкала -  «кто что-либо затыкает», затыка -  «бранное слово» 
[Д 1: 654; СРНГ 11: 116]. #Дер. Затыкина [УУ: л.607об], Устюж. уезд (1658).

ЗАТЯХА: «Федору Иванову сыну прозв. Затяхе», Устюж. уезд. // Купч. гр. 1612 [АВУМ-1: 
174]. •  Др.-рус. затевати -  «задумывать, начинать»; ср. затюхаться -  «запачкаться, влезть в грязь»; 
зяться -  «взяться, приняться за что-то» [МСДЯ 1: 955; Д 1: 655; СРНГ 12: 51]. >Отч. Затяхин [МУВ: 
93], Великий Устюг (1676).

ЗАУГОЛЬНЫЙ: «Зиновий Козмин Заугольный», г. Вологда. // Приходн. кн. 1576 [ВФ: 37]. •  
Ср. заугольный -  «скрытный, затаённый» или «лукавый, двуличный чел.», а также «внебрачный 
ребёнок» [Д 1: 656; СРЯ 5: 328; СРНГ 11: 127-128].

ЗАУЛОМЕЦ: «Семеика Зауломец», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: OCLXII]. •  
Прозв. от назв. Зауломец = «выходец из дер., расположенной за р. Улома, лев. пр. Шексны в Белозер. 
уезде».

Заушницын, Заушицын [ПЗС-1: 273; УУ: л.596], Устюж. уезд (1627, 1658). < Прозв.
*Заушница (Заушица), ср. заушница -  «серьга, украшение на мочке уха»; заушица -  «место за ухом» 
или «воспаление околоушных желёз», а также «оплеуха» [СРНГ 11: 138, 139].
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ЗАХ: «ЗахИванов Вологжанин», Белозер. уезд. // Прих.-расх. кн. 1625 [ПРДК: 243]. •  Ср. захаб
-  «пристройка к риге, овину» или «глухой угол» и проч. [СРНГ 11: 140-141], или как народный 
вариант муж. церк. имени Захар. См. также ниже -  Зех.

Зацепин, Зачепин; Зацыпин [АИЕС: 531; ШИДГ-1: 107; АВУМ-2: 208], Двин. уезд (1560), 
Устюж. уезд (начало XVII). < Прозв. *Зацепа (Зачепа), *Зацыпа, ср. зацепа -  «зубец, гвоздь, за 
который цепляются» или «задира, забияка; привязчивый чел.» [Д 1: 662; СРНГ 11: 169; ССРФ: 213]. 
#Дер. Зацепинская; Защепинская [СГКЭ-1: стл.302; СР: 81], Двин. уезд (1586), Важ. уезд (1685).

Зашихин [ЗСРС-2 пр.: 13], Устюж. уезд (1632). < Прозв. *Зашиха, ср. зашить -  «привести в 
состояние беспокойства» [Д 1: 666].

ЗАЯКА: «Андрюшка Заяка», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 353]. •  Ср. заяка
-  «заика»; заякать -  «говорить о себе, бахвалиться» [Д 1: 670; СВГ 2: 163]. >Отч. Заякин [ДЛСИ: 
554 ~ АК-1: 470], Сольвыч. уезд (1642).

ЗАЯЦ: 1) «Ефим Марков сын Крохалев да брат ево Заец», Кокшенгская четь Важ. уезда. // 
Явка 1604 [АХУЕ-2: стл.549]; 2) «Иван Заец», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: л.10об]; 3) 
«Игнашко Заец», дер. Умба Двин. уезда. // Купч. гр. 1578 [СГКЭ-1: стл.220]. •  Ср. заяц -  «животное 
из отряда грызунов» или «косой, куцый, лопоухий, труслишка» (шуточно о чел.) [Д 1: 670]. >Отч. 
Зайцев [МИЕС-2: 349; ППМВО: 286], Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд (конец XVII). #Дер. 
Зайцово; Зайцевская [КСР: 91; СР: 81], Белозер. уезд (1585), Важ. уезд (1685).

Збродов, см. ниже -  Сбродов.
Звездин [УВПМ: л.141], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Звезда, ср. звезда -  «светящееся 

небесное тело» или «счастье, удача, талан», а также «бойкий, решительный, изворотливый чел.» [Д 1: 
673; СРНГ 11: 212].

Звездочетов [БНУ: 198], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Звездочет, ср. звездочёт -  
«астролог, предсказатель по звёздам» или «бойкий, пронырливый чел.» [Д 1: 674; СРНГ 11: 213]. 
#Поч. Звездочетово [СР: 16], Тотем. уезд (1623).

Зверев [АХУЕ-1: стл.761], Устюж. уезд (1686). < Прозв. *Зверь, ср. зверь -  «хищное животное» 
или «чел., подобный зверю, непреклонного нрава» [Д 1: 674; РМВЛ: 157]. #Дер. Зверево [ГМД: 127], 
Вологод. уезд (1628).

Зверинин [ПРДК: 232], Белозер. уезд (1625). < Прозв. *Зверина, ср. зверина -  «зверь, дикое 
животное» или «мясо зверя», а также «свирепый, жестокий чел.» [СРНГ 11: 215; СРЯ 5: 350].

Зворыгин; Зворыкин [МИЕС-1: 469; РО, ф. 1260, оп. 1: 233], Ярен. уезд (1600), Вологда 
(1652). < Прозв. *Зворыга, *Зворыка, др.-рус. зворог -  «женский выкидыш»; ср. взворыка -  
«беспокойный ребёнок» [Д 1: 671; ВФ: 38; ФРФ: 83]. #Дер. Зворыкино; Зворыкинская [ИЗБК: 217; 
ЛЗАК-8: 82], Белозер. уезд (1626), Двин. уезд (1676-82).

ЗВЯГА: 1) «Василья Исакова сына Звяги», Двин. уезд. // Гр. 1566 [АХУЕ-2: стл.71]; 2) «анбар 
Якушка Звяги», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 410]. •  Ср. звяга -  «докука, брюзга, 
безотвязный проситель; надоедливый, сварливый чел.» или «плакса, визгливый ребёнок» [Д 1: 674; 
СРНГ 11: 225; ГФ: 86]. >Отч. Звягин [ДЛСИ: 554 ~ АК-1: 407; АХУЕ-1: стл.791], Сольвыч. уезд 
(1642), Устюж. уезд (1686). #Дер. Звягинская; Звягино [ЩИЧВ: л.5; АИЕС: 306], Устюж. уезд (1623), 
Вологод. уезд (1678).

ЗДОБА: «Здоба», дер. Кучино Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 107]. •  Ср. здоба -  
«коровье масло, жир» или «снадобье, лекарство» и проч.; здобыш -  «круглый, полный и румяный 
чел.» [Д 1: 675; 4: 166].

Здобнин; Здобников [ТКМГ-2: 701; ППК-3: 210], Великий Устюг (1650), Вологда (1657). < 
Прозв. *Здобня, делов. прозв. *Здобник, ср. здобный, сдобный -  «приготовленный»; здобить -  
«снарядить, снабдить одеждой», здобник = «кто продаёт сдобу (коровье масло, сало, жир)» [Д 1: 675; 
4: 166; СВГ 2: 166].

Здоровяков [ВЕА: 361], Холмогоры (1676). < Прозв. *Здоровяк, ср. здоровяк -  «чел. крепкого 
сложения; дюжий, матёрый» [Д 1: 675].

Здрогов, Зрогов [ТКМГ-2: 701; МУВ: 124], Великий Устюг (1650, 1676). < Прозв. *Здрог 
(Зрог), ср. вздрогнуть -  «дрожать по разу, однажды»; здрогать -  «вздрогнуть» [Д 1: 195; СРНГ 11: 
237].

Здышков [БПК: 19], Белозерск (1677). < Прозв. *Здышко, ср. здышать -  «вдыхать воздух»; 
сдышка -  «дыхание», сдыхаться -  «задыхаться» [Д 4: 168; СВГ 2: 168; СРНГ 11: 241]. В Белозерске 
была улица Здыхальня (Вздыхальня), а в Белозер. уезде #дер. Вздыхалина (Здыхальино, Здыхальна) 
(1615, 1672) [БПК: 45; Б-1: 68; ИЗБК: 209; ЧОМР: 165].
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Зевалихин [ДЛСИ: 555 ~ Доп-2: 94], Сольвыч. уезд (1629). < Прозв. *Зевалиха, ср. зевала -  
«крикун, горлан» или «кто зевает ртом»; зевало -  «медлительный чел.» [Д 1: 698; СРНГ 11: 242].

Зеведеев, см. выше -  Заведей.
Зеев [ПКВ: 76], Вологда (1629). < Прозв. *Зей, ср. зеять -  «сверкать, блестеть» [СРНГ 11: 270; 

ВФ: 38].
Зеков [МУВ: 103], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Зек, ср. зекать -  «падать с шумом» [СРНГ 

11: 245]. См. также ниже -  Зех.
ЗЕЛЕЙЩИК: «место дворовое Тренки Зелеищика», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 352]. •  

Делов. прозв. Зелейщик -  «знахарь, колдун, лечащий травами и наговорами на растения» или «кто 
занимается изготовлением пороха» [СРЯ 5: 369; Д 1: 677]. >Отч. Зелейщиков [БНУ: 198; ВФ: 38], 
Великий Устюг (1622), Вологда (1634).

ЗЕЛЕНКА: 1) «двор пуст Зеленки Локтева», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 49]; 2) 
«Васка Зеленка, Васка Зеленя», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1616-37 [ПРДК: 635].
•  См. ниже -  Зеленя.

ЗЕЛЕНЩИК: «Обрамка Васильев сын Зеленщик», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ: 154]. •  
Делов. прозв. Зеленщик -  «торгующий зеленью, овощами» [Д 1: 677; СРЯ 5: 370]. >Отч. Зеленщиков 
[АПД: 135], Тотьма (1681).

ЗЕЛЕНЯ: 1) «Игнашка, а прозв. Зелена», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 181]; 2) 
«Ондрюша Зеленя», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 161 ~ Доп-2: 114]; 3) «Иван Сергеев сын 
Зеленя Мотовилов», Двин. уезд. // Дан. гр. 1611 [СГКЭ-1: стл.428]. •  Др.-рус. зеленый -  «неспелый, 
недозрелый»; зелень -  «всё неспелое, недозрелое» или «худой, болезненный ребёнок», а также «дитя, 
детёныш» [СРЯ 5: 370; СРНГ 11: 251; ФРФ: 83]. >Отч. Зеленин [МИЕС-2: 226; БПК: 71], Двин. уезд 
(1593), Белозерск (1677). #Поч. Зеленинский [МИЕС-2: 226], Двин. уезд (1593).

ЗЕЛЕНЫЙ: 1) «Иван Зеленой», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: л.10]; 2) «Фома 
Зеленой», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.130об]; 3) «Зеленой», дер. 
Климишино Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 61]. •  Ср. зелёный -  «сырой, незрелый; 
молодой» и проч. [Д 1: 677]. >Отч. Зеленово [БНУ: 185; ТУПМ: л.753], Великий Устюг (1622), 
Тотем. уезд (1622). #Дер. Зеленовица (Зеленово); Зеленевщина [РВД: 103; ЮТУУ: л.446], Вологод. 
уезд (1628), Устюж. уезд (1677).

ЗЕЛО, -Я: 1) «Зело Антон Корелев», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1675, 1676 
[ТКМГ-3: л.113; 118об]; 2) «Иван Зеля Андреев сын», вол. Турина Гора Устюж. уезда. // Вклад. кн. 
1588 [АВУМ-2: 157]. •  Ср. зело -  «очень» или «зло»; зелье -  «чел. негодный, беспутный, пройдоха, 
негодяй» [Ф 2: 92; Д 1: 676; СРНГ 11: 253].

Земляницын [ВК: 186], Вельский пос. (1677). < Прозв. *Земляница, ср. земляница -  «ягода 
земляника» [Д 1: 679; СВГ 2: 169] = «красивый на лицо чел.».

Земцов [ХРЛ: 413], Кол. уезд (1608). < Прозв. * Земец, ср. земец -  «землевладелец, у кого своя 
земля» или «местный житель, кто пашет на себя», либо «земский обыватель, отбывающий 
повинности» [Д 1: 679; СРЯ 5: 373].

Земырев [ДЛСИ: 555 ~ АК-3: 171], Усол. уезд (1648). < Прозв. *Земырь, ср. земь -  «земля; дол, 
низ, пол», зём -  «земляной пол» [Д 1: 678; СВГ 2: 170]. = «низкорослый чел.»

ЗЕНУНА: «Потапей Михайлов сын Зенуна», вол. На-Владычне Каргопол. уезда. // Купч. гр. 
1565 [АСЛМ: 184]. •  Ср. зеники, зены -  «глаза» [СРНГ 11: 263].

Зепалов [ПКВ: 35], Вологда (1629). < Прозв. * Зепало, ср. зепалить -  «кричать, орать», зепа -  
«кто кричит во всё горло» или «грязный чел., пачкун», зепала -  «крикун, орала» [Д 1: 680; СРНГ 11: 
264; ВФ: 38].

ЗЕРКАЛЬНИК: «Мишка Осипов Зеркальник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 27]. •  
Делов. прозв. Зеркальник -  «зеркальный мастер, кто делает и продаёт зеркала» [СРЯ 5: 383; Д 1: 681]. 
>Отч. Зеркальников [ТКСД-2: л.154об], Вологда (1637).

ЗЕХ: «место Лазуткинское Зеха», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 69]. •  Ср. зехать -  
«глазеть»; зеха -  «разиня, простофиля» или «грязнуля, замарашка» [Д 1: 681; Ф 2: 96; СРНГ 11: 270]. 
>Отч. Зехов [Он.: 123], Важ. обл. (1611). См. также выше -  Зах, Зеков.

ЗИМА: 1) «Зима Иванов», село Устье Толшменское Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 
л.557об]; 2) «Васьян Зима», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1591 [ВХК: 315]; 3) «Сенка Давыдов сын 
Зима», Варзужская вол. Двин. уезда. // Выпись 1691 [СГКЭ-2: стл.320]; 4) «Федька Леонтьев сын 
Зима», г. Архангельск. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 211]. •  Ср. Зима, Зимка (см. ниже), Зимака (см. 
ниже) -  «ребёнок, родившийся в зимнее время» [СРНГ 11: 272; ССРФ: 218; ВФ: 39]. >Отч. Зимин 
[тж; ТКМГ-2: 701], Вологда (1591), Великий Устюг (1650).
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Зимакин [ТКМГ-3: 676], Тотем. уезд (1678). < Прозв. *Зимака, см. выше -  Зима.
ЗИМКА: «Трифанко прозв. Зимка Петров сын Падурин», дер. Ивашевская Верхняя вол. 

Соденьга Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.70об]. •  См. выше -  Зима.
ЗИПУННИК: «Первушка Симанов сын Зипунник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 

48]. •  Ср. зипунник -  «сермяжник, мужик; кто носит зипун -  русский рабочий кафтан» [Д 1: 683].
ЗЛОБА: 1) «у Злобы у  Горохова», Каргопол. уезд. // Платёж. кн. 1560 [МИЕС-2: 289]; 2) «да на 

Злобе на Прокшине», г. Белозерск. // Дух. гр. (начало XVI) [Б-1: 31]; 3) «две тони Злобы Шилкова», 
село Кехта Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 519]; 4) «Злоба Дмитриев», Шевденицкая вол. 
Кокшенгской чети Важ. уезда. // Явка 1595 [АХУЕ-2: стл.521]. •  Ср. злоба -  «злорадство, ненависть, 
злое расположение к кому-либо» или «злой чел.» [Д 1: 684; ССРФ: 218]. >Отч. Злобин [МИЕС-2: 344; 
ВК: 190], Каргопол. уезд (1561), Вельский пос. (1677). #Дер. Злобин Починок; Злобинская [КСР: 45; 
АИСЕ: 321], Белозер. уезд (1585), Вологод. уезд (1678).

ЗЛОБКА: 1) «двор пуст Злобка Данилова», дер. Шолкова вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. 
кн. 1589 [МИЕС-2: 10]; 2) «Злобка Никонов», дер. Савинская села Надпорожское Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 307]; 3) «Злобка Софонов сын Чермный», Усол. уезд. // Д.у. 1530 [ДЛСИ: 162 ~ 
Доп-1: 25]. •  См. выше -  Злоба.

ЗЛОВИД: 1) «Зловид», дер. Рамешка Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 102]; 2) «се яз 
Овдий Зловид Федоров сын; Емельян Зловидов», Двин. уезд. // Отпись 1612, список 1621 [АХУЕ-2: 
стл.226, 349]. •  Ср. зловидный -  «злой на всех с виду, страшный» [Д 1: 684; СРЯ 6: 19]. >Отч. 
Зловидов (см. выше).

Злодеев [ДЛСИ: 556 ~ АИ-2: 93; КВВ-3: л.119об], Двин. уезд (1607), Устюж. уезд (1691). < 
Прозв. * Злодей, ср. злодей -  «кто творит зло; враг, недруг, преступник» [Д 1: 684; СРЯ 6: 21]. #Дер. 
Злодеева; Злодеиха [УВПМ: л.423об; АИЕС: 306], Устьян. вол. (1645), Вологод. уезд (1678).

ЗЛЫГОСТЬ: «анбар Никулки Злыгостя», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 410]. •  Ср. 
злыга -  «плутишка, лентяй» или «сердитый чел., ненавистник»; злые гости -  «купцы-притеснители» 
[СРНГ 11: 292; ВФ: 39; ФРФ: 84]. >Отч. Злыгостев [ПКВ: 177; БПК: 42], Вологда (1629), Белозерск
(1677)..

Змеев [АХУЕ-3: стл.36], Двин. уезд (1552). < Прозв. * Змей, ср. змей -  «пресмыкающееся, 
безногое животное» или «злой, коварный чел.; скрытный и хитрый» [Д 1: 686; СРЯ 6: 37; СЗР: 188]. 
#Дер. Змиевская; Змеево [УСКУ: 171; МИЕС-2: 185], Каргопол. уезд (1522), Белозер. уезд (1544).

ЗМЕЙКА: «Федор Игнатьев сын Змейка», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 162 ~ Доп-2:
108]. •  Ср. змейка -  «маленькая змея» или «что либо извилистое, волнистое», а также «чёрный нарыв 
на теле» и проч. [Д 1: 686; СРНГ 11: 301].

Зноев [ПКУВ: л.299об], Устюж. уезд (1677). < Прозв. * Зной, ср. зной -  «жар от солнца, 
солнечная припёка» или «жар в бане; угар», а также «жар от воспаления» [Д 1: 690; СРЯ 6: 53; СРНГ 
11: 319; ИИК: 119].

Зобенкин; Зобкин; Зобнин [ППК-1: 269; МУВ: 124; АХУЕ-2: стл.562], Вологда (1686), 
Великий Устюг (1676), Важ. уезд (1606). < Прозв. *Зобенка, *Зобка, *Зобня, ср. зобня, зобка -  
«плетюшка, кузовок, лукошко для дачи лошадям овса»; зобун -  «хлебатель, обжора»; зобенка -  
«жадный, завистливый чел.» [Д 1: 690; СРНГ 11: 323, 324; ВФ: 39].

ЗОБ: «Фома Зоб», дер. Подсосновье Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 73]. •  Ср. зоб -  «горб, 
выпучившееся место; нижняя часть пищевого горла» или «болезненная опухоль у чел.»; зобать -  
«есть, хлебать», зобь -  «еда, пища, корм» [Д 1: 690; СРЯ 6: 53]. >Отч. Зобов; Зобухин [К-5: 278; ВЕА: 
212], Чаронда (1645), Архангельск (1676). #Дер. Зобова [ИЗБК: 217], Белозер. уезд (1615).

Золин [ИГЛ: 20; МУВ: 163], Лальский пог. (1625), Великий Устюг (1677). < Прозв. *Зола, ср. 
зола -  «пепел от сожжения растений» или «вздорный, придирчивый чел.», а также «расторопный, 
бедовый» [Д 1: 690; СРНГ 11: 327].

Золотавин [АХУЕ-2: стл.428], Двин. уезд (1658). < Прозв. *Золотава, ср. золотеть -  
«принимать золотистый вид»; золотина -  «дроля, любимая»; золотавка -  «шаль с золотистым 
оттенком» [Д 1: 692; СВГ 2: 176; СРФ: 45]. #Дер. Золотавино [АИЕС: 331], Вологод. уезд (1678).

ЗОЛОТАРЬ: «место дворовое Трефилки Золотаря», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 349]. •  
Делов. прозв. Золотарь -  «золотых дел мастер, ювелир, позолотчик» или «отходник, парашник; кто 
убирает нечистоты» [СРЯ 6: 56; Д 1: 692; ФРФ: 84]. >Отч. Золотарев [ВФ: 39], Вологда (1655).

Золотилов [ВФ: 39], Вологда (1654). < Прозв. *Золотило, ср. золотил -  «богатый чел.»; 
золотить -  «ругать» [СРНГ 11: 329; ГФ: 58]. #Поч. Золотилов [СПСК: 88], Вологод. уезд (1544).
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ЗОЛОТИЧЕНИН: «Михалко Васильев сын Золотиченин», Золотицкая Слобода Двин. уезда. // 
Сотн. 1627 [СГКЭ-1: стл.640]. •  Прозв. от назв. Золотиченин -  «выходец из Золотицкой Слободы 
Двин. уезда» [тж; СЗР: 188].

ЗОЛОТИЧКО: «Золотичко Иванов сын Харлов», дер. Зубцовская вол. Соденьга Устьян. вол. // 
Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.58]. •  Ср. золо^тча^тъ1й, золо^тис^тььй «похо^жий на золото» [Д 1: 
691].

ЗОЛОТОЙ: 1) «Васка Золотой», Емецкий стан Двин. уезда. // Сотн. 1593 [МИЕС-2: 230]; 2) 
«Пантелия Золотого чел. Петрушка», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ- 
2: л.158]. •  Прозв. Золотой -  «чел. по цвету волос (рыжий)» или «по степени материального 
благосостояния (богатый)» [СРЯ 6: 58-59; СЗР: 189]. >Отч. Золотов; Золотово; Золотых [Б-3: 282; 
СГКЭ-1: стл.614; АХУЕ-3: стл.378], Белозерск (1552), Двин. уезд (1627), Важ. уезд (1692). #Дер. 
Золотово [МИЕС-2: 119], Вологод. уезд (1589).

Золотухин [АПДВ: 70], Устюж. уезд (1640-е). < Прозв. *Золотуха, ср. золотуха -  
«прирождённая болезнь худосочия, в которой болеют железы» или «золотошвейка» и проч. [Д 1: 692; 
СРНГ 11: 334-335; ФРФ: 84-85].

ЗОЛЬЗА: «да Родки Зользы, да Родки Зонзы», г. Вологда. // Писц. кн. 1626, 1629 [ППК-3: 110; 
ПКВ: 119]. •  Ср. золоза -  «железа, клубочек через который проходят пасочные сосуды для выработки 
каких-либо соков живого организма; желез особенно много под нижней скулой и вокруг шеи» или 
«болезнь», а также «сосуд с желчью у рыб» [Д 1: 530, 691; РМВЛ: 159].

Зонов [Т-2: 36], Тотьма (1677). < Прозв. *Зон, ср. зон -  «белая хлопчатобумажная ткань, 
миткаль»; зонка -  «парень» [Д 1 : 693; Ф 2: 104; СРНГ 11: 337] или как народный вариант муж. церк. 
имён Созонт, Зосима, Изот, Зотик [ФРФ: 85].

Зорихин [ТКМГ-2: 864], Тотем. уезд (1653). < Прозв. *Зориха, ср. зорить -  «выжидать 
зрелости (ягод, овощей); видеть, подстерегать» или «сверкать, блестеть», а также «разорять, портить» 
и проч. [Д 1: 693; СВГ 2: 177; СРНГ 11: 339-340].

Зоркин [АХУЕ-2: стл.222], Двин. уезд (1612). < Прозв. * Зорка, ср. зорька -  «закат или восход 
солнца» или «гуляние молодёжи летним вечером»; зорка -  «звезда»; зоркать -  «глядеть, наблюдать» 
[СВГ 2: 177; СРНГ 11: 341].

ЗОРЯ: 1) «Миша Левин Зоря», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]. См. также выше -  
Беляй, его брат; 2) «Омельян Иванов сын Зоря», дер. Хватунова Глубоковского ключа Вологод. уезда. 
// Поручн. запись 1626 [РО, ф. 1260, оп. 2: № 457]. •  Ср. зоря -  «заря, время до восхода и после заката 
солнца» и проч.; зорить -  «зорко глядеть, высматривать» [Д 1: 627, 693; СРЛИ: 190; РМВЛ: 159] или 
как народный вариант муж. церк. имён Азарий, Назар, Захар, Лазарь [ВПЛИ: 97; ФРФ: 85]. >Отч. 
Зорин [ДЛСИ: 557 ~ АЮ: 196; УВПМ: л.146об], Двин. уезд (1577), Устьян. вол. (1645). #Дер. Зорино 
[ГББУ: 293], Белозер. уезд (1678).

ЗРЕЛЫЙ: «да Еремка Козмин сын Зрелой», Сараевская вол. Устюж. уезда. // Явка 1626 
[АХУЕ-1: стл.184]. •  Ср. зрелый -  «спелый, созревший» или «возмужавший, взрослый;
разсудительный, неопрометчивый» [Д 1: 694; СРЯ 6: 63]. >Отч. Зрелов [ПКШВ: 19], Устюж. уезд
(1680).

Зрогов, см. выше -  Здрогов.
ЗУБ: 1) «Якуш Игнатьев сын Зуб», дер. На-Лендове вол. На-Мудьюге-с-Верховья Каргопол. 

уезда. // Сотн. 1556 [СПСК: 113]; 2) «на Василья Зуба», Митрополий стан Устюж. уезда. // Явка 1632 
[АХУЕ-3: стл.124]; 3) «Никонко Зуб Юрьев сын», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ- 
1: стл.166]; 4) «Окул Зуб», Белозер. уезд. // Купч. гр. 1495 [АСЭИ-2: 250]; 5) «Гришка Осипов сын 
Зуб», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 64]; 6) «Дружина Зуб», вол. Старая Тотьма Тотем. 
уезда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.95об]. •  Ср. зуб -  «косточка, вырастающая из челюсти» и проч.; 
зубы чесать -  «болтать вздор, пустяки»; зуб за зуб -  «бранчливо, неуступчиво говорить» и проч. [Д 1: 
695; СРЯ 6: 66]. >Отч. Зубов [МИЕС-2: 383; ТКМГ-2: 767], Каргопол. уезд (1561), Устюж. уезд 
(1655). #Дер. Зубова; Зубовская [УСКУ: 125; СР: 81], Каргопол. уезд (1522), Важ. уезд (1685).

ЗУБАВА: «Овдокия Зубава», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 [КСП: 375]. •  
Ср. зубанья -  «женщина с большими зубами» [СРНГ 11: 356].

Зубавкин; Зубакин [ППК-1: 246; КСР: 37], Вологда (1686), Белозер. уезд (1585). < Прозв.
*Зубавка, *Зубака, ср. зубач -  «огрыза» или «насмешник, зубоскал»; зубака -  «большезубый чел.» [Д 
1: 695; СРНГ 11: 356; ФРФ: 85]. #Дер. Зубакинская; поч. Зубакина Гора [КК: 34; АС-1: стл.627], Двин. 
уезд (1671), Важ. уезд (1585)..
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Зубарев [ИОСЗ: 107], Устьян. вол (1661). < Прозв. *Зубарь, ср. зубарь -  «насмешник, 
острослов, зубоскал» или «чел. зубрила, кто долбит уроки наизусть» и проч. [Д 1: 695; СРНГ 11: 357]. 
#Дер. Зубарево; Зубаревская [АИЕС: 308; СР: 80], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1685).

Зубаткин [ТКМГ-2: 886], Тотьма (1655). < Прозв. * Зубатка, ср. зубатка -  «морской волк, 
хищная рыба» или «разговорчивая женщина, говорунья», а также «бранливый чел.» [Д 1: 695; СВГ 2: 
178; РМВЛ: 159].

Зубачихин [МУВ: 162], Великий Устюг (1677). < Прозв. *Зубачиха, ср. зубачка -  «зубастый 
чел., огрыза» или «насмешник, зубоскал» [Д 1: 695].

ЗУБОК: 1) «Фетька Зубок», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXLII]; 2) «Посничко 
Яковлев сын Зубок», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 64]. •  Ср. зубок -  «часть луковицы 
чеснока» или «крючок в берде у ткацкого станка»; зубатить -  «спорить, перечить, огрызаться» [Д 1: 
695, 696; СВГ 2: 178, 179]. >Отч. Зубков [АВУМ-1: 11], Устюж. уезд (1569). #Дер. Зубкова [АИЕС: 
340], Вологод. уезд (1678). См. также выше -  Зуб.

Зубчанинов [ХАС: 105], Двин. уезд (1667). < Прозв. от назв. *Зубчанин -  «выходец из г. 
Зубцов в Тверской земле» [СНЖС: 100; ССРФ: 220].

Зудилов [АВУМ-2: 179], Устюж. уезд (1598). < Прозв. *Зудило, ср. зуда -  «быстрый, 
подвижный чел.; егоза, непоседа»; зудеть -  «чесать» или «надоедливо приставать к кому-либо», а 
также «ворчать, досадовать» [СРНГ 12: 19-20].

Зузин, см. ниже -  Зюзя.
ЗУИ: 1) «Зуй Саунин», дер. Починок Саункин в Чароме Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 

203]; 2) «пожня Евсейка Зуя», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 299]; 3) «подана Федору 
Григорьеву Зую», Двин. уезд. // Явка 1590 [АХУЕ-2: стл.131]; 4) «Ондрюша Зуй», Сольвыч. уезд. // 
Д.у. 1629 [ДЛСИ: 164 ~ Доп-2: 114]; 5) «Васка Офонасьев сын Зуй», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 
[ППК-1: 53]... •  Др.-рус. зуй -  «птица кулик» или «задира, озорник, провор»; ср. зуй -  «ребёнок- 
шалун; хитрец, плут» или «бойкий чел., выскочка» и проч. [Д 1: 696; СРЯ 6: 69; СРНГ 12: 23-24]. 
>Отч. Зуев [МИЕС-2: 297; БНУ: 203], Каргополь (1561), Великий Устюг (1622). #Дер. Зуева; Зуевская 
[МИЕС-2: 187; АХУЕ-3: 681], Белозер. уезд (1544), Устьян. вол. (1692).

ЗУЙКО: «место дворовое Зуйка Сергеева», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 366]. •  См. 
выше -  Зуй. >Отч. Зуйков [ВЕА: 355], Холмогоры (1646).

Зукалов [ЗСРС-1 пр.: 84], Устьян. вол. (1643). < Прозв. *Зукало, ср. зук -  «звук, зык: гул, шум» 
или «молва, известие» [Д 1: 696; Ф 2: 108; СРНГ 12: 24].

ЗУЛАВА: «Тимофей Онтонов сын Зулава», Устюж. уезд. // Гр. 1608 [АХУЕ-2: стл.832]. •  Ср. 
зулавка -  «праздничная женская кофта из ситца» [СВГ 2: 179; СРНГ 12: 24].

ЗУРКО: «Васка Левонтев сын Зурко», дер. Темьянникова Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. 
// Писц. кн. 1628-30 [У-4: 177]. •  Ср. зуркать -  «смотреть, быстро переводя взгляд с одного предмета 
на другой» или «зарычать» [СВГ 2: 179], а также как народный вариант муж. церк. имени Лазарь 
[ФРФ: 85].

ЗЫБАВА: «Зыбаве 7 денег», г. Вологда. // Роспись 1675 [ОВЕД-7: 39]. •  Ср. зыбала (см. ниже)
-  «чел. высоко роста, дылда» [СРНГ 12: 27]. #Дер. Зыбалово [ОПОМ: 62], Вологод. уезд (1677).

Зыгин [ДЛСИ: 558 ~ АК-3: 397], Усол. уезд (1605). < Прозв. *Зыга, ср. зыга -  «непоседа, егоза; 
вертун» [Д 1: 697; СРНГ 12: 33].

ЗЫК: 1) «Онтипка, Зык Самсоновы», дер. Починок Кулеберово в Чароме Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 203]; 2) «Зык Игнатьев», Владычный стан Устюж. уезда. // Отпись 1581 
[АХУЕ-1: стл.139]; 3) «Зык Мосиев сын Коробейников», Тавренгская вол. Важ. уезда. // Д.у. 1587 
[ДЛСИ: 164 ~ АЮ: 282]; 4) «Зык с сыном алтын», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спиС. 
1549 [МИЕС-1: 404]; 5) «Фролко Ульянов сын прозв. Зык», дер. Бабья Илезской вол. Тотем. уезда. // 
Писц. кн. 1622 [ДГКФ: 2 8 ] .  •  Др.-рус. зык -  «шум, крик, стук»; ср. зык -  «глухой грубый оклик»; 
зыкало -  «кто громко кричит, ревёт» [Д 1: 697; СРЯ 6: 69, 71; РМВЛ: 159; СРНГ 12: 34-35]. >Отч. 
Зыков [АХУЕ-2: стл.605; ВФ: 40], Важ. уезд (1612), Вологда (1629). #Дер. Зыковская; Зыково 
[МИЕС-2: 320; СР: 51], Каргопол. уезд (1561), Тотем. уезд (1623).

ЗЫРЯНИН: «Аникей Иванов Зырянин; Иван Матфиев Зырянин», г. Великий Устюг. // Тамож. 
кн. 1676 [ТКМГ-3: л.199, 199об]. •  Ср. зырянин, зырян (см. ниже) -  «старое название представителя 
финно-угорского народа коми» [Ф 2: 109-110; ССРФ: 221]. >Отч. Зырянинов; Зырянов [АХУЕ-2: 
стл.1054; ТКСД-1: л. 165], Устюж. уезд (1683, 1634).

ЗЫЧКО: 1) «лавка Зычка Василева», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 163]; 2) «Давыдко 
прозв. Зычко Федоров сын Падиногин», дер. Ивашевская Нижняя вол. Соденьга Устьян. вол. // Писц.
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и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.82, 82об]. •  См. выше -  Зык. >Отч. Зычков [УВПМ: л.202об], Устьян. 
вол. (1645).

ЗЮЗЯ: «Опросинья Зюзя жена Романа Зюзи; Ромашка Зюзя», г. Великий Устюг. // Тамож. кн.
1634, 1655 [ТКМГ-1: л. 252; ТКМГ-2: л.109]. •  Ср. зюзя -  «чел. мокрый из-под воды или из-под 
дождя» или «плакса, слезливый, смирный», а также «пьяный и дрянной» [Д 1: 698; Ф 2: 110; ГФ: 86]. 
>Отч. Зюзин; Зузин [СВ: 88; АХУЕ-2: стл.414], Вологда (1649), Двин. уезд (1653). #Дер. Зюзино 
[РНД: 36], Устюж. уезд (1623).

ЗЯБЛО: «Тренка Зябло», дер. Галинское Белозер. уезда. // Писц. кн. 1626 [ОВБУ: 171]. •  См. 
ниже -  Зяблый.

ЗЯБЛЫЙ: «Иван Иванов сын Зяблый», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1651 
[ТКМГ-2: л.2об]; 2) «Нефедко Дементьев сын Зяблой», Утмановская вол. Устюж. уезда. // Д.у. 1666 
[УИО: 158]; 3) «Иванко Зяблый Ортемьев», Сумская вол. // Сотн. 1556 [АСЛМ: 130]; 4) «Третьяк 
Зяблой», вол. Пушлахта Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1629 [ПРДК: 134]. •  Ср. зяблый -  «озябший, 
кому холодно; промёрзший»; зябленький -  «худенький» [Д 1: 698; РМВЛ: 160; СЗР: 193]. >Отч. 
Зяблов [ППК-1: 242], Вологда (1686).

ЗЯТЬКО: «Онтоманик Зятко», Белозер. уезд. // Память 1482 [АСЭИ-2: 173]. •  Ср. зять, 
зятько -  «дочернин муж» [Д 1: 699; СВГ 2: 182].

И
ИВАЧЕВЕЦ: «Власко Ивачевец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1627 [ПРДК: 

268]. •  Прозв. от назв. Ивачевец -  «выходец из дер. Ивачево на р. Шексне Белозер. уезда» [ИЗБК:
218].

Иглин [В-1: 354], Вологда (1617). < Прозв. *Игла, ср. игла -  «заострённая с конца протыкалка» 
или «острый, бойкий чел; пролаз, пройдоха; пересмешник», а также «шалун» [Д 2: 6; СРНГ 12: 61]. 
#Дер. Иглина [ГББУ: 244], Белозер. уезд (1678).

ИГОЛКА: «Иголка Окатов», г. Вологда. // Д.у. 1615 [ДЛСИ: 165 ~ АИ-3: 44]. •  Ср . иголка -  
«игла» или «шиповник» и проч. [Д 2: 6; СРЯ 6: 79]. См. также выше -  Иглин.

ИГОЛЬНИЦА: «Иван Игольница», г. Великий Устюг. // Гр. конца XVII [АВУМ-2: 153]. •  Ср. 
игольница -  «коробочка для хранения швейных иголок» или «попрошайка, скряга» [Д 2: 6; СВГ 3: 4]. 
>Отч. Игольницын [ЧО: л.6], Чаронда (1714).

ИЖЕМЕЦ: «Онтон Осипов сын Ижемец», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 
1655 [ТКМГ-2: л.163]. •  Прозв. от назв. Ижемец, Ижмяк (см. ниже) -  «выходец с берегов р. Ижма, 
лев. пр. Печоры, или из Ижемской слободы Пустозер. уезда» [ПКРС: 295].

ИЖИЦА: «Ондрюшка Клементьев Ижица», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 352]. •  
Ср. ижица -  «последняя буква церковной азбуки»; ижицу писать -  «шататься во все стороны (о 
пьяном чел.)» [Д 2: 10; СРНГ 12: 80].

Ижмяков [АХУЕ-3: стл.249], Двин. уезд (1667). < Прозв. * Ижмяк, см. выше -  Ижемец.
Извеков [ПКВ: 83], Вологда (1629). < Прозв. *Извек, ср. извек -  «издревле, исстари»; извечье -  

«увечье, серьёзная рана», извечить -  «изувечить, искалечить» [СРНГ 12: 102; ССРФ: 224; СРЛИ: 193] 
= «старый чел.» или «калека» [ФРФ: 87].

ИЗВОЗЧИК: 1) «Нежданько Лунин Извощик», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) 
«Иванко Семенов Извозщик», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 154]; 3) «Ивашко Первово Шарин 
Извощик», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 176]; 4) «Гаврилко Извощик», г. Вологда. // 
Дозор. кн. 1616 [В-1: 342]; 5) «Федька Денисов Извощик», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 
351]. •  Делов. прозв. Извозщик -  «кто занимается перевозкой грузов (товаров) или людей» [СРЯ 6: 
127; ССРФ: 224]. >Отч. Извозчиков; Извощиков [ВФ: 40; ДЛСИ: 559 ~ АК-3: 231], Вологда (1629), 
Великий Устюг (1676).

ИЗЛОМИМЕЛЬНО, -ЛЕТ: «Кирилко Игнатьев сын Изломимелно; Василей Корнилов сын 
Изломимелет», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678, 1686 [ППК-1: 117, 247]. •  Ср. мельня -  «мельница» 
[Д 2: 317] = «кто изломал мельницу» или «неуклюжий чел.»

Износков [АМ: 439], Вологод. уезд (1642). < Прозв. *Износок, ср. износок -  «старая ветхая 
одежда, обувь» или «что-то изношенное» [СРЯ 6: 190; СРНГ 12: 160].

ИЗЮМ: «Шастунка Изюм, Шестачко Изюм, Шестой Изюм», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616, 
писц. кн. 1629, тамож. кн. 1630 [В-1: 335; ПКВ: 65; ТКСД-7: л.55]. •  Ср. изюм -  «вяленый виноград»;
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изюминка -  «любимый чел.», изюмный -  «дорогой, любимый» [Д 2: 39; СРНГ 12: 179-180]. >Отч. 
Изюмов [ВФ: 40], Вологда (1795).

ИЗЮМНИК: «Гришка Семенов сын Изюмник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ: 153].
•  Делов. прозв. Изюмник = «кто торгует изюмом».

ИЗЫК: «Тимофей Изык Иванов сын Лязгин», вол. Дуброва Каргопол. уезда. // Купч. гр. 1564
[АСЛМ: 174]. •  Ср. изык -  «горловина рыболовного снаряда -  морды» [СРНГ 12: 178].

ИКРЕНИК: «Икреник Михайло Дорофеев», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн.
1679 [ТКМГ-3: л.116]. •  Делов. прозв. Икряник -  «стряпник, выделывающий икру из свежей рыбы»; 
ср. икряник -  «толстяк, здоровяк» [Д 2: 40; СРНГ 12: 183].

ИМЯНИЛЬНИК; -ННИК: 1) «Кирюшка Макарьев сын Имянильник», г. Вологда. // Переписн. 
кн. 1646 [ППК-1: 4]; 2) «Иван Михайлов по прозв. Именинник», г. Вологда. // Память 1659-61 [РО, ф. 
1260, оп. 1: № 1714]. •  Ср. именинник -  «чел. в день празднования памяти соимённого ему святого» 
или «любимец» [Д 2: 43; СРЯ 6: 227; СРНГ 12: 192]. >Отч. Имянинников [ППК-3: 205; АХУЕ-2:
стл.1054], Вологда (1657), Устюж. уезд (1683).

ИНЕЙ: «Микита Иней», Вологод. уезд. // Купч. гр. 1495 [АСЭИ-2: 250; Он.: 128]. •  Ср. иней -  
«мёрзлые испарения; сырость в воздухе, которая садится на предметы» или «мороз, стужа» [Д 2: 44; 
СРНГ 12: 200], а также как народный вариант муж. церк. имён Иннокентий, Именей [ДЛСИ: 869; 
СРЛИ: 195].

ИНОГОРОДЕЦ: «двор пуст Фетки Иногородца», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 364]. •  
Ср. иногородец -  «уроженец, житель иного г.» [Д 2: 45; СРЯ 6: 238].

ИНОЗЕМЕЦ: «Алешка Иноземец», Белозер. уезд. // Челоб. гр. 1680 [ХИВГ: 33]. •  Ср. иноземец
-  «уроженец иной земли, чужестранец» [Д 2: 45; СРЯ 6: 239].

ИНОТАРЬ: «Инотарь Ансифоров», Лодомская вол. Двин. уезда. // Запись 1655 [АХУЕ-3: 
стл.245]. •  Делов. прозв. Нотарий -  «присяжный чиновник, свидетельствующий договоры, 
обязательства» [Д 2: 556].

ИПОДПАЛ: «Григорей Иподпал», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1632 [АСВК: 34]. •  См. ниже -  
Подпал.

ИРДОМЕЦ: «дано Палке Ирдомцу», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXXXVI]. •  
Прозв. от назв. Ирдомец -  «выходец с берегов р. Ирдма (Ирма), прав. пр. Шексны, или из вол. Ирдма 
(Ирма) Белозер. уезда» [Б-3: 118].

ИСКРИЛКО: «Искрилко Яковлев», село Весь Егонская Велетовского стана Устюжен. уезда. // 
Писц. кн. 1628-30 [У-3: 332]. •  Ср. искра (см. ниже) -  «пламя от удара твердых предметов друг о 
друга» или «цветное пятно», а также «небольшой драгоценный камень»; искряк -  «кремень»; искрить
-  «метать искры» [Д 2: 51; СПЛ 1: 252; РФ: 143]. #Дер. Искрино [АИЕС: 303], Вологод. уезд (1678).

ИСПОДОЧНИК: «Осип Михаилов сын Исподочник», Устюж. уезд. // Приказн. дело 1634 
[ЗСРС-2 пр.: 27]. •  Делов. прозв. Исподочник = «кто шьёт и продаёт исподнее белье»; ср. исподнее -  
«нижнее» [СРЯ 6: 277].

ИСТОМА: 1) «Истома да Гришка Ондриевы дети», дер. Добковская вол. Лядина Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 384]; 2) «место Истомы Красного», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 
144]; 3) «место Истомы Укладина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 60]; 4) «Исак Истома 
Онаньин сын Койдокурец», Лодомская вол. Двин. уезда. // Отпись 1549 [АХУЕ-3: стл.26]; 5) «Истома 
Власиев», Вологод. уезд. // Д.у. 1554 [ДЛСИ: 168 ~ АЮ: 170]; 6) «Истома Иванов», пог. Шожем 
Ярен. уезда. // Сотн. 1585 [МИЕС-1: 4 6 0 ] .  •  Др.-рус. истомить -  «измаять, измучить до усталости»; 
ср. истома -  «притеснение, утомление; труд, забота» или «истомленный, изнурённый чел.» [МСДЯ 
1: 1149; Д 2: 61] = «ребёнок, истомивший мать трудными родами» или «капризный ребёнок» [ФРФ: 
88]. >Отч. Истомин [МИЕС-2: 296; ОТС: 9], Каргополь (1561), Тотьма (1567). #Поч. Истомин; 
Истоминский [ККМ: б.п.; СПСК: 185], Вологод. уезд (1538), Усол. уезд (1586).

Истомахин [УВПМ: л.543], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Истомаха, см. выше -  Истома. 
ИСТОМКА, -О: 1) «Истомка Иванов», дер. Григорево вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. 

кн. 1589 [МИЕС-2: 11]; 2) «Ромашко Панфилов да сын ево Истомка», дер. Починок Болванцы 
Уломского Конца Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 187]; 3) «Истомка Горбачев», г. Устюжна. 
// Сотн. 1587 [СПСК: 138]; 4) «Платонко Иванов сын прозв. Истомко», дер. Негоновская 
Калининского стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-2: 1 6 7 ]. •  См. выше -  Истома. >Отч. 
Истомкин [БПК: 99], Белозерск (1677).

Исходнин [СУВ: 38], Великий Устюг (1683). < Прозв. *Исходня, ср. исходный -  «смертный»; 
исходить -  «выходить; исчезать; убавляться» [СРЯ 6: 347; СРНГ 12: 269].
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ИХАЛИЧАНИН: «Ихаличанин Омелька Иванов», дер. Ихалица Тотем. уезда. // Тамож. кн. 
1630 [ТКСД-7: л. 732]. •  Прозв. от назв. Ихаличанин -  «выходец из дер. Ихалица Тотем. уезда» [тж]. 

Ищугин [АСВК: 17], Двин. уезд (1595). < Прозв. *Ищуга, ср. ищуха -  «кто ищет что-либо» [Д
2: 49].

К
КАБАК: «Козма Дмитреев сын Кабак», село Дымково Устюж. уезда. // Вклад. кн. 1601 

[АВУМ-2: 188]. •  Ср. кабак -  «питейный дом, место продажи водки» [Д 2: 69; СРЯ 7: 6] = 
«содержатель питейного дома» или «недалёкий, простоватый, глупый, неумный чел.» [СРНГ 12: 280; 
ФРФ: 88]. >Отч. Кабаков [БНУ: 196], Великий Устюг (1622).

Кабалин [АР: 537], Кеврол. уезд (XVII). < Прозв. * Кабала, ср. кабала -  «срочное письменное 
обязательство; заёмное письмо» или «долг; холопство», а также «горе, беда; напраслина, неволя» [Д 
2: 69; СРЯ 7: 7; СРНГ 12: 280].

Кабалкин [ППК-1: 150], Вологда (1678). < Прозв. *Кабалка, ср. кабалка -  «большой кусок 
чего-то» или «смуглый, черноволосый чел.» [СРНГ 12: 281].

КАБАН: 1) «Елисей прозв. Кабан», Вологод. уезд. // Гр. 1607 [ОИО: 523]; 2) «ФедкаМаксимов 
сын Кабан», пог. Цылибская Гора Ярен. уезда. // Д.у. 1649 [УИО: 166]; 3) «Григорей Федоров сын 
Кабан», Устюж. уезд. // Вклад. кн. начала XVII [АВУМ-2: 202]. •  Ср. кабан -  «свиной самец; дикая 
свинья» или «толстый, здоровый, грузный чел.», а также «ленивый, неповоротливый» [Д 2: 69; СРНГ 
12: 281]. >Отч. Кабанов [МИЕС-2: 184], Белозер. уезд (1544). #Дер. Кабановская [СР: 84], Важ. уезд 
(1685).

КАБАТ: «Андрюшка Кабат», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ОВК: 185]. •  Ср. кабат -  
«холщевая одежда, балахон, верховица» или «блуза из грубокого холста» и проч. [СРЯ 7: 8; СРНГ 12: 
283].

КАБАУЧ: «Дружина Кабауч», г. Вологда. // Челоб. гр. 1640 [ОАХА: 125-126]. •  Ср. кабаучат
-  «маленькая клеть под лестницей» [СРНГ 12: 284].

Кабачин [АСЭИ-2: 45], Белозер. уезд (1435). < Прозв. *Кабача, ср. кабачить -  «содержать 
кабак»; Кабача (толстый; грубый) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 2: 69; 
СГНВО: 153]. #Сельцо Кабачино [МИЕС-2: 198], Белозер. уезд (1544).

КАБЛУК: «Степанко Минин сын Каблук», Варзужская вол. Двин. уезда. // Выпись 1691 
[СГКЭ-2: стл.311]. •  Ср. каблук -  «подпяток под сапогом или башмаком; подбор, набойка, задник» [Д 
2: 70; СРЯ 7: 9] = «грубый, наглый чел.» [ФРФ: 88].

КАБРЯ: «Игнатей Кабря», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: л.73об]. •  Ср. кабра -  
«кисть руки»; кабры -  «руки» [Ф 2: 151; СРНГ 12: 286]. >Отч. Кобрев [ВЕА: 194], Архангельск 
(1622).

Кавадеев [АИЕС: 520], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Кавадей, ср. кавадья -  «брюхо» [СРНГ 12:
289].

Кадников [Б-1: 45], Белозерск (1617). < Делов. прозв. *Кадник -  «бочар, бондарь, кто делает 
кадки» [Д 2: 72]. #Дер. Кадниковская [МИЕС-2: 413], Каргопол. уезд (1561).

Кадовин [ППК-1: 26], Вологда (1646). < Прозв. * Кадова, ср. кадовь -  «чан, обручная посудина 
весьма большого объёма» [Д 2: 72] = «толстый чел.»

КАДЦА: «разбойник Петрушка Феоктистов сын прозв. Кадца и Ведро он же», Вологод. уезд. 
// Дело 1667 [КВВ-2: л.3]. •  Ср. кадца -  «небольшая кадь, обручная посудина об одном дне» или 
«держак цепа; ударная часть била» [Д 2: 72; СВГ 3: 30, 31]. >Отч. Кадцын [ЗСРС-1 пр.: 94], Устьян. 
вол. (1641). См. также выше -  Ведро.

КАЖЕЙ: «Гаврилко Ларивонов прозв. Кажей», Двин. уезд. // Гр. 1627 [АСМ: 34]. •  Ср. казить
-  «портить, уродовать»; каженик -  «изуродованный чел., калека» или «идиот, чудак»; каженый -  
«ненормальный, взбесившийся» [Д 2: 74; СрНГ 12: 304, 305].

КАЗАК: 1) «Олешка Казак», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) «Митка Ондреев 
сын Козина Казак», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 139]; 3) «Тимошка Болшой да ТимошкаМеншой, 
а прозв. Казак», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 193]; 4) «Ивашко Иванов сын Казак», г. 
Архангельск. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 211]; 5) «Олешка Казак», Кириллов мон. Белозер. уезда. // 
Прих.-расх. кн. 1617 [ПРДК: 1 6 1 ]. •  Ср. казак, казачек (см. ниже) -  «работающий по найму, батрак» 
или «статный рослый чел.», а также «бойкий, удалой» [Д 2: 72; СРЯ 7: 15; ФРФ: 89]. >Отч. Казаков 
[ВФ: 41; СР: 90], Вологда (1629), Сольвыч. уезд (1678). #Дер. Казаковская; Казаково [СР: 23, 77], 
Тотем. уезд (1623), Устюж. уезд (1623).
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КАЗАНЕЦ: 1) «Казанец Герасим Гребенкин», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634-35 
[ТКВ: л.26]; 2) «Мишка Казанец», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 72]; 3) «Ивашка 
Филипов сын Казанец», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 340]. •  Прозв. от назв. Казанец -  
«выходец из г. Казань или из Казанской земли» [СНЖС: 272]. >Отч. Казанцев [ДЛСИ: 562 ~ АЮ: 98; 
МУВ: 150], Белозер. уезд (1694), Великий Устюг (1677).

Казанов [ВЕА: 324], Холмогоры (1622). < Прозв. *Казан, ср. казан -  «большой котёл» [Д 2: 73]
-  «толстый чел.»

КАЗАРИН: 1) «Казарин Тимофеев», Чаронд. окр. // Тамож. кн. 1634-35 [ТКВ: л.170]; 2) 
«Козарин Исаков», вол. Старая Тотьма Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.196об]; 3) 
«Максимко Гаврилов сын Козарин», Варзужская вол. Двин. уезда. // Выпись 1691 [СГКЭ-2: стл.311];
4) «Казарин Немцов», вол. Лежский Волок Вологод. уезда. // Челоб. гр. 1630 [ОВЕД-2: 5]. •  Др.-рус. 
казарин -  «хазарин»; ср. казары -  «тюркский народ, жители степной Хазарии» [РФТП: 256; ССРФ: 
229] — «опасный, лживый чел.» >Отч. Казаринов [ВФ: 41; ТКМГ-1: 422], Вологда (1634), Тотем. уезд 
(1634). #Дер. Казаринская; Казариново [МИЕС-2: 378; РВД: 90], Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд 
(1628).

КАЗАРИНКО: 1) «отдано Казаринку Конанову Плотникову», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 
1623-26 [БНУ: 186]; 2) «двор пуст Казаринка Ермолина с детми Ывашком да с Любимком», дер. 
Макарова Велетовского стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-3: 308]; 3) «Казаринко 
Фатиев», дер. Климушинская Устьмошского стана Каргопол. уезда. // Писц. кн. 1522 [УСКУ: 134]; 4) 
«Казаринко Пешка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1617 [ПРДК: 162]. •  См. выше
-  Казарин.

КАЗАРКА: «Ивашко Григорьив сын Козарка», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 351].
•  Ср. казарка -  «малый дикий гусь» или «бурлак», а также «новичок на море» [Д 2: 73; СРНГ 12: 
311]. >Отч. Казаркин [ПКВУ: 119], Великий Устюг (1710).

КАЗАЧЕК: «Казачек Утка», г. Тотьма. // Кн. конец XVI [ВХК: 24]. •  См. выше -  Казак. >Отч. 
Казачков [ВФ: 41], Вологда (1711).

КАЗЫЛ: «Треня Казыл», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 171 ~ Доп-2: 116]. •  Ср. каз -  
«показ»; казливый -  «охочий на похвальбу, хвастливый выскочка»; казей -  «лодыжка, голеностопный 
сустав»; казыл -  «растение таволга»; Казый (судья) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский 
язык [Д 2: 73; Ф 2: 159, 161, 230; СРНГ 12: 322; ФРФ: 89]. >Отч. Казыев [АХУЕ-2: стл.547; БПСГ: 
25.10], Важ. уезд (1604), Устюж. уезд (1623).

КАЙДАЛ: «Ермолка Никитин сын Каидал», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ- 
1: стл.165]. •  Ср. кайдал -  «гурт, стадо скота» или «толпа, шумное сборище»; кайдалы -  «кандалы, 
цепи, оковы» [Д 2: 75; СРЛИ: 202; СРНГ 12: 324; Ф 2: 161]. >Отч. Кандалов [ДАВВ: 75], Важ. уезд
(1636).

Каймин [МИЕС-1: 461], Ярен. уезд (1585). < Проза. *Кайма, ср. кайма -  «край, кромка; 
отличное от поля ткани украшение тесьмой» или «нашивка, заплата из кожи» [Д 2: 75; СРЯ 7: 26; 
СРНГ 12: 325].

Какин [ПКШВ: 12], Устюж. уезд (1680). < Прозв. *Кака, ср. кака -  «испражнение, дрянь, 
гадость» [Д 2: 75; Ф 2: 162; СРЯ 7: 29].

КАКУЛЯ: «Какуля Михаил Селиванов», г. Сольвычегодск. // Д.у. 1624 [Он.: 131]. •  Ср. какать
-  «испражняться»; какулья -  «рука» [Ф 2: 162-163; СРНГ 12: 331]. >Отч. Какулин [МИЕС-1: 454], 
Ярен. уезд (1585).

Калабышев; Калапышин [ЮЛ: 125; ЗСРС-1: 215], Двин. уезд (1688), Устьян. вол. (1647).
< Прозв. *Калабыш, *Калапыша, ср. калабашка -  «посуда для кормления домашних животных»; 
калабуха -  «неуклюжий, толстый и глупый чел.» [Д 2: 76; СВГ 3: 33, 84].

Калауров, см. ниже -  Караул.
КАЛАЧНИК: 1) «Беляйко Колачник», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292, 295]; 2) 

«Митка Григорев Колачник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 151]; 3) «двор пуст Назарка 
Колашника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 367]; 4) «Кондрашко Колачник», г. Великий Устюг. // 
Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 348]; 5) «Пронька Федоров сын Колачник», г. Холмогоры. // Писц. кн. 
1622 [ВЕА: 3 2 0 ] . •  Делов. прозв. Калачник -  «кто печёт или продаёт калачи» [СРЯ 7: 33; Д 2: 77]. 
>Отч. Калачников; Колашников [БНУ: 176; ВФ: 41], Великий Устюг (1622), Вологда (1629). #Дер. 
Калашниково [СР: 72], Устюж. уезд (1623).

Калбасин, см. ниже -  Колбаса.
Калганов [ДЛСИ: 562 ~ Доп-2: 100], Сольвыч. уезд (1629). < Прозв. * Калган, ср. калган -  

«растение, пряный корень которого идёт в пищу» или «глупец, дурак»; прозв. от назв. Калгана -
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«житель села Кандалакша на западном берегу Белого моря» [Д 2: 77; СРНГ 12: 342; СОАН: 61]. #Дер. 
Калганово [ИЗБК: 219], Белозер. уезд (1615).

КАЛЕМЕЙ: «Муравей Есин да брат ево Калемей», дер. Починок Муравьев в Милобудове 
Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 191]. •  Ср. калема -  «пустословие, сплетни» или 
«косноязыкий, бормочущий чел.» [СРНГ 12: 350; РМВЛ: 165]. См. также ниже -  Муравей.

КАЛИКА: 1) «Федор Калика», дер. Федорово Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 266]; 2) 
«Матюшка Иванов сын Калика», дер. Ягрыш вол. Сученьга Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 
[ТУПМ: л.414об]. •  Ср. калика -  «странник, нищий» или «убогий, изуродованный чел.» [Ф 2: 167; 
СРНГ 12: 355; РМВЛ: 165]. #Дер. Каликино; Каликинская [СР: 61; РВД: 51], Тотем. уезд (1619), 
Белозер. уезд (1626). >Отч. Каликин [ВФ: 41], Вологда (1795).

КАЛИНА: 1) «Калина Ленин», Двин. уезд. // Д.у. XVII [КК: 19]; 2) «Калина Алексеев сын 
Кузнец», Вотложемская вол. Устюж. уезда. // Порядн. 1634 [АХУЕ-2: стл.945]; 3) «Андрей Яковлев 
сын Калина», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1593 [АВУМ-2: 1 6 7 ]. •  Ср. калина, калинка (см. ниже)
-  «дерево, кустарник» или «сильный нагрев, жар» и проч. [Д 2: 78; СРНГ 12: 356], а также как 
народный вариант муж. церк. имени Калинник [ВПЛИ: 97; ФРФ: 90]. >Отч. Калинин [МИЕС-2: 181; 
ОПАС: 107], Вологод. уезд (1588), Двин. уезд (1590). #Дер. Калининская; Калинина [ВАИ: 459; КСР: 
58], Двин. уезд (1552), Белозер. уезд (1585).

КАЛИНКА: «Калинка Осипов», дер. Корчево Мольской вол. Тотем. уезда. // Дозор. кн. 1619 
[СД: 1 7 5 ]. •  См. выше -  Калина.

КАЛИТА: «Калита», Белозер. уезд. // Дан. гр. 1427 [АСЭИ-2: 20]. •  Ср. калита -  «сума, 
мешочек для денег, торба» или «хоровод» [СРЯ 7: 36; Д 2: 78; СВГ 3: 33] = «бережливый чел., 
скопидом». >Отч. Калитин [КСР: 143; ТКСД-2: л.183], Устюжна (1597), Устюж. уезд (1637). #Дер. 
Калитинская [МИЕС-2: 315], Каргопол. уезд (1561).

КАЛМАК: 1) «Петр Дорофеев Калмык», г. Холмогоры. // Наёмн. 1692 [АРС: 30]; 2) «Тренка 
Колмак», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [ВУ-3: 351]; 3) «вместо Терентья Колмака», г. 
Тотьма. // Челоб. гр. 1681 [АПД: 136]; 4) «Федка Семенов сын Колмак», Кольский пог. // Писц. кн. 
1608 [ХРЛ: 413]; 5) «Никифор Колмак», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610 [ПРДК:
35]. •  Ср. калмык, калмак -  «представитель степного народа» [Ф 2: 169; СРНГ 12: 362; ФРФ: 101]. В 
переписной книге 1710 Усол. уезда термин калмак имеет значение «наёмный работник», ср.: 
«работной купленной человек Андрей Калмак», Лальского пог. [ПСУ: л.479об]. >Отч. Колмаков; 
Калмаков [АХУЕ-1: стл.386; ПСУ: л.362об], Устюж. уезд (1663), Усол. уезд (1710).

Калов, см. ниже -  Каля.
КАЛУГА: «Митко Калуга», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 172 ~ Доп-2: 98]. •  Ср. калуга -  

«топь, болото» или «деревянный ящик с прорезями для перевозки живой рыбы» и проч. [Д 2: 79; 
СОАН: 62; СРНГ 12: 366-367].

КАЛЬЯНИН: «Максим Логинов Кальянин», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1576 [АСВК: 6]. •  Прозв. 
от назв. Кальянин -  «выходец из вол. Калья Двин. уезда» [ПКРС: 255, 259]. >Отч. Кальянинов 
[АХУЕ-2: стл.247], Двин. уезд (1617).

КАЛЯ: «Мишка Каля», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 173 ~ Доп-2: 118]. •  Ср. каль -  
«мешок или корзина, куда складывают кости для игры в бабки»; каля -  «калека» [Д 2: 79; СРНГ 13: 
10]. >Отч. Калов [ПСУ: л.810], Усол. уезд (1710).

КАЛЯБА: «Ивашко Петров сын Каляба», Мольская вол. Тотем. уезда. // Писц. кн. 1623 [СР:
46]. •  Ср. каляба -  «калека» или «ребёнок, долго не начинающий ходить», а также «кривляка» [СРНГ 
13: 10].

КАЛЯГА: «Стефан Каляга, Стенька Калюга», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634, писц. кн. 1678 
[ТКМГ-1: л.419; ЗСРС-1: 140]. •  Ср. каляга -  «мокрый снег, непогодь» или «калека безногий», а 
также «нищий» [Д 2: 77; СРНГ 13: 11].

Камбалин [ВЕА: 374], Холмогоры (1676). < Прозв. * Камбала, ср. камбала -  «плоская морская 
рыба» или «одноглазый, косоглазый чел.» [Д 2: 80; СРНГ 13: 15].

Каменев [ИИИС: 145], Кеврол. уезд (1669). < Прозв. *Камень, ср. камень -  «твёрдое 
ископаемое» или «утёс, скала» и проч. [Д 2: 80-81; СРЯ 7: 45] = «чел. с твёрдым характером».

КАМЕННИЦА: «Козьма Леонтьев сын Одинцов Каменница», г. Великий Устюг. // Гр. XVII 
[АВУМ-2: 156]. •  Ср. каменница -  «печь в бане, сложенная из камней» и проч. [Д 2: 81; СВГ 3: 35]. 
>Отч. Каменницын [ДЛСИ: 564 ~ АФ-2: 296], Устюж. уезд (1662).

КАМЕНЩИК: 1) «двор Каменщика Богдашки Котюрина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б- 
1: 45]; 2) «Якунка Иванов Каменщик», дер. Головино вол. Рукина Слободка Белозер. уезда. // Вытн. 
кн. 1665 [К-2: 244]; 3) «Каменщик Никифор», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1678 [ТКМГ-3: л.94]. •
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Делов. прозв. Каменщик -  «строитель, производящий различные работы из камня и кирпича» [СРЯ 7: 
45; Д 2: 81]. >Отч. Каменщиков [ВФ: 42], Вологда (1761).

Камешников [К-5: 273], Чаронда (1616). < Прозв. *Камешник, ср. камешник -  «мелкие камни 
на дне р., оз.» [СВГ 3: 36].

КАМКА: «Иванко Васильев сын Камка», дер. Заболотья вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 
1623-25 [СНС: 125]. •  Ср. камка -  «тонкая шёлковая китайская ткань с разводами» или «лоскуток», а 
также «верша для ловли мелкой рыбы» [Д 2: 82; СРНГ 13: 26]. >Отч. Камкин; Камькин [Б-1: 48; 
АВУМ-2: 218], Белозерск (1617), Великий Устюг (1668). #Дер. Камкинская [АХУЕ-3: стл.727], 
Устьян. вол. (1692).

Камочкин [ВЕА: 347], Холмогоры (1646). < Прозв. *Камочка, ср. камочка -  «шелковая ткань 
камка» или «хорошо одетая девочка; душенька, голубушка» [Д 2: 83; СРЯ 7: 49; СРНГ 13: 28].

КАНДАЛАКШАНИН: 1) «Митроха Григорьев сын Кукина Кандалакшанин», Двин. уезд. // 
Дан. гр. 1581 [СГКЭ-1: стл.244]; 2) «поланбара Кандолокшенина Демки Арвиева», Кольский пог. // 
писц. кн. 1608 [ХРЛ: 411]. •  Прозв. от назв. Кандалакшанин -  «выходец из села Кандалакша или из 
Кандалакшской вол. Кол. уезда» [ПКРС: 289].

Кандалов, см. выше -  Кайдал.
КАНЫР: «Федор Леонтьев сын Каныр», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1588 [АВУМ-2: 158].

•  См. ниже -  Каня.
Канюков [ТКМГ-1: 635], Устюж. уезд (1633). < Прозв. *Канюк, ср. канюк -  «небольшой 

филин; полевой коршун» или «безотвязный проситель, попрошайка» [Д 2: 86; СРНГ 13: 48; СЗР: 
203].

КАНЯ: «Ивашка Ермолин сын Каня», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 336]. •  Ср. каня -  
«птица канюк» или «попрошайка» [Д 2: 86; СРЯ 7: 61]. #Дер. Канево [АИЕС: 333], Вологод. уезд
(1678).

КАПЛЯ: «Илейка Мечин Капля», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 173 ~ Доп-2: 116]. •  Ср. 
капля -  «падающий шарик жидкости» или «крошка, малютка» [Д 2: 86; СРНГ 13: 55]. >Отч. Каплин 
[ДЛСИ: 565 ~ АЭ-1: 475; ТКМГ-1: 839], Белозер. уезд (1473), Тотьма (1634). #Дер. Каплиха; 
Каплинская [АИЕС: 346; СР: 86], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1685).

КАПУСТА: 1) «Капуста», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 168]; 2) 
«Неустрой Капуста», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: OCLXXXIII]. •  Ср. капуста -  
«снедное растение, кочан»; капуститься -  «плакать, хныкать» [Д 2: 88; СРЯ 7: 68; СЗР: 204]. >Отч. 
Капустин [НС: 149], Устюж. уезд (1678). #Дер. Капустино [АИЕС: 327], Вологод. уезд (1678).

КАПШАК: «Васка Иванов сын Капшак», вол. Порья Губа Кол. уезда. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 
445]. •  Ср. капшак -  «общее назв. ракообразных морских животных» или «насекомое, которое 
наживляют на крючки удочек» [СРНГ 13: 61].

Карабанов; Коробанов [Он.: 366; ТКМГ-3: 650], Белозерск (начало XVI), Устюж. уезд (1676).
< Прозв. *Карабан, *Коробан, ср. карабить -  «бороновать»; коробан -  «каравай хлеба» или 
«коротыш, карапуз» [Ф 2: 190; ФРФ: 92]. #Дер. Коробаново [АИЕС: 330], Вологод. уезд (1678).

Караблев, см. ниже -  Корабль.
Карабчин; Карапчиев [ЗСДУ: 261; ТКСД-4: л.97], Двин. уезд (1622), Яренск (1628). < Прозв.

*Карабча, *Карапчий, ср. карабча -  «воришка, хапала, взяточник» [Д 2: 89].
Карабышев [Он.: 133], Белозерск (1545). < Прозв. *Карабыш, ср. карбыш -  «хомяк» [тж]. 

#Дер. Карабышево [БУ-1: л.530], Белозер. уезд (1710).
КАРАВАЙ: 1) «Коровай Слободин», г. Белозерск. // Д.у. до 1485 [ДЛСИ: 198 ~ АЮ: 163]; 2) 

«да Павлика Коровая, Павел Григорьев сын Коровай», село Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560, 
отступная 1569 [АИЕС: 533; АСЛМ: 215]. •  Ср. каравай -  «непочатый, цельный хлеб; ритуальное 
блюдо, тип кутьи, которое подаётся на поминках и свадьбах» или «валун» и проч. [Д 2: 89; СВГ 3: 
38]. >Отч. Короваев; Караваев [ППМВО: 68; РО, ф. 1260, оп. 2: № 1486], Тотем. уезд (1682), 
Вологод. уезд (1662). #Дер. Короваево [МИЕС-2: 24], Вологод. уезд (1589).

Караганов [АРС: 32], Сольвыч. уезд (1645). < Прозв. *Караган, ср. караган -  «степная лиса» 
или «кустарник с острыми листьями» [Д 2: 90; СРНГ 13: 69].

КАРАКУЛЯ: «Каракуля Крючихин», г. Вологда. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: л.184об]. •  Ср. 
каракуля -  «навозные вилы с двумя зубьями» или «непостоянный чел.», а также «невысокий с 
кривыми ногами» [Д 2: 90; СВГ 3: 39; СРНГ 13: 72]. >Отч. Каракулин [К-2: 235], Белозер. уезд
(1624).

КАРАМЗА: «Артемей Филимонов сын Карамза Ростовцев», Двин. уезд. // Купч. гр. 1632 
[СГКЭ-1: стл.703]. •  Ср. карамазый -  «чернявый, смуглый чел.»; Карамза (чернявый) -  татарское
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муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 2: 90; РФ: 293]. >Отч. Карамзин; Харамзин [АИЕС: 
523, 529], Двин. уезд (1560). #Дер. Харамзинская [ВАИ: 454, 461], Двин. уезд (1552).

КАРАНДАШ, -ЫШ: 1) «Карандаш Кузмин», Устюж. уезда. // Отпись 1566 [АХУЕ-2: стл.805]; 
2) «Ондрей Савин сын Карандыш», Лодомская вол. Двин. уезда. // Менов. гр. 1516 [АХУЕ-3: стл.7]. •  
Ср. карандаш -  «тонкая палочка графита»; карандыш -  «жердь, шест» (заимствовано из 
прибалтийско-финских языков) или «коротыш, карлик, недоросток; малорослый, но дюжий, плотный 
чел.» [Д 2: 90; СРЯ 7: 73; СОАН: 63; ЛФУП: 88]. >Отч. Карандашев, Карандышев [ПКШВ: 29; 
АХУЕ-2: стл.828], Устюж. уезд (1606, 1680). #Дер. Карандашева [РВД: 183], Устюж. уезд (1622). 

Карапчиев, см. выше -  Карабчин.
Карасов [ДЛСИ: 566 ~ АЭ-2: 270], Устюж. уезд (1610). < Прозв. *Карас, ср. карас -  «запруда 

при водяной мельнице; бревенчатая стенка у плотины» или «рыба карась» [Ф 2: 193; СРНГ 13: 75; 
ЛФУП: 269]. #Поч. Карасов [МИЕС-2: 198], Белозер. уезд (1544).

КАРАУЛ: 1) «Степан Огафонов сын Калаур», Двин. уезд. // Отступ. гр. 1528 [СГКЭ-1: стл.56]; 
2) «Калаур Степанов сын Беседново», г. Вологда. // Д.у. 1582 [ДЛСИ: 174 ~ АЮ: 141]. •  Др.-рус. 
караул -  «вооружённая охрана, стража»; ср. калаур (см. выше и ниже) -  «караул» [СРЯ 7: 74; Д 2: 91; 
СРНГ 12: 336]. >Отч. Караулов; Калауров; Караульев [ВФ: 42; МИЕС-2: 374; РО, ф. 1260, оп. 2: № 
1487], Вологда (1669), Каргопол. уезд (1561), Двин. уезд (1662). #Дер. Карауловская [АИЕС: 411], 
Ярен. уезд (1678).

Карачев [ВЕА: 205; ПКШВ: 10], Архангельск (1646), Устюж. уезд (1680). < Прозв. *Карач, ср. 
карача -  «упрямец, несговорчивый чел.» [Д 2: 91]. #Дер. Карачевская [ЗП: 129], Кеврол. уезд (1623).

Карбакулов [ТКМГ-2: 803], Усол. уезд (1651). < Прозв. *Карбакул, ср. карбункул -  «опасный, 
многоголовый веред, болячка» [Д 2: 91].

КАРБАСНИК: «Григорей Аврамов сын Карбасник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1:
267]. •  Делов. прозв. *Карбасник -  «хозяин или строитель карбаса» [Д 2: 91; РМВЛ: 166; РФ: 93]. 
>Отч. Карбасников [АР: 190; ВФ: 42], Двин. уезд (конец XVII), Вологда (1711).

Каргашин [АИЕС: 530], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Каргаша, ср. карга -  «ворона» или 
«старуха»; каргашка -  «калека со сведёнными руками и ногами» [Д 2: 91; Ф 2: 196; СРНГ 13: 84].

КАРГА: «Васка Иванов сын Карга», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 30]. •  Ср. карга
-  «ворона» или «старуха», а также «несообразительный, неумелый чел.» и проч. [Д 2: 91; Ф 2: 196; 
СРНГ 13: 82] = «скрюченный, сгорбленный» [ФРФ: 93]. >Отч. Каргин [ПКВ: 146], Вологда (1629). 

Каргаполов, см. ниже -  Каргопол.
КАРГАЧ: «Ермолка Васильев сын Кагач (Каргач?)», Варзужская вол. Двин. уезда. // Кн. 1614 

[СГКЭ-1: стл.488]. •  Прозв. от назв. Каргач = «выходец с берегов р., оз. или из дер. Каргач, каких на 
РС несколько, например, в Белозер. уезде»; ср. каргач -  «старый чел., хрыч» [СРНГ 13: 84; СЗР: 205]. 
>Отч. Каргачев [СГкЭ-1: стл.487], Двин. уезд (1614). #Дер. Каргачево [РВД: 63], Вологод. уезд 
(1628).

КАРГОЛОМЕЦ: «пожня Ели Карголомца», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 71]. •  Прозв. 
от назв. Карголомец -  «выходец из вол. Карголом Белозер. уезда» [Б-3: 137].

КАРГОПОЛ: 1) «Ивашка Каргопол», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 349]; 2) 
«Игнашка Федоров сын Толстого Каргопол он же», г. Белозерск. // Писц. кн. 1677 [БПК: 93, 109]. •  
См. ниже -  Каргополец. >Отч. Каргополов; Каргаполов [ВЕА: 361; ППК-1: 150], Холмогоры (1676), 
Вологда (1678). #Дер. Каргополова [ДКВУ: л.668], Вологод. уезд (1616).

КАРГОПОЛЕЦ: 1) «Каргополец Евсевей Михаилов», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 
1634-35 [ТКВ: л.23об]; 2) «Игнатей Иванов сын Каргополец», Двин. уезд. // Порядн. 1589 [ОПАС: 
106]. •  Прозв. от назв. Каргопол (см. выше), Каргополец -  «выходец из г. Каргополь или из Каргопол. 
уезда» [СНЖС: 30; ССРФ: 236]. >Отч. Каргопольцев [СГКЭ-2: стл.453; ТКМГ-3: 710], Кол. уезд 
(1574), Великий Устюг (1678).

Кардин [ВЕА: 200], Архангельск (1622). < Прозв. * Карда, ср. карда -  «скотный двор в поле; 
загородь для скота» или «ограда из жердей», а также «ворсильная щётка» [Д 2: 92; СРНГ 13: 84-85].

КАРДЫШ: «Ондрюшка Никитин сын Кордыш; Никитка Кардышев», дер. Фешутинская и 
Шагаевская вол. Усть-Воложка Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 315]. •  Ср. кардаш -  «брат»; 
Кардаш (родственник, друг) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 2: 92; ПГ: 168; 
СРНГ 13: 85; ФРФ: 93]. >Отч. Кардышев (см. выше).

Карелин, см. ниже -  Корела.
КАРЕНГ: «Прокопей Каренг; Иван Прокопьев Каренгин», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 

[ТКМГ-1: л.12об, 124об]. •  Ср. каранга -  «ссадина»; каренга -  «вакора, коряга, суковатый пень, 
кривулина лесная» [Д 2: 92; СВГ 3: 39; ЛФУП: 78]. >Отч. Каренгин (см. выше).
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КАРЗА: «Иван Карза», Двин. уезд. // Купч. гр. 1550 [АХУЕ-2: стл.46]. •  Ср. карзать -  
«разрушать; бить, мучить» или «испражняться» и проч.; карза -  «чесалка для шерсти» [Д 2: 92; СРНГ 
13: 89-90; ЛФУП: 199]. >Отч. Карзин; Корзов [СГКЭ-1: стл.270; ПКВ: 52], Двин. уезд (1584), 
Вологда (1629). #Дер. Карзинская Другая [МИЕС-2: 239], Двин. уезд (1587).

КАРЗУН: «Карзун», дер. Куность Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1625 [ПРДК: 233]. •  См. 
выше -  Карза.

КАРЛА: «з братом Первушкой прозв. Карла», дер. Починок Попчиха Хрипелевской вол. 
Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-4: 231]. •  Ср. карла -  «чел. необычайно малого роста» [Д 2: 
92; СРЯ 7: 80]. >Отч. Карлин [АХУЕ-2: стл.212; БПК: 130], Двин. уезд (1612), Белозерск (1677). 
#Дер. Карлевская [МИЕС-2: 195], Белозер. уезд (1544).

КАРМАН: 1) «Корман Оносов», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.116]; 2) «Карман 
(Корман) Григорьев», Яхренская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: л.323]. •  Ср. карман
-  «мешочек, пришитый к одежде или на поясе» [Д 2: 93; СРЯ 7: 81]. >Отч. Корманов [МИЕС-2: 393; 
ТКМГ-2: 724], Каргопол. уезд (1561), Усол. уезд (1652). #Дер. Корманиха [АИЕС: 331], Вологод. уезд
(1678).

Карнавин [ППК-1: 23], Вологда (1646). < Прозв. *Карнава, ср. карна -  «неводной мешок, 
кошель»; карновый -  «к карне относящийся» [Д 2: 93] = «вялый, несамостоятельный чел.»

КАРТАШ: 1) «у  Карташа у  Вахромеева», село Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 
[АИЕС: 529]; 2) «Мишка Романовский Карташ», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1632 [ПРДК: 308]. •  Ср. картить -  «болеть»; картать -  «плохо работать»; карташ -  «картавый 
чел.» [Д 2: 94; СРЛИ: 206; ССРФ: 236]. >Отч. Карташев [СГКЭ-1: стл.155; ВФ: 43], Двин. уезд
(1560), Вологда (1650).

Карцев; Каршин; Корцов [КБМ: OXIX; АР: 537; В-1: 341], Белозер. уезд (1581), Кеврол. уезд 
(XVII), Вологда (1616). < Прозв. *Карц, * Карша, *Корц, ср. карча, карша -  «коряга, суковатый пень» 
или «дерево, подмытое водой» и проч. [Д 2: 94; ФРФ: 94], а также как народный вариант муж. церк. 
имени Карп, ср. «Карп Корцов» [РФ: 74]. #Дер. Карцевская [СР: 83], Важ. уезд (1685).

КАСТЯ: «Якунко Кастя», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 339]. •  Ср. касть -  «сор, мусор; 
вонячая, смрадная грязь» или «подлый чел.; вызывающий отвращение, гадливое чувство», а также 
«озорной ребёнок» [СРНГ 13: 118]. >Отч. Кастин, Кастихин [ПКВ: 106; В-1: 339], Вологда (1629, 
1616). #Дер. Кастово [АИЕС: 334], Вологод. уезд (1678).

КАТАЙ: 1) «Афанасеи Катаи Михаилов; Кирило Катаев», дер. Дмитреевская и Холопово 
Троицкой вол. Важ. уезда. // Сбор. пам. 1593, 1622 [МИЕС-3: 357, 366]; 2) «Илья Катай; Сидор 
Катаев», были на таможне гг. Великий Устюг и Тотьма. // Тамож. кн. 1652, 1655 [ТКМГ-2: л.316об; 
л4об]; 3) «у Катая Офонасьева сына», Двин. уезд. // Купч. гр. 1571 [АХУЕ-2: стл.85]. •  Ср. катать -  
«оборачивать колесом; шибко ехать, гнать, нестись» или «жить без оглядки, гулять, кутить»; катай -  
«бесшабашный, разгульный чел.» [Д 2: 96; ФРФ: 94]. >Отч. Катаев (см. выше); [МУВ: 103], Великий 
Устюг (1676). #Дер. Катаевская; Катаиха [ОПАС: 172; ПСУ: л.119], Устюж. уезд (1688), Усол. уезд
(1710).

КАТАНАЙ: «Богдан Катанай, Богдан Григорьев Катана», Устюж. уезд. // Тамож. кн. 1629, 
1634 [ТКСД-5: л.20об; ТКСД-1: л.328об]. •  Ср. катанка -  «широкой платье с прямыми рукавами» 
или «зипун, длинная верхняя одежда из сукна»; катани -  «валенки, башмаки из шерсти»; катанко -  
«кошка»; катанок -  «ласточка» [СРНГ 13: 123]. >Отч. Катанаев [ТКСД-1: л.293], Устюж. уезд
(1634).

КАТАРА: «Никитка Иванов сын Катара», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 97]. •  Ср. 
катара -  «передняя лапа морского зверя, ласта» [Д 2: 96] = «чел. с изуродованной рукой». >Отч. 
Катарин [РО, ф. 1260, оп. 9: № 1], Белозер. уезд (1652).

КАТРОМЕЦ: «Первушка Иванов Катромец, Первой Катромец», г. Вологда. // Переписн. кн. 
1646, мирск. приг. 1654 [ППК-1: 41; СВ: 124]. •  Прозв. от назв. Катромец -  «выходец с берегов р. 
Катрома, Катромского оз. или из Катромской вол. Вологод. уезда» [ПКРС: 47, 63].

Катышев [ИГЛ: 52], Лальский пог. (1674). < Прозв. *Катыш, ср. катыш -  «смятый и 
скатанный шарик, круглый комочек; колобок» или «низкорослый толстяк» [Д 2: 97; РМВЛ: 167].

КАФТАННИК: «у Олешки Кафтанника», г. Великий Устюг. // Отпись 1634 [АХУЕ-2: 
стл.375]. •  Делов. прозв. Кафтанник -  «кафтанный портной; щеголяющий кафтанами» [Д 2: 99; СРЯ 
7: 95].

Кафтырев [КБМ: OCCLXXXVI], Белозер. уезд (1608). < Прозв. *Кафтырь, см. ниже -  
Кухтырь.
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Кахарин [ОВБУ: 41], Белозер. уезд (1626). < Прозв. *Кахара, ср. кахи-кахи, кахиль -  «о звуке 
кашля» [СРНГ 13: 140].

Качалов [ЗСРС-2 пр.: 3; ВФ: 43], Сольвыч. уезд (1632), Вологда (1711). < Прозв. * Качало, ср. 
качала -  «кутила, мот; пьяница, беззаботный гуляка» или «изворотливый, пронырливый чел.» [Д 2: 
99; СРНГ 13: 141; ВФ: 43]. #Дер. Качалиха; Качаловская [МИеС-2: 114, 365], Вологод. уезд (1589), 
Каргопол. уезд (1561).

Качиков [ДЛСИ: 568 ~ АЮ: 282], Белозерск (1560). < Прозв. *Качик, ср. качкать -  «мямлить, 
говорить невнятно, косноязычно» или «делать что-то дурно, без толку» [Д 2: 100].

Качкаров [ПКВ: 91], Вологда (1629). < Прозв. *Качкар, ср. качкара -  «дым, чад» 
(заимствовано из карельского языка); качкар -  «племенной баран» [Ф 2: 214; СРНГ 13: 146]. #Дер. 
Кашкаровская [ЛЗАК-8: 21], Двин. уезд (1676). См. также ниже -  Кочкарка, Кошкара.

КАША: 1) «Ивашко Каша», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: 
л.13об]; 2) «Каша Игнатьев», Устюж. уезд. // Список 1622 [ПЗС-1: 184]; 3) «Гриша Каша Старик», 
Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1615-35 [ПРДК: 637]. •  Ср. каша -  «густоватая 
пища; крупа варёная на воде или молоке» или «смятение, суматоха», а также «простак, простофиля; 
трус» [Д 2: 100; СРЯ 7: 97; СРНГ 13: 148]. >Отч. Кашин [АИЕС: 522; БНУ: 190], Двин. уезд (1560), 
Великий Устюг (1622). #Дер. Кашина [МИЕС-2:110], Вологод. уезд (1589).

КАШЕВАР: «дал Ионе Кашевару», Корнильево-Комельский мон. // Прих.-расх. кн. 1577 
[ПРКК: 25]. •  Делов. прозв. Кашевар -  «артельный повар, кто варит кашу» [СРЯ 7: 98].

Кашеедов [АХУЕ-3: стл.328], Устюж. уезд (1665). < Прозв. *Кашеед, ср. кашеед -  «кто ест 
кашу» или «горшочек, кашник» [Д 2: 100].

КАШИНЕЦ: 1) «Ивашко Кашнец», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 101]; 2) «Вассиан 
Кашинец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 [ПРДК: 483]. •  Прозв. от назв. 
Кашнец, Кашинец -  «выходец из г. Кашин в Тверской земле» [СНЖС: 102]. >Отч. Кашинцев 
[ППМВО: 262], Вологод. уезд (1696).

Кашников [АПД: 135], Тотьма (1681). < Делов. прозв. * Кашник -  «кто готовит и торгует 
кашей»; ср. кашник -  «охотник до каши» или «ребёнок, который ещё только ест, а не работает», а 
также «горшок для каши» [Д 2: 100; СРЯ 7: 99; СРС: 119].

КАЩАЛА: «Иван Калинин сын Кащала», Двин. уезд. // Купч. гр. 1584 [СГКЭ-1: стл.269]. •  Ср. 
кащеить -  «скряжничать, жидоморничать» [Д 2: 101]. >Отч. Кащелин [АХУЕ-1: стл.55], Двин. уезд 
(1624). #Дер. Кашкалино [АИЕС: 330], Вологод. уезд (1678).

КАЮК: «Андрий Каюк; Кирилко Михайлов сын прозв. Каюк», г. Сольвычегодск и Сольвыч. 
уезд. // Д.у. 1629, тамож. кн. 1634 [ДЛСИ: 176 ~ Доп-2: 95; ТКМГ-1: л. 39]. •  В тамож. кн. середины 
XVII можно встретить название речного судна: «Устюженин Грязной Тимофиев сын Шлейников 
пришел с Колмогор в каюке» [ТКМГ-1: 85], ср. каюк -  «грузовое, крытое, об одной мачте речное 
судно»; каюка -  «простачёк и бедняк; неустроенный чел.»; каюкать -  «болтать, калякать» [Д 2: 101; 
СОАН: 64; ФРФ: 96; ССРФ: 239]. >Отч. Каюков [КЧВУ: л.370об; ПСУ: л.695об], Важ. уезд (1685), 
Усол. уезд (1710).

Каюрин [ТКМГ-1: 753], Сольвыч. уезд (1634). < Прозв. * Каюра, ср. каюра -  «возчик, ямщик» 
или «торопыга, юла; быстрый в работе», а также «дюжий, усердный работник» [Д 2: 101; СРНГ 13: 
155; ФРФ: 96].

КВАСНИК: 1) «Ивашко Матвеев сын Квасник», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 336]; 2) 
«Патракейка Квасник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИРС: 126]. •  Делов. прозв. Квасник, Квасовар 
(см. ниже), Квасовник (см. ниже) -  «кто делает, варит квас на продажу» [СРЯ 7: 104; Д 2: 103]. >Отч. 
Квасников [ВФ: 44; ТКМГ-3: 658], Вологда (1629), Сольвычегодск (1676).

Квасов [МУВ: 102], Великий Устюг (1676). < Прозв. * Квас, ср. квас -  «русский напиток из 
муки или печёного хлеба» или «дрожжи, закваска; кислота», а также «нравственная порча, дурное 
учение» и проч. [Д 2: 102-103; СРЯ 7: 103-104]. #Сельцо Квасово [ДКВУ: л.1235], Вологод. уезд 
(1616).

КВАСОВАР: «Микитка Квасовар», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 348]. •  
Делов. прозв. Квасовар, см. выше -  Квасник. >Отч. Квасоваров [АВУМ-2: 253], Великий Устюг 
(1668).

Квасовников [ВЕА: 365], Холмогоры (1676). < Делов. прозв. *Квасовник, см. выше -  Квасник.
Квашенкин [МУВ: 164], Великий Устюг (1677). < Прозв. *Квашенка, см. ниже -  Квашня.
КВАШНЯ: «у Иванка у  Квашни», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 

168]. •  Ср. квашня, квашенка (см. выше) -  «дежа, кадка в которой квасят тесто, ставят хлеб» или 
«вялый, ленивый чел.», а также «простак, несообразительный» [Д 2: 103; СРНГ 13: 164; ССРФ: 239].
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>Отч. Квашнин [УВПМ: л.406об; ПКШВ: 24], Устьян. вол. (1645), Устюж. уезд (1680). #Дер. 
Квашнинская; Квашнина [КСР: 99; У-4: 175], Белозер. уезд (1585), Устюжен. уезд (1628).

КЕВРОЛЕЦ: 1) «Кевролец Василей Аврамов», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 
1678 [ТКМГ-3: л.275об]; 2) «Кевролец Александр Дурков», Двин. уезд. // Купч. гр. 1687 [СГКЭ-2: 
стл.188]. •  Прозв. от назв. Кевролец -  «выходец из г. (села) Кеврола на р. Пинеге или из Кеврол. вол. 
Двин. уезда или из Кеврол. уезда» [ПКРС: 270].

КЕГОСТРОВЕЦ: «Гриша Кегостровец», Двин. уезд. // Писц. кн. 1622 [ЗСДУ: 285]. •  Прозв. 
от назв. Кегостровец -  «выходец из вол. Кегостров Двин. уезда» [ПКРС: 255].

Кекарев [ДЛСИ: 569 ~ АФ-1: 122], Белозер. уезд (1544). < Прозв. *Кекарь, ср. кекать -  
«икать» или «испражняться» и проч. [Д 2: 104; СРНГ 13: 176]. #Дер. Кекарева [ИЗБК: 220], Белозер. 
уезд (1580).

Кекишев [Он.: 138], Каргополь (1654). < Прозв. *Кекиш, ср. кекос -  «олений хомут или 
шлейка» (заимствовано из саамского языка) [Д 2: 104; Ф 2: 221, 226].

Кеков [МИЕС-2: 367], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Кек, ср. кек -  «стук, бряк, шлёп» [Д 2: 
104]. #Дер. Кековская [ГББУ: 304], Белозер. уезд (1678).

КЕМА: 1) «Степанко Кема Михаилов сын Попов», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 293]; 
2) «Юда Кема», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: OCLXXII]. •  Прозв. от назв. Кема, Кемец, 
Кемка, Кемлянин (все три см. ниже) -  «выходец с берегов р. Кема, которых на РС несколько 
(например, впадают в Белое оз. и в Белое море), или из Кемской вол. (сёл) Белозер. уезда» [СНЖС: 
113; Б-3: 129; СЗР: 211]. >Отч. Кемин [ЗСРС-2 пр.: 29], Чаронд. окр. (1627).

КЕМЕЦ: «Кореп Собинин Кемец», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: 
л.57об]. •  См. выше -  Кема.

КЕМКА: «Гришка Кемка, Гришка Кемский», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1618-19 [ПРДК: 638]. •  См. выше -  Кема.

КЕМЛЯК ПОМОРЕЦ: «Григорей Павлов сын Кемляк Поморец», Топеская вол. Важ. уезда. // 
Порядн. 1637 [МИЕС-3: 416]. •  Прозв. от назв. Кемляк -  «выходец с берегов р. Кема, впадающей в 
Белое море», Поморец -  «житель Поморья, побережья Белого моря» [СНЖС: 464].

КЕМЛЯНИН: 1) «место пусто Мартемянка Кемлянина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 
61]; 2) «Кемленин Семен Клементьев», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1679 [ТКМГ- 
3: л.179]; 3) «Ондрюша Кемлянин», вол. Кереть Кол. уезда. // Писц. кн. 1574 [СГКЭ-2: стл.452]; 4) 
«Марко Кирилов сын Кимленин», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 414]. •  См. выше -  Кема.

КЕНОЗЕРЕЦ: «двор Якимка Кенозерца», пог. на Ундозере Каргопол. уезда. // Писц. кн. 1522 
[УСКУ: 177]. •  См. ниже -  Кенозеров.

Кенозеров [МИЕС-2: 333], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. от назв. *Кенозер, Кенозерец (см. 
выше) -  «выходец с берегов Кен-озера в бассейне р. Онега, или из Кенозерской вол. Каргопол. уезда» 
[ПКРС: 265; СЗР: 211]. #Дер. Кинозерово [ПОВУ: 14], Вологод. уезд (1627).

КЕРЕТЧАНИН: 1) «Керетчанин Онанья», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1576 [АСВК: 6]; 2) 
«Керечанин Сидор Дряхлово», Кол. уезд. // Кн. 1608 [СГКЭ-2: стл.475]. •  Прозв. от назв. Кереч (см. 
ниже), Керетчанин (> Керечанин) -  «выходец из вол. Кереть Кол. уезда» [ПКРС: 289; СЗР: 212].

КЕРЕЧ: «Гришка Петров сын Кереч», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 203]. •  См. 
выше -  Керетчанин.

КЕРКИЗ: «Иван Керкиз», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.63].
•  Ср. киргиз -  «представитель тюркского народа» [Ф 2: 237].

КЕРКУН: 1) «Савка Керкун», г. Сольвычегодск. // Д.у. 1653 [ДС: 160]; 2) «место дворовое 
Сенки Дорофеева сына Коркуна», дер. Горка Колобовская вол. Уфтюга Тотем. уезда. // Писц. и 
межев. кн. 1622 [ТКПМ: л.367]. •  Ср. керкать -  «кашлять» или «кричать, орать, браниться»; керкун -  
«кашлюн» [Д 2: 105; СРНГ 13: 187].

Кехтин [ЗСРС-1: 167], Устьян. вол. (1630-е). < Прозв. *Кехта, ср. кехтать -  «желать, хотеть 
делать что-либо» или «объедаться» и проч. [СРНГ 13: 191; ЛФУП: 286]. См. также ниже -  Кехтянин.

КЕХТЯНИН: 1) «у Лариона Горяинова у  Кехтянина», Ростовская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. 
1593 [АХУЕ-1: стл.26]; 2) «Панкратко Кипреянов сын Кехтенин», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 
[ВЕА: 199]. •  Прозв. от назв. Кехта (см. выше), Кехтянин -  «выходец с берегов р. Кехта или из 
Кехотской вол. Двин. уезда» [ПКРС: 255].

КИБИТЧИК: «Кибитчик Иван Бабка», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 
[ТКМГ-1: л.215]. •  Делов. прозв. Кибитчик -  «кибиточный мастер» [Д 2: 106; СРЯ 7: 118].
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КИВОКУРЕЦ: «Кивокурцу Никонку Васильеву плачено», был на таможне г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.259]. •  Прозв. от назв. Кивокурец -  «выходец из Кивокурской вол. 
Устюж. уезда» [ПКРС: 347].

КИЖАНИН: «Онтон Михайлов сын Кижанин», Соловецкий мон. // Купч. гр. 1571 [АСЛМ:
254]. •  Прозв. от назв. Кижанин = «выходец из Кижской вол. в Заонежье».

КИЖМЕНИК: «Федор Федоров сын Новоселов Кижменик», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 
1585 [АВУМ-2: 153]. •  Прозв. от назв. Кижменик = «выходец из дер. Кижма на р. Мезень»; ср. 
кижма -  «брюхо, желудок»; кижмо -  «пазуха» [СРНГ 13: 202].

Кижуров [Он.: 139], Архангельск (1610). < Прозв. *Кижур, ср. кижа -  «снег, густо валящий 
большими хлопьями» или «вьюга» [Д 2: 107; СРНГ 13: 22].

КИЙ: «Савка Павлов сын Кий», дер. Парфеновская вол. Ордомский Погост Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 417]. •  Ср. кий -  «палка, посох, дубина» или «деревянный молот для 
трамбования глины при кладке печей, а также для глушения рыбы подо льдом» [Д 2: 113; СВГ 3: 55; 
ЛФУП: 222]. >Отч. Киив, Киев [Б-1: 47; ГБА: 376], Белозерск (1617, 1530-51). #Полдер. Киева; дер. 
Киевская [ПОВУ: 47; АИЕС: 331], Вологод. уезд (1627, 1678).

КИКА: 1) «Иван Кика», Сумская вол. // Отпись 1571 [АСЛМ: 255]; 2) «Кика Шидьярский», 
Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1606 [КБМ: OCCXVII]; 3) «Кика Сараев», Кириллов мон. Белозер. 
уезда. // Прих.-расх. кн. 1613 [ПРДК: 92]. •  Ср. кика -  «женский головной убор в виде кокошника» 
или «дымовая труба на солеварне», а также «нелюдимый чел.»; кикать -  «кричать, петь (о лебеде)» 
[Д 2: 107; СОАН: 65; СЗР: 214]. >Отч. Кикин [ТКМГ-3: л.133об], Тотьма (1676). #Поч. Кикин 
[АИЕС: 340], Вологод. уезд (1678).

Кикистин [АВУМ-1: 11], Устюж. уезд (1569). < Прозв. *Кикиста, ср. кикать -  «кричать, петь; 
плакаться, горевать» [Д 2: 107].

КИЛА: «Кирилко Кила», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1606 [КБМ: OCCXVII]. •  Ср. кила -  
«грыжа; холодная опухоль» или «импотент», а также «надоедливый, ворчливый чел.» и проч. [Д 2: 
108; СВГ 3: 55; ПГ: 171; СРНГ 13: 206]. >Отч. Килин [В-1: 350], Вологда (1617). #Дер. Килино [СР: 
73], Устюж. уезд (1623).

Килисин; Кирисин [ППК-1: 102; ИГЛ: 39], Вологда (1678), Лальский пог. (1646). < Прозв.
*Килиса, *Кириса, ср. кираса -  «грудные латы»; килистый -  «с наростами» [Д 2: 109; СРНГ 13: 207] 
или как народные варианты муж. церк. имён Кир, Кириак, Кирик.

КИЛЬКА: 1) «Кондраша Килка», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXXXVIII]; 2) 
«Ивашка Никифоров Килка», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 93]; 3) «Данилу Кильке 7 
денег», г. Вологда. // Роспись 1675 [ОВЕД-7: 39]. •  Ср. килька -  «небольшая рыбка из рода сельдей» 
или «кусочек чего-либо»; килка -  «небольшая опухоль» [Д 2: 108; СРЯ 7: 123; СРНГ 13: 210] = 
«маленький чел.» >Отч. Килькин [БНУ: 178], Великий Устюг (1622).

КИЛЬЧАЖЕНИН: «Карпушка Федотов Кильчаженин», г. Великий Устюг. // Переписн. кн.
1677 [МУВ: 149]. •  Прозв. от назв. Кильчаженин -  «выходец с берегов р. Кильченьга, лев. пр. Юга, 
или из Килчанской вол. Южской трети Устюж. уезда» [ПКРС: 417].

КИМЖАНИН: «Васьян Кимжанин Лашевых», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1645 [АСВК: 41]. •  
Прозв. от назв. Кимжанин -  «выходец из дер. Кимжа Мезен. уезда» [ПКРС: 281].

КИПЕЛ: «Кипел Епимахов», Глубоковский ключ Вологод. уезда. // Челоб. гр. (ранее 1632) [РО, 
ф. 1260, оп. 2: № 555]. •  Ср. кипелый -  «кипячёный, горячий»; кипеть -  «быть переполненным 
большим количеством людей» [СРНГ 13: 215].

КИПЧАК: «Киприан Кипчак», Двин. уезд. // Д.у. 1550 [Он.: 140]. •  Ср. кипчаки -  «тюркский 
народ в Средней Азии» [Ф 2: 236]. >Отч. Кипчаков [АРС: 74], Великий Устюг (1645). #Дер. 
Кыпчаково [АИЕС: 340], Вологод. уезд (1678). См. также ниже -  Кичаков.

Кирбин [ШВ: л.607об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Кирба, ср. кирб -  «пучок, вязанка», 
кирбы -  «поплавки», кирбя -  «мера выделанного льняного волокна в горстях» [СРНГ 13: 218, 219].

Кирисин, см. выше -  Килисин.
Кирпичев [ГР: 291], Тотьма (1694). < Прозв. *Кирпич, ср. кирпич -  «деланный камень; 

обожженный брусок из глины»; кирпичиться -  «краснеть» или «горячиться, раздражаться» [Д 2: 109; 
СРНГ 13: 223].

КИРПИЧНИК: 1) «двор Осипка Ильина Кирпичника», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 
[БНУ: 206]; 2) «Кирпичник Федор Лыко», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1581 [ИЛВЗ: 132]; 3) «Шумило 
Кирпищик», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.27об]; 4) «Иванко Кирпичник», дер. 
Безсолова Вологод. уезда. // Писц. кн. 1543 [ШСГ: 65]; 5) «Неупокой Кирпитчик», Кириллов мон. 
Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1613 [ПРДК: 84]. •  Делов. прозв. Кирпичник -  «кто делает кирпичи,
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работник по ним или торговец» [Д 2: 110; СРЯ 7: 134]. >Отч. Кирпичников [Б-1: 30; ВРК: 12], 
Белозерск (начало XVI), Двин. уезд (1718).

КИСЕЛЬ: 1) «Кисел Никонов», дер. Зеленцовская пог. Иванова Слобода Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 130]; 2) «двор пуст Первушки Киселя», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 
[В-1: 350]; 3) «двор пуст Микитка Кисела», дер. Чавкова Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. 
кн. 1628-30 [У-4: 167]; 4) «Емельян Игнатьев Кисель», Введенский стан Устьян. вол. // Приказн. дело 
1641 [ЗСРС-1 пр.: 94]; 5) «Ондрюшка Яковлев Кисель», дер. Левунинское вол. Кичменга Устюж. 
уезда. // Писц. кн. 1623 [СИВШ: 38]; 6) «Васка Кисель, Васка Киселко», Кириллов мон. Белозер. 
уезда. // Прих.-расх. кн. 1610-12 [ПРДК: 635]. •  Ср. кисель -  «жидкая похлёбка» или «плакса», а 
также «кривляка, зазнайка»; киселить -  «льстить, улещать» [СРНГ 13: 227; СЗР: 217; ССРФ: 241]. 
>Отч. Киселев [МИЕС-2: 371; ВФ: 44], Каргопол. уезд (1561), Вологда (1652). #Дер. Киселевская 
[МИЕС-2: 383], Каргопол. уезд (1561).

КИСЕЛЬНИК: 1) «Чюбарко Вахромеев сын Кисельник», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 
294]; 2) «двор Панки Киселника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 348]; 3) «у Первушки 
Кисельника», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [АРС: 29]. •  Делов. прозв. Кисельник -  «кто 
варит и продаёт кисель»; ср. кисельник -  «охотник до киселя» или «хилый и вялый чел.» [СРЯ 7: 137; 
Д 2: 110]. >Отч. Кисельников [ДЛСИ: 570 ~ АЭ-2: 92], Великий Устюг (1605).

КИСЛАЯ КАША: «место пусто Савки Кислые Каши», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 
61]. •  Ср. кислая каша = «кто ест кислую кашу» или «хилый и вялый чел.».

Кислицын [МУВ: 161], Великий Устюг (1677). < Прозв. * Кислица, ср. кислица -  «щавель» или 
«красная смородина» и проч. [Д 2: 111; СРНГ 13: 230-232] = «хилый и вялый чел.»

КИСЛО: «Ивашко Кисло», г. Великий Устюг. // Д.у. 1667 [ДЛСИ: 180 ~ АК-3: 219]. •  См. ниже
-  Кислый, Кисляк.

КИСЛОЕ ТОЛОКНО: «Иванко прозв. Кислое Толокно», вол. Кереть Кол. уезда. // Писц. кн. 
1574 [СГКЭ-2: стл.452]. •  Ср. кислое толокно = «кто ест кислое толокно» или «хилый и вялый чел.».

КИСЛУХА: «Иван Кислуха купил 5 кож», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603, 1607 [КБМ: 
OCXXXVIII; СПЛ 2: 67]. •  Ср. кислуха -  «растение щавель; заячья капустка» или «блюдо из смеси 
клюквы с брусникой с ржаной мукой», а также «кто занимается выделкой кож» [Д 2: 111; СВГ 3: 59, 
60]. >Отч. Кислухин [ОвБУ: 204], Белозер. уезд (1626).

КИСЛЫЙ: 1) «Иван Васильев Кислой», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1679 
[ТКМГ-3: л.115об]; 2) «Иван Софонов сын Кислой», Устюж. уезд. // Список 1610 [ПЗС-1: 187]; 3) «у 
Василья Кислого», г. Тотьма. // Кн. 1691 [КИТ: 40]. •  Ср. кислый -  «непресный, прокисший» или 
«свадебный чин; кто при поезде жениха везёт хмельное для потчевания встречных», а также «хилый 
и вялый чел.» [Д 2: 110, 111; СРЯ 7: 139]. #Дер. Кисловская [ВШЧ: л.52], Важ. уезд (1681).

КИСЛЫЙ ПОРШЕНЬ: «Иван Григорьев сын Кислой Поршень», Двин. уезд. // Дан. гр. 1618 
[СГКЭ-1: стл.540]. •  Ср. кислый поршень = «кто одевал на ноги грязную, сырую обувь (поршни)» или 
«хилый и вялый чел.»

КИСЛЯК: 1) «Васька Кисляк», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 167]; 
2) «Кисляк Иванов», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 158]; 3) «Васка Михайлов сын Кисляк», дер. 
Оксеновская Шангальской вол. Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.313об]. •  Ср. кисляк
-  «кислорожий чел.; вялый и неохотливый, кислятина» [Д 2: 111; ФРФ: 98]. >Отч. Кисляков [СГКЭ- 
1: стл.262], Двин. уезд (1583). #Дер. Кисляковская; Кисляково [СПСК: 97; АИЕС: 305], Каргопол. 
уезд (1556), Вологод. уезд (1678).

КИСЛЯЧКО: «Кислячко Ларионов», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: 
стл.163]. •  См. выше -  Кисляк.

КИСНЕМЕЦ: 1) «пожня Ивашки Киснемца», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 71]; 2) 
«Ерофейка Киснемец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1617 [ПРДК: 162]. •  Прозв. 
от назв. Киснемец -  «выходец из Киснемской вол. Белозер. уезда» [ППМВО: 171; Б-3: 123]. >Отч. 
Киснемцев [ППМВО: 290], Белозерск (конец XVII).

Кистеломов [ППК-1: 263], Вологда (1686). < Прозв. * Кистелом = «кто сломал кисть руки» или 
«драчун, жестокий чел.»

КИСТЕНЬ: «Ивашко Кистен», дер. Митрохово Городского стана Вологод. уезда. // Сотн. 1544 
[СПСК: 90]. •  Ср. кистень -  «ручное дорожное оружие; ядро, гиря на ремне или на рукояти» [Д 2: 
111; СРЯ 7: 140] = «глупый или полный чел.» [СЗР: 217]. >Отч. Кистенев [МИЕС-2: 200; АХУЕ-1: 
стл.58], Белозер. уезд (1544), Двин. уезд (1624). #Дер. Кистенево [МИЕС-2: 200], Белозер. уезд (1544).

КИТАЙ: «Китай Юрьев», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.516об]. •  Ср. китайка -  
«простая мутно-жёлтая бумажная ткань, вывезенная из Китая»; китай -  «укрепление; плетень,
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набитый землёй»; Китай (выходец из монгольского племени китаев) -  татарское муж. имя, 
заимствованное в русский язык [Д 2: 112; Он.: 141; ФРФ: 98]. >Отч. Китаев [СВ: 76; ИЧК: 21], 
Вологод. уезд (1645), Белозер. уезд (1557).

КИТАЙКО: 1) «Китаико Овдокимов», дер. Максимовская вол. Угла Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 42]; 2) «лавка Китаика Селиванова», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 
146]; 3) «Китайко Епимахов; Ивашко Китаев», дер. Поповское Белозер. уезда. // Д.у. 1557 [ДЛСИ: 
180 ~ АЮ: 245; ИЧК: 21]. •  См. выше -  Китай.

Китанов [МИЕС-2: 196], Белозер. уезд (1544). < Прозв. * Китан, ср. кита, китина -  «стебель, 
трава повойного и долгостебельного растения» [Д 2: 111; СВГ 3: 61] или как народный вариант муж. 
церк. имён Никита, Тит [ДЛСИ, 862]. #Дер. Китанова [БУ-1: л.702об], Белозер. уезд (1710).

Кихтин [УВПМ: л.151], Устьян. вол. (1645). < Прозв. от назв. * Кихта -  «выходец с берегов р. 
Кихта (Кихть), прав. пр. Кубены, или из села Кихть (Дубленое) в Вологод. уезде» [ПКРС: 93].

Кичаков [МИЕС-2: 332], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Кичак, ср. кичко -  «пес, кобель»; 
киченье -  «надменность, гордость»; кичать -  «кричать» [Д 2: 112; СРНГ 13: 244]. #Дер. Кичаково 
[КК: 89], Устюж. уезд (1679). См. также выше -  Кипчак.

КИЧИГА: 1) «Борис Козмин сын прозв. Кичига», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1615 
[АХУЕ-2: стл.622]; 2) «Иван Якимов Кичига», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: 
л.211об]; 3) «Иван Кичига», Белозер. уезд. // Д.у. ок. 1495 [ДЛСИ: 180 ~ АК-2: 482]. •  Ср . кичига -  
«палка с крючком или кривым концом для полоскания белья» или «кичливый, пустой», а также «чел. 
с толстыми ногами» [Д 2: 112; СВГ 3: 61-62; СРНГ 13: 246] = «долговязый» [ФРФ: 99]. >Отч. 
Кичигин [Б-3: 282; ТКМГ-3: 636], Белозерск (1552), Важ. уезд (1676). #Дер. Кичигинская; Кичигино 
[МИЕС-2: 339; АИЕС: 336], Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд (1678).

Кичкин [ДЛСИ: 571 ~ Доп-2: 116], Сольвыч. уезд (1629). < Прозв. *Кичка, ср. кичка -  «бабий 
головной убор; заплетённые в косу и собранные в пучок на макушке волосы» или «мотня невода», а 
также «овца» и проч. [Д 2: 107; Ф 2: 241-242; СРНГ 13: 248]. #Дер. Кичково [УВПМ: л.323об], 
Устьян. вол. (1645).

КИЧМЕНЧАНИН: «Иев Александров сын НовоС.ва Кичменчанин», Устюж. уезд. // Купч. гр. 
1596 [АВУМ-1: 115]. •  Прозв. от назв. Кичменчанин -  «выходец с берегов р. Кичменьга, лев. пр. Юга, 
или из Кичменгской вол. Устюж. уезда» [ПКРС: 346]

Кишинин, Кишенин [ППК-1: 112], Вологда (1678). < Прозв. *Кишиня (Кишеня), ср. кишеня -  
«мешок, карман для денег» или «брюхо» [СРЯ 7: 144; СРНГ 13: 249; ВФ: 44] = «толстобрюхий чел.»

КИШКА: 1) «Семен Кузмин сын Кишка», г. Каргополь. // Д.у. 1525 [ДЛСИ: 181 ~ АЮ: 146]; 2) 
«Кишка Сидоров», дер. Исакова Новосередицкого стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1685 [ПИИИ: 
172]. •  Ср. кишка -  «длинный извилистый рукав в теле; брюхо, живот» и проч. [Д 2: 112; СВГ 3: 62] = 
«чел. с выдающимся вперёд животом» [СЗР: 219]. >Отч. Кишкин [ОИО: 464; АХУЕ-2: стл.878], 
Пустозерск (1574), Устюж. уезд (1622). #Дер. Кишкинская; Кишкино [МИЕС-2: 354; АИЕС: 309], 
Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд (1678).

КИШУЛЯ: «Шумило Кишуля», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603, 1605 [КБМ: OCLX, OCXLI].
•  Ср. кишуля, кошуля -  «сорочка, рубаха» или «овчинная шуба» [Д 2: 183; ТПБ: 109].

Кладовиков [МУВ: 155], Великий Устюг (1677). < Прозв. *Кладовик, ср. кладовик -  «дух, 
охраняющий зарытый клад» [СРНГ 13: 258] = «кладовщик, кто охраняет припасы».

Кладоусов [УУ: л.634об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Кладоус, ср. кладоуха -  «укладка 
снопов» [СРНГ 13: 260] = «толстяк».

Клевакин; Клевунов [ППК-1: 248; ДЛСИ: 572 ~ Доп-8: 14], Вологда (1686), Важ. уезд (1681).
< Прозв. *Клевака, *Клевун, ср. клевать -  «хватать носом, клювом; бить, щипать»; клевучая птица -  
«петух, гусь и проч.»; клевун -  «кто часто клюётся» [Д 2: 115; СРНГ 13: 272]. См. также ниже -  
Клеун.

Клевцов [ДЛСИ: 572 ~ АЭ-3: 155], Важ. уезд (1620). < Прозв. * Клевец, ср. клевец -  «чекан, 
молоточек с клювом; им куются жернова, тёшется камень, а также используется как оружие» или 
«птица дятел» [Д 2: 115]. #Дер. Клевцовская; Клевцово [МИЕС-3: 360; ТУПМ: л.752об], Важ. уезд 
(1593), Тотем. уезд (1622).

КЛЕК: 1) «Патрекейко Клек», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 66]; 2) «Самсонко 
Ортемьев сын по прозв. Клек», Мезен. уезд. // Память 1636 [СГКЭ-2: стл.612]. •  Ср. клек -  
«лягушачья икра, норость» или «болтун, ворчун», а также «кол; чурка»; клёк -  «что-либо сухое, 
твёрдое, крепкое» или «отборный, лучший товар» [Д 2: 116; СРЯ 7: 162].

Кленов [ВККМ: л.108об], Устюжна (1560). < Прозв. *Клен, ср. клен -  «тлен»; клён -  
«широколиственное дерево» или «задняя часть шеи, загривок» [СРНГ 13: 276-277].
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КЛЕПАШ: «да у  Клепаша», Двин. уезд. // Дан. гр. 1571 [СГКЭ-1: стл. 190]. •  Ср. клепать -  
«соединять, скреплять металлические вещи» или «бить во что, стучать, звонить», а также «лгать, 
обвинять кого-то» [Д 2: 117; СРНГ 13: 278]. >Отч. Клепашев [СГКЭ-1: стл.193; ВЕА: 197], Двин. 
уезд (1572), Архангельск (1622).

Клепиков, см. ниже -  Кляпик.
Клепинин, см. ниже -  Кляпинин.
КЛЕСТ: 1) «Ивашко Потапов сын Клест», дер. Мальцево вол. Тиксна Тотем. уезда. // Писц. и 

межев. кн. 1622 [ЛВТ: 63]; 2) «Григорей Клест», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: 
л.105об]. •  Ср. клест -  «лесная птица, у которой клюв скрещивается» или «чел. с большим носом» [Д 
2: 118; СРНГ 13: 284]. >Отч. Клестов [МУВ: 114], Великий Устюг (1676).

КЛЕУН: «Сенка Клеун», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1626 [ПРДК: 262]. •  
Ср. клевать -  «хватать носом, клювом; бить, щипать»; клевучая птица -  «петух, гусь и проч.»; клевун
-  «кто часто клюётся» [Д 2: 115; СРНГ 13: 272]. >Отч. Клеунов [ТКМГ-1: 643], Великий Устюг
(1645). См. также выше -  Клевакин, Клевунов.

КЛЕЦ: «Клец», г. Белозерск. // Д.у. 1545 [Он.: 142]. •  Ср. клец -  «бороний или грабельный 
зуб» или «плут» [Д 2: 118; СРНГ 13: 290]. #Дер. Селище Клечево [РВД: 187], Устюж. уезд (1622).

КЛЕЩИ: «Иван Лаврентьев сын Клещи», Двин. уезд. // Дух. гр. 1595 [СГКЭ-1: стл.338]. •  Ср. 
клещи -  «род щипцов в виде ножниц» или «беда, неисходное положение» [Д 2: 117; СРЯ 7: 169]. 
>Отч. Клещин [МИЕС-2: 131; ЩИЧВ: л.43], Вологод. уезд (1589), Устюж. уезд (1623).

КЛИК: «Иван Федяшин да Клик заплатили половину дани», дер. Софроновская Троицкой вол. 
Важ. уезда. // Сбор. пам. 1611 [МИЕС-3: 365]. •  Ср. клик -  «крик, зов» [Д 2: 118; СРЯ 7: 169]. >Отч. 
Кликов [СУВ: 38], Великий Устюг (1683).

Кликунов [СГКЭ-1: стл.97; БНУ: 221], Двин. уезд (1542), Великий Устюг (1622). < Прозв.
* Кликун, ср. кликун -  «желтоносый лебедь» или «кто кличет, громко кричит; одержимый родом 
падучей болезни» [Д 2: 118; ССРФ: 242]. #Дер. Кликуново [АИЕС: 322], Вологод. уезд (1678).

КЛИН: 1) «Мороско Клин Кузнецов», Черевковская вол. Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 
[ЩИЧВ: л.52об]; 2) «Василий Иванов сын Горбунов прозв. Клин», г. Великий Устюг. // Челоб. гр. 1670 
[РО, ф. 1260, оп. 3: № 280]. •  Ср. клин -  «короткий брусок, снятый на один конец на нет» или 
«острый угол», а также «чел. с узким лбом», либо «навязчивый» и проч. [Д 2: 119; СРНГ 13: 296-297].

Клишев [ЮТУУ: л.491об], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Клиш, ср. клишек -  «клинышек»; 
клиши -  «кожаные завязки на обуви» [СРНГ 13: 299, 300].

КЛОБУК: «Клим Иванов сын Клобук», Тавренгская вол. Важ. уезда. // Порядн. гр. 1588 [АС-1: 
стл.650]. •  Др.-рус. клобук -  «головной убор в виде колпака»; ср. клобук -  «верхний сноп в укладке»; 
клобучить -  «унижать кого-либо» [СРЯ 7: 15; СРНГ 13: 300]. >Отч. Клобукин; Клобуков [ТКМГ-1: 
825; ДЛСИ: 573 ~ АК-3: 213], Важ. уезд (1634), Великий Устюг (1667). #Дер. Клобуково; 
Клобуковская [МИЕС-2: 82; ВНПС: 76], Вологод. уезд (1589), Сольвыч. уезд (1623).

КЛОБЫРЯ: «у Ивана у  Клобыри», Двин. уезд. // Купч. гр. 1576 [СГКЭ-1: стл.206]. •  См. выше
-  Клобукин. >Отч. Клобырин [ОВЕД-6: 8], Двин. уезд (1562).

КЛОК: 1) «Евтюшка Клок», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1606 [КБМ: OCCXVIII]; 2) «место 
дворовое Третяка Клока; место дворовое Пятунки Клока», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 349, 
359]; 3) «Мокей Клок», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: л.335об]. •  Ср. клок -  «кусок, 
пучёк волос» или «глухой, отрывистый звук» [Д 2: 120; СРЯ 7: 176]. >Отч. Клоков [МИЕС-2: 302; 
СВ: 80], Каргопол. уезд (1561), Вологда (1660). #Дер. Клоково; Клокова Гора [СР: 39; ИГЛ: 26], 
Тотем. уезд (1623), Усол. уезд (1625).

КЛОН: «Васка Василев сын Клон», дер. Обакинская вол. Вазеница Каргопол. уезда. // Сотн. 
1556, 1561 [МИЕС-2: 467; СПСК: 109]. •  Ср. клон -  «наклонная поверхность чего-либо; склон» или 
«участок пашни, поле» [СВГ 3: 67].

КЛОП: 1) «на Алфера Феофилактова Клопа», Ратмеровская вол. Устюж. уезда. // Явка 1628 
[АХУЕ-3: стл.61, 63]; 2) «Васка Алексеев сын Клоп», Варзужская вол. Двин. уезда. // Выпись 1691 
[СГКЭ-2: стл.310]. •  Ср. клоп -  «чужеядное насекомое» [Д 2: 120] = «маленький, ничтожный чел.» 
>Отч. Клопов [ВЕА: 320; КСП: 413], Холмогоры (1622), Вологод. уезд (1669).

КЛОЧ: «Василей Васильев сын Обаков Клоч», вол. Вазеницы Каргопол. уезда. // Купч. гр. 1547 
[АСЛМ: 77]. •  Ср. клочь -  «болотная кочка» или «пучок травы с дерном»; клочить -  «рвать, взбивать 
клочьями, ерошить волосы» [Д 2: 120; СВГ 3: 67; РМВЛ: 170] = «кто небольшого роста» или «чел. с 
растрёпанными волосами» [СЗР: 221]. >Отч. Клочин; Клочихин [СГКЭ-2: стл.453; ЯРС: 73], Кол. 
уезд (1574), Ярен. уезд (1646).
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КЛОЧОК: «разбойник Григорий Клочок», Каргопол. уезд. // Челоб. гр. 1622 [РО, ф. 1260, оп. 2: 
№ 378]. •  Ср. клочок -  «кусок, вырванный или отделённый от чего-то»; клочье -  «нечёсаные волосы», 
клочить -  «рвать, взбивать клочьями, ерошить волосы» [Д 2: 120; СВГ 3: 67; РМВЛ: 170]. >Отч. 
Клочков [ДЛСИ: 573 ~ Доп-3: 465], Великий Устюг (1654). #Дер. Клочково [ИЗБК: 221], Белозер. 
уезд (1577).

КЛУША: «Гаврила Клуша», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1633 [КСП: 382]. •  
Ср. клуша -  «наседка; ворона; галка» или «неопрятная, ворчливая, глупая женщина», а также 
«медлительный, неповоротливый чел.; кто любит сидеть дома» [СРНГ 13: 314; СРЯ 7: 181]. >Отч. 
Клушин [ВККМ: л.73], Белозер. уезд (1560).

КЛЫГА: «что бывал Оленки Клыги», г. Тотьма (Старый посад). // Писц. кн. 1623 [НА ТКМ: № 
678, л.31]. •  Ср. клыга -  «бражка, дрянное пиво»; клыгать -  «идти медленно, по старчески; хромать 
[Д 2: 121; СРНГ 13: 315].

Клыков [ТКМГ-1: 590; СГКЭ-2: стл.779], Тотем. уезд (1634), Важ. уезд (1689). < Прозв. *Клык, 
ср. клык -  «зуб между резцами и коренными»; клыка -  «курица с цыплятами» или «склока, сплетня»; 
клыкать -  «хныкать» [Д 2: 121; СРНГ 13: 315]. #Поч. Клыков; дер. Клыкова [АСЭИ-2: 293; УУ: 
л.267], Белозер. уезд (1556), Устюж. уезд (1658).

КЛЫПА: «Офонасей Клыпа», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1588 [АВУМ-2: 157]. •  Ср. 
клыпать -  «ковылять, хромать»; клыпа -  «неуклюжая, худая нога» [Д 2: 121; СРНГ 13: 316]. >Отч. 
Клыпин [УВПМ: л.117; Он.: 144], Устьян. вол. (1645), Устюж. уезд (1660).

КЛЮЙ: 1) «Меншик Елисеев сын Клюй», дер. Мичуринская вол. Уфтюга Тотем. уезда. // Писц. 
и межев. кн. 1622 [ТКПМ: л.372]; 2) «Ивашка Васильев сын Клюй», село Шома Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 178]. •  Ср. клюв -  «птичий нос» или «острие, жало»; клюй -  «сонливый, 
клюющий носом чел.; кто дремлет» или «длинноносый», а также «горбатый» [Д 2: 115; СРНГ 13: 318; 
ГФ: 59]. >Отч. Клюев [КСР: 153], Устюжна (1597).

КЛЮКА: «от Клюки», Сольвыч. уезд. // Приходн. кн. 1604 [АРС: 34]. •  Ср. клюка -  «крюк с 
прямым загибом, кочерга» или «чел. непрямой и придирчивый», а также «хитрость, лукавство, 
обман» [Д 2: 122; СРЯ 7: 181-182]. >Отч. Клюкин [СГКЭ-1: стл.222; Он.: 144], Двин. уезд (1579), 
Великий Устюг (1632). #Дер. Клекинская (Клюкинская); Клюкино [СР: 87; СИВШ: 40], Важ. уезд
(1685), Устюж. уезд (1623).

Клюсов [БНУ: 198], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Клюс, ср. клюсить -  «моросить, бусить»; 
клюся -  «жеребёнок, лошак, рабочий скот» [Д 2: 122; СРЯ 7: 182; Ф 2: 258]. #Дер. Клюсовское 
Займище [ЮТУУ: л.370], Устюж. уезд (1677).

КЛЮЧ: «да Меншичко Ключ», Важ. уезд. // Гр. 1625 [УГГВ: 295]. •  Ср. ключ -  «клюка, крюк, 
которым запирают замок»; нет ключа в голове -  «о пустом, сумасбродном чел.» [Д 2: 122; СРНГ 13: 
322]. #Дер. Ключевская [ЛЗАК-8: 55], Двин. уезд (1676-82).

Ключкин [ЮТУУ: л.488], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Ключка, ср. ключка -  «небольшая 
палка, костыль, клюка» или «кочерга»; загнуть ключку -  «хитро намекнуть на что-то» [СРНГ 13: 
325].

Ключников [АХУЕ-2: стл.17], Двин. уезд (1527). < Делов. прозв. *Ключник -  «кто ходит в 
ключах, заведующий съестными припасами и питьями» [Д 2: 123; ФРФ: 99]. #Дер. Ключниковская 
[МИЕС-2: 393], Каргопол. уезд (1561).

Клюшин [ТКМГ-3: 817], Сольвычегодск (1678). < Прозв. *Клюша, ср. клюша -  «клюка, палка; 
закомлястая дубинка» или «кочерга» и проч. [Д 2: 123; СОАН: 67; СРНГ 13: 328] — «чел. с изогнутой 
спиной». #Дер. Клюшево [РВД: 135], Белозер. уезд (1626).

КЛЯПИК: 1) «Кляпик Гридин», дер. Коротнево Надпорожского стана Белозер. уезда. // Сотн. 
1544 [МИЕС-2: 193]; 2) «Первуша Кляпик», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610 
[ПРДК: 40]. •  Др.-рус. клепик -  «нож; изогнутый клин или костыль»; ср. кляпый -  «кривой, 
изогнутый»; клепиться -  «клониться, гнуться» [СРЯ 7: 165; СРНГ 13: 281]. >Отч. Кляпиков; 
Клепиков [АХУЕ-1: стл.780; ВФ: 45], Устюж. уезд (1686), Вологда (1652). #Дер. Клепиковская; 
Клепиково [МИЕС-2: 108; РВД: 185], Вологод. уезд (1589), Устюж. уезд (1622).

Кляпинин, Клепинин [АУВ: 27; ЗСРС-1: 213], Устьян. вол. (1636, 1645). < Прозв. *Кляпина 
(Клепина), ср. кляпина -  «дерево, коряга»; клепина -  «нескладный мужчина» [Д 2: 124; СРНГ 13: 281]. 
#Дер. Клепининская [ВЖУ: л.20об], Важ. уезд (1717).

Кляпов [ВАК: 97], Ярен. уезд (1665). < Прозв. *Кляп, ср. кляп -  «короткая палка, распорка, 
затычка» или «нож» и проч.; кляпать -  «болтать о пустяках» [Д 2: 123; СРНГ 13: 331].

КЛЯЧА: «Офонка Кляча», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610 [ПРДК: 40]. •  
Ср. кляча -  «плохая, изнурённая лошадь» или «чел. с физическими недостатками», а также
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«жалобщик, придирчивый» и проч. [Д 2: 124; СРНГ 13: 339]. >Отч. Клячин [УФВ: л.575об], Устюж. 
уезд (1623).

КНИГОПИСЕЦ: «Зотик Книгописец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 
[ПРДК: 48]. •  Делов. прозв. Книгописец = «кто пишет (переписывает) книги».

КНУТ: «Александр Кнут Монастырев», Белозер. уезд. // Д.у. втор. пол. XV [Он.: 144]. •  Ср. 
кнут -  «свитая из пеньки или ремешков тонкая верёвка на ручке для стеганья, битья» [Д 2: 125] = 
«резкий, жестокий чел.» >Отч. Кнутов [АСЭИ-2: 213], Белозер. уезд (1492). #Дер. Кнутово [МИЕС-2: 
185], Белозер. уезд (1544).

КНУТНИК: «Степанко Филиппов сын Кнутник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 169]. •  
Делов. прозв. Кнутник -  «кто делает и продаёт кнуты» [СРЯ 7: 201; Д 2: 125].

Княжев, см. ниже -  Князь.
КНЯЖЕГУБЕЦ: «анбар Княжегубца ж Слотки Яковлева», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 

[ХРЛ: 411]. •  Прозв. от назв. Княжегубец = «выходец из села Княжая Губа Кандалакшской вол.».
Княженцов [УУ: л.566], Устюж. уезд (1658). < Прозв. от назв. *Княженец = «выходец из дер. 

Княже, Княжая, каких на РС несколько»; ср. княженецкий -  «княжеский» [СРЯ 7: 203].
КНЯЖОСТРОВЕЦ: 1) «порядил Семена Василева сына Фатьянова Глубоково

Княжостровца», Двин. уезд. // Гр. 1573 [АХУЕ-2: стл.102]; 2) «Княжостровец Якушко Голодной», г. 
Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 348]. •  Прозв. от назв. Княжостровец -  «выходец из 
Княжостровской вол. Двин. уезда» [ПКРС: 255].

Князков [АВУМ-1: 152], Устюж. уезд (1537). < Прозв. * Князек, ср. князёк -  «животное 
необычайной шерсти или пера, например, белый воробей» или «верхний стык стропил на крыше», а 
также «сын князя» и проч. [Д 2: 126].

КНЯЗЬ: 1) «Иван Тимофеев сын Князь», Двин. уезд. // Купч. гр. 1579 [СГКЭ-1: стл.221]; 2) 
«Микитка Ларионов Княз да сын иво Ларка», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 184]; 3) 
«Ивашко Князь», поч. Олешинский Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 340]. •  Ср. князь -  
«владетель княжества» или «жених, новобрачный в день свадьбы» и проч. [Д 2: 125, 126; СВГ 3: 71]. 
>Отч. Княжев; Князев [ТКМГ-2: 768, 810; КСР: 140], Сольвычегодск (1651), Устюжна (1597). #Дер. 
Князевская; Княжиха [МИЕС-2: 421; СР: 27], Каргопол. уезд (1561), Тотем. уезд (1623).

КОБАНКА: «Кобанка Павлов», дер. Петрушинская Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 345].
•  Ср. кобанить -  «бить» или «гнуть, корчить, ломать» [СРНГ 13: 335].

КОБЕЛЬ: 1) «за Наумком за Кобелем за Савиным», дер. Кобелева Чюхчеремской вол. Двин. 
уезда. // Д.у. 1524, сотн. 1593 [ДЛСИ: 183 ~ АЭ-1: 488; МИеС-2: 230]; 2) «пожня Васки Кобеля», г. 
Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 152]; 3) «Аверкий Кобель Васильев сын», Кеврол. уезд. // Купчая 1562 
[ИИИС: 130]. •  Др.-рус. кобель -  «собака (самец)»; ср. кобель -  «чел., который громко и скверно 
ругается» [СРЯ 7: 208; СРНГ 13: 356] = «похотливый мужчина» [СЗР: 224]. >Отч. Кобелев [ВФ: 45; 
СР: 131], Вологда (1567), Двин. уезд (1622). #Дер. Кобелево; Кобелевская [МИЕС-2: 80; АХУЕ-2: 
стл.151], Белозер. уезд (1544), Двин. уезд (1598).

Кобрев, см. выше -  Кабря.
Кобузов [Б-1: 45], Белозерск (1617). < Прозв. *Кобуз, ср. кобуз -  «вид ястреба, коршуна, 

сокола» или «азиатская балалайка; варган, зубанка» [Д 2: 127; Ф 2: 268].
КОБЫЛА: 1) «место Васки Кобылы», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 54]; 2) «по Пятом 

Семенове сыне Кобыле», г. Великий Устюг. // Поручн. 1617 [АХУЕ-1: стл.161]; 3) «Вавила Кобыла», 
Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1623 [КСП: 379]. •  Ср. кобыла -  «самка лошади» или 
«скамья для телесных наказаний», а также «ленивый чел.» и проч. [Д 2: 127; СВГ 3: 72; СРНГ 14: 17]. 
>Отч. Кобылин [МИЕС-2: 393; ТКМГ-1: 840], Каргопол. уезд (1561), Тотьма (1634). #Дер. 
Кобылинская; сельцо Кобылино [СПСК: 96; МИЕС-2: 181], Каргопол. уезд (1556), Вологод. уезд 
(1589).

КОБЫЛКА: «Нечаик Кобылка», Белозер. уезд. // Гр. 1581 [КБМ: 82]. •  Ср. кобылка -  
«стрекоза» или «подставка, подпорка; толстое длинное бревно» и проч. [Д 2: 127; СВГ 3: 72; СРНГ 
14: 20]. >Отч. Кобылкин [ТКМГ-2: 810], Сольвычегодск (1651). #Дер. Кобылкино [АИЕС: 316], 
Вологод. уезд (1678).

Кобыльников [К-5: 276; АХУЕ-2: стл.1183], Чаронда (1645), Устюж. уезд (конец XVII). < 
Прозв. *Кобыльник, ср. кобыльник -  «жеребец, не отстающий на лугу от кобылиц» или «мужчина, 
любитель женщин», а также «молодой чел. перед женитьбой» [СРНГ 14: 21; РМВЛ: 171].

КОБЫЛЯК: 1) «Третьяк Кобыляк», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1593 [АСВК: 16]; 2) «двор 
Пятунки Кобыляка», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 153]. •  Ср. кобыляк -  «здоровый рослый 
подросток, парень» [СВГ 3: 72; СРНГ 14: 22]. >Отч. Кобыляков [ППК-1: 71], Вологда (1646).
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КОБЯК: 1) «Кобяк», дер. Назарово Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 103]; 2) «Михайло 
Лукин Кобяк», г. Великий Устюг. // Роспись 1663 [АХУЕ-1: стл.381]; 3) «Кобяк Насонов», дер. 
Веретье Белозер. уезд. // Вклад. кн. 1560 [ВККМ: л.102]. •  Ср. кобякнуть -  «ударить, бросить; 
шлёпнуться, упасть»; кобяк -  «толстый, неуклюжий, тяжёлый на подъём чел.» или «волшебник»; 
Кобяк (собака) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 2: 127; СРНГ 14: 23; РФТП: 
204]. >Отч. Кобяков [ЩИЧВ: л.41об; СВ: 115], Устюж. уезд (1623), Вологда (1659). #Дер. Кобяково 
[РВД: 81], Вологод. уезд (1676).

КОВА: «Омельян Михеев Кова», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.110]. •  Ср. кова -  
«след от упавшего зверя на снегу» или «тень», а также «чел., который любит рыбу, а не хлеб» [Д 1: 
270; СРНГ 14: 23; ЛФУП: 362], либо как народный вариант муж. церк. имени Николай [ВПЛИ: 98]. 
>Отч. Ковин [АПД: 135], Тотьма (1681).

КОВАЛЬ: «Митка Васильев сын Коваль», г. Вологда. // Д.у. 1568 [ДЛСИ: 184 ~ АЮ: 91]. •  
Делов. прозв. Коваль -  «кузнец»; ср. коваль -  «бывалый, ловкий, тёртый чел.» [Д 2: 128; ФРФ: 100]. 
>Отч. Ковалев [АХУЕ-1: стл.418], Устюж. уезд (1670). #Дер. Ковалевская; Ковалево [СГКЭ-2: 
стл.17; АИЕС: 307], Двин. уезд (1653), Вологод. уезд (1678).

Коваников [ШИДГ-2: 29], Двин. уезд (XV). < Делов. прозв. *Кованик -  «кто делает или 
продаёт кованые вещи», ср. ковань -  «кованая вещь, товар» [Д 2: 128].

КОВАЧ: «Ермак Ковач», Белозер. уезд. // Д.у. до 1556 [ДЛСИ: 184 ~ АИ-1: 301]. •  Делов. 
прозв. Ковач -  «кузнец», ср. ковач -  «большой молот» [Д 2: 128; СРНГ 14: 27].

КОВДА: «двор Луки Минина Ковды», г. Архангельск. // Переписн. кн. 1702 [ВЕА: 222]. •  
Прозв. от назв. Ковда, Ковденин (см. ниже) -  «выходец из вол. Ковда Кол. уезда» [ПКРС: 289]. >Отч. 
Ковдин [ТКСД-2: л.173об], Усол. уезд (1637).

КОВДЕНИН: «изба Ковденина Докучайка Иевлева сына Невзорова», Кол. уезд. // Писц. кн. 
1608 [ХРЛ: 427]. •  См. выше -  Ковда.

Ковелин [МУВ: 86], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Ковела, ср. ковела -  «хромой чел.»; 
ковелить -  «сердить, обижать» [СРНГ 14: 28].

Коверзин, см. ниже -  Ковырза.
КОВЕРКО: «Коверко Петров», дер. Мокеивская Двин. уезда. // Сотн. 1586 [МИЕС-2: 248]. •  

Ср. коверкать -  «гнуть, мять, сгибать» или «нарушать порядок, путать»; коверкала -  «кто 
коверкается и ломается, кобеня» [Д 2: 128; СРНГ 14: 30]. >Отч. Коверин [СВ: 127; КСР: 150], 
Вологда (1657), Устюжна (1597).

КОВРИГА: 1) «Иван Коврига», дер. Гребенево Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 27]; 2) 
«Микишка Игнатьев сын Коврига», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 185 ~ Доп-2: 108]. •  Ср. 
коврига -  «целый хлеб, каравай; ломоть, краюха хлеба» [Д 2: 128; СВГ 3: 74] = «полный чел.» ^ЗР : 
225]. >Отч. Ковригин [СВ: 75; АХУЕ-1: стл.443], Вологод. уезд (1600), Великий Устюг (1672). #Дер. 
Ковригино [СР: 72], Устюж. уезд (1623).

КОВШЕВНИК: «Ивашко Фатеив Ковшевник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ:
181]. •  Делов. прозв. Ковшевник -  «мастер, делающий ковши» [СРЯ 7: 216; ССРФ: 244]. >Отч. 
Ковшевников [ВФ: 45; ВУ-2: 287], Вологда (1566), Великий Устюг (1660). #Дер. Ковшевниково 
[АИЕС: 341], Вологод. уезд (1678).

КОВУР, -ЫР: 1) «Степанко Ковыр», дер. Цепевская Двин. уезда. // Сотн. 1586 [МИЕС-2: 249]; 
2) «Федор Ковур», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCL]. •  Ср. ковурый -  «рыжеватый, 
светлобурый» [Д 2: 180; СРНГ 12: 295]. #Дер. Ковырино [МИЕС-2: 75], Вологод. уезд (1589).

КОВЫРЗА: 1) «Ковырза Осипов», дер. Дюкасово Вологод. уезда. // Сотн. 1631 [ГМД: 112]; 2) 
«Оферко Васильев прозв. Ковырза», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1617 [АХУЕ-2: стл.633]; 3) 
«Федька Федоров сын Куварза», Сямская вол. Вологод. уезда. // Прих.-расх. кн. 1648 [ПРК: 213]. •  
Ср. копырза -  «капризный ребёнок»; каверза -  «плутовские приёмы, помехи» или «каверзник»; 
ковырзать -  «небрежно ломать печёный хлеб»; куварзень -  «резвый, игривый ребёнок» [Д 2: 71 СВГ 
3: 102; СРНГ 14: 38; 15: 389]. >Отч. Ковырзин; Коверзин [БНУ: 224; ПКВ: 90], Великий Устюг
(1622), Вологда (1629). #Дер. Ковезино (Коварзино) [СГНВО: 167], Белозер. уезд (1580, 1676).

Кодевин, Кодовин [В-1: 345; ПКВ: 35], Вологда (1616, 1629). < Прозв. *Кодева (Кодова), ср. 
кодола -  «вериги, железные путы, цепи» или «ужище, канат, верёвка» [Д 2: 130; СРНГ 14: 45].

КОЖА: 1) «Степан Иванов Кожа», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.187]; 2) 
«достался Семену Кожи», Двин. уезд. // Память 1589 [АХУЕ-2: стл.129]; 3) «Иван Кожа», дер. Гора 
Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 30]; 4) «Федко Дементьев сын Кожа», г. Пустозерск. // 
Дозор. кн. 1574 [ОИО: 465]; 5) «Кожа Павлов», поч. Березник Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 
346]. •  Ср. кожа -  «верхняя оболочка животного тела» или «древесная кора», а также «любовник» [Д
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2: 130; СВГ 3: 75; СРНГ 14: 50] = «чел. с морщинистой кожей». >Отч. Кожин [ТКМГ-1: л.433], 
Тотьма (1634). #Дер. Кожино; Кожина Гора [МИЕС-2: 192; КК: 46], Белозер. уезд (1544), Двин. уезд 
(1647).

КОЖАН: «Иван Кожан; Митка Иванов Кожан», г. Великий Устюг. // Вклад кн. начала XVII, 
крестоприв. кн. 1645 [АВУМ-2: 206; ВУ-3: 356]. •  Ср. кожан -  «кожаный кафтан; одежда из кожи» 
или «летучая мышь», а также «небольшой, тщедушный чел.» [Д 2: 130; СВГ 3: 75; СРНГ 14: 50]. 
>Отч. Кожанов [СГНВО: 52], Устюж. уезд (1624).

КОЖАР: «Елеозар Кожар», Белозер. уезд. // Вклад. кн. 1560 [ВККМ: л.138об]. •  Ср. кожара -  
«овчинный полушубок, не крытый сукном», кожарина -  «шкура овцы» [СРНГ 14: 51].

Кожевин [АВУМ-1: 155; СГКЭ-1: стл.267], Устюж. уезд (1567), Двин. уезд (1584). < Прозв.
*Кожева, ср. кожевина -  «одер, кляча, годная только на кожу»; кожевня -  «заведение кожевника» [Д 
2: 131]. #Дер. Кожевино [РВД: 149], Белозер. уезд (1601).

КОЖЕВНИК: 1) «Филька Ермолин Кожевник», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) 
«Микифор Кожевник», дер. Аргуново села Рукина Слободка Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 
189]; 3) «место пустое Тимошки Кожевника», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 142]; 4) «Микитка 
Решето Калинин Пыхов Кожевник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 208]; 5) «двор 
пуст Тараска Кожевника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 347]; 6) «Ивашко Петров сын 
Кожевник», дер. Бываловское вол. Чадерма (Чадрома) Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 
[УВПМ: л.168]. •  Делов. прозв. Кожевник -  «кто выделывает кожи» [СРЯ 7: 220; Д 2: 131]. >Отч. 
Кожевников [ВФ: 46; ДЛСИ: 576 ~ АЮ: 288], Вологда (1635), Белозерск (1641). #Дер. Кожевниково 
[МИЕС-2: 44], Вологод. уезд (1589).

КОЖЕМЯКА: «Павлик Васильев сын Кожемяка», дер. Терехина (Ильинская) вол. Большая 
Шалга Каргопол. уезда. // Переписн. кн. 1648 [ВБШ: б.п.]. •  Делов. прозв. Кожемяка -  «кожевник, 
кто мнёт кожу, выделывает сыромять» [Д 2: 131; ФРФ: 100]. >Отч. Кожемякин [СПСК: 122], 
Каргопол. уезд (1556).

КОЖИЦА: «Ивашко Окулов сын Кожица», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 337]. •  Ср. 
кожица -  «тонкая кожа» [Д 2: 130]. >Отч. Кожицын [ВЕА: 354], Холмогоры (1646).

КОЖОЗЕРЕЦ: «Максим Кожозерец», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1667 [АСВК: 67]. •  Прозв. от 
назв. Кожозерец -  «выходец с берегов Кож-озера в Каргопол. уезде» [ПКРС: 267].

КОЖУХ: 1) «Кондратей Иванов сын Кожух», дер. Хаяла Каргопол. уезда. // Дан. гр. 1539 
[АСЛМ: 52]; 2) «Еустафей Кожух», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1549 [ВХК: 325]. •  Ср. кожух -  
«шуба, тулуп» или «дымоход русской печи», а также «выемка в печи, где сушат рукавицы, чулки» и 
проч. [Д 2: 130; СВГ 3: 76; СРНГ 14: 54-55] = «плотный, крепкий чел.» >Отч. Кожухов [МИЕС-2: 
331; ЗСРС-2 пр.: 18], Каргопол. уезд (1561), Сольвычегодск (1641). #Дер. Кожухово; Кожуховица 
[КСР: 121; СР: 25], Белозер. уезд (1585), Тотем. уезд (1623).

КОЗА: 1) «Коза Зубачихин», г. Великий Устюг. // Издерж. кн. 1667 [АРС: 41]; 2) «Мишка 
Федотов сын Коза Мясник», Двин. уезд. // Переписн. кн. 1646 [ИРС: 87]; 3) «Алексей Попов по прозв. 
Коза», село Федосьево Белозер. уезда. // Челоб. гр. 1684 [ХИВГ: 36]; 4) «Иван Коза», был на таможне 
г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.313об]. •  Ср. коза -  «самка козла» или «резвая, 
вертлявая девка, ребёнок» и проч. [Д 2: 131; СРНГ 14: 56-57]. >Отч. Козин [КСР: 153-154; УФВ: 
л.577], Устюжна (1597), Устюж. уезд (1623). #Дер. Козино [ГМД: 128], Вологод. уезд (1628).

Козаманов, см. ниже -  Козоман.
КОЗЕЛ: 1) «двор пуст Козла Олексеева», дер. Шалимово вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. 

кн. 1589 [МИЕС-2: 15]; 2) «Ситко Козел», дер. Олутинская вол. Пияла Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 
[СПСК: 107]; 3) «Герасимко Иевлев Козел Ярыжный», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 
185]; 4) «двор пуст Ивашка Козла», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 362]; 5) «с Офонкою 
Ивановым прозв. Козел», дер. Шуклина (Грива) Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628
30 [У-4: 234]; 6) «Жданко Козел», г. Тотьма. // Дозор. кн. 1619 [НА ТКМ: № 678, л.3об]; 7) «Гришка 
Козел», Окологородная вол. Усол. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л. 19об]. •  Ср. козёл -  «самец 
козы» или «глуповатый, самодовольный щеголь», а также «упрямый чел.» и проч. [Д 2: 131; СЗР: 
228]. >Отч. Козлов [ВФ: 46; АПД: 135], Вологда (1634), Тотьма (1681). #Дер. Козлово; Козловка 
[МИЕС-2: 131; НС: 119], Вологод. уезд (1589), Устюж. уезд (1623).

КОЗЕЛОК: «Андрюшка Козелок», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1637 
[ПРДК: 407]. •  Ср. козелок -  «козлёнок» или «приспособления для распилки дров, сушки сетей», а 
также «игральная кость, бабка» и проч. [СРНГ 14: 61].

КОЗИЦА: 1) «Ивашко Козица», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 337]; 2) «с Иваном с 
Козицею», дер. Подборская Устюж. уезда. // Купч. гр. 1523 [АХУЕ-2: стл.802]. •  Др.-рус. козица -
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«коза» или «мешок из шкуры, снятый как чулок для мехов, в том числе для денег» [СРЯ 7: 223; Д 2: 
132]. >Отч. Козицин [ПКВ: 123; ПКШВ: 24], Вологда (1629), Устюж. уезд (1680). #Дер. Козицын 
Угол; Козицыно [МИЕС-2: 195; АИЕС: 304], Белозер. уезд (1544), Вологод. уезд (1678).

КОЗИШНИК: 1) «Лазарко Савельив Козишник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 
203]; 2) «Иван Козичник», был на таможне в г. Тотьма. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.198]. •  Ср. 
козичина -  «сырая козья шкура» [Д 2: 132]; делов. прозв. Козишник — «кто выделывает козьи шкуры». 
>Отч. Козишников [БНУ: 204; ТКМГ-3: 684], Великий Устюг (1622, 1678).

Козляинов [КБМ: OCCXXXVIII], Белозер. уезд (1608). < Прозв. *Козляин, ср. козля -  
«молодой козёл» [Д 2: 131].

КОЗОМАН: «Ияков Козоман», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. начала XVII [АВУМ-2: 199]. •  
Ср. козомайка -  «верхняя одежда» [СРНГ 14: 72]. >Отч. Козоманов, Козаманов [ТКСД-1, 2: л.140об,
240], Великий Устюг (1634).

КОЗОНОК: 1) «Тренка Семенов сын Козонок», дер. Нестеровская Черевковской вол. Устюж. 
уезда. // Писц. кн. 1623 [ЩИЧВ: л.17об]; 2) «двор Ивашка Ортемьева сына Козонка», г. Вологда. // 
Писц. кн. 1629 [ПКВ: 93]. •  Ср. козонок -  «сустав пальца с тыльной стороны кисти» или «прямой и 
честный, но упрямый чел.», а также «маленький, плохо растущий ребёнок» [Д 2: 133; СВГ 3: 77; 
СРНГ 14: 72-73].

Козочкин [АПД: 135], Тотьма (1681). < Прозв. * Козочка, ср. козочка -  «козля женского рода, 
самка» или «птица чибис» [Д 2: 132; СРНГ 14: 73].

Козулин [ПКВ: 183; ШВ: л.275], Вологда (1567), Устюж. уезд (1658). < Прозв. * Козуля, ср. 
козуля -  «дикая коза» или «короткая скамья; станок для пилки дров», а также «фигурный пряник, 
печенье» и проч. [Д 2: 132; ПГ: 175; ВФ: 46]. #Дер. Козулинская; Козулино [МИЕС-2: 349; АиЕС: 
310], Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд (1678).

Козырев [ДЛСИ: 578 ~ Доп-1: 26], Усол. уезд (1598). < Прозв. *Козырь, ср. козырь -  
«игральная карта старшей масти» или «чел. бойкий, расторопный, смелый; молодец, хват» [Д 2: 133; 
ФРФ: 100].

КОЙДОКУРЕЦ: «Койдокурец Поликарпко Омосов», Матигорская вол. Двин. уезда. // Дело 
1687-90 [АХУЕ-1: стл.99]. •  Прозв. от назв. Койдокурец -  «выходец из Койдокурской вол. Двин. 
уезда» [ПКРС: 255].

Койнасов, Койносов [ТКСД-2: л.194об; АХУЕ-1: стл.601], Устюж. уезд (1637, 1683). < Прозв. 
от назв. *Койнас (Койнос) -  «выходец из пог. Койнас (Койнос) Мезенской вол.» [ПКРС: 273].

КОКА: 1) «место пусто Оникеика Микитина сына Коки», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 
50]; 2) «двор пуст Мартьянка Коки», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 367]; 3) «Сенка Григорьев 
сын Кока», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 466]; 4) «Яков Иванов сын Кологривова Кока», 
пос. Ненокса Двин. уезда. // Отступная 1569 [АСЛМ: 215]. •  Ср. кока -  «крестный отец, божат» или 
«то же, что бука -  существо, которым пугают детей», а также «глупый чел.» и проч. [Д 2: 134; Он.: 
148; СЗР: 229]. >Отч. Кокин [ДЛСИ: 578 ~ АИ-3: 126; ТКВ: л.16об], Двин. уезд (XVI), Белозерск 
(1634). #Дер. Кокинская [ЗП: 121], Кеврол. уезд (1623).

Коков [СУВ: 39], Великий Устюг (1683). < Прозв. *Кок, ср. кок -  «железные вилы с загнутыми 
концами для навоза» или «мальчик-подросток на рыболовном судне, поварёнок», а также «мальчик 
для разных хозяйственных нужд в крестьянском хозяйстве» [СРНГ 14: 85-86].

Коковин; Коковицын; Коковенков [ТКСД-2: л.278; ДЛСИ: 579 ~ АЭ-3: 94; ПКВ: 108], 
Устюж. уезд (1637), Великий Устюг (1614), Вологда (1629). < Прозв. *Кокова, *Коковица,
*Коковенок, ср. кокова -  «кончик носа» или «причёска замужней женщины», а также «костыль, 
крюка» и проч.; коковица -  «кукушка»; коковень -  «немощный старик, не выходящий из дома» или 
«плотный, физически крепкий чел.» [СВГ 3: 78; СРНГ 14: 91; СОАН: 68]. См. также ниже -  Коковка.

КОКОВКА: 1) «Гридька Коковка», дер. Савинская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1552 
[ВАИ: 456]; 2) «Семка Мануилов сын Коковка», дер. Степановская вол. На-Кене Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 332]. •  Ср. коковка -  «кончик носа; курносый чел.» или «лентяй» и проч.; 
кокова -  «клюка, кочерга» [СВГ 3: 79; СРНГ 14: 91-92]. >Отч. Коковин [ВФ: 47; АХУЕ-1: стл.1112], 
Вологда (1634), Устюж. уезд (1693). #Дер. Коконино (Коковино) [РВД: 155], Белозер. уезд (XV).

Коконегов [ППМВО: 74], Тотем. уезд (1690). < Прозв. от назв. *Коконега -  «выходец с берегов 
р. Коконега, лев. пр. Раужи, в вол. Старая Тотьма Тотем. уезда»; ср. коконька -  «крестный отец» 
[СРНГ 14: 93]. #Дер. Гогонегово Раменье [ИЛВЗ: 179], Устюж. уезд (1688).

КОКОР, -А: 1) «Лукьянко Иванов прозв. Кокор», дер. Чебунино Петряевской вол. Вологод. 
уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 180]; 2) «Тихон Кокора», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1581 [КБМ: 
OCII]; 3) «Микитка Исаков сын Кокора», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 335]; 4) «Кокора
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Ондреев», дер. Конецозерья Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [294]. •  Ср. кокор -  «дугообразный 
шпангоут лодки из елового корня», кокора -  «пень, вывороченный с корнем» или «неуклюжий, 
неповоротливый чел.», а также «ленивый, бездельник» и проч. [СВГ 3: 79; СРНГ 14: 93, 94; СРФ: 54] 
= «тяжёлый, упрямый» или «сутулый, кривоногий» [ФРФ: 101]. >Отч. Кокорев; Кокорин [ТКМГ-1: 
л.424; БНУ: 175], Тотьма (1634), Великий Устюг (1622). #Дер. Кокорева; Кокорино [ИЗБК: 221; 
АИЕС: 305], Белозер. уезд (1615), Вологод. уезд (1678).

КОКОРКА, -О: 1) «Гурейко да Кокорка Коуровы», дер. Наумцово Черевковской вол. Устюж. 
уезда. // Писц. кн. 1623 [ЩИЧВ: л.29]; 2) «Кокорко Перфильев», дер. Замошье Ухтюжской вол. 
Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 25]. •  См. выше -  Кокора.

КОКОУЛЯ: 1) «Иван Кокоуля Вилежанин», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1578 [ДС: 48]; 2) «Пятунька 
Кокоуля», дер. Рычково Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 305]. •  Ср. кокоуля -  «разновидность 
сохи» [Д 2: 135: СРФ: 54] = «кривоногий, изогнутый чел.» >Отч. Кокоулин, Коковулин [ЯУПК: 287; 
ЮТУУ: л.419], Ярен. уезд (1608), Устюж. уезд (1677).

КОКОУР: «Ивашко Кокоур», Вологод. уезд. // Прих.-расх. кн. 1627 [ПРК: 208]. •  См. выше -  
Кокоуля. >Отч. Кокоуров [МУВ: 115], Великий Устюг (1676). #Дер. Кокоурово [АИЕС: 306], 
Вологод. уезд (1678).

КОКРЯК: «лавка Кокряка Ильина», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 146]. •  Ср. кокористый -  
«упрямый, своевольный чел.; скупой, зажилистый» [Д 2: 134]. >Отч. Кокряков [УФВ: л.581], Устюж. 
уезд (1623).

КОКШАР: 1) «Кокшар Яков Павлов», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634-35 [ТКВ: 
л.14]; 2) «Дружинка Кокшар», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 535]; 3) 
«Ивашко Захаров Кокшар», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676-83 [АРС: 67]; 4) «Никита Семенов 
сын Важанин Кокшар», Двин. уезд. // Гр. 1596 [АХУЕ-2: стл.150]; 5) «Первушка Васильев сын 
Кокшар», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 3 3 8 ] . •  Прозв. от назв. Кокшар -  «выходец с 
берегов р. Кокшеньга, лев. пр. Устьи, или из Кокшенгской чети Важ. уезда» [СР: 79; СНЖС: 457]. 
>Отч. Кокшаров [НС: 120; ВЕА: 356], Устюж. уезд (1623), Холмогоры (1646). #Дер. Кокшарово 
[АИЕС: 306], Вологод. уезд (1678).

КОКУЙ: «Федка Романов сын прозв. Кокуй», дер. Великий Двор вол. Печеньга Тотем. уезда. // 
Переписн. кн. 1676 [ЛУВВ: 207]. •  Ср. кокуй -  «головной убор замужних женщин» или «самец 
кукушки», а также «беда, несчастье, скорбь» и проч. [СРНГ 14: 103].

Кокутин [АВУМ-1: 82], Устюж. уезд (1541). < Прозв. *Кокута, ср. кокот -  «петух»; кокотать
-  «кудахтать»; кокут -  «растение дудник лесной» [МСДЯ 1: 1248; Ф 2: 283, 284; СРНГ 14: 106].

Кокушев, Кокушкин [УВПМ: л.146; ИОСЗ: 117], Устьян. вол (1645, 1703). < Прозв. *Кокуша 
(Кокушка), ср. кокуша, кокушка -  «птица кукушка» или «крестная мать» и проч. [СВГ 3: 81; СРНГ 14: 
106, 107].

Колашников, см. выше -  Калачник.
КОЛБАСА: «место Степанка Калбасы», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 64]. •  Ср. 

калбас, колбаса -  «кишка, начинённая рубленым мясом с приправами» или «мягкий валик» [Д 2: 135; 
СРНГ 12: 340; 14: 112]. >Отч. Калбасин [БПК: 141], Белозерск (1677). #Дер. Колбаса; Калбасина 
[АИЕС: 360; ЛЗАК-8: 33], Вологод. уезд (1678), Двин. уезд (1676-82).

Колбин; Колбецов [УУ: л.605об, 615об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Колба, *Колбец, ср. 
колба -  «шар, шарик» или «голова», а также «прическа» и проч. [СРНГ 14: 111].

Колдин [СГКЭ-1: стл.698], Двин. уезд (1631). < Прозв. * Колда, ср. колдай -  «палка с 
корневищем, коковка»; колда -  «когда» или «разумеется»; колдыка -  «кто произносит колды вместо 
когда» [Д 2: 135; СРНГ 14: 114-115]. #Дер. Колдинская [СГКЭ-1: стл.698], Двин. уезд (1631).

Колебякин, см. ниже Кулебяка.
КОЛЕДА: 1) «Естефий Коледа», Вологод. уезд. // Челоб. гр. (после 1668) [РО, ф. 1260, оп. 1:

91]; 2) «Степка Коледа», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1614 [ПРДК: 99]. •  Ср. 
коледа -  «святки, канун рождества и крещения» или «милостыня, подаяние», а также «попрошайка» 
[СРЯ 7: 259; СРНГ 14: 122, 221-222].

Колезин [ППК-1: 145], Вологда (1678). < Прозв. *Колеза, ср. колозень -  «колода, пень; 
долблёный улей»; кользить -  «скользить» [Д 2: 139, 145].

Колеин [ППК-1: 243], Вологда (1686). < Прозв. * Колея, ср. колея -  «накат на дороге, след от 
колёс» или «грязное место» [Д 2: 137; СВГ 3: 83].

КОЛЕСНИК: «Дей Колесник», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1636 [ПРДК: 
374]. •  Делов. прозв. Колесник -  «кто делает ездовые или повозочные колёса» [Д 2: 137; СРЯ 7: 236]. 
>Отч. Колесников [ОПАС: 191], Двин. уезд (1699).
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Колесницын [ВЕА: 339], Холмогоры (1622). < Прозв. * Колесница, ср. колесница -  «повозка на 
летнем ходу; беговая колясочка» или «дорожная колея» и проч. [Д 2: 137; СРНГ 14: 128].

КОЛЕСО: «Федюнька Колесо; Васка Колесо», г. Вологда. // Прих.-расх. кн. 1677; переписн. кн. 
1657 [ПРК: 437; ОВК: 186]. •  Ср. колесо -  «круглое устройство для передвижения» или «чел. с 
кривыми ногами» или «непоседливый, беспокойный» [ВФ: 47; СРЯ 7: 237; СРНГ 14: 130]. >Отч. 
Колесов [ВФ: 47; ЧО: л.213об], Вологда (1652), Чаронд. окр. (1714). #Дер. Колесова [РВД: 158], 
Белозер. уезд (1626).

КОЛЗАК: «Михайло Колзак», Белозер. уезд. // Купч. гр. 1473 [АФХЗ: 253]. •  Ср. колзаться -  
«катиться по льду, скользить на ногах»; колзыхать -  «хромать, ковылять вперевалку» [Д 2: 137; 
СРНГ 14: 133; СВГ 3: 83]. >Отч. Колзаков [ПКВ: 84], Вологда (1629). См. также ниже -  Холзаков.

Колмаков, см. выше -  Калмак.
КОЛМОГОР: 1) «Осип Семенов сын Колмогор», Емецкий пог. Двин. уезда. // Порядн. 1670 

[МИЕС-3: 421]; 2) «Семен Колмогор», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л. 6об]. •  См. 
ниже -  Колмогорец. >Отч. Колмогоров [БНУ: 221; ППК-1: 150], Великий Устюг (1622), Вологда 
(1678).

КОЛМОГОРЕЦ: 1) «у Соморока у  Парфеньева у  Колмогорца», Великокурская вол. Двин. 
уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 527]; 2) «Колмогорец Иван Писков», был на таможне г. Вологда. // 
Тамож. кн. 1634-35 [ТКВ: л.59]; 3) «Мишка Колмогорец», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 
73]; 4) «Петр Колмогорец», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.281об].
•  Прозв. от назв. Колмогор (см. выше), Колмогорец -  «выходец из г. Колмогоры (Холмогоры) в Двин. 
уезде» [ПКРС: 252; СНЖС: 34]. >Отч. Холмогорцев [ДЛСИ: 807 ~ АК-3: 221; ВФ: 47], Великий 
Устюг (1667), Вологда (1679).

КОЛОБ: 1) «место дворовое Первушки Колоба», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 357]; 2) 
«Гашко Колоб», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: л.31об]; 3) «Дементей Колоб», 
Белозер. уезд. // Д.у. начало XVII [СГНВО: 388]; 4) «Колоб Елисеев», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1629 
[ТКСД-5: л.150об]. •  Др.-рус. колоб -  «небольшой круглый хлеб или пирог»; ср. колоб -  «ком, шар» 
или «оладья», а также «вздутие, опухоль» и проч.; печь колобы -  «острить, шутить, балясничать» 
[СРЯ 7: 243; Д 2: 138; СРНГ 14: 141; CBГ 3: 83] = «круглый, полный чел.» [ФРФ: 101]. >Отч. 
Колобов [МИЕС-2: 346; ЩИЧВ: л.43], Каргопол. уезд (1561), Устюж. уезд (1623). #Дер. Горка 
Колобовская; Колобовская [СР: 22; ВШЧ: л.165об], Тотем. уезд (1623), Важ. уезд (1681).

КОЛОБКО: 1) «Федька Колобко», дер. Панинская Двин. уезда. // Выпись 1586 [СГКЭ-1: 
стл.301]; 2) «Ивашко Колобко», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.67]. •  См. выше -  Колоб, см. 
ниже -  Колобок.

КОЛОБОК: «Филка Зотов сын Колобок», пог. Спасский Кокшенгской чети Важ. уезда. // Д.у. 
1669 [УИО: 192]. •  Ср. колобок -  «небольшой круглый хлебец» [СРЯ 7: 243; СРНГ 14: 144] = 
«маленький, толстый чел.»

Колобынин [МИЕС-2: 355; СГКЭ-1: стл.277], Каргопол. уезд (1561), Двин. уезд (1585). < 
Прозв. *Колобыня, ср. колобенчатый -  «выкормленный, холёный ребёнок»; колобан -  «круглый 
подовый хлебец из ржаной муки; лепёшка из крутого теста»; колобынька -  «колобок, плюшка»; 
колобоить -  «болтать, трепать языком» [Д 2: 138; Ф 2: 292; СРНГ 14: 148; СВГ 3: 84].

Колов [ОИО: 470; ВЕА: 337], Пустозерск (1574), Холмогоры (1622). < Прозв. *Кол, ср. кол -  
«короткий шест, заострённый с одного конца» и проч. [Д 2: 143-144; СРНГ 14: 109-110] = «длинный, 
худой чел.»

КОЛОГРИВ: 1) «Ивашка Еуфимов сын Кологрив», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 
30]; 2) «половник Титко Иванов Кологрив», дер. Осташевская Утмановской вол. Устюж. уезда. // 
Переписн. кн. 1677 [ЮТУУ: л.493об]. •  Прозв. от назв. Кологрив -  «выходец из г. Кологрив на р. 
Унжа, лев. пр. Волги, в Костромской земле»; Др.-рус. кологрив -  «конюх, ведущий коня князя на 
выход» или «чел. с длинными густыми волосами» [СНЖС: 134; Д 2: 138; ФРФ: 101-102; СЗР: 233]. 
>Отч. Кологривов [АИЕС: 519], Двин. уезд (1560). #Дер. Кологривовская; Кологривова [МИЕС-2: 
314; СГКЭ-1: стл.301], Каргопол. уезд (1561), Двин. уезд (1586).

КОЛОДЕЗНИК: «Федка Колодезник; Колодезник Лазарь Алексеев Рудометкин колодезь 
выкопал», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645; тамож. кн. 1678 [ВУ-3: 348; СПЛ 2: 76]. •  
Делов. прозв. Колодезник -  «промышляющий рытьём колодцев» [Д 2: 139; СРЯ 7: 245]. >Отч. 
Колодешников [АХУЕ-2: стл.1021], Великий Устюг (1682). #Дер. Колодезниково [ЛЗАК-8: 24], 
Двин. уезд (1676-82).
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Колодкин [ПКУВ: л.295], Устюж. уезд (1677). < Прозв. * Колодка, ср. колодка -  «деревянный 
чурбан, служащий сиденьем» или «толстый обрубок бревна», а также «косяк; толстая доска» и проч. 
[СРЯ 7: 247-248; СРНГ 14: 157] = «толстый, тучный чел.».

КОЛОДНИК: «Якушко Колодник», дер. Лукинская Черевковской вол. Устюж. уезда. // Писц. 
кн. 1623 [ЩИЧВ: л.13об]. •  Ср. колодник -  «узник, заключённый» или «чел., который ходит 
босиком», а также «мастер, делающий колодки» [Д 2: 139; СРНГ 14: 159-160]. >Отч. Колодников 
[ЗСРС-2 пр.: 24], Устюж. уезд (1634). #Дер. Колодниковское [МИЕС-2: 194], Белозер. уезд (1544).

Колоколов [ВЕА: 365], Холмогоры (1676). < Прозв. *Колокол, ср. колокол -  «вылитый из меди 
звон на колокольне» или «пустослов; чел., болтающий вздор» [Д 2: 139; СРНГ 14: 164]. #Дер. 
Колоколово [АИЕС: 345], Вологод. уезд (1678).

Колокольницын [АХУЕ-3: стл.113], Устюж. уезд (1632). < Прозв. *Колокольница, ср. 
колокольница -  «звонница, башня с колоколами» или «ошейник для коровы с бубенчиком» [Д 2: 140; 
СРЯ 7: 250; СРНГ 14: 166] = «долговязый чел.» или «болтливый».

КОЛОМА: «Игнашка Колома», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610 [ПРДК:
41]. •  Ср. колома -  «шишка, опухоль; нарост на теле» или «столб, на который опирается колодезный 
журавль» [СРНГ 14: 168].

КОЛОМЛЕНИН: «Коломленин Федор Васильев», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1646 [АСВК: 45]. •  
Прозв. от назв. Коломленин, Коломна (см. ниже) -  «выходец из г. Коломна в Московской земле» [Ф 2: 
295; СНЖС: 180].

Коломнин [СПСК: 188], Усол. уезд (1586). < Прозв. от назв. *Коломна, см. выше -  
Коломленин.

Колосов [ТКСД-1: л.338; ЗСРС-1 пр.: 84], Великий Устюг (1634), Устьян. вол. (1643). < Прозв.
* Колос, ср. колос -  «цветорасположение хлебных растений» или «период начала колошения хлебов» 
и проч. [Д 2: 140; СРНГ 14: 173]. #Дер. Колосова; Колосовская [МИЕС-2: 327; ПОВУ: 207], Каргопол. 
уезд (1561), Вологод. уезд (1627).

Колотилов [ТКСД-7: л.73; ППК-1: 152], Тотем. уезд (1630), Вологда (1678). < Прозв.
*Колотило, ср. колотила -  «кто стучит, колотит»; колотило -  «пустобай, пустомеля» [Д 2: 141; СРНГ 
14: 180]. #Дер. Колотилово [РВД: 63], Вологод. уезд (1628).

КОЛОТИЛЬЩ ИК: «Осип Колотильщик», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 264]. •  
Делов. прозв. Колотильщик -  «сторож, кто бьёт в колотило, железную доску» или «кто колотит, 
выколачивает пыль», «кто колочением обрабатывает ткани» [Д 2: 141; СРЯ 7: 252].

Колотов [ПВУ: л.533об], Устюж. уезд (1623). < Прозв. * Колотый, ср. колотый -  «чел., 
который колет, бьёт скот» или «тот, у которого есть ножевая рана на теле» [СРНГ 14: 186].

Колотовкин [ТКМГ-2: 806], Лальский пог. (1651). < Прозв. * Колотовка, ср. колотовка -  
«мутовка для битья коровьего масла» или «злая, вздорная баба», а также «упрямец, ленивец» [Д 2: 
141; СРНГ 14: 183; РМВЛ: 173].

Колотыгин [ППК-1: 72], Вологда (1646). < Прозв. *Колотыга, ср. колотыга -  «драчун, буян, 
вздорный, сварливый чел.» или «сплетник» [Д 2: 141; СРНГ 14: 186].

Колошин [ТКСД-2: л.171об], Устюж. уезд (1637). < Прозв. * Колоша, ср. колоша -  «штанина» 
[Д 2: 141].

КОЛОШМА: «Аверкей Колошма», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634-35 [ТКВ: 
л.186об]. •  Прозв. от назв. Колошма -  «выходец с берегов р. Колошма (один из истоков р. Суда) в 
Белозер. уезде» [СГВО: 94].

КОЛОШЕНОК: «Левка Степанов прозв. Колошенок», дер. Карпунинская Никольской вол. 
Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627-30 [ППВУ: 257]. •  Ср. колошенье -  «пора, когда хлеб колоситься» 
[Д 2: 141; СРЯ 7: 253] = «ребёнок, родившийся в середине лета».

КОЛПАК: «писана Трофиму Колпаку», г. Великий Устюг. // Раздат. кн 1668 [АВУМ-2: 246]. •  
Ср. колпак -  «спальная или домоседная шапочка»; колпак чел. -  «вялый, глуповатый, простак; 
недогадливый» [Д 2: 142; РМВЛ: 173]. >Отч. Колпаков [ТКМГ-2: л.70об], Тотем. уезд (1653). #Дер. 
Колпаково [АХУЕ-2: стл.1133], Устюж. уезд (1687).

КОЛПАЧНИК: «Онашка Дмитриев сын Колпачник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ:
154]. •  Делов. прозв. Колпачник -  «кто делает колпаки» [СРЯ 7: 253; Д 2: 143]. >Отч. Колпачников; 
Колпашников [ДЛСИ: 581-582 ~ АЮ: 127; ЗСРС-2 пр.: 24], Каргопол. уезд (1568), Устюж. уезд 
(1634).

Колтаков [НС: 146], Устюж. уезд (1678). < Прозв. *Колтак, ср. колтак -  «комок снега; 
носящийся по морю обмёрзший кусок снега; шуга, сало» [Д 2: 143; СОАН: 69].
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КОЛПАЧОК: «Колпачку 8 денег», г. Вологда. // Роспись 1675 [ОВЕД-7: 40]. •  Ср . колпачок -  
«мужская шапка» или «головной убор женщины, девушки» [СРНГ 14: 194].

Колтырин [АХУЕ-3: стл.234], Великий Устюг (1641). < Прозв. *Колтыря, др.-рус. колтырь -  
«род сукна» или «большой пирог»; ср. колтырять -  «говорить» [МСДЯ 1: 1259; СРНГ 14: 197; СЗР: 
236]. #Дер. Колтыриха [РВД: 100], Тотем. уезд (1628).

КОЛУГА: «Василей Колуга», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: л.119]. •  
Ср. колуга -  «корзинка, лукошко» [ТКСД-5: л.119].

КОЛУПАЙ: 1) «Оникейко Василев сын Колупаи», дер. Крюковская вол. Тихменьга Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 366]; 2) «Офонка Лаврентев прозв. Колупай», Устьян. вол. // Переписн. 
кн. 1639 [АУВ: 25]; 3) «Колупай Панкратьев», Чуровская вол. Белозер. уезда. // Дело 1537 [ГБА: 511].
•  Ср. колупай -  «копун; мешкотной, вялый чел.» [Д 2: 143; ССРФ: 248]. >Отч. Колупаев [АСМ: 65; 
УВПМ: л.472], Двин. уезд (1631), Устьян. вол. (1645). #Дер. Колупаевская; Колупаиха [СР: 18; АИЕС: 
310], Тотем. уезд (1623), Вологод. уезд (1678).

КОЛЧА: «место дворовое Панки Колчи», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 350]. •  Ср. 
колчить -  «хромать», колча -  «хромоногий, колченогий чел.» [Д 2: 143; СРНГ 14: 202]. >Отч. 
Колчин [ДЛСИ: 582 ~ АЭ-2: 215; ВФ: 48], Великий Устюг (1609), Вологда (1629). См. также ниже -  
Колыч.

Колыбелькин [ВФ: 48], Вологда (1640). < Прозв. от назв. *Колыбелька -  «народное назв. дер. 
Маега близ г. Вологда»; ср. колыбелька -  «зыбка, люлька» или «родина, место рождения чел.» [тж; Д 
2: 144; СРЯ 7: 255].

Колыбин [ППК-1: 132], Вологда (1678). < Прозв. *Колыба, ср. колыбала -  «чел. шаткий, 
слабый, нерешительный»; колыбай -  «детская колыбель» [Д 2: 144; СРНГ 14: 204]. #Дер. 
Колыбановская [РВД: 111], Вологод. уезд (1627).

КОЛЫМАЖНИК: «Федка Григорьев сын Коламыжник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 
[ППК-1: 109]. •  Делов. прозв. Колымажник -  «кто делает колымаги, коляски, кареты; каретник» [Д 2: 
144; СРЯ 7: 255]. >Отч. Колымажников [ППК-1: 241], Вологда (1686).

КОЛЫЧ: «Федка Елисеев сын Колыч», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [ВУ-2: 275]. •  Ср. 
колчить -  «хромать», колча -  «хромоногий, колченогий чел.»; Колыч (меч, сабля) -  татарское муж. 
имя, заимствованное в русский язык [Д 2; 143; СРНГ 14: 202-203; ФРФ: 103] или как народный 
вариант муж. церк. имени Николай. >Отч. Колычев [ТКМГ-2: 872], Тотем. уезд (1655). См. также 
выше -  Колча.

Колышкин [СГКЭ-1: стл.203; РО, ф. 1260, оп. 2: № 288], Двин. уезд (1575), Вологод. уезд 
(1616). < Прозв. *Колышка, ср. колыска, колышки -  «качель; зыбка, люлька, в которой спит 
младенец» [Д 2: 145] или как народный вариант муж. церк. имени Николай. #Дер. Колышкино 
[АСЭИ-2: 293], Белозер. уезд (1556).

Кольчугин [ПРДК: 69], Белозер. уезд (1611). < Прозв. *Кольчуга, ср. кольчуга -  «броня, 
кольчатая рубаха, доспех из мелких колец сеткой» или «кожаный кафтанчик с зашитым в нём 
заговором» [Д 2: 145].

КОЛЯГА: «Ивашко Иванов сын Квашнин прозв. Коляга», г. Белозерск. // Писц. кн. 1677 [БПК: 
122]. •  Ср. колеть -  «мёрзнуть, зябнуть» и проч. [СРНГ 14: 132].

КОЛЯНИН: 1) «Шумило Кондратьев Колянин», Кол. уезд. // Гр. 1581 [СГКЭ-2: стл.464]; 2) 
«чюлан Ондрюшки Васильева сына Колянина», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 413]. •  Прозв. 
от назв. Колянин -  «выходец из г. Кола (Кольского острога) на р. Кола (впадает в Баренцево море) 
или из Кол. уезда» [ПКРС: 256, 287].

КОМАН: «Василей Коман Артемьев сын Пафнотов», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1593 
[АВУМ-2: 169]. •  Др.-рус. комонь, коман -  «конь»; ср. команной -  «крепкий, здоровый» [МСДЯ 1: 
1266; Д 2: 147; СРНГ 14: 224, 225]. >Отч. Команев, Комонев [БНУ: 178; Он.: 152], Великий Устюг
(1622). #Дер. Комонево (Команево) [ИЗБК: 222; ГББУ: 252], Белозер. уезд (1626, 1678).

КОМАР: 1) «Комар Семенов», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 157]; 2) «двор пуст попа 
Микитки Комара», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 42]; 3) «лавка Онашки Иванова Комара», г. 
Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 216]; 4) «двор пуст Ларки Комара», г. Вологда. // Дозор. 
кн. 1616 [В-1: 358]; 5) «у Тереха у  Комара», село Окладникова Слобода Мезен. уезда. // Платёж. кн. 
1560 [АИЕС: 532]; 6) «староста Комар», Корнильево-Комельский мон. // Прих.-расх. кн. 1576 
[ПРКК: 15]. •  Ср. комар -  «докучное насекомое; тёплое время года, когда много комаров» или 
«буйный, шумный чел.», а также «худой, невысокого роста» [Д 2: 145; СРЯ 7: 259-260; СЗР: 238]. 
>Отч. Комаров [МИЕС-2: 218; ВФ: 48], Двин. уезд (1578), Вологда (1629). #Дер. Комарово; 
Комарица [МИЕС-2: 59; СР: 35], Вологод. уезд (1589), Тотем. уезд (1623).
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КОМАРИЧАНИН: 1) «Комаричанин Пьянко Большаков», был на таможне г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1652 [ТКМГ-2: л.275об]; 2) «Пятой Комариченин», Вондокурский стан Устюж. уезда. // 
Обыск 1627 [ПЗС-1: 90]. •  Прозв. от назв. Комаричанин -  «выходец из Комарицкого стана Устюж. 
уезда» [ПКРС: 346].

КОМАРКО: 1) «двор пуст Комарка Рогачевца», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 46]; 2) 
«Комарко Фомин Лесков», Важ. уезд. // Дух. гр. 1651 [СГКЭ-2: стл.738]. •  См. выше -  Комар.

Комарников, см. ниже -  Коморник.
КОМЕЛЬ: «Ивашко Комель Фролов сын», Устюж. уезд. // Д.у. 1555 [ДЛСИ: 192 ~ АК-1: 215].

•  Ср. комель -  «ствол дерева» или «пень» и проч. [СВГ 3: 94; СРНГ 14: 230-231] = «крепкий, 
жилистый чел.» >Отч. Комлев [ВУ-1: 369; Он.: 152], Устюж. уезд (1556), Сольвычегодск (1624). 
#Дер. Комлевская; Комелевская [МИЕС-2: 341; СР: 83], Каргопол. уезд (1561), Важ. уезд (1685).

КОМЕЛА: «Ивашко Парфеньев сын Комела», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 68]. •  
Прозв. от назв. Комела, см. ниже -  Комелец; ср. комелый -  «безрогий; гладкий, ровный», комёла -  
«безрогая корова» [Д 2: 147; Ф 2: 301]. >Отч. Комелин [ТКВ: л.306], Вологда (1634).

КОМЕЛЕЦ: 1) «ГригорейМикитин сын Комелец», г. Вологда. // Купч. гр. 1588 [АВУМ-1: 164]; 
2) «Саватей Комелец», Корнильево-Комельский мон. Вологод. уезда. // Заём. каб. 1604 [АВМЦ: 146, 
530]. •  Прозв. от назв. Комелец, Комела (см. выше) -  «выходец с берегов р. Комела, лев. пр. Лежи, 
или из Комельской вол. Вологод. уезда, либо из Корнильево-Комельского мон.» [ПКРС: 37]. >Отч. 
Комельцов [ВФ: 48], Вологда (1650). #Дер. Комельцова [АИЕС: 303], Вологод. уезд (1678).

КОМОЛА: «Иван Комола; Гаврило Комолин», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1651, 1655 
[ТКМГ-2: л.2, 12об]. •  Ср. комола -  «шишка, твёрдый нарост вместо рога»; комолый -  «безрогий» [Д 
2: 147] = «гладкий, упитанный чел.» [ФРФ: 103]. >Отч. Комолин (см. выше); Комолов [МИЕС-2: 
294; ЗСРС-1: 215], Каргополь (1561), Устьян. вол. (1647). См. также выше -  Комела.

Комонев, см. выше -  Команев.
КОМОРНИК: 1) «Коморник Никита Григорьев; Коморников Максим Григорьев», г. Великий 

Устюг. // Тамож. кн. 1679 [ТКМГ-3: л.128, 270]; 2) «Яков Коморник», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 
[ТКСД-7: л.465об]. •  Делов. прозв. Коморник -  «ключник» или «сторож при волостной избе» [Д 2: 
82; СРЯ 7: 267; ССРФ: 249]. >Отч. Коморников (см. выше); Комарников [ВЕА: 365], Холмогоры 
(1676).

Комшилов; Комщилов [ТКМГ-1: 751; СГКЭ-1: стл.816], Лальский пог. (1634), Двин. уезд 
(1646). < Прозв. *Комшило, *Комщило, ср. комшить -  «комкать, мять, тискать» или «есть», а также 
«бить, колотить»; комша -  «забияка, задира» [Д 2: 149; СОАН: 69; СРНГ 14: 240].

Комягин [ПКШВ: 13], Устюж. уезд (1680). < Прозв. *Комяга, ср. комяга -  «лодка, челн, грубо 
выделанный» или «корыто для поения скота», а также «изнурённый работой чел.» [Д 2: 149; СВГ 3: 
95; СРНГ 14: 241] = «неповоротливый чел.» [ССРФ: 231].

Комяков [УВПМ: л.546об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Комяк, ср. комяк -  «большой ком, 
кусок чего-либо» или «толстый, жирный чел.» [СВГ 3: 95; СРНГ 14: 242].

КОН: «Ивашко Тимофеев сын Кон», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 332]. •  Ср. кон -  
«начало, предел, рубеж» или «конец жизни, смерть», а также «очередь, порядок» и проч. [Д 2: 154; 
СРНГ 14: 242-243].

КОНБАДА: «Ивашко Евсеев сын Конбада», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 414]. •  Ср. 
конбой -  «шум, гвалт» или «ссора, драка», конбоиться -  «шуметь, кричать» [СРНГ 14: 245].

КОНДАК: 1) «Кондак Иванов», Чушевицкая вол. Устьян. вол. // Приказн. дело 1634 [ЗСРС-2: 
180]; 2) «Андрей Кандак Савельев», Лодомская вол. Двин. уезда. // Отпись 1561 [АХУЕ-3: стл.49]. •  
Ср. кондак -  «краткая песнь во славу святых и проч.» или «хитрый, злоречивый чел.», а также 
«гнусавый»; Кондак (овечья шерсть) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [МСДЯ 1: 
1268; Д 2: 150; СРНГ 14: 246; ССРФ: 249]. >Отч. Кондаков [ВХК-2: 260; ЗСРС-1 пр.: 84], Белозер. 
уезд (конец XVI), Устьян. вол. (1643). #Дер. Кандаково; Кондаковская [ПСУ: л.728об; АИЕС: 445], 
Усол. уезд (1710), Ярен. уезд (1720).

Конев, см. ниже -  Конь.
Коневалов, см. ниже -  Коновал.
КОНЕМАЗ: «Федор Семенов сын Конемаз», Устькулойская вол. Важ. уезда. // Порядн. 1680 

[МИЕС-3: 424]. •  Ср. конепас -  «пастух, табунщик»; кочемаз -  «копчёная или вяленая рыба» [Д 2: 
156; ФРФ: 107], с вероятной ошибкой при публикации источника, в результате чего буква п была 
заменена на м  или ч на н .

Конищев [ВФ: 49], Вологда (1634). < Прозв. *Конище, др.-рус. конище -  «конь (увеличит.- 
пренебреж.)» или «пастбище, стойбище конского косяка (табуна)» [СРЯ 7: 277; Д 2: 155], а также как

131



народный вариант муж. церк. имени Конон [СЗР: 241]. #Сельцо Конищево; дер. Конищевская 
[АИЕС: 303; РВД: 188], Вологод. уезд (1678), Устюж. уезд (1622).

КОНОВАЛ: 1) «Ивашко Коневал», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 348]; 2) 
«Пятунька Григорьев сын Коновал», г. Каргополь. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: л.69]; 3) «Девятка 
Коневал», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.202об]; 4) «Любимко Лукьянов сын Коновал», г. 
Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 52]; 5) «Нифонтка Родионов сын Коновал», г. Холмогоры. // Писц. 
кн. 1622 [ВЕА: 321]. •  Делов. прозв. Коновал -  «знахарь, лекарь» или «чел., следящий за лошадьми, 
кто занимается их лечением и холощением» [СРЯ 7: 279; Д 2: 156]. >Отч. Коневалов; Коновалов 
[БНУ: 184; ВФ: 49], Великий Устюг (1622), Вологда (1629). #Дер. Коноваловская [БУ-2: л.744], 
Белозер. уезд (1710).

Коновницын [РО, ф. 1260, оп. 1: 338], Вологод. уезд (1657). < Прозв. *Коновница, ср. коновной
-  «главный у разбойников» или «буйный, озорной чел.» [СРНГ 14: 261].

Коноплев [МИЕС-3: 363; ВФ: 49], Важ. уезд (1603), Вологда (1618). < Прозв. *Конопель, ср. 
конопля, конопель -  «моченец, волокнистое растение»; коноплястый -  «в веснушках; рябенький» [Д 
2: 152; СРЯ 7: 280]. #Дер. Коноплево; Коноплевская [ГББУ: 226; АИЕС: 338], Белозер. уезд (1678), 
Вологод. уезд (1678).

КОННЫЙ МАСТЕР: 1) «Васка Конной Мастер», дер. Заборье Емецкого стана Двин. уезда. // 
Сотн. 1593 [МИЕС-2: 225]; 2) «Данилко Дементьив Конской Мастер», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 
1623-26 [БНУ: 181]. •  Делов. прозв. Конный (Конский)Мастер — «кто разводит коней на продажу».

Контырев [УУ: л.171об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Контырь, ср. контырь -  «комарник, 
надеваемый во время сенокоса»; контырем -  «заполнив до отказа, до краёв» [СРНГ 14: 270].

КОНЧАК: «Михалко Кончак», вол. Кереть Кол. уезда. // Писц. кн. 1574 [СГКЭ-2: стл.461]. •  
Ср. конча -  «конечно, верно, непременно»; кончака -  «конец»; Кончак -  «разбойник, похититель 
поповской жены в беломорских преданиях» [Д 2: 151; СРНГ 14: 272; БП: 329-330], прототипом 
которого мог быть половецкий хан Кончак (Коншак), чьё имя есть в Др.-рус. былинах. >Отч. 
Кончаков [СПСК: 104; СГКЭ-2: стл.443], Каргопол. уезд (1556), Кол. уезд (1563).

КОНЬ: 1) «да взятии ми на Коне на Сидорове сыне», г. Белозерск. // Дух. гр. начала XVI [Б-1: 
30]; 2) «двор пуст Кондрашки Коня», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 362]; 3) «Конь Пятой», вол. 
Старая Тотьма Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.123об]; 4) «Потапко Исаев сын Конь», 
дер. Прилук Чушевицкой вол. Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.541об]; 5) 
«Кондратей Конь», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: л.395]. •  Ср. конь -  «лошадь» или 
«верхний брус на кровле», а также «сильный, здоровый чел.» и проч. [Д 2: 155; СЗР: 239], либо как 
народный вариант муж. церк. имени Кондратий (см. выше). >Отч. Конев [МИЕС-2: 79; ТКМГ-2: 
724], Вологод. уезд (1589), Тотем. уезд (1675). #Дер. Конев Починок; Конево [КСР: 109; АИЕС: 310], 
Белозер. уезд (1585), Вологод. уезд (1678).

КОНЮХ: «Федча Конюх», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 166]. •  
Делов. прозв. Конюх -  «слуга при конях, для чистки и корму лошадей» или «конский пастух» [СРЯ 7: 
290; Д 2: 156]. >Отч. Конюхов [АСВК: 63], Двин. уезд (1671). #Дер. Конюховское; Конюхово [СР: 16; 
АИЕС: 336], Тотем. уезд (1623), Вологод. уезд (1678).

КОПА: «на Василья Павлова сына прозв. на Копу», Озерецкая вол. Важ. уезда. // Явка 1640 
[АХУЕ-2: стл.727]. •  Ср. копа -  «медлительный, нерасторопный чел.» и проч. [СВГ 3: 99; СРНГ 14: 
280]. >Отч. Копин [ШВ: л.80об], Устюж. уезд (1658). #Дер. Коповская [ИЗБК: 222], Белозер. уезд 
(1615).

Копалин [СГКЭ-1: стл.240; УУ: л.617], Двин. уезд (1581), Устюж. уезд (1658). < Делов. прозв.
*Копала -  «землекоп, работник с заступом или мотыгой для копки земли»; ср. копала -  «самка 
глухаря» [Д 2: 157; СЗР: 242; ЛФУП: 101]. #Дер. Копалина Гора [АХУЕ-3: стл.452], Важ. уезд (1692).

Копачев [НДЛ: 180], Мезен. вол. (1623). < Делов. прозв. Копач, ср. копач -  «тот кто копает 
землю, земледелец»; ср. копач -  «кирка, лопата для обработки твёрдых почв» [СРЯ 7: 294; СРНГ 14: 
286].

КОПНА: 1) «Копна», г. Белозерск. // Д.у. начало XV [Он.: 153]; 2) «Микитка Исаков прозв. 
Копна», дер. Осташевская Петряевской вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 180]. •  Ср. 
копна -  «ворох сена, соломы, хлеба» или «степенный, хорошо одетый чел.» [Д 2: 157; СРНГ 14: 291]. 
>Отч. Копнин [Б-1: 54], Белозерск (1617). #Дер. Копниха; Копнинская [РВД: 163; ВБШ: б.п.], 
Белозер. уезд (1628), Каргопол. уезд (1648).

КОПОРУЛЯ: «Ивашко Копоруля», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 127]. •  Ср. копаруля, 
копоруля -  «ральник на крюку; лопатка, которой счищают землю с сошников» или «чел. с
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изуродованной рукой», а также «растяпа» [Д 2: 157, 158; СРНГ 13: 56]. >Отч. Копорулин [РО, ф. 
1260, оп. 2: № 795], Вологод. уезд (1643). #Дер. Копорулино [ШСГ: 73], Вологод. уезд (1543).

КОПОС: 1) «Копос Полуектов», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) «Ондрюшка 
Тихонов прозв. Копос», дер. Мартыново Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-4: 
236]; 3) «Иван Копос», дер. Анфаловская Троицкой вол. Важ. уезда. // Сбор. пам. 1638 [МИЕС-3: 
369]; 4) «Иван Копос; Богдан Копосов», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.440об, 461]; 5) 
«Копос Некрасов сын Москвина», г. Белозерск. // Д.у. 1560 [ДЛСИ: 194 ~ АЮ: 2 8 2 ] .  •  Др.-рус. 
копос -  «истечение мужского семени; блудодей»; ср. копоский -  «взыскательный, требовательный; 
разборчивый, придирчивый чел.» или «боязливый, робкий»; копос -  «гнус (комары, мошки)» [СРЯ 7: 
298; Д 2: 158; СРНГ 14: 293-294; СРФ: 55]. >Отч. Копосов (см. выше); [ВУ-2: 276], Великий Устюг
(1623).

КОПОСКО: 1) «Копоско Поспелов», село Говорово Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 74]; 2) «двор пуст Копоска Иванова», дер. Стрекачево Велетовского стана Устюжен. уезда. 
// Писц. кн. 1628-30 [У-3: 324]; 3) «Еунтропко Олександров сын прозв. Копоско», дер. На-Сивце- 
Горелом вол. Дуброва Белозер. уезда. // Переписн. кн. 1645 [КД: 2 0 0 ] .  •  См. выше -  Копос.

КОПОТИЛО: «старец Исайя Копотило», Соловецкий мон. // Отпись 1570 [АСЛМ: 224]. •  См. 
ниже -  Копоть, Коптяй.

КОПОТЬ: «Богдан Копоть; Олексей Коптяев», были на таможне в г. Тотьма. // Тамож. кн. 
1653 [ТКМГ-2: л.35, 35об]. •  Ср. копоть -  «пыль, грязь, мусор» или «быстрота, скорость, 
прыткость»; копотный -  «бодрый, рьяный, пылкий» [Д 2: 159; СВГ 3: 101]. >Отч. Коптяев (см. 
выше); Коптев [ТКМГ-1: 709], Тотьма (1635). #Дер. Коптево [РВД: 142], Белозер. уезд (1626).

КОПТЕЛ: «Коптел Иванов сын», Вологод. уезд. // Д.у. 1519 или 1619 [Он.: 154; ДЛСИ: 195 ~ 
АЮ: 459]. •  См. ниже -  Коптя. #Дер. Коптелово [РВД: 148], Белозер. уезд (1626).

КОПТЯ, -Й: 1) «Гурей Коптя», Вологод. уезд. // Вклад. гр. 1546 [ККМ: б.п.]; 2) «Иван Иванов 
сын Коптяй», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.265]. •  Ср. коптелый -  «чёрный», коптяй -  
«черномазый, смуглый чел.»; копоть -  «быстрота, скорость; шибкость» [Д 2: 159; СВГ 3: 101; ГФ: 
86]. >Отч. Коптяев; Коптеев [ТКМГ-2: 875; УВПМ: л.238], Тотем. уезд (1655), Устьян. вол. (1645). 
#Дер. Коптяевская [СР: 79], Важ. уезд (1685).

Коптяков [ВЕА: 208], Архангельск (1646). < Прозв. *Коптяк, см. выше -  Коптя.
КОПЫЛ: 1) «Иванко Копыл Григорев сын», дер. Кузнецовская Павловской вол. Каргопол. 

уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 342]; 2) «на Панку Копыла», Вологод. уезд. // Отписн. кн. 1657 [ГМД: 
159]; 3) «Ивашка Евтифеев сын Копыл», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 71]; 4) «Копыл 
Второй», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1625 [ТКСД-3: л.42об]. •  Ср. копыл -  «ручная прялка; сиденье у 
прялки» или «топорище», а также «худой, нескладный чел.»; копылиться -  «ломаться, упрямиться, 
чваниться» [Д 2: 159; СВГ 3: 102; ССРФ: 250-251]. >Отч. Копылов [БНУ: 190; АПД: 136], Великий 
Устюг (1622), Тотьма (1681). #Дер. Копылово [СР: 18], Тотем. уезд (1623).

Копыльцов [ТКСД-1: л.328], Великий Устюг (1634). < Прозв. *Копылец, ср. копылиться -  
«ломаться, упрямиться, чваниться» [Д 2: 159; СВГ 3: 102].

КОПЫРА: 1) «Иван Федоров же сын Копыря», Двин. уезд. // Купч. гр. 1538 [АХУЕ-2: стл.34]; 
2) «Федка Копыра», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610 [ПРДК: 41]. •  Ср. копырь -  
«сиденье у прялки»; копырять -  «копнуть, дать пинка; столкнуть, ссадить с места» [Д 2: 159; СВГ 3: 
102] = «упрямый, вредный чел.» >Отч. Копырин [МИЕС-2: 337; АХУЕ-3: стл.69], Каргопол. уезд 
(1561), Двин. уезд (1573). #Дер. Копырино [АИЕС: 335], Вологод. уезд (1678).

КОПЫРКА: 1) «двор пуст Копырки Овдокимова», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 354]; 2) 
«Васка Дорофеев сын прозв. Копырка», дер. Слободка Кумзерской вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 
1627 [ПОВУ: 67]. •  См. выше -  Копыра.

Копытков [КВВ 4: л.39-40], Устюж. уезд (1717). < Прозв. *Копытко, см. ниже -  Копыто.
КОПЫТО: 1) «Иван Яковлев сын Молокова Копыто», Варзужская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. 

1553 [АСЛМ: 120]; 2) «тоня Ефимка Копыты», Двин. уезд. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 521]. •  Ср. 
копыто -  «роговой напалок некоторых животных» или «женский головной убор в роде кокошника, 
но выше его» и проч. [Д 2: 160; СРЯ 7: 300; СОАН: 70] = «чел. с широкими ступнями или ладонями». 
>Отч. Копытов [МИЕС-2: 443; СГКЭ-2: стл.751], Каргопол. уезд (1561), Важ. уезд (1666). #Дер. 
Копытовская; Копытиха [МИЕС-2: 226; ПСУ: л.192], Двин. уезд (1593), Усол. уезд (1710).

Копычев [ТКМГ-2: 832], Усол. уезд (1655). < Прозв. *Копыч, ср. копец, копач -  «работник с 
заступом или мотыгой для копки земли»; копыч -  «деревянная лопата» [Д 2: 157; СРНГ 14: 306].

КОР: «пашня Истомки Кузмина сына Кора», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 149, 154]. •  Ср. 
кор -  «лёд в осеннее половодье» или «оскорбление, брань», а также «мера сыпучих тел» и проч. [Ф 2:
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320; СРЯ 7: 301; СРНГ 14: 308], либо как народный вариант муж. церк. имён Корней, Корнилий 
[ДЛСИ: 870].

КОРА: 1) «Кора Огафонов сын», Куростровская вол. Двин. уезда. // Гр. 1589 [МИЕС-1: 414]; 2) 
«Ивашка Олферьев сын Коры», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 55]. •  Ср. кора -  «наружная 
оболочка на дереве; скорлупа, кожура» или «короста, струпья на теле чел.» [Д 2: 160; СРНГ 14: 308]. 
>Отч. Корин [МИЕС-2: 188; АИЕС: 522], Белозер. уезд (1544), Двин. уезд (1560). #Дер. Корино 
[РВД: 91], Вологод. уезд (1628).

КОРАБЛЬ: «онбар Гаврилка Иванова Карабля», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 
163]. •  Др.-рус. карабль, корабль -  «большое парусное судно» [МСДЯ 1: 1196; Д 2: 161]. >Отч. 
Караблев, Кораблев; Кораблин [ТКМГ-1: 612, 614; ОВВ: л.339об], Великий Устюг (1633), Тотем. 
уезд (1676). #Дер. Кораблево (Караблево) [РВД: 165: БУ-1: л.456], Белозер. уезд (начало XVII, 1710).

КОРБАЛЕЦ: «Сидор Яковлев сын Корбалец», Двин. уезд. // Запись 1612 [АХУЕ-2: стл.224]. •  
Прозв. от назв. Корбалец -  «выходец из Корбальской вол. Важ. уезда» [ЗСРС-1: пр.62].

Коргов [ВЕА: 330], Холмогоры (1622). < Прозв. * Корг, ср. корг -  «выступ на носу лодки, судна 
для привязывания якоря» или «мера длины, равная ширине ладони» [СРНГ 14: 312].

КОРЕЛА: 1) «двор подле Тренки Корелы», село Нёнокса Двин. уезда. // Сотн. 1593 [МИЕС-2:
231]; 2) «Федко Василев Корела», дер. Окатовская Устьонежской вол. Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 
[СПСК: 123]; 3) «Мишка Корела», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 199]; 4) «место 
дворовое Софонка Корелы», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 347]; 5) «двор пуст Савки Корелы», 
дер. Лодыгинская вол. Вожбола Тотем. уезда. // Сотн. 1622-25 [НА ВГИАХМЗ: л.143]; 6) «Михий 
Корела», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.418]; 7) «Васка Корела», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 
[ДЛСИ: 195-196 ~ Доп-2: 9 5 ] .  •  Ср. корела, корелка (см. ниже), корелянин (см. ниже) -  
«представитель (-ница) прибалтийско-финского народа карелы, первоначально проживавших на 
Карельском перешейке между Ладожским оз. и Финским заливом, но затем расселившихся на восток 
и северо-восток вплоть до устья р. Северная Двина, а также вынуждено переселившиеся на русские 
земли после шведского захвата исконных карельских земель» [Ф 2: 325; СЗР: 246]. >Отч. Корелин; 
Карелин [ВФ: 49; БНУ: 195], Вологда (1588), Великий Устюг (1622). #Дер. Корелское; Корелинская 
[ЗП: 157; СР: 86], Каргопол. уезд (1600), Важ. уезд (1685).

КОРЕЛКА: 1) «у Левонтия ж Корелки», дер. Орлецы Паниловской вол. Двин. уезда. // Верев. 
кн. 1612 [МИЕС-3: 396]; 2) «Ульяна Корелка», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1614 
[КСП: 376]. См. выше -  Корела. >Отч. Корелкин [ТКМГ-3: 733; ППК-1: 50], Тотьма (1634), Вологда 
(1646).

КОРЕЛЯНИН: 1) «Гриша Корелянин», дер. Починок Чюриловской Емецкого стана Двин. 
уезда. // Сотн. 1593 [МИЕС-2: 225]; 2) «Якунка Клементеев Кореленин», г. Устюжна. // Сотн. 1597 
[КСР: 140]; 3) «Лева Корелянин», дер. Никитинская вол. Пертнема Каргопол. уезда. // Дозор. кн. 1600 
[ЗП: 139]; 4) «Сенка Корелянин», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 42]. •  См. выше -  Корела.

КОРЕНЬ: 1) «Корень», Белозер. уезд. // Д.у. до 1556 [ДЛСИ: 196 ~ АИ-1: 303]; 2) «Ивашко 
Корень», г. Вологда. // Челоб. гр. 1692 [СВ: 176]; 3) «Корень десять денег», Куростровская вол. Двин. 
уезда. // Разруб. спиС. 1549 [МИЕС-1: 404]. •  Ср. чел.-корень -  «стойкий, упрямый и суровый» или 
«скряга» [Д 2: 162; СРНГ 14: 323, 324]. >Отч. Коренев [КСР: 35; ТКМГ-1: 503], Белозер. уезд (1585), 
Тотьма (1634). #Дер. Коренево; Кореневская Горка [МИЕС-2: 1; ВШЧ: л.73], Белозер. уезд (1544), 
Важ. уезд (1681).

КОРЕННИК: «Никита Кореник», Куростровская вол. Двин. уезда. // Выбор. спис. 1550-е 
[МИЕС-1: 406]. •  Ср. коренник -  «коренной конь, в оглоблях» или «крепыш, плотный и здоровый 
чел.», а также «житель коренной местности» и проч. [Д 2: 163].

КОРЕП, -А: 1) «Пятово Кореп», Верхне-Еденгский улусец Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1634 
[ТКМГ-1: л.492об]; 2) «Корепа Копылов», г. Великий Устюг. // Челоб. гр. 1678 [АХУЕ-1: стл.470]. •  
Ср. корепать -  «делать неуклюже, неумеючи, грубо»; корепаться -  «ломаться, дурить; о ребёнке, 
который не доспал»; корепа -  «чел. с испорченным оспой лицом» или «неуклюжий» [Д 2: 171; СРНГ 
14: 324-325]. >Отч. Корепин; Корепов [ПКШВ: 11; ТКМГ-1: 839], Устюж. уезд (1680), Тотьма 
(1634). #Дер. Корепово [СР: 16], Тотем. уезд (1623).

КОРЕПАН: 1) «Корепан Вахромеев», дер. Лебедево села Рукина Слободка Белозер. уезда. // 
Вытн. кн. 1624 [К-2: 233]; 2) «Корепан Офонасьев сын Мякотина», Кокшенгская четь Важ. уезда. // 
Явка 1615 [АХУЕ: стл.618]. •  Ср. корепаный -  «рябой, шадровитый»; корепать -  «делать неуклюже, 
неумеючи, грубо» [Д 2: 171, 221; СРНГ 14: 324; СРФ: 56]. >Отч. Курепанов; Корепанов [Б-3: 83; 
АРС: 75], Белозерск (1669), Пустозерск (1682).
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КОРЕПКА: «Митрофанко Иванов прозв. Корепка», дер. Пенкино вол. Стрелица Тотем. уезда. 
// Сотн. 1623-25 [СНС: 106]. •  См. выше -  Кореп.

КОРЕХ: «Авромко Тиханов сын Корех», дер. Аргуново села Рукина Слободка Белозер. уезда. // 
Вытн. кн. 1665 [К-2: 250]. •  Ср. корех -  «рыба корюшка»; кореха -  «подпора к стожару в стоге сена» 
или «кривоногий чел.» [Ф 2: 325; СВГ 3: 104; СрНГ 14: 325]. >Отч. Корюхов [АХУЕ-1: стл.802], 
Устюж. уезд (1686). #Дер. Корехово [УСКУ: 134], Каргопол. уезд (1522).

Корешков [ТКСД-7: л.456], Тотьма (1630). < Прозв. * Корешок, ср. корешок -  «несколько 
видов растений» или «корень, нижняя часть стебля», а также «друг, дружок, близкий товарищ» 
[СРНГ 14: 327-328; СВГ 3: 104].

КОРЖАВА: «Иван Коржава Федоров сын; Анисим Иванов сын Коржава», Двин. уезд. // Гр. 
1563, отпись 1573 [АХУЕ-2: стл.62; АХУЕ-3: стл.67]. •  Ср. коржава -  «ржавое болото», каржавина -  
«ржавчина»; коржувина -  «изморозь, иней»; коржавый -  «сухой, сморщенный» или «кривоногий, 
горбатый»; коржавище -  «урод, безобразный чел.» [Д 2: 164; СВГ 3: 40, 104; ГФ: 59; СОАН: 71]. 
>Отч. Коржавин [АХУЕ-3: стл.241; ВК: 199], Двин. уезд (1649), Важ. уезд (1677). #Дер. Коржавино 
[АИЕС: 433], Ярен. уезд (1678).

КОРЖОК: 1) «да Коржок Онушина», Лодомская вол. Двин. уезда. // Память 1556 [АХУЕ-3: 
стл.46]; 2) «писана Ивану Вахромиеву сыну Корзоку», г. Великий Устюг. // Раздат. кн 1668 [АВУМ-2:
245]. •  Ср. коржак -  «иней» или «пресная засушенная лепёшка на сале»; коржок -  «верхняя часть 
киля у корабля» [Д 2: 164; СРНГ 14: 330]. >Отч. Корзуков [ФАИА: 334], Пустозерск (1682).

Корзиков [ТКСД-8: л.129об], Великий Устюг (1632). < Прозв. *Корзик, ср. корза -  «сварливый 
чел.» или «у кого на лице глубокие рябины» [СРНГ 14: 330]. См. также выше -  Коржок.

КОРЗИНА: «Ортюшка Ефремов сын Корзина», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 58].
•  Ср. корзина -  «плетёнка, пестерь из прутьев, дранки, соломы и др.» [Д 2: 164; СРЯ 7: 313]. >Отч. 
Корзинин [ЗСРС-1 пр.: 91], Устьян. вол. (1632).

КОРЗНИК: «Максим Антонов Корзник; Иван Иванов Корзников», были на таможне г. Великий 
Устюг. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.114, 136]. •  Делов. прозв. Корзник = «кто делает плащи, зипуны 
(корзно) на продажу». >Отч. Корзников (см. выше).

Корзов, см. выше -  Карза.
Корзуков, см. выше -  Коржок.
Коркавцев [АХУЕ-1: стл.92], Двин. уезд (1680). < Прозв. * Коркавец, ср. каркала -  «кто 

каркает, брюзжит, бранится» [Д 2: 92; Ф 2: 328].
Коркин [БНУ: 192], Великий Устюг (1622). < Прозв. * Корка, ср. корка -  «кора дерева» или 

«пенка на молоке» [СВГ 3: 105], а также как народный вариант муж. церк. имён Корнилий, 
Конкордий [ДЛСИ: 862; ФРФ: 105]. #Дер. Коркинская [АИЕС: 310], Вологод. уезд (1678).

Кормаков; Кормов [МНЧ: 84; ППК-3: 212], Вологод. уезд (1640), Вологда (1657). < Прозв.
*Кормак, *Корм, ср. корм -  «пища, харч»; кормный -  «сытый, тучный, откормленный»; кормак -  
«удочка для зимнего лова» [Д 2: 165; СРНГ 13: 94].

Корманов, см. выше -  Карман.
КОРМИЛЕЦ: «Захар Ондронов сын прозв. Кормилец», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 197 

~ Доп-2: 94]. •  Др.-рус. кормилец, кормилица (см. ниже) -  «воспитатель, дядка, благодетель, 
покровитель; кто кормит кого, даёт пропитание, насущный хлеб» [СРЯ 7: 318; ВФ: 50]. >Отч. 
Кормильцев [ПКВ: 43], Вологда (1629).

Кормилицын [АСЭИ-2: 35], Белозер. уезд (1434). < Прозв. *^^ор^лилица, с̂ м вытттте — ^Сор^^илец.
Кормов, см. выше -  Кормаков.
КОРМЩИК: 1) «Нечай Кормщик Вологжанин», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1588 [АСВК: 12]; 2) 

«место Василивское Шелепина Кормщика», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 68]. •  Делов. прозв. 
Кормщик -  «рулевой на лодке или судне, правящий кормовым веслом» или «старший в промысловй 
артели» [Д 2: 164; СРЯ 7: 327]. >Отч. Кормщиков [ТКМГ-2: 822], Великий Устюг (1655).

КОРМЩ ИК СУДОВОЙ: «Сенка Павлов сын Батаков Кормщик Судовой», г. Великий Устюг. 
// Сотн. 1630 [ИЛВЗ: 157]. •  См. выше -  Кормщик.

КОРНОУХ: 1) «Никитко Ананьин сын Корноух», дер. Долгинина Емецкого стана Двин. уезда. 
// Сотн. 1578 [МИЕС-2: 217]; 2) «купил Сергей Попов у  Корноуха», были на таможне г. Вологда. // 
Тамож. кн. 1634-35 [ТКВ: л.317об]; 3) «Степанко Корноух», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 197 ~ 
Доп-2: 114]. •  Ср. корноухий -  «у кого отрезано ухо» или «чел. с маленькими ушами» [СРЯ 7: 328; Д 
2: 165]. >Отч. Корноухов [БНУ: 182], Великий Устюг (1622). #Дер. Корнухино [ПСУ: л.397], Усол. 
уезд (1710).

Коробанов, см. выше -  Карабанов.
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КОРОБЕЙНИК: 1) «на Ивашка Антонова сына Коробейника», Чуровская вол. Белозер. уезда. 
// Гр. 1644 [АЧВМ: 4]; 2) «Афанасей Манойлов сын Коробейник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 
[ППК-1: 245]. •  Делов. прозв. *Коробейник -  «кто торгует мелким товаром вразнос» или «кто 
изготовляет и продаёт коробы» [Д 2: 166; СРЯ 7: 330]. >Отч. Коробейников [ДЛСИ: 164 ~ АЮ: 282], 
Важ. уезд (1587). #Дер. Коробейниково [СР: 73], Устюж. уезд (1623).

КОРОБИЦА: 1) «Коробица Некрасов», Шевденицкая вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // 
Явка 1593 [АХУЕ-2: стл.559]; 2) «Ивашко Павлов Коробица», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 
[МУВ: 162]. •  Ср. коробица -  «корзина» или «столовая посуда из бересты» [СРЯ 7: 331; СВГ 3: 106] 
= «полный, тучный чел.» >Отч. Коробицын [ТКМГ-3: 733], Тотем. уезд (1679).

КОРОБКА: «Семен Коробка Григорьев сын», Двин. уезд. // Дан. гр. 1559 [СГКЭ-1: стл.153]. •  
Ср. коробка -  «гнутая из коры, драни или жести укладка, иногда с крышкой» или «болезненный 
нарост на коже» [Д 2: 166; СЗР: 251].

Коробов [АУВ: 25], Устьян. вол. (1639). < Прозв. * Короб, ср. короб -  «телега, закрытая с двух 
сторон досками; лубяной сундук, лукошко» или «задняя часть тела чел. ниже спины», а также 
«нищета, бедность»; его свело коробом -  «согнуло, скорчило» [Д 2: 166; СВГ 3: 106]. #Дер. Коробово 
[СР: 74], Устюж. уезд (1623).

КОРОВА: 1) «Трофим Корова», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.387]; 2) «Митка 
Филипов прозв. Корова», Вологод. уезд. // Писц. кн. 1627-30 [ПОВУ: 263-264]; 3) «Корова», г. 
Великий Устюг. // Д.у. 1665 [ДЛСИ: 198 ~ АК-3: 200]; 4) «Демка Дементьев сын Корова», дер. 
Ивановская Большая вол. Мола Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.775об]; 5) «Павел 
Корова», Каргопол. уезд. // Закладная 1548 [АСЛМ: 87]; 6) «Иван Корова», г. Сольвычегодск. // 
Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.58об]. •  Ср. корова -  «самка крупного рогатого скота» или «толстый, 
неуклюжий чел.» [Д 2: 167; СЗР: 254]. Про тотьмянина есть запись в тамож. кн. 1634: «Трофим 
Корова купил в волости корову, платил 6 денег» [ТКМГ-1: 594] -  это был скупщик крупного рогатого 
скота, у него был сын Бутя Коровин [ДПРС: 34]. >Отч. Коровин [МИЕС-2: 294; ТКМГ-2: 768], 
Каргополь (1561), Тотьма (1634). #Дер. Коровина; Коровинская [СР: 19; РВД: 50], Тотем. уезд (1623), 
Вологод. уезд (1628). См. также выше -  Бутя.

Короваев, см. выше -  Каравай.
Коровайников [ТКСД-2: 149], Вологда (1637). < Делов. прозв. Коровайник -  «кто печёт на 

продажу хлебные караваи»; ср. коровайник -  «большая кринка для молока; посуда для выпечки 
каравая» или «тот, кто вместе с женихом везёт обрядовое свадебное кушанье -  каравай» [СРНГ 13:
66].

КОРОВКА: «Дмитрий Филиппов сын прозв. Коровка», Глубоковский ключ Вологод. уезда. // 
Поручн. запись 1626 [РО, ф. 1260, оп. 2: № 447]. •  Ср. коровка -  «белый гриб; боровик» или «выемка 
в бревне», а также «небольшая корова» и проч. [Д 2: 167; СВГ 3: 107, 108]. >Отч. Коровкин [АХУЕ- 
1: стл.16; ШВ: л.402об], Двин. уезд (1613), Устюж. уезд (1658). #Дер. Коровкинская [АХУЕ-3: 
стл.296], Двин. уезд (1692).

КОРОВНИК: 1) «Терешка Коровник», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 348];
2) «ДмитрейМатвеев сын Коровник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 252]. •  Делов. прозв. 
Коровник -  «скотник; работник, ухаживающий за коровами» [СРЯ 7: 335; ССРФ: 252]. >Отч. 
Коровников [КБМ: OXCIII; ВФ: 50], Белозер. уезд (1567), Вологда (1667).

*КОРОВЬЯ СТАРОСТЬ: «Мишка да Гришка Дмитриевы дети Коровья Старость», г. 
Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 317]. •  Ср. коровья старость = «дряхлый, беспомощный чел.»

КОРОЛЕК: 1) «Пашко Иванов сын Королек», Важ. уезд. // Д.у. 1670 [УИО: 201]; 2) «Яким 
Королек», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1633 [КСП: 383]; 3) «Павел Королек», 
Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1635 [ПРДК: 157]. •  Ср. королёк -  «одна из самых 
маленьких пташек» или «красивый и редкий выродок у животных или растений», а также «красивый, 
видный чел.» [Д 2: 168; СРЯ 7: 338; ИЛВЗ: 224]. >Отч. Корольков [ППК-1: 53; МУВ: 116], Вологда
(1646), Великий Устюг (1676).

КОРОЛЬ: 1) «а Стефана Короля», г. Великий Устюг. // Явка 1633 [АХУЕ-3: стл.146]; 2) 
«Ивашка Григорьев сын Король», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 3]; 3) «Жданко Король», 
Варзужская вол. Двин. уезда. // Кн. 1614 [СГКЭ-1: стл.489]; 4) «Ондрюшка Король», дер. Базлук 
Ярен. уезд. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 273]. •  Ср. король -  «государь, управляющий королевством» 
или «красивый, видный чел.» и проч. [Д 2: 168; СРНГ 14: 361]. >Отч. Королев [МИЕС-2: 410; ТКВ: 
л.285], Каргопол. уезд (1561), Вологда (1634). #Дер. Королевская; Каралевская [МИЕС-2: 107, 326], 
Вологод. уезд (1589), Каргопол. уезд (1561).

136



Коромыслов [ТУПМ: л.369об], Тотем. уезд (1622). < Прозв. *Коромысло, ср. коромысло -  
«водонос, лучковый рычажок, на котором носят два ведра» или «дышло плуга» и проч. [Д 2: 168; 
СРНГ 14: 364] — «длинный, худой чел.» #Дер. Коромыслова [АХУЕ-3: стл.715], Устьян. вол. (1692).

КОРОСТЕЛЬ: 1) «Павлик Архипов Коростел», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ:
182]; 2) «Мартынко Григорев сын Коростел», дер. Кленовая вол. Слободка Раменья Тотем. уезда. // 
Писц. и межев. кн. 1622-25 [ТУПМ: л.338об]. •  Ср. коростель -  «луговая птица дергач» [Д 2: 169]. 
>Отч. Коростелев [ДЛСИ: 590 ~ АФ-1: 120; МИЕС-3: 361], Белозер. уезд (начало XVI), Важ. уезд 
(1603). #Дер. Коростелево; Коростелевская [АИЕС: 348; ЛЗАК-8: 29], Вологод. уезд (1678), Двин. 
уезд (1676-82).

Коростин [АУВ: 25; ППК-1: 28], Устьян. вол (1639), Вологда (1646). < Прозв. * Короста, др.- 
рус. короста -  «болячки на коже; чесотка»; ср. короста -  «гордый, заносчивый чел.» или 
«ничтожный, презренный» [СРЯ 7: 342; СРНГ 14: 366; ВФ: 50].

КОРОТАЙ: «Микитка Иванов сын Коротай», дер. Бирякова вол. Стрелица Тотем. уезда. // 
Сотн. 1623-25 [СНС: 106]. •  Ср. коротай -  «куцый кафтан, телогрея-безрукавка» или «чел. 
маленького роста» [Он.: 157; СРНГ 14: 367]. >Отч. Коротаев [СПСК: 158; ВФ: 51], Устюжна (1567), 
Вологда (1634). #Дер. Коротаево [РВД: 167], Белозер. уезд (XVI). См. также ниже -  Короткий.

КОРОТАЙКО: 1) «Коротаико Горохов», дер. Гужево Павловской вол. Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 344]; 2) «Коротаико Исаков», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 139]; 3) 
«Коротаико Тарасов», дер. Быльцино Устьугольской вол. Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 54].
•  См. выше -  Коротай.

Коротанов [ЗСРС-2 пр.: 18], Сольвычегодск (1641). < Прозв. *Коротан, ср. коротеня -  «чел. 
коротыш»; коротанье -  «выжидание» [Д 2: 169]. #Дер. Коротнево [МИЕС-2: 193], Белозер. уезд 
(1544).

КОРОТКИЙ: 1) «Короткой Григорев», дер. Колодеево Устьугольской вол. Белозер. уезда. // 
Писц. кн. 1585 [КСР: 54]; 2) «место дворовое Микитки Коротково», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В- 
1: 346]; 3) «во дворе Короткой», дер. Дорофеевская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1552 [ВАИ:
454]; 4) «Анфим Короткой», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.126об]; 5) «Лев 
Короткий», дер. Котовальская Чадромской вол. Устьян. вол. // Приказ. дело 1632 [СД: 198]. •  Ср. 
короткий -  «чел. небольшого роста, коротыш» [СРЯ 7: 343; СРНГ 14: 367]. >Отч. Коротков [ПКВ: 
37], Вологда (1629). Но в Устьян. вол. (1630-е) отца звали Лев Короткий, а его сына -  Третьяк 
Коротаев [ЗСРС-1: 166-167], см. выше -  Коротай. #Дер. Коротковская [СР: 83], Важ. уезд (1685).

КОРОТЧАНИН: «Коротчанин Левонтеи Прокопьев», был на таможне г. Каргополь. // Тамож. 
кн. 1671 [АРС: 80]. •  Прозв. от назв. Коротчанин -  «выходец из села Коротецкий Погост на р. 
Ухтомица или из Коротецкой вол. Чаронд. окр.» [Б-3: 124].

КОРОТУНЯ: «Коротуня Игнатьев, Коротай Игнатьев», вол. Кунож Тотем. уезда. // Тамож. 
кн. 1632 [ТКСД-8: л.300, 334об]. •  См. выше -  Коротай, Кортанов.

КОРОТЫГА: 1) «Коротыга Шарапов», дер. Брыкино в Тове Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 201]; 2) «пожня Ивашки Коротыги», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 72]. •  Ср. 
коротыга -  «малыш, низенький чел.» [Д 2: 169]. >Отч. Коротыгин [КБМ: OCLXXIV; БПК: 79], 
Белозер. уезд (1605), Белозерск (1677). #Дер. Коротыгино [АИЕС: 311], Вологод. уезд (1678).

Корочкин [ТКМГ-1: 630], Устюж. уезд (1633). < Прозв. * Корочка, ср. корочка -  «корка на 
хлебе» [Д 2: 160].

КОРСАК: «Онашка Иванов сын Корсок», Ентальская вол. Устюж. уезда. // Д.у. 1664 [УИО: 
202]. •  Ср. корсак -  «небольшая степная лиса» или «крестьянская меховая шапка», а также «кто 
ходит взад и вперёд без дела» [Д 2: 170; СРНГ 14: 372]. >Отч. Корсаков [КБМ: OCCXXVIII], 
Белозер. уезд (1606). #Дер. Корсаково [АИЕС: 339], Вологод. уезд (1678).

КОРТОПЫЛЬ: «у Тимошки у  Кортопыля», дер. Починок Усть-Кимжи-Реки Мезенской вол. 
Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 532]. •  Ср. картопля -  «картофель» (культура ввезена в 
Европу из Америки в XVI)» [Ф 2: 204].

Кортюгин [ЮТУУ: л.464об], Устюж. уезд (1677). < Прозв. от назв. *Кортюга -  «выходец с 
берегов р. Кортюга, одного из истоков Кокшеньги в Важ. уезде» [СГВО: 101].

КОРУЛЯ: «Оска Коруля, Оска Корулка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1634-36 [ПРДК: 332, 375]. •  Ср. коруля -  «летняя телега» или «короткий, толстый обрубок дерева» 
[СРНГ 15: 27] — «толстяк».

Корцов, см. выше -  Карцев.
КОРЧАГА: «Нечайко Корчага», Усол. уезд. // Д.у. 1558 [ДЛСИ: 200 ~ АЭ-1: 277]. •  Ср. 

корчага -  «большой глиняный горшок» или «колдобина, яма с водой» или «калека со сведёнными
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членами» [Д 2: 170; СЗР: 257] = «плотный, крупный чел.» [ФРФ: 106]. >Отч. Корчагин [ПКВМ: 177], 
Вологод. уезд (1701). #Дер. Корчагино; Корчагинская [СР: 72, 82], Устюж. уезд (1623), Важ. уезд
(1685).

Корчажников [АВУМ-1: 127], Устюж. уезд (1562). < Делов. прозв. *Корчажник -  «гончар, 
который делает корчаги» или «кто варит пиво дома; сидит смолу в корчагах» [Д 2: 170].

КОРШУН: 1) «Ивашка Родионов сын Коршун», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 
180]; 2) «Васька Офонасьев сын Коршун», дер. Воробьевская Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 
283]. •  Ср. коршун -  «хищная птица» [Д 2: 171; СРЯ 7: 351] = «агрессивный чел.» >Отч. Коршунов 
[АХУЕ-1: стл.781], Устюж. уезд (1686). #Дер. Коршуново [ПОВУ: 171], Вологод. уезд (1627).

КОРЫТО: 1) «Гридка Корыто», дер. Другая Окатовская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 
1552 [ВАИ: 453]; 2) «Ивашко Корыто», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 175]. •  Ср. корыто -  
«половинка расколотого брёвнышка, выдолбленная с плоской стороны» или «рыболовная ловушка» и 
проч. [Д 2: 171] = «неуклюжий, неповоротливый чел.» >Отч. Корытов [Он.: 158; СВ: 176], 
Сольвычегодск (1636), Вологда (1692). #Дер. Корытово [АИЕС: 365], Вологод. уезд (1678).

КОРЫТКО: «Корытко Тимофеев», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 340]. •  См. выше -  
Корыто.

Корыхалов [БПК: 62], Белозерск (1677). < Прозв. *Корыхало, ср. корхать -  «бить кулаком»; 
корыхать -  «заикаться» [Д 2: 170; СРНГ 15: 37].

КОРЮКА: «Носник Яков Корюка; Корюка Яковлев», были на таможнях гг. Великий Устюг и 
Тотьма. // Тамож. кн. 1652, 1628 [ТКМГ-2: л.319об; ТКСД-4: л.116]. •  Ср. корюк -  «крюк»; корюка -  
«что-то кривое, скрюченное» или «девка»; корючелка -  «горбатый чел.» [Ф 2: 344; Он.: 158; СРНГ 15: 
38-39]. >Отч. Корюкин [ВФ: 51; ТКМГ-2: 873], Вологда (1594), Тотем. уезд (1655).

Корюхов, см. выше -  Корех.
Корягин, Корегин [ПКВ: 65; ППК-1: 110], Вологда (1619, 1678). < Прозв. *Коряга (Корега), 

ср. коряга -  «кривое дерево» или «чел. с изогнутыми ногами, раскоряка, кривоногий», а также 
«несговорчивый, упрямый» и проч. [ВФ: 51; СРНГ 15: 41]. #Дер. Корягино [АИЕС: 360], Вологод. 
уезд (1678).

КОРЯКА: «Коряка Микифоров сын Мокрецов», Ярен. уезд. // Дел. гр. 1628 [РАХ: 397]. •  Ср. 
коряка -  «несговорчивый, упрямый» или «чел., который ходит широко расставляя ноги» [СРНГ 15: 
42; СЗР: 259]. >Отч. Корякин [МИЕС-2: 333; РАХ: 399], Каргопол. уезд (1561), Ярен. уезд (1645). 
#Дер. Корякино [МИЕС-2: 61], Вологод. уезд (1589).

Косарев [БНУ: 165], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Косарь, ср. косарь -  «большой тяжёлый 
нож; обломок косы» и проч.; делов. прозв. Косарь -  «кто косит траву» [Д 2: 172; СРНГ 15: 46]. #Дер. 
Косарево [АИЕС: 323], Вологод. уезд (1678).

КОСАЧ: 1) «Федор Григорьев сын Косач», Двин. уезд. // Купч. гр. 1532 [СГКЭ-1: стл.63]; 2) 
«Васка Иванов сын Косач», дер. Лукина Тавренгской вол. Важ. уезда. // Д.у. 1674 [УИО: 203]. •  Ср. 
косач -  «тетерев-петух» или «косоглазый чел.» [Д 2: 173; СРНГ 15: 47]. >Отч. Косачев [ТКМГ-3: 
л.38], Сольвычегодск (1676). #Дер. Косачево [САСК-2: 22], Вологод. уезд (1627).

Косиков [АСЛМ: 132; с Ас К-2: 12], Каргопол. уезд (1556), Вологод. уезд (1627). < Прозв.
*Косик, ср. косик -  «косынка, лоскут» или «изгородь из косо поставленных жердей», либо 
«косоглазый чел.», а также «хромой; косолапый» [СВГ 3: 109; СРЯ 7: 358; СЗР: 261]. #Дер. Косикова 
[СР: 19], Тотем. уезд (1623).

Косилов [МИЕС-2: 118], Вологод. уезд (1589). < Прозв. *Косило, ср. косить -  «скашивать 
траву»; косило -  «изогнутое лезвие косы»; косыня -  «косоглазый» [Д 2: 172, 174; СРНГ 15: 50].

КОСИЦА: «Ивашко Косица», Золотицкий пог. Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 [СПСК: 132].
•  Ср. косица -  «сплетённые вместе пряди волос, коса» или «висок» и проч. [СВГ 3: 109; СРНГ 15: 52
54; СОАН: 72]. >Отч. Косицын [МИЕС-2: 293; АИЕС: 523], Каргополь (1561), Двин. уезд (1560).

КОСМАРЬ: «да Михайлу Космарю», Ростовская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. 1593 [АХУЕ-1: 
стл.29]. •  Ср. космач (см. ниже), космыль -  «кто ходит раскосматясь, нечесаным»; космарь -  «дикая 
утка» [Д 2: 173; СРНГ 15: 55]. #Дер. Космарев Двор [СГНВО: 176], Устюж. уезд (1624).

Космачев [ТУПМ: л.471], Тотем. уезд (1622). < Прозв. * Космач, см. выше -  Космарь.
КОСОБРЮХ: 1) «Федка Кособрюг (ошибка при публикации?)», Кольский пог. // Писц. кн. 

1608 [ХРЛ: 413]; 2) «Федор Кособрюх», Вологод. уезд. // Д.у. 1619 [ДЛСИ: 201 ~ АЮ: 459]. •  Ср. 
кособрюхий -  «у кого косое брюхо» [Д 2: 175]. >Отч. Кособрухов [АВУМ-2: 201], Устюж. уезд 
(начало XVII).

Косогоров [ЗСРС-2: 212], Устюж. уезд (1623). < Прозв. от назв. *Косогор (< *Коскогор) = 
«выходец из Коскогорской (Костогороской) вол. Двин. уезда»; ср. косогор -  «возвышенное место»
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или «крутой отрог горы»; косогорить -  «строить козни» или «важничать, чваниться» [СРЯ 7: 365; 
СРНГ 15: 63]. См. также ниже -  Костогор.

КОСОЙ: 1) «Богдашко Косой», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 344]; 2) «Гришка Устинов 
сын Косой», г. Каргополь. // Переписн. кн. 1648 [АРС: 64]; 3) «Олешка Косой», г. Великий Устюг. // 
Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 352]; 4) «Карп Косой», Белозер. уезд. // Приходн. кн. 1606 [КБМ: OCXC].
•  Др.-рус. косой -  «чел., имеющий физический недостаток (косоглазие, хромоту)» [СРЯ 7: 366; Д 2:
174]. >Отч. Косов [ПКВ: 184; МУВ: 156], Вологда (1629), Великий Устюг (1677). #Дер. Косово; 
Косиха [СР: 36; ППВУ: 25], Тотем. уезд (1623), Вологод. уезд (1627).

КОСОЛАП: 1) «Дружинка Косолап», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCLVII]; 2) 
<Харитонко Фомин Косолап», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [ВУ-3: 353]; 3) «Ивашко 
Косолап», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 76]; 4) «Офонька Косолап», дер. Подлипная вол. 
Печеньга Тотем. уезда. // Писц. кн. 1623 [ТУПМ: л.460]. •  Ср. косолапый -  «криворукий; колченогий 
чел.» [Д 2: 175; СРЯ 7: 366]. >Отч. Косолапов [АРС: 66; ППК-1: 268], Каргополь (1648), Вологда
(1686). #Дер. Косолаповский Починок [СР: 61], Тотем. уезд (1619).

Косоногов [АХУЕ-1: стл.781], Устюж. уезд (1686). < Прозв. *Косоногий, ср. косоногий -  «у 
кого косые ноги, хромоногий» [Д 2: 175; СРЯ 7: 366].

КОСТАРЬ: 1) «Иванко Костар», дер. Ларионовская Нижмозерской вол. Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 446]; 2) «Фегнастик Костарь», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: 
OCLXII]; 3) «Пантелейко Федотов сын Костар», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 155]; 4) 
«изба ЕфремкиМикитина сына Костаря», Кол. уезд // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 426]. •  Др.-рус. костарь
-  «мошенник, промышляющий игрой в кости» или «искусный игрок в бабки»; ср. костарить -  
«болтать, бездельничать» [МСДЯ 1: 1295; Д 2: 177; СРНГ 15: 70]. >Отч. Костарев [СНС: 123; ППК-1: 
155], Тотем. уезд (1623), Вологда (1678).

КОСТЕНИК: «Васка Костеник», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.475]. •  Ср. 
костеник -  «земляной червь» или «вещь, сделанная из кости»; костенить -  «ругать»; костенник -  
«болезнь костоеда» [СРНГ 15: 71].

КОСТИЦА: 1) «Костица», дер. Лабунино Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 12]; 2) 
«Григорей Михайлов Костица», Устюж. уезд. // Обыск 1605 [АВУМ-1: 106]; 3) «Игнатей Костица», 
Двин. уезд. // Дел. гр. 1554 [СГКЭ-1: стл.142]. •  Ср. костица -  «жёсткая кора льна после трепания, 
костра» или «невеянный хлеб» [СВЯ 7: 368; СРС: 91; СВГ 3: 111] или как народный вариант муж. 
церк. имени Константин [ДЛСИ: 870]. >Отч. Костицын [АХУЕ-2: стл.1191], Устюж. уезд (1684).

КОСТКОШИНЕЦ: «Андрей Косткошинец», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1644 [АСВК: 40]. •  
Прозв. от назв. Косткошинец (< *Коскошинец) -  «выходец из дер. Коскошино Двин. уезда» [ПКРС: 
256].

КОСТОГОР: «Тимошка Алексеев сын Костогор», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 
364]. •  Прозв. от назв. Костогор -  «выходец из дер. Косткова Гора (1644) Двин. уезда» [АСВК: 40]. 
>Отч. Костогоров [ВЕА: 388], Холмогоры (1702). См. также выше -  Косогоров.

КОСТОЛГА: «Рычко Гаврилов Костолга», Устьян. вол. // Переписн. кн. 1639 [АУВ: 27]. •  Ср. 
костолыга -  «большая кость» или «хромой чел.» [СВГ 3: 111; СРНГ 15: 78].

Костоломов [ТКМГ-3: 710], Великий Устюг (1678). < Прозв. * Костолом, ср. костолом -  
«болезнь, ломота в костях» или «увечный, нищий, калека», а также «упрямый» и проч. [Д 2: 177; 
СРНГ 15: 77]. #Дер. Костоломовской Починок [ЩИЧВ: л.72об], Устюж. уезд (1623).

КОСТОУС: «Харка Дементьев сын Костоус», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 27]. •  
Ср. костоусище -  «колотьё в костях» [СРНГ 15: 78; ВФ: 51-52] = «чел. с жёсткими, костяными 
усами». >Отч. Костоусов [СИВШ: 41; ПКВ: 50], Устюж. уезд (1623), Вологда (1629). #Дер. 
Костоусово [АИЕС: 327], Вологод. уезд (1678).

Костров [ГМД: 165], Вологод. уезд (1657). < Прозв. *Костер, ср. костёр -  «бревно; куча 
брёвен» или «поленница» и проч.; костёра -  «придирчивый чел.» [Д 2: 175; СВГ 3: 110; СРНГ 15: 
72]. #Дер. Кострово [МИЕС-2: 188], Белозер. уезд (1544).

КОСТРОМА: «Кострома Иванов», пог. Катва Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 294]. •  
См. ниже -  Костромитин. >Отч. Костромин [ТКМГ-1: 839], Тотьма (1634). #Дер. Костромино [РВД: 
58], Вологод. уезд (1628).

КОСТРОМИТИН: 1) «Тимофий Фролов сын Костромитин», г. Яренск. // Тамож. кн. 1655 
[ТКМГ-2: л.35об]; 2) «Савка Василив Костромитин», дер. Мигаивская Волковской вол. Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 346]; 3) «Иван Федоров сын Костромитин», Двин. уезд. // Менная 
1567 [АХУЕ-2: стл.78]. •  Прозв. от назв. Кострома (см. выше), Костромитин -  «выходец из г.
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Кострома на р. Волга»; ср. кострома -  «мифологический персонаж, воплощение весны и 
плодородия; большое чучело из соломы» и проч. [СНЖС: 136; СЗР: 263; СРНГ 15: 82].

Костромкин [ДЛСИ: 594 ~ Доп-2: 94], Сольвыч. уезд (1629). < Прозв. *Костромка, ср. 
костромка -  «часть конной упряжи» или «лямки заплечного мешка» [СРНГ 15: 82].

КОСТЫК: «ОфонкаМикитин сын Костык», дер. Осипиха вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 
1623-25 [СНС: 120]. •  Ср. костык -  «узкая лопатка, лапотный кочедык» или «худощавый чел.» [Д 2: 
178; СРНГ 15: 84]. >Отч. Костыгов; Костыков [МИЕС-2: 195; К-5: 278], Белозер. уезд (1544), 
Чаронда (1645).

КОСТЫЛЬ: 1) «Олферий Костыль», Двин. уезд. // Купч. гр. 1529 [СГКЭ-1: стл.57]; 2) «у 
Григорья Костыля; поп Костыль», г. Тотьма. // Кн. 1691, тамож. кн. 1630 [КИТ: 39; ТКСД-7: 
л.101об]. •  Ср. костыль -  «шест, палка, посох с поперечной насадкой; клюка под мышку для хромых 
и безногих» или «хромой чел.» и проч.; костылять -  «сплетничать» [Д 2: 176; СВГ 3: 111, 112; СЗР: 
264]. >Отч. Костылев [СПСК: 132], Каргопол. уезд (1556). #Дер. Костылиха; Костылевская [АИЕС: 
320, 410], Вологод. уезд (1678), Ярен. уезд (1608).

КОСТЫЛЯЙ: «Офоня Костыляй», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611-37 
[ПРДК: 632]. •  Ср. костыляло -  «хромой чел.», костылять -  «хромать» или «бранить кого-то» 
[СРНГ 15: 86]. >Отч. Костыляев [ПРДК: 632], Белозер. уезд (1611-37).

КОСТЯНИК: «Тамилко Васильев сын Костяник», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 320].
•  Делов. прозв. Костяник -  «резчик по кости» или «скупщик костей, старья»; ср. костяник -  
«костлявый, худощавый чел.» [СРНГ 15: 89].

КОСУЛЯ: «Федка Косуля», Белозер. уезд. // Прих.-расх. кн. 1611 [ПРДК: 66]. •  Ср. косуля -  
«род сохи, отваливающей пласт на одну сторону» или «изогнутая оглобля», а также «коза; овца», 
либо «большая краюха» [СРЯ 7: 376; СРНГ 15: 91] = «косоглазый чел.» [тж].

КОСУХА: «Ивашко Косуха», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1634 [ПРДК: 
340]. •  Ср. косуха -  «мера жидкости: полбутылки водки» или «треугольная полочка, столик», а также 
«песчаная отмель на р.» [СРНГ 15: 91-92] = «пьяница».

КОСЯК: «Мартынко Косяк», Сямская вол. Вологод. уезда. // Правая гр. 1492 [АСЭИ-2: 199].
•  Ср. косяк -  «косой ломоть» или «колода, пень, стояк», а также «косец, кто косит траву» и проч. [Д 
2: 174; СВГ 3: 113; СРНГ 15: 98]. #Дер. Косяково [АИЕС: 327], Вологод. уезд (1678).

КОТ: 1) «место дворовое Юшки Кота», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 194]; 2) 
«Куземка Семенов прозв. Кот», дер. Кузьминская Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 
1628-30 [У-4: 200]; 3) «да Карпика Кота», Устьян. вол. // Приказн. дело 1636 [ЗСРС-1: 193]; 4) 
«Михалко Кот», Двин. уезд. // Дан. гр. 1559 [СГКЭ-1: стл.153]; 5) «Микула Кот Ортемьев», Белозер. 
уезд. // Дан. гр. 1435 [АСЭИ-2: 301]. •  Ср. кот -  «домашнее животное» или «вор; бродяга, 
оборванец» [СРНГ 15: 100; ВФ: 52]. Устьянец Карпик Кот содержал пристанище для разбойников, за 
что его и повесили в 1635 без государева указа [ЗСРС-2: 224]. >Отч. Котов [МИЕС-2: 335; БПК: 30], 
Каргопол. уезд (1561), Белозерск (1677). #Дер. Котово [МИЕС-2: 187], Белозер. уезд (1544).

КОТЕЛЬНИК: 1) «Васка Титов Котелник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 151]; 2) «Левка 
Иванов Котелник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 193]; 3) «Мокей Котельник», г. 
Вологда. // Мирск. приг. 1654 [СВ: 124]; 4) «Гриша Котельник», был на таможне г. Сольвычегодск. // 
Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л. 138об]; 5) «Ермолка Офонасьев сын Котельник», г. Холмогоры. // Писц. 
кн. 1622 [ВЕА: 318]. •  Делов. прозв. Котельник -  «ремесленник, изготовляющий и чинящий медные 
котлы и посуду» [Д 2: 178; СРЯ 7: 380]. >Отч. Котельников [БНУ: 177; ВФ: 52], Великий Устюг
(1622), Вологда (1629). #Дер. Котельниково; Котельниковская [СПСК: 88; МИЕС-2: 316], Вологод. 
уезд (1544), Каргопол. уезд (1561).

КОТОВАЛЕЦ: «писана Назару Котовальцу», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2:
255]. •  Прозв. от назв. Котовалец -  «выходец из Котовалы, части Сухонского Чёрного стана Устюж. 
уезда, в верховьях р. Стрига или из дер. Котовальское (1645) Устьян. вол.» [СР: 72, 73; ИУВ: 50; 
УВПМ: л. 151]. >Отч. Котовальцев [УУ: л.606; СГКЭ-2: стл.776], Устюж. уезд (1658), Важ. уезд
(1686).

КОТОВИК, -ЩИК: 1) «Ефремко прозв. Жданко Аристархов сын Котовик», Двин. уезд. // 
Переписн. кн. 1646 [ФАИА: 179]; 2) «Лучко Купреянов сын Котовик», г. Вологда. // Переписн. кн.
1678 [ППК-1: 145]; 3) «Сенка Юрьев Котовщик», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 
148]. •  Делов. прозв. Котовик -  «мастер, изготовляющий коты (невысокие сапоги, башмаки)»; ср. 
котовик -  «растение степная мята» или «кустарник с мелкими листьями и продолговатыми синими 
плодами, кислыми на вкус» [Д 2: 179; СВГ 3: 113; ССРФ: 255]. >Отч. Котовиков [ВФ: 52], Вологда
(1711).
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Котомин [РАХ: 399], Ярен. уезд (1645). < Прозв. *Котома, ср. котома -  «путевая заплечная 
сума, плетёная из лыка или бересты, бывает и кожаная, и суконная» [Д 2: 179] = «горбатый чел.» 
#Дер. Котомиха [РО, ф. 1260, оп. 1: № 1727], Вологод. уезд (1659).

КОТОРМА: «двор пуст Котормы Иванова», дер. Комлево пог. Иванова Слобода Вологод. 
уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 130]. •  Ср. котора -  «вражда, ссора»; которник -  «сварливый, 
вздорный чел.»; кутерма -  «суета, хлопоты» или «кто производит путаницу и суматоху» [Д 2: 179, 
227].

Котосин [ВЕА: 318; ТКСД-4: л.220], Холмогоры (1622), Тотьма (1628). < Прозв. *Котося, ср. 
котосать -  «ломать, бить; корчить от боли, сводить судорогой»; котоситься -  «капризничать, 
ломаться» или «браниться, ссориться» [СРНГ 15: 112].

КОТРЕХ: 1) «место Ивашка Котреха», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 170]; 2) «Еремей 
Котрех», пос. Соли Тотемской. // Дан. гр. 1558 [ПЦСР: 84]. •  Ср. котрах -  «шапка»; котрешить -  
«рвать, терзать; хватать, тормошить» [Д 2: 179; СРНГ 15: 113]. >Отч. Котрохов [АВУМ-2: 196], 
Устюж. уезд (начало XVII).

Котцов [АР: 543], Двин. уезд (1690). < Прозв. *Котец, др.-рус. котец -  «клетка»; ср. котец -  
«ставная рыболовная мережа, вентерь» и проч. [МСДЯ 1: 1304; Д 2: 179; СРНГ 15: 104].

КОТЫГА: «за Ивашком Котыгою», Устюж. уезд. // Писц. кн. 1623-26 [АРС: 59]. •  Ср. 
котыга, котуга (см. ниже) -  «верхняя рубаха из тонкой холщёвой материи, хитон, риза»; 
котыжиться -  «беспокоиться» [МСДЯ 1: 1303; ПГ: 183; СРНГ 15: 117]. >Отч. Котугин [АРС: 64], 
Устюж. уезд (1677). #Поч. Котугино; дер. Котыгино [МИЕС-2: 190; СР: 61], Белозер. уезд (1544), 
Тотем. уезд (1676).

Котырин; Котюрин [УВПМ: л.309; БПК: 28], Устьян. вол. (1645), Белозерск (1677). < Прозв.
*Котыра, *Котюра, ср. котырь, котюр -  «мальчик, парень» [Д 2: 180; СРНГ 15: 117, 118].

КОУР: «Петр Юрьев сын Коур», Каргопол. уезд. // Кабала 1543 [АСЛМ: 63]. •  Ср. коурый -  
«каурый; рыжеватый, светлобурый»; коуриться -  «дичиться» [Д 2: 180; СРНГ 15: 119]. >Отч. 
Коуров; Коурцов [ЩИЧВ: л.29; ТКМГ-3: 815], Устюж. уезд (1623), Лальский пог. (1678). #Дер. 
Коурцово [НС: 119], Устюж. уезд (1678).

КОЧВАРЕЦ: «Василий Яковлев прозв. Кочварец», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: 
л.531]. •  Прозв. от назв. Кочварец -  «выходец из вол. Кочвара Тотем. уезда» [тж].

Кочев [АХУЕ-2: стл.975], Ярен. уезд (1657). < Прозв. *Коч, ср. коч -  «петух» или «кочан 
капусты», а также «кочки на болоте» [СВГ 3: 114; СРНГ 15: 122]. #Дер. Кочево; Кочевино [СР: 74; 
ГББУ: 296], Устюж. уезд (1623), Белозер. уезд (1678).

Кочегаров [ИКУФ: 73], Устюж. уезд (1680). < Прозв. *Кочегар, ср. кочегар -  «истопник при 
печах» или «наёмный плотник, каменщик», а также «кучер» [Д 2: 180; СРНГ 15: 124].

КОЧЕНЖАНИН: «Кочянжанин Зинов Федоров», дер. Коченьга Тотем. уезда. // Тамож. кн. 
1627 [ТКСД-3: л.380об]. •  Прозв. от назв. Коченжанин = «выходец из дер. Коченьга на р. Сухона 
Тотем. уезда» [СР: 21].

КОЧЕНЬ: 1) «Кочен», дер. Добрилово Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 134]; 2) 
«Терентей Карпов Кочень; Василей Терентьев Кочень», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ- 
3: л.149об, 150]; 3) «двор Тренки Кочана», г. Вологда. // Писц. кн. 1626 [ППК-3: 97]; 4) «Акунька 
Кочень», дер. Закулихинская Устьмошского стана Каргопол. уезда. // Писц. кн. 1522 [УСКУ: 137]; 5) 
«Костюнка Кочень Кузнец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610-37 [ПРДК: 650]. •  
Ср. кочень, кочан -  «вилок капусты» или «голова», а также «полный, круглый чел.»; жить кочнем -  
«жить одному, не общаясь ни с кем» [Д 2: 180; СВГ 3: 114; ФРФ: 108]. >Отч. Кочнев [МИЕС-2: 179; 
ЗСРС-2 пр.: 18], Вологод. уезд (1544), Сольвычегодск (1641). #Дер. Кочнева Гора [ПСУ: л.720об], 
Усол. уезд (1710).

КОЧЕРГА: 1) «Данила Кочерга», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1652 [КСП: 
384]; 2) «Оверя Кочерга», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Дан. гр. 1660 [АХУЕ-2: стл.429]; 3) 
«Афанасий Кочерга», дер. Малахова Вологод. уезда. // Челоб. гр. 1664 [ОАХА: 91]. •  Ср. кочерга -  
«клюка для мешания в печи» или «хромой чел.» [Д 2: 180; СРНГ 15: 126; ВФ: 52]. >Отч. Кочергин 
[ППК-1: 84], Вологда (1678). #Дер. Кочергинская; Кочергина [ВАИ: 454; ПСУ: л.838об], Двин. уезд 
(1552), Усол. уезд (1710).

КОЧЕРЕЖНИК: «Исачко Кочережник», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1607 [КБМ: OCСLVIII].
•  Ср. кочережник -  «мелкий лес, коряжник» или «любитель есть кочерыжки»; кочерыжничать -  
«скупиться, быть жадным»; делов. прозв. Кочережник -  «кузнец, кующий на продажу кочерги» [Д 2: 
180, 181; СРНГ 15: 128; СРЯ 7: 389]. >Отч. Кочережников [ПРДК: 169], Белозер. уезд (1618).
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КОЧЕТ: «Федька Михайлов сын Кочат», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 322]. •  Ср. 
кочет -  «кур, петух» [Д 2: 181; СРЯ 7: 389] — «задиристый чел.» >Отч. Кочетов [УУ: л.586об], 
Устюж. уезд (1658).

КОЧКА: «на Ивана на Федорова сына Кочку», Устюж. уезд. // Челоб. гр. 1633 [АХУЕ-3: 
стл.154]. •  Ср. кочка -  «затверделая кучка земли; болотный выплавок» или «чел. с растрёпанной 
головой» [Д 2: 181; СРНГ 15: 133] — «мешающий всем» [ФРФ: 108]. >Отч. Кочкин [ТКМГ-1: 751; 
НС: 105], Лальский пог., Устюж. уезд (1623, 1634). #Дер. Кочкин Починок [АИЕС: 328], Вологод. 
уезд (1678).

КОЧКАРКА: «Кочкорка Савельев», дер. Бахматово Петряевской вол. Вологод. уезда. // Писц. 
кн. 1627 [ПОВУ: 180]. •  Ср. кочкарь -  «болото, покрытое кочками» или «некладеный, племенной 
баран» [Д 2: 181; СРЯ 7: 390]. #Дер. Кочкарово [АИЕС: 354], Вологод. уезд (1678). См. также ниже -  
Кошкара.

Кочуров [МИЕС-3: 414; ВФ: 52], Важ. уезд (1637), Вологда (1676). < Прозв. *Кочур, ср. кочура
-  «гуляка, кутила, выпивоха» или «хилый, болезненный чел.», а также «верзила, кто высокий» [СРНГ 
15: 135; ИЛВЗ: 223; СЗР: 267]. #Дер. Кочеурово; Кочюринская [АИЕС: 314, 406], Вологод. уезд 
(1678), Ярен. уезд (1678).

КОЧУТА: «Иван Кочюта, Иван Кучюта», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1629, 1634 
[ТКМГ-1: л.472об; ТКСД-5: л.453]. •  Ср. кочутать -  «кутать, тепло одевать кого-либо» [СРНГ 15: 
136; ВФ: 52]. >Отч. Кочутин [В-1: 359; АПД: 136], Вологда (1617), Тотьма (1681).

*КОШАЧИЙ ЛОБ: «Иов Исаков сын Кошачьего Лба», г. Белозерск. // Дело 1577 [ГБА: 352]. •  
Ср. кошачий лоб — «чел. с узким или косым лбом».

Кошелков [ППК-1: 46], Вологда (1646). < Прозв. *Кошелко, ср. кошелка -  «котома; корзинка»
[Д 2: 182].

КОШЕЛЬ: 1) «лавка Якушка Федорова Кошеля», Черевковская вол. Устюж. уезда. // Писц. кн. 
1623 [ЩИЧВ: л.51об]; 2) «Мишка Кошель», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 204 ~ Доп-2: 94]; 3) 
«Кошель Кузмин», село Кереть Кол. уезда. // Купч. гр. 1520 [АСЛМ: 35]; 4) «Яков Кошель», г. Тотьма. 
// Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.470об]. •  Ср. кошель -  «мягкая складная корзина; сетчатый мешок; 
котомка из лык, бересты» или «медленный, неповоротливый, неловкий чел.»; кошелястый мужичёк
-  «богатый» [Д 2: 181; СРНГ 15: 144-146]. >Отч. Кошелев [ТКМГ-1: 839; ДЛСИ: 597 ~ АЮ: 288], 
Тотьма (1634), Белозерск (1641). #Дер. Кошелево [МИЕС-2: 198], Белозер. уезд (1544).

Кошельков; Кошельников [АПД: 136; ППК-3: 210], Вологда (1657), Тотьма (1681). < Прозв.
*Кошелёк, ср. кошелёк -  «денежная сумочка»; делов. прозв. *Кошельник -  «делающий кошели; 
носящий на себе кошель»; ср. кошельник -  «мошенник, карманник, вор» или «бедняк, нищий» [Д 2: 
181; СРНГ 15: 146].

КОШЕЧКА: «Олешка Савельив Кошечка», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 194].
•  Ср. кошечка -  «ласковая кошка» [Д 2: 182; СРЯ 7: 395]. >Отч. Кошечкин [БНУ: 179; ТКМГ-1: 800], 
Великий Устюг (1622), Тотьма (1634). См. также ниже -  Кошка.

КОШКА, -О: 1) «Васка Кошка», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 72]; 2) «Кошко 
Назаров», дер. Степановская вол. Шелекса Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 420]; 3) «Конан 
Кошка», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.277]; 4) «Третьяк Филипов сын Кошка», Устьян. вол. // 
Приказн. дело 1630 [ЗСРС-1 пр.: 74]; 5) «Офонка Пахомов сын Кошка», дер. Кувшиново вол. Мола 
Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.750об]. •  Ср. кошка -  «домашнее животное» или 
«кожаный черес, поясовой кошель», а также «пахотное угодье» и проч. [Д 2: 182; СРЯ 7: 395] — «кто 
ко всем цепляется» [СЗР: 269]. >Отч. Кошкин [МИЕС-2: 185; ТКМГ-2: 768], Белозер. уезд (1544), 
Великий Устюг (1655). #Дер. Кошкино; Кошкинское [РВД: 152; СР: 22], Белозер. уезд (1615), Тотем. 
уезд (1623).

КОШКАРА: «Сенка Кошкара», Мезен. вол. // Писц. кн. 1623 [НЛИК: 325]. •  Ср. кошкара -  
«трава для заваривания чая»; кошкарь -  «кошкодёр, скупщик кошек» [СРЯ 7: 395; СРНГ 15: 150]. См. 
также выше -  Качкаров, Кочкарка.

КОШКОДАВ: 1) «место Якунинское Кошкодава», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 58]; 2) 
«Оска Ермолин сын Кошкодав», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 153]. •  Делов. прозв. 
Кошкодав -  «разъезжий по деревням торгаш, меняющий мелочной товар на кошек» [Д 2: 183; СРЯ 7: 
395-396]. >Отч. Кошкодавов; Кошкодаев [БНУ: 225; ТКВ: л.148об], Великий Устюг (1598), Вологда 
(1634).

КОШМАК: «Кошмак Яковлев», дер. Копань Большая вол. Заягорбье Белозер. уезда. // Писц. 
кн. 1585 [КСР: 35]. •  Ср. кошма -  «войлок из овечьей шерсти», кошмить -  «валять или сбивать в 
кошму», кошмовал -  «кто валяет кошмы» [Д 2: 183].
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КОШМАН: «Тихон Кошман», Лальский пог. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.87]. •  Ср . кошман
-  «большой чугун» [СРНГ 15: 152] = «толстоголовый чел.»

КОШУРА: «Пятунка Кошура», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 211]. •  Ср. кошура -  
«кошка» [СРНГ 15: 158].

Кошутин [АРС: 43], Устьян. вол. (1664). < Прозв. *Кошута, др.-рус. кошута -  «коза»; ср. 
кошута -  «перхоть, парша» [СРЯ 7: 397; Д 2: 183]. #Дер. Кошутинская [СР: 79], Важ. уезд (1685).

КОЩАВКА: «место Карпункинское Кощафки», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 64]. •  Ср. 
кощавый -  «худощавый, костлявый чел.» или «имеющий плохой аппетит» [СРЯ 7: 398; СРНГ 15: 
159].

КОЩЕЙ: 1) «Иван Кощей Терентьев сын», Белозер. уезд. // Жалов. гр. 1614 [ТОБА: 166]; 2) 
«старцу Никону Кощию», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 209]. •  Др.-рус. кощей -  
«тощий, худой чел.» или «раб, прислужник»; ср. кощей -  «скупец, скряга» [СРЯ 7: 398; СРНГ 15: 159; 
ФРФ: 96]. >Отч. Кощеев; Кощиев [МИЕС-2: 189; АХУЕ-2: стл.82; ПРК: 189], Белозер. уезд (1544), 
Двин. уезд (1566), Вологод. уезд (1627).#Дер. Кощеево; Кощеева Гора [МИЕС-2: 189; ВАИ: 458], 
Белозер. уезд (1544), Двин. уезд (1552).

КОЩУГА: «Кощуга алтын», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спиС. 1549 [МИЕС-1: 
404]. •  Ср. кощун -  «насмешник, богохульник; кто кощунит, насмехается над священными 
предметами, сквернит, буесловит» [Д 2: 183; Ф 2: 362].

Кощуняев [ОПАС: 188], Двин. уезд (конец XVII). < Прозв. *Кощуняй, см. выше -  Кощуга.
Коютин [ТКСД-5: л.453], Тотьма (1629). < Прозв. *Коюта, ср. коя -  «голень чел. или 

животного» [СРНГ 15: 159].
Краев; Крайчиков [Т-3: 249; БНУ: 226], Тотьма (1658), Великий Устюг (1622). < Прозв.

*Край, *Крайчик, ср. край, крайчик -  «конец, гибель» или «сторона, часть дер.» и проч. [СВГ 3: 118; 
СОАН: 73].

КРАПИВА: 1) «Семен Кропива», дер. Горка Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 16]; 2) 
«Кропива Клементьев», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.158]; 3) «Ивашка 
Матвеев сын Кропива», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 53]; 4) «Силуян Кропива», Двин. 
уезд. // Вклад. кн. 1591 [АСВК: 13]. •  Ср. крапива -  «жгучее растение» или «внебрачный ребёнок» [Д 
2: 185; СЗР: 276]. >Отч. Крапивин [ЗСРС-2: 186], Сольвыч. уезд (1627). #Дер. Кропивино; 
Кропивенская [АИЕС: 322; СГКЭ-1: стл.630], Вологод. уезд (1678), Двин. уезд (1627).

Красавин; Красавцев [ЗСРС-1: 285; МУВ: 144], Тотем. уезд (1649), Великий Устюг (1677). < 
Прозв. *Красава, *Красавец, ср. красава -  «пригожий, взрачный чел.»; красавец -  «красивый 
мужчина» [Д 2: 185; ФРФ: 108]. #Дер. Красавино [СР: 51], Тотем. уезд (1623).

КРАСИК: «Кузьма Красик, Кузька Краско», Белозер. уезд. // Гр. 1607, расходн. кн. 1603 [КБМ: 
8, OCXLII]. •  Ср. красик -  «белый гриб» или «сарафан из крашеной ткани», а также «щёголь, кто 
красуется; красавец» [Д 2: 185; СВГ 3: 107, 119; ФРФ: 109]. >Отч. Красиков [ТКСД-3: л.144об; НС: 
129], Тотьма (1627), Устюж. уезд (1678). #Дер. Красиковская [ПСУ: л.126], Усол. уезд (1710).

КРАСИЛЬНИК: 1) «Якунка Петров Красилник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 151]; 2) 
«Матвей Красильник», г. Вологда. // Мирск. приг. 1654 [СВ: 124]; 3) «Иван Лазарев Красильник», г. 
Великий Устюг. // Тамож. кн. 1678 [ТКМГ-3: л.185]. •  Делов. прозв. Красильник -  «тот, кто красит 
холсты, пряжу, кожу» или «маляр» [Д 2: 187; СРЯ 8: 15; ФРФ: 109]. >Отч. Красильников [ВФ: 53; 
ЗСРС-1: 284], Вологда (1629). Великий Устюг (1696).

Красков [СГКЭ-1: стл.59; БНУ: 187], Двин. уезд (1529), Великий Устюг (1622). < Прозв.
* Краско, см. выше -  Красик. #Дер. Красково [МИЕС-2: 31], Вологод. уезд (1589). См. также ниже -  
Красок.

КРАСНОБОРЕЦ: «Василей Насоков Красноборец», был на таможне г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.270об]. •  Прозв. от назв. Красноборец -  «выходец из села Красноборск 
на р. Северная Двина в Устюж. уезде» [СНЖС: 31].

КРАСНОБРУД: «Андрюшка Афонасьев Краснобруд», дер. Павловская Шолской вол. Устюж. 
уезда. // Переписн. кн. 1677 [ЮТУУ: л.430об]. •  Ср. краснобруд = «у кого рыжая борода».

Краснов, см. ниже -  Красный.
Красногоров [АХУЕ-2: стл.1183], Устюж. уезд (конец XVII). < Прозв. от назв. *Красногор -  

«выходец из вол. Красная Гора на Пинежском Волоку (где был Красногорский мон.) или из 
Красногорского пог. Котельнического уезда» [ПКРС: 234, 256, 259].

КРАСНОПЕТР: «двор пуст Ивашка Краснопетра», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 358]. •  
Ср. краснопер -  «рыба плотва с красными перьями» и проч. [Д 2: 188; СРНГ 15: 184] (при условии,
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если в источнике ошибочно была вставлена лишняя буква т) или как образование от муж. церк. 
имени Пётр (= красивый Пётр?).

КРАСНОСЕЛЕЦ: «Андрюшка Красноселец с Красного», Кириллов мон. Белозер. уезда. // 
Прих.-расх. кн. 1629 [ПРДК: 290]. •  Прозв. от назв. Красноселец = «выходец с Красного села (см. 
выше) Белозер. уезда».

Красношеин [ПКВМ: 130], Вологод. уезд (1670). < Прозв. * Красношея = «у кого красная шея».
КРАСНЫЙ: 1) «место Истомы Красного», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 144]; 2) «Васка 

Иванов сын Красной», дер. Красково Велетовского стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-3: 
329]; 3) «Ивашко Федоров сын Красной», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1615 [АХУЕ-2: 
стл.620]; 4) «Гаврилка Красной», Двин. уезд. // Д.у. 1615 [ДЛСИ: 206 ~ АИ-3: 49]; 5) «Федка Сергеев 
сын Красной», дер. Плоское Чушевицкой вол. Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: 
л.570об]; 6) «Иван Красный», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: л.361об]. •  Ср. красный -  
«красивый, лучший» или «красного цвета, бурый, рыжий» проч. [Д 2: 187; СРЯ 8: 19-20]. >Отч. 
Красново; Краснов [МИЕС-2: 192; К-5: 270], Белозер. уезд (1544), Чаронда (1615). #Дер. Красново 
[АИЕС: 311], Вологод. уезд (1678).

КРАСОК: «Феодорей Красок Александров сын», г. Тотьма. // Купч. гр. 1588 [ПЦСР: 93]. •  Ср. 
красовый -  «красивый» [СРНГ 15: 198]. См. также выше -  Красик, Красков.

Красулин [УВПМ: л.475об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Красуля, ср. красуля -  «красавица, 
рослая и полная женщина» или «красивый чел.» [Д 2: 186; СРНГ 15: 202]. #Дер. Красулинская [ВБШ: 
б.п.], Каргопол. уезд (1648).

КРАШЕНИНА: «Филипп Крашенина», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1618 
[ПРДК: 172]. •  Ср. крашенина -  «крубое крашеное полотно, холст» или «рябой, изуродованный 
оспой чел.» [СРЯ 8: 26; СРНГ 15: 204].

КРАЮХА: «да Мартюнко Краюха», Шемогодская вол. Устюж. уезда. // Издерж. кн. 1667 
[АРС: 41]. •  Ср. краюха -  «крайний отрезок, хлебная горбушка» и проч. [Д 2: 184; СРЯ 8: 27].

Креклин [КЧВУ: л.380], Важ. уезд (1685). < Прозв. *Крекля, ср. крёква -  «утка кряква»; крекла
-  «жерди на боках саней для устойчивости» [СРНГ 15: 208; СГРС 6: 147].

Кременев [ДЛСИ: 600 ~ Доп-2: 441], Сольвычегодск (1654). < Прозв. *Кремень, ср. кремень -  
«самый твёрдый и жёсткий из простых камней» или «чел. крепкого нрава; упрямый, стойкий; 
безжалостный; скупой» [Д 2: 189; СРФ: 56]. #Дер. Кремневская [СР: 84], Важ. уезд (1685).

КРЕМЛЕВИК: «Алексей Омосов сын Кремлевик», Каргопол. уезд. // Купч. гр. 1544 [АСЛМ:
67]. •  Ср. кремлёвник -  «хвойный лес, растущий на моховом болоте» или «багульник болотный»; 
кремляк -  «чел. с твёрдым характером» [Д 2: 189; СРНГ 15: 210, 211].

КРЕМЛЬ: «Никифор с Катромы, прозв. Кремль», Катромская вол. Вологод. уезда. // Прих.- 
расх. кн. 1612 [ПРК: 63]. •  Ср. кремль -  «детинец, крепость внутри города»; кремляк -  «чел. с 
твёрдым характером» [Д 2: 189; СРНГ 15: 211]. >Отч. Кремлев [АХУЕ-1: стл.483], Великий Устюг 
(1678). #Дер. Кремлево; Кремлевская [АИЕС: 316; ВШЧ: л.163], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд 
(1681).

Креницын, см. ниже -  Криница.
КРЕНКО: «Кренко Григорев, место дворовое за Крянком Григоревым», село Турунтаево 

Вологод. уезда. // Сотн. 1588 [МИЕС-2: 179, 180]. •  Ср. кренастый -  «коренастый чел.»; крень -  
«скряга, жидяга, скупец» [Д 2: 190; СРНГ 15: 214]. >Отч. Кренев [ВЕА: 337], Холмогоры (1622). 
#Дер. Кренева [СР: 74], Устюж. уезд (1623).

КРЕПЫШ: «Титка Крепыш; Иван Крепыш да Петрунька Крепышов», Засодимская вол. 
Вологод. уезд. // Прих.-расх. кн. 1677, дело 1677 [ПРК: 451; ОВЕД-12: 38]. •  Ср. крепыш -  «скупой 
чел., скряга» или «толстяк, плотный» [СРНГ 15: 220]. >Отч. Крепышов [ОВЕД-5: 59], Вологод. уезд
(1687).

Креслов; Крыслов [ВЕА: 203, 331], Архангельск (1622), Холмогоры (1622). < Прозв. * Кресло,
*Крысло, ср. кресло -  «просторный стул с подлокотниками» или «пяла, на которых свежуют 
скотину», а также «кузов тележный» и проч. [Д 2: 190; СРНГ 15: 223].

КРЕСТЬЯНИН, -КО: «Крестьянин Омельянов, Крестьянинко Емельянов сын», Усть- 
Уфтюжская вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // Тамож. кн. 1627; явка 1630 [ТКСД-3: л.252; АХУЕ- 
2: стл.357]. •  Ср. крестьянин -  «крещёный чел.; мужик, землепашец», крестьянинко -
«уменьшительно-уничижительное к крестьянин» [Д 2: 192; СРЯ 8: 50]. >Отч. Крестьянинов [РО, ф. 
1260, оп. 8: № 3; АХУЕ-1: стл.789], Вологда (1567), Устюж. уезд (1686). #Дер. Крестьяниново 
Дворище [ВЖУ: л.392], Важ. уезд (1717).
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КРЕЧА: 1) «Сава Креча», Павлов Обнорский мон. Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1654 
[ПКВМ: 288]; 2) «Завьял Креча», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1630 [ПРДК: 37]. •  
Ср. креча -  «птица чибис»; крец -  «картавый чел.» [СРНГ 15: 239] = «у кого резкий голос». >Отч. 
Кречин; Крецын [ОВЕД-11: 118; УУ: л.169об], Вологод. уезд (1666), Устюж. уезд (1658).

КРЕЧЕТ: 1) «Иван Еремеев Кречет», Устьян. вол. // Приказн. дело 1636 [ЗСРС-2: 217]; 2) «на 
Федку Кречата», Ярен. уезд. // Дело 1650 [ОВЕД-11: 34]. •  Ср. кречет -  «самая ценная из ловчих 
птиц, вид сокола» [Д 2: 193; СРЯ 8: 52]. #Дер. Кречетинская; Кречетова [ЮЛ: 108; ИЗБК: 224], Двин. 
уезд (XVII), Белозер. уезд (1626).

КРИВАЯ ГОРНИЦА: «Тимоха Спиридонов сын Кривая Горница», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 
1574 [ОИО: 465]. •  Ср. кривая горница = «кто живёт в покосившейся избушке».

КРИВАЯ КОСА: «двор Степанка Василева сына Кривые Косы», г. Белозерск. // Дозор. кн. 
1617 [Б-1: 53]. •  Ср. кривая коса = «кто имеет изогнутую, гнутую косу» или «плохой косец травы». 
>Отч. Кривокосов [Б-1: 57], Белозерск (1617).

Кривдин [АХУЕ-2: стл.54], Двин. уезд (1555). < Прозв. *Кривда, ср. кривда -  «ложь, неправда; 
несправедливость, обида» [Д 2: 194; СРЯ 8: 53].

Кривляев [ШИДГ-2: 117], Двин. уезд (XV). < Прозв. *Кривляй, ср. кривляка -  «хромой», 
кривлять -  «хромать или прихрамывать»; кривляти -  «поступать вопреки справедливости» [Д 2: 194; 
СрЯ 8: 54]. #Дер. Кривляевская [СГКЭ-1: стл.304], Двин. уезд (1586).

Кривобородов [ПРДК: 290], Белозер. уезд (1629). < Прозв. *Кривобород = «у кого борода на 
лице растёт криво».

Кривозубов [ОВЕД-5: 51], Белозер. уезд (1683). < Прозв. * Кривозуб = «у кого кривые (плохие) 
зубы».

Кривогузов [ХРЛ: 412], Кольский пог. (1608). < Прозв. * Кривогуз = «у кого кривая задница». 
КРИВОЙ: 1) «Останька Кривой», дер. Починок Карасов в Карголоме Белозер. уезда. // Сотн. 

1544 [МИЕС-2: 198]; 2) «Иванко Кривой», дер. Потапово Усол. уезда. // Сотн. 1586 [СПСК: 188]; 3) 
«Иван Кривой», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 505]; 4) «Андрюшка Кривой», г. Великий 
Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 352]; 5) «Иван Ферапонтовской Кривой», Белозер. уезд. // Гр. 
1665 [ВГК: 244]; 6) «Федор Федотов Кривой», г. Вологда. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.218]. •  Ср. 
кривой -  «одноглазый» или «хромой, колченогий» [Д 2: 193; СРНГ 15: 245-246]. >Отч. Кривово; 
Кривов [ДЛСИ: 218 ~ АЮ: 166; АХУЕ-2: стл.42, 43; ППК-1: 132], Вологод. уезд (1519), Двин. уезд 
(1550), Вологда (1678). #Дер. Кривово; Кривовская [АИЕС: 311, 320], Вологод. уезд (1678).

Криволысов [МИЕС-2: 438], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. * Криволысый -  «у кого лысина 
кривая, неправильной формы» [СРЯ 6: 55]. #Дер. Криволысовская [МИЕС-2: 430], Каргопол. уезд 
(1561).

КРИВОНОГ, -ИЙ: 1) «починок Ивашка Кривонога», вол. Шелекса Каргопол. уезда. // Сотн. 
1556 [СПСК: 128]; 2) «двор Богдашка Кривонога», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 98]; 3) «Васка 
Матвеев Кривоног Колачник», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 146]; 4) «Игнашка 
Никитин сын Кривоног», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 347]; 5) «Нифантко прозв. 
Морозко Филиппов сын Кривоногой», дер. Шилово вол. Чадерма (Чадрома) Устьян. вол. // Писц. и 
межев. кн. 1645 [УВПМ: л.152]; 6) «Власко Гаврилов сын Кривоног», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 
[ХРЛ: 413]. •  Ср. кривоног, кривоногий -  «чел. с кривыми ногами» [Д 2: 194; СРЯ 8: 55; СЗР: 273]. 
>Отч. Кривоногов [АИЕС: 534], Двин. уезд (1560). #Дер. Ивашка Кривоногова [МИЕС-2: 421], 
Каргопол. уезд (1561).

КРИВОНОЖКА: «Нефедко Корнильев сын Кривоношка», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 
[ППК-1: 81]. •  См. выше -  Кривоног. >Отч. Кривоношкин [ВЕА: 349], Холмогоры (1646).

КРИВОНОС: 1) «Фетко Олександров сын Кривонос», дер. Курятково вол. Нижний-Бор-на- 
Плесе Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 330]; 2) «Васька Кривонос», дер. Шубино Вологод. 
уезда. // Опись 1628 [ППМВО: 207]; 3) «Олферей Семенов сын Кривонос», Устюж. уезд. // Дело 1569 
[АВУМ-1: 157]. •  Ср. кривонос -  «чел. с кривым носом или кто имеет нос с горбинкой» [Д 2: 194; 
СРЯ 8: 55; СЗР: 273]. >Отч. Кривоносов [ЗСРС-2 пр.: 18; ППК-1: 166], Сольвычегодск (1641), 
Вологда (1678). #Дер. Кривоносовская; Кривоносово [МИЕС-2: 217; ГМД: 119], Двин. уезд (1578), 
Вологод. уезд (1628).

Криворотов [УВПМ: л.48], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Криворотый — «у кого искошен рот 
из-за какого-то заболевания или травмы» [СРЯ 8: 56].

Кривочуров [АХУЕ-2: стл.808], Устюж. уезд (1596). < Прозв. *Кривочур = «кто не соблюдает 
какой-то рубеж или условие»; ср. чур -  «грань, рубеж» или «условие, уговор» [Д 4: 615].
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Кривошапкин [ВЕА: 198; ДЛСИ: 601 ~ АК-3: 168], Архангельск (1622), Усол. уезд (1648). < 
Прозв. *Кривошапка = «кто носит шапку накривь».

КРИВОШЕЯ: 1) «Исачко Кривошея», дер. Дорошкинская села Надпорожское Каргопол. уезда. 
// Сотн. 1561 [МИЕС-2: 307]; 2) «Олешка Григорев Кривошея», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 138];
3) «Федка Степанов Кривошея», пос. Чаронда. // Переписн. кн. 1645 [К-5: 277]; 4) «Семеика 
Дорофеев сын Кривошея», Двин. уезд. // Переписн. кн. 1646 [ИРС: 85]; 5) «Ларка Иконник 
Кривошея», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ: 156]; 6) «дал Ивашку Кривошеи», Важ. уезд. // 
Расходн. кн. 1598 [ДПРС: 4]; 7) «Иванко Кривошея», дер. Пилатово Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI 
[ВХК-1: 1 1 8 ]. •  Ср. кривошея -  «чел., имеющий кривую шею» [СРЯ 8: 56; Д 2: 194]. >Отч. 
Кривошеин; Кривошеев [СПСК: 156; ВФ: 53; УГГВ: 295], Устюжна (1567), Вологда (1629); Важ. 
уезд (1625). #Дер. Кривошеино; Кривошеинская [СР: 24, 81], Тотем. уезд (1623), Важ. уезд (1685).

КРИВОЩЕК: «Ивашка Кривощек», дер. Кокошинец Корнской вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 
1627 [ПОВУ: 18]. •  Ср. кривощёкий -  «чел. с кривыми щёками на лице» [Д 2: 194; СЗР: 273-274]. 
>Отч. Кривощеков [РО, ф. 1260, оп. 2: № 1533], Вологда (1664).

Кривулин [РО, ф. 1260, оп. 1: 143], Вологод. уезд (1646). < Прозв. *Кривуля, ср. кривуля -  
«чел., слепой на один глаз» или «хромой», а также «кто корчит рожи, гримасы» [СРНГ 15: 250].

Кривцов [БНУ: 223; ВЕА: 335], Великий Устюг (1622), Холмогоры (1622). < Прозв. *Кривец, 
ср. кривец -  «кривой, одноглазый чел.» [Д 2: 194; СРНГ 15: 242]. #Дер. Кривцовская [КД: 210], 
Белозер. уезд (1645).

КРИК: 1) «Крик Кирилов», дер. Чевшинская вол. Вожбал Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн.
1622 [ТУПМ: л.562]; 2) «Соболеву Крику», Варженская вол. Устюж. уезда. // Приказн. дело 1652 
[ЗСРС-2 пр.: 23]; 3) «Крик Лукьянов Мощанской», вол. Евда Устюж. уезда. // Д.у. 1644 [ИЛК-1: 135].
•  Ср. крик -  «громкий звук голоса; шум, брань» [Д 2: 195; СРЯ 8: 57]. #Дер. Криковская; Крикинская 
[МИЕС-2: 399; НЛИК: 312], Каргопол. уезд (1561), Мезен. вол. (1623).

КРИНИЦА: «Сенка Криница Степанов», дер. Кухтыревская вол. Большая Шалга Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 355]. •  Ср. криница, креница (см. ниже) -  «ключ, родник, колодец на 
водяной жиле» или «глиняный горшок для молока», а также «источник мудрости (книжное)» и проч. 
[Д 2: 190, 194; СРЯ 8: 58; СРНГ 15: 257]. >Отч. Креницын [КБМ: OCII], Белозер. уезд (1581).

КРИНКА: 1) «Лукьянко Микитин сын прозв. Кринка», дер. Гора Хрипелевской вол. Устюжен. 
уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-4: 208]; 2) «Гришка Васильев Крынка Прокофиев», село Ивановское 
Ракульской вол. Вологод. уезда. // Дело 1665 [ОВЕД-11: 112]; 3) «Лаврок Абакумов Кринка», Белозер. 
уезд. // Отв. гр. 1482 [ТОБА: 101]. •  Ср. кринка -  «кувшин для молока, глиняный горшок» [Ф 2: 377; 
СРЯ 8: 58]. >Отч. Кринкин [ПКВ: 40; АРС: 80], Вологда (1629), Каргополь (1671). # Дер. Кринкина 
[СНС: 126], Тотем. уезд (1623).

КРИЧКО: 1) «двор пуст Кричка Протасева», дер. Веляминова вол. Юг Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 15]; 2) «Кричко Федоров, Крик Федоров», Устюж. уезд. // Гр. 1630 
[ПЗС-1: 268]. •  Ср. крич -  «клич, зов, оглашение» [Д 2: 195]. >Отч. Кричков [АВУМ-1: 266], Устюж. 
уезд (1556). См. также выше -  Крик.

КРОВАВЫЙ ПРОМЫСЕЛ: «старцу Феодосию Кровавому Промыслу», г. Великий Устюг. // 
Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 220]. •  Делов. прозв. Кровавый Промысел = «кто занимается заготовкой 
крови на мясобойне».

Крововицын; Кровцын [СПСК: 185; ВЕА: 331], Усол. уезд (1586), Холмогоры (1622).
< Прозв. *Крововица, *Кровец, ср. кровениться, кровавить -  «обливаться кровью (от ран)»; кровавик
-  «растение телорез»; крововичка -  «лапчатка гусиная» [Д 2: 196; СОАН: 75; СРНГ 15: 268]. #Поч. 
Крововичинской [СПСК: 185], Усол. уезд (1586).

Кромин [ВХК-2: 246; ШВ: л.259об], Белозер. уезд (конец XVI), Устюж. уезд (1658). < Прозв.
* Крома, ср. крома -  «ломоть хлеба, горбушка» или «сума, мешок нищего», а также «жадный, 
завистливый чел.» и проч. [Д 2: 197; СРНГ 15: 274]. #Дер. Кромина; Кроминская [СР: 16; ИЗБК: 224], 
Тотем. уезд (1623), Белозер. уезд (1626).

КРОПАНЕЦ: 1) «Тимофей Кропанец», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634-35 [ТКВ: 
л.287об]; 2) «Кропанец Иван Кирилов», г. Вологда. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.261об]. •  Ср. 
кропала -  «кто кропает что-либо, работает копотно и дурно»; кропаный -  «со следами оспы на лице» 
[Д 2: 198; СЗР: 275]. >Отч. Кропанцев [ТКМГ-1: 698], Вологда (1635).

Кропанов, Кропнин [ВЕА: 373, 374], Холмогоры (1676). < Прозв. *Кропан (Кропня), ср. 
кропань -  «кропотливая работа; починка старья» или «одежда, обувь, много раз побывавшая в 
починке» [СРНГ 15: 29].
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КРОПАЧ: «Илья Петров сын Кропач», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 241]. •  
Делов. прозв. Кропач -  «неускусный портной или сапожник»; др.-рус. кропати -  «шить плохо, 
неумело» [СРНГ 15: 279; СРЯ 8: 72]. >Отч. Кропачев [МИЕС-2: 367; ВФ: 54], Каргопол. уезд (1561), 
Вологда (1711). #Дер. Кропачева [ИЗБК: 224], Белозер. уезд (1615).

КРОПАЧ ПОРТНОЙ: «Иванко да Устинко Трофимовы Кропачи Портные», г. Устюжна. // 
Сотн. 1587 [СПСК: 157]. •  См. выше -  Кропач.

Кропнин, см. выше -  Кропанов.
КРОПОТКА: «Кропотка Яковль сын Подстенков», Двин. уезд. // Запись 1510 [СГКЭ-1: 

стл.43]. •  Ср. кропота -  «брань» или «забота»; кропоткий -  «хлопотун, заботливый или суетливый 
чел.; ворчун, брюзгливый» [Д 2: 198; ФРФ: 110].

Кропухин [МУВ: 116], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Кропуха, ср. кропотуша -  
«заботливый чел.; суетливый, беспокойный»; кропух -  «петух» [Д 2: 198; СРНГ 15: 281]. #Дер. 
Кропухино; Кропухинская [СР: 72; РВД: 54], Устюж. уезд (1623), Белозер. уезд (1626).

КРОПЫ Ш  ЛОПОТЕЙ: «Федотей Леонтьев сын Кропыш Лопотей», вол. Пияла Каргопол. 
уезда. // Купч. гр. 1550 [АСЛМ: 100]. •  Делов. прозв. Кропыш Лопотей -  «кто кропает ветхую 
рабочую одежду» [Д 2: 267; СРНГ 17: 142; СВГ 4: 49]. >Отч. Кропышев [АСЛМ: 245], Каргопол. 
уезд (1571).

КРОТ: 1) «Никифорко Крот», дер. Лавровская вол. Подпорожье Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 
[СПСК: 121]; 2) «Софонко Крот», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.5]. •  Ср. крот -  
«подземное животное» или «чел. маленького роста», а также «трудолюбивый» [Д 2: 199; СРНГ 15: 
284; ВФ: 54]. >Отч. Кротов [АХУЕ-2: стл.556; ВФ: 54], Важ. уезд (1605), Вологда (1642). #Дер. 
Кротово; Кротовская [ЗП: 113; СР: 85], Кеврол. уезд (1623), Важ. уезд (1685).

КРОХА: 1) «Кроха Кузнец», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: OCLXXXI]; 2) «Иван 
Григорьев по прозв. Кроха; Конан Кроха Дементьев сын», Двин. уезд. // Тамож. кн. 1650, дан. гр. 1571 
[ТКМГ-2: л.37об; СГКЭ-1: стл.190]; 3) «Левка Кроха», Черевковская вол. Устюж. уезда. // Переписн. 
кн. 1677 [ПКУВ: л.310]. •  Ср. кроха -  «частица, мелкий отломышек» [Д 2: 199] — «маленький чел.» 
>Отч. Крохин [КБМ: OCXXXV; ПСУ: л.310], Белозер. уезд (1603), Усол. уезд (1710). #Дер. Крохино; 
Крохинская [ГМД: 116; АСЭИ-2: 311], Вологод. уезд (1628), Белозер. уезд (1490).

Крохалев [АХУЕ-2: стл.549; УФВ: л.570], Важ. уезд (1604), Устюж. уезд (1623). < Прозв.
*Крохаль, ср. крохаль -  «утка большой нырок» [Д 2: 199] — «крепко любящий чел.» [ФРФ: 110]. #Дер. 
Крохалево [СИВШ: 38], Устюж. уезд (1623).

КРОХИНЕЦ: «Тютрюм Крохинец», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1606 [КБМ: OCСXXVII]. •  
Прозв. от назв. Крохинец -  «выходец из села Крохино на р. Шексна в Белозер. уезде» [Б-3: 138].

Крошихин [ЗСРС-2 пр.: 3], Сольвыч. уезд (1632). < Прозв. *Крошиха, ср. крошить -  
«разламывать, мельчить»; крошиха -  «сельское гулянье в летнюю пору» [Д 2: 199; СРНГ 15: 289].

Крошнин [ТКСД-2: л.186об; ИКУФ: 52], Великий Устюг (1637), Важ. уезд (1680). < Прозв.
*Крошня, ср. крошня -  «корзина большого размера из дранок (иногда с крышкой)» [СРНГ 15: 290] — 
«толстый чел.»

Круглецов; Кругляков [Он.: 166; ТКМГ-3: 704], Белозер. уезд (1536), Важ. уезд (1678). < 
Прозв. *Круглец, *Кругляк, ср. кругляк -  «круглая, облая и долгая вещь»; кругляш -  «плотный, 
здоровый ребёнок»; круглец -  «бревно» [Д 2: 200; СВГ 4: 4].

Круглицын; Круглышкин [СР: 91; ППК-1: 258], Сольвыч. уезд (1678), Вологда (1686). < 
Прозв. *Круглица, *Круглышка, ср. круглица -  «небольшая поляна, незаросшее место в лесу» или 
«ров»; круглик -  «пресный, слоёный пирог»; круглистый -  «имеющий округлую форму» [Д 2: 201; 
СВГ 4: 4; СРНГ 15: 298].

КРУГЛЫЙ: 1) «Круглой», дер. Ратманово Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 41]; 2) «у 
Ивана Федорова сына Круглого», г. Архангельск. // Письмо 1693 [КИГА: 125]; 3) «Гаврилу Круглому 
Максимову», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 228]. •  Ср. круглый -  «всё, что образует 
круг» или «обеспеченный, зажиточный чел.» [Д 2: 200; СВГ 4: 4] — «круглолицый или толстый».

Кругляков, см. выше -  Круглецов.
Кружалов [ВЕА: 345], Холмогоры (1646). < Прозв. *Кружало, ср. кружало -  «снаряд для 

черчения кругов» или «речной водоворот» и проч.; кружалый -  «помешанный, полоумный» [Д 2: 
201; СРНГ 15: 307-308].

КРУПА: «Ивашко Крупа», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 206]. •  Ср. крупа -  
«хлебные зёрна, питательные семена» или «всё зернистое, мелкорассыпчатое», а также «солдат в 
отставке или инвалид» [Д 2: 202; СРНГ 15: 315].
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КРУПЕНИК: 1) «Иван Никитин сын Крупеник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ВФ: 54]; 2) 
«Ивашко Иванов Хомяк Крупеник; Онофреико Ларионов Крупяник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 
1623-26 [БНУ: 182]. •  Делов. прозв. Крупеник -  «кто готовит на продажу кушанья из круп; торговец 
этими кушаньями»; ср. крупеник -  «крутая каша на молоке и яйцах» [СРЯ 8: 87; Д 2: 202; ВФ: 54]. 
>Отч. Крупеников [ВФ: 54], Вологда (1629).

КРУПЕНЯ: «у Сеньки у  Васильева сына у  Крупени», село Окладникова Слобода Мезен. уезда. 
// Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 532]. •  Ср. крупень -  «что-либо крупное»; крупеня -  «суп из крупы» или 
«каша-размазня» [Д 2: 202; СРНГ 15: 317]. >Отч. Крупинин [МИЕС-2: 312], Каргопол. уезд (1561).

Крупышев [РО, ф. 1260, оп. 1: 21], Вологод. уезд (1619). < Прозв. *Крупыш, ср. крупный -  
«большой, рослый чел.», крупень -  «что-то крупное» [Д 2: 202].

Крутасов [ТКМГ-1: 782], Великий Устюг (1635). < Прозв. * Крутас, ср. крутой -  «бойкий, 
смелый» [СВГ 4: 6].

КРУТЕЦ: «Олександр Васильев сын Крутец», Двин. уезд. // Гр. 1515 [АХУЕ-2: стл.3]. •  Ср. 
крутец -  «веревка, обрывок» или «кручина, грусть» [Д 2: 203; СРНГ 15: 325, 333]. >Отч. Крутцов 
[СГКЭ-1: стл.163], Двин. уезд (1563).

КРУТИК: 1) «Гаврило Федоров сын Крутик», Ярен. уезд. // Дел. гр. 1628 [РАХ: 397]; 2) 
«Первушка Крутик», дер. Шортино в Околомонастырье Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1620 
[ПРДК: 196]; 3) «Крутик Федоров», Черевковская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: 
л.254об]. •  Ср. крутик -  «кладеный баран-валух» или «обрыв, яр», а также «плут, обманщик» и проч. 
[Д 2: 203; СРФ: 57]. >Отч. Крутиков [ПРДК: 473; АПД: 136], Белозер. уезд (1622), Тотьма (1681).

КРУТКО: 1) «место дворовое Осипка Крутка; Осипко Иванов сын Крутко», г. Вологда. // 
Дозор. кн. 1616, писц. кн. 1629 [В-1: 349; ИРС: 119]; 2) «Панфил да Крутко Корякины», Ростовская 
вол. Двин. уезда. // Кн. сбора 1620 [АХУЕ-1: стл.49]. •  Ср. крут -  «чел., быстрый в движениях и 
поспешный в делах и решениях»; крутой -  «скорый, проворный» [Д 2: 203; СРНГ 15: 323]. >Отч. 
Крутков [ТКВ: л.22], Вологда (1634).

КРУЧИНА: 1) «Кручина Невежин», Вологод. уезд. // Отписн. кн. 1657 [ГМД: 165]; 2) 
«Ефтифей Данилов Кручина», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1635 [ПРДК: 352]; 3) 
«Кручина Гаврилов Олунин», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: л.15, 117]. •  Ср. кручина
-  «грусть, тоска; забота, дума»; кручинный -  «печальный чел.» [Д 2: 204; СРЯ 8: 90-91]. >Отч. 
Кручинин [ВУ-2: 278; К-2: 249], Великий Устюг (1654), Белозер. уезд (1665).

КРУЧИНКА: 1) «двор пуст Кручинки Микифорова», дер. Гнилко Велетовского стана 
Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-3: 338]; 2) «Васка Онисимов сын прозв. Кручинка», дер. 
Емельяновская вол. Дуброва Белозер. уезда. // Переписн. кн. 1645 [КД: 200]; 3) «Кручинка брат 
Сергея Гаврилова Олунина», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.145об]; 4) «Пантелеика 
Федоров сын Колупаев, а прозв. Крученка», дер. Левушкинская вол. Уфтюга Тотем. уезда. // Писц. и 
межев. кн. 1622 [ТКПМ: л.370]. •  См. выше -  Кручина.

КРЫЛО: 1) «Крыло з братом», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спиС. 1549 [МИЕС- 
1: 404]; 2) «место дворовое Гришки Крыла», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 353]; 3) «Костька 
Елесеев сын Крыло», г. Белозерск. // Писц. кн. 1677 [БПК: 79]. •  Ср. крыло -  «часть тела птицы» или 
«часть спины у плеч, лопатка», а также «покровительство, защита» и проч. [Д 2: 204-205; СРЯ 8: 94] = 
«быстрый, летучий чел.» >Отч. Крылов [ТУПМ: л.593; АХУЕ-2: стл.405], Тотем. уезд (1622), Двин. 
уезд (1651). #Дер. Крылиха; Крыловская [МИЕС-2: 144; КК: 96], Вологод. уезд (1589), Кеврол. уезд
(1623).

КРЫСА: «Савка Крыса», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 176]. •  Ср. крыса -  «докучливое в 
домах животное»; крыситься -  «злиться, гневаться» [Д 2: 205; ВФ: 54]. >Отч. Крысин [ППК-1: 116], 
Вологда (1678).

Крыслов, см. выше -  Креслов.
КРЮК: 1) «лавка Ивашка Офонасьива Крюка», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 

217]; 2) «Павлик Офонасьев прозв. Крюк», дер. Зеленцовская вол. Иванова Слобода Вологод. уезда. // 
Писц. кн. 1627-30 [ППВУ: 372]; 3) «у Василья Ортемьева у  Крюка», Ярен. уезд. // Дел. гр. 1628 [РАХ: 
396]; 4) «Ефимко Михайлов Крюк», Черевковская вол. Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 [ЩИЧВ: л.54]; 
5) «Гриша Крюк Токарь», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1636 [ПРДК: 374]. •  Ср. 
крюк -  «клюка, кочерга» или «вилы с двумя зубьями для сгребания навоза», а также «хитрый, 
пронырливый чел.» и проч. [Д 2: 207; СВГ 4: 8; СРНГ 15: 354] = «сутулый» [ФРФ: 111]. >Отч. 
Крюков [ТКМГ-3: л.138; БНУ: 201], Тотьма (1676), Великий Устюг (1622). #Дер. Крюковская; 
Крюково [МИЕС-2: 346; БУ-2: л.865], Каргопол. уезд (1561), Белозер. уезд (1710).
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Кряжев [Он.: 166], Тотьма (1650). < Прозв. *Кряж, ср. кряж -  «бревно, колода, толстый 
обрубок дерева» и проч. [Д 2: 208; СРЯ 8: 98] = «крепыш, здоровяк» [ФРФ: 111]. #Дер. Кряжево 
[АИЕС: 349], Вологод. уезд (1678).

Кряквин [АСЛМ: 137; ВЕА: 321], Шуерецкая вол. (1556), Холмогоры (1622). < Прозв.
* Кряква, ср. кряква -  «бревно или слега крюкой, от корня» или «суковатая палка», а также «толстая 
женщина» [Д 2: 208; СРНГ 15: 366].

Кряков [НЛИК: 332], Мезен. вол. (1623). < Прозв. *Кряк, ср. кряк -  «селезень» или «икра 
лягушек», а также «боров, хряк», либо «кряж, утолщённая часть дерева» [СРНГ 15: 365].

Крючков [МУВ: 156], Великий Устюг (1677). < Прозв. * Крючек, ср. крючёк -  «небольшой 
крюк» или «хитрый чел.» и проч. [Д 2: 208; СРНГ 15: 360-361].

КРЯЧКО: 1) «Крячко Митрофанов», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 137]; 2) «Крячко 
Еуфимьев сын», Вологод. уезд. // Д.у. 1601 [ДЛСИ: 212 ~ АЮ: 287]. •  Ср. кряч -  «кляп, завёртка, 
закрутка», крячить -  «привёртывать, закручивать»; крячка -  «чайка-рыболов»; крячок -  «дятел» [Д 2: 
208; Он.: 167; СЗР: 279]. >Отч. Крячков [тж; СГКЭ-1: стл.400], Вологда (1545), Двин. уезд (1606). 
#Поч. Крячков [ГМД: 113], Вологод. уезд (1628).

Кубарев [ТКМГ-3: 759], Великий Устюг (1679). < Прозв. * Кубарь, ср. кубарь -  «волчёк, пустой 
шар на ножке с дыркой в боку» или «гриб с шаровидной шляпкой», а также «толстый, полный 
ребёнок» и проч. [Д 2: 209; СВГ 4: 10; СРНГ 15: 377] = «подвижный, стремительный чел.» [ФРФ: 
111].

КУБАСКО: «Кубаско Захаров», село Павловское вол. Лежский Волок Вологод. уезда. // Челоб. 
гр. 1613 [ХИВГ: 16]. •  Ср. кубас -  «неводный поплавок» или «толстый, неуклюжий чел.; чучело»; 
кубаситься -  «упрямиться, капризничать» [Д 2: 209; СРНГ 15: 378; СРЛИ: 217]. >Отч. Кубасов [ВФ: 
54; ТКМГ-1: 519], Вологда (1664), Тотьма (1634).

КУБЕНИН: 1) «Сенка Самсонов Кубенин», Пежемская вол. Устьян. вол. // Писц. кн. 1639 
[АУВ: 26]; 2) «Кубенин», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 322]. •  Прозв. от назв. Кубенин -  
«выходец с берегов р. Кубена, впадающей в Кубенское оз., или из Кубенской вол. Вологод. уезда» 
[СНЖС: 63]. >Отч. Кубенинов [СГКЭ-1: стл.399], Двин. уезд (1606). #Дер. Кубенинская, но -  «на р. 
на Кубенице»; дер. Гришки Кубенина [ПОВУ: 71; ЩИЧВ: л.17об], Вологод. уезд (1627), Устюж. уезд
(1623).

КУБРА: «Семен Прокопьев сын Кубра; Данил Иванов Кубра», г. Великий Устюг. // Явка 1646, 
тамож. кн. 1652 [АХУЕ-3: стл.247; ТКМГ-2: л.251об]. •  Ср. кубра -  «шалун, проказник» [Д 2: 210; 
ССРФ: 260]. >Отч. Кубрин [ПЗС-1: 30], Великий Устюг (1623). См. также выше -  Кабря.

Куваев; Кувайкин [АХУЕ-2: стл.610; ППК-1: 34], Важ. уезд (1613), Вологда (1646). < Прозв.
*Кувай, *Кувайка, ср. кувай -  «глухонемой» [СВГ 4: 11; ВФ: 54-55]. #Дер. Куваева [МИЕС-2: 29], 
Вологод. уезд (1589).

КУВАКА: 1) «Василей Кувака», Двин. уезд. // Купч. гр. 1539 [СГКЭ-1: стл.87]; 2) «Ивашко 
Иванов Кувака; Титко Кувакин», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623, крестоприв. кн. 1645 [ВУ-2: 
277]; 3) «ИвашкаМихайлов сын Кувака», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 203]. •  Ср. кувяка -  
«кувалда» или «мямля, лентяй»; кувак -  «пьяница» или «картавый чел.» [Он.: 167; Д 2: 210; СРНГ 15: 
387]. >Отч. Кувакин (см. выше); [ТКМГ-2: 724], Вологда (1652). #Дер. Кувакино [СР: 16], Тотем. 
уезд (1623).

КУВАЛДА: 1) «Ларивонка Кувалда», дер. Великодворская на Ухтострове Двин. уезда. // Сотн. 
1587 [МИЕС-2: 238]; 2) «Куварда Норушев», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 
[ТКМГ-1: л.63об]. •  Ср. кувалда -  «большой ручной молот» или «клуша, неказистый чел.», а также 
«мужиковатый, неповоротливый, увалень» [Д 2: 210; СРЯ 8: 103]. >Отч. Кувалдин [АХУЕ-2: стл.250; 
ВЕА: 199], Двин. уезд (1617), Архангельск (1622).

КУВШИН: 1) «Кукшин; Олексей Кувшин», дер. Хомутово и Тимошино Белозер. уезда. // Д.у. 
конец XVI [ВХК-1: 119; ВХК-2: 235]; 2) «Андрей Иванов сын Кувшин», г. Вологда. // Прих.-расх. кн. 
1694 [ПОМ: 113]. •  Ср. кувшин, кукшин -  «глиняный, стеклянный сосуд, высокий, с горлом и 
ручкой» или «кулак» и проч. [Д 2: 210; СРНГ 15: 390]. >Отч. Кувшинов [УГГВ: 525; ЧО: л.201об], 
Великий Устюг (1619), Чаронд. окр. (1714). #Дер. Кувшиново [ЗП: 134], Кеврол. уезд (1623).

КУДАШ: «да взятии ми на Кудаше да на Кузме на Окуловых детех Зубова», г. Белозерск. // 
Дух. гр. начала XVI [Б-1: 31]. •  Ср. кудакать -  «калякать, болтать»; Кудаш (родственник, брат) -  
татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 2: 211; РФ: 293]. >Отч. Кудашев [КСР: 151; 
ВЕА: 196], Устюжна (1597), Архангельск (1622).

КУДЕЛЯ: «Тимошка Куделя», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 356]. •  Ср. 
куделя -  «вычесанный и перевязанный пучёк льна» или «мотишка, гуляка, пьянчуга» [Д 2: 211; СРНГ
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16: 8]. >Отч. Куделин [ПКУВ: л.255об], Устюж. уезд (1677). #Дер. Куделино [ПСУ: л.372об], Усол. 
уезд (1710).

Кудесников [ДЛСИ: 605 ~ АЮ: 146], Каргополь (1525). < Прозв. * Кудесник, ср. кудесник -  
«кто кудесит» или «знахарь», а также «любознательный чел.» [Д 2: 212; СРНГ 16: 11].

КУДЕЯР: «Гриша Кудеяр; Дементей Кудеяров», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1567, приходн. 
кн. 1608 [КБМ: OXCVIII, OCCLXXI]. •  Ср. Кудеяр -  «имя легендарного разбойничьего атамана (в 
песнях)» [Ф 2: 400; СРНГ 16: 11]. >Отч. Кудеяров (см. выше).

Кудреванов [ШВ: л.29], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Кудреван, см. ниже -  Кудреватый.
КУДРЕВАТЫЙ: 1) «Нечаико Гаврилов сын Кудреватой», Двин. уезд. // Гр. 1553 [АХУЕ-2: 

стл.53]; 2) «Баженко Кудреватои», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 339]; 3) «Ондрюшка Васильев 
сын Кудреватой», дер. Гришинская вол. Соденьга Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: 
л.99об]. •  Др.-рус. кудреватый -  «чел. со вьющимися волосами», кудреван (см. выше) -  «у кого 
кудрявые волосы» [СРЯ 8: 106; СРНГ 16: 13]. >Отч. Кудреватово; Кудреватов [ПКВ: 58; АУВ: 29], 
Вологда (1629), Устьян. вол. (1636).

КУДРЯ: 1) «Степан Григорьев сын Кудря», Двин. уезд. // Отв. гр. 1529 [СГКЭ-1: стл.59]; 2) 
«Иван Кудря», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.116об]; 3) «Ивашко Кудря», село Коровничье 
Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 68]. •  Ср. кудря -  «кудрявый, курчавый чел.» [Д 2: 212; СЗР: 
282]. >Отч. Кудрин [АВУМ-1: 263], Устюж. уезд (1541). #Дер. Кудринская; Кудрина [МИЕС-2: 308; 
СР: 28], Каргопол. уезд (1561), Тотем. уезд (1623).

Куелев [СУВ: 39], Великий Устюг (1683). < Прозв. *Куель, ср. куёла -  «красная рубашка»; 
куёлда -  «сварливый, вздорный чел.» [СРНГ 16: 18].

Куженкин [Он.: 168], Вологда (1518). < Прозв. *Куженка, ср. куженка -  «кудель» или 
«кузовок, плетушка из драни», а также «ватрушка с творогом» [Д 2: 212; СРНГ 16: 21].

Кужлев [МУВ: 98], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Кужель, ср. кужель -  «кудель, 
вычесанный и перевязанный пучок льна» или «большая плетёная корзина для сена»; кужлявый -  
«кудреватый» [Д 2: 211, 212; СВГ 4: 13; СРНГ 16: 20].

Кузнев [АСМ: 65], Двин. уезд (1631). < Прозв. *Кузень, ср. кузня -  «заведение для ковки 
железных вещей» или «лубок, на котором возят снег и катаются с горы» [Д 2: 212; СРНГ 16: 25]. 
#Дер. Кузневская [ОВБУ: 40], Белозер. уезд (1626).

КУЗНЕЦ: 1) <<Гаврилко Кузнец», дер. Херпольская Мезен. уезда. // Сотн. 1578 [МИЕС-2: 223]; 
2) «Федько Степанов Кузнец», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 293]; 3) «место Ивашка 
Кузнеца», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 62]; 4) «Ондрюшка Ларионов Кузнец», г. Великий 
Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 193]; 5) «двор пуст Олферка Кузнеца», г. Вологда. // Дозор. кн.
1616 [В-1: 350]; 6) «Ивашко Иванов сына Кузнец», дер. Бирякова вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 
1623-25 [СНС: 106]; 7) «Якунька Кузнец; Максимка Кузнец», г. Тотьма. // Дозор. кн. 1619 [НА ТКМ: 
л.2об]; 8) «Василий Кузнец Павлов сын», Устьян. вол. // Присяжн. лист 1590 [ИОСЗ: 95]; 9) «с Тиксны 
Леонтей Кузнец», Тиксненская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.652]... •  Делов. 
прозв. Кузнец -  «ремесленник, занимающийся работой с железом, коваль» [Д 2: 212; СРЯ 8: 109]. 
>Отч. Кузнецов [ВФ: 55; ТКМГ-1: 513], Вологда (1629), Тотьма (1634). #Дер. Кузнецовская; 
Кузнецово [МИЕС-2: 342; СР: 22], Каргопол. уезд (1561), Тотем. уезд (1623).

КУЗНЕЧИК: «Иона Кузнечик», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1683 [КСП: 390].
•  Ср. кузнечик -  «мастер по ковке металла, кузнец» или «одна из птиц: синица, малиновка, пеночка», 
а также «насекомое конёк, кобылка» [Д 2: 212; СРНГ 16: 25].

КУЗОВ: «Терешка Третьяков Кузов», дер. Малетино вол. Уфтюга Устюж. уезд. // Писц. кн.
1623 [УФВ: л.571об]. •  Ср. кузов -  «большая плетёная корзина» или «неповоротливый чел.» и проч. 
[Д 2: 213; СВГ 4: 13; СРНГ 16: 26].

Кузовкин; Кузовлев [ИГЛ: 52; БНУ: 192], Лальский пог. (1674), Великий Устюг (1622). < 
Прозв. *Кузовка, *Кузовель, ср. кузовка -  «корзинка, лукошко», кузовье -  «плетёный улей или 
большая корзина»; кузоватик -  «малорослый, полный чел.» [Д 2: 213; СВГ 4: 13]. #Дер. Кузовлево 
[АИЕС: 344], Вологод. уезд (1678).

КУЗОВНИК: «Онашка Кузовник», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73]. •  
Делов. прозв. Кузовник -  «кто изготовляет на продажу кузова (большие плетёные корзины)» [СВГ 4: 
13]. >Отч. Кузовников [АХУЕ-3: стл.302; КИТ: 26], Великий Устюг (1659), Тотьма (1691).

КУИМ: 1) «Третьячко Куим», дер. Починок Жилинский Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 
1593 [МИЕС-2: 225]; 2) «Ларька Куим», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: л.23]; 3) 
«Иван Андреев сын прозв. Куим», Ярен. уезд. // Гр. 1646 [РАХ: 399]; 4) «Василий Куим», г. Вологда. // 
Прих.-расх. кн. 1612 [ПРК: 84]; 5) «старцу Трошку Куиму», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668
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[АВУМ-2: 222]. •  Ср. куим -  «глухонемой; картавый; заика» или «нелюдимый, застенчивый чел.» [Д 
2: 213; СВГ 4: 13; СРНГ 16: 29]. >Отч. Куимов [КИГА: 144], Двин. уезд (1705). #Поч. Куимовской; 
дер. Куимово [СПСК: 188; АИЕС: 322], Усол. уезд (1586), Вологод. уезд (1678).

КУИТА: «да Куита», Белозер. уезд. // Кабала 1440 [АСЭИ-2: 88]. •  Ср. куйта -  «лодка- 
долбушка, однодерёвка» [Д 2: 213] = «неуклюжий, неповоротливый чел.»

КУКА: 1) «Кука Окулов», дер. Стрелица Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 54]; 2) 
«Дмитрей Кука», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.125об]. •  Ср. кука -  
«кулак, сжатая ладонь» или «деревянный молот», а также «нечистый дух, живущий в бане» и проч. 
[Д 2 : 213; ЛФУП: 49; СРНГ 16: 30], либо как народный вариант муж. церк. имени Николай [ВПЛИ: 
99]. >Отч. Кукин [КК: 197; Он.: 169], Двин. уезд (середина XVII), Великий Устюг (1640). #Дер. 
Кукино [РВД: 126], Белозер. уезд (1585).

Куканов [ТКМГ-1: 839; ВВТУ: л.245об], Тотьма (1634), Тотем. уезд (1619). < Прозв. *Кукан, 
ср. кукан -  «бечевка, на которую надевают под жабры пойманную рыбу» или «привязь, неволя», а 
также «мифическое существо, живущее в лужах, в болотах» [Д 2: 213; СРНГ 16: 31]. #Дер. Куканова 
[ГББУ: 246], Белозер. уезд (1678).

Кукарин [ОАХА: 133], Вологда (1670). < Прозв. *Кукара, ср. кукара -  «неловкий чел.» [СРНГ 
16: 31].

Кукачев [ДЛСИ: 607 ~ АК-2: 482], Белозер. уезд (ок. 1495). < Прозв. *Кукач, ср. кукать -  
«звать, кликать; ворчать, роптать» или «бить кулаком»; кукач -  «драчливый чел.» [Д 2: 213; СОАН: 
77; СРНГ 16: 33].

Куклин [ДЛСИ: 607 ~ АК-3: 200], Великий Устюг (1662). < Прозв. * Кукла, ср. кукла -  
«сделанное из тряпья, кожи подобие чел.» или «щеголеватая, но глупая женщина; разряжённая 
щеголиха», а также «кулак» и проч. [Д 2: 213; РМВЛ: 183; СРНГ 16: 35]. #Дер. Куклинская; Куклина 
[ИЗБК: 224; ПСУ: л.511об], Белозер. уезд (1626), Усол. уезд (1710).

Куковеров [АХУЕ-1: стл.746], Устюж. уезд (1686). < Прозв. *Куковер, ср. куковать -  «жить 
одному» или «беспокоиться»; куковина -  «бородавка»; куковера -  «неудачно испечённый хлеб 
(твёрдый, не пышный)» [Д 2: 213; СВГ 4: 14; СГРС 6: 233] = «чел. с твёрдым характером».

КУКОЗЕРЕЦ: «Осип Кукозерец», Лозская вол. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1626 [ПРДК: 
266]. •  Прозв. от назв. Кукозерец -  «выходец с берегов Кук-озера в Белозер. уезде» [СГВО: 107; 
ИЗБК: 224].

Куколгин; Куколкин [АИЕС: 534; ТКМГ-2: 754], Двин. уезд (1560), Великий Устюг (1652).
< Прозв. *Куколга, *Куколка, ср. куколь -  «капюшон»; куколка -  «насекомое в одной из стадий 
развития» или «головка льна, клевера» и проч. [Д 2: 214; СВГ 4: 14; ПГ: 187].

Кукольников [АС-1: стл.183], Белозер. уезд (1526). < Прозв. *Кукольник, ср. кукольник -  
«шутник, чудак» или «ряженый», а также «вор» и проч. [СРНГ 16: 43].

КУКОРЧАГА: «Нечай Кукорчага», г. Сольвычегодск. // Д.у. 1558 [ДС: 49]. •  Ср. кукорач -  
«начетвереньках, накорачках»; кукорышки -  «корточки»; кукорки -  «плечи чел.» [Д 2: 214; ЛФУП: 
49; СРНГ 16: 44].

Кукорышев [АСЭИ-2: 221], Белозер. уезд (1492). < Прозв. *Кукорыш, см. выше -  Кукорчага.
Кукшин [АХУЕ-2: стл.204], Двин. уезд (1609). < Прозв. * Кукша, ср. кукша -  «лесная птица 

(сойка)» или «дурно одетая женщина», а также «рука без пальцев» и проч. [Д 2: 215; СРНГ 16: 49, 
50]. #Дер. Кукшево [ИЗБК: 225], Белозер. уезд (1626).

КУЛАК: 1) «с Ивашка Кулака», Устюж. уезд. // Гр. 1682 [АХУЕ-2: стл.1080]; 2) «Кулак 
Ондреев», поч. Кулаков Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 73]. •  Ср. кулак -  «торговец или 
перекупщик, отличавшийся нечестностью» или «скупой чел.; жидомор», «бойкий и ловкий», а также 
«прозв. жителей г. Великий Устюг» и проч. [Д 2: 215; СРНГ 16: 52]. >Отч. Кулаков [АХУЕ-3: 
стл.185; ВФ: 55], Устюж. уезд (1636), Вологда (1711). #Дер. Кулаково; Кулаковская [АИЕС: 315; 
АХУЕ-2: стл.385], Вологод. уезд (1678), Двин. уезд (1641).

Куланов [ДЛСИ: 607 ~ Доп-2: 108], Сольвыч. уезд (1629). < Прозв. * Кулан, ср. кулан -  «дикий 
осёл» или «торговец лошадьми» [Д 2: 215; СРНГ 16: 53].

КУЛЕБЯКА: 1) «у Тита у  Колебаки», Двин. уезд. // Купч. гр. 1605 [СГКЭ-1: стл.395]; 2) 
«Михайло Евстратьев Кулебака, Михайло Колебака», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. 
кн. 1635 [ТКМГ-1: л.92, 99]; 3) «Васка Кулебака», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1637 [ПРДК: 402]. •  Ср. кулебяка -  «длинный пирог с кашей, капустой или рыбой» или «некрасивый, 
безобразный чел.»; кулебячить -  «валять руками, гнуть, лепить» [Д 2: 215; СРНГ 16: 55; СРФ: 55]. 
>Отч. Колебякин; Кулебакин [ПРДК: 115; ДЛСИ: 608 ~ Доп-2: 172; ТКМГ-2: 701], Белозер. уезд 
(1615, 1640), Великий Устюг (1650). #Дер. Кулюбакина [ЗСДУ: 187], Двин. уезд (XVII).
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КУЛЕМА: «Иван Кулема Власов сын Шубутов Пиялец», вол. Пияла Каргопол. уезда. // Менная 
1551 [АСЛМ: 102]. •  Ср. кулёма -  «неопрятный, неряшливо одетый чел.» [СРНГ 16: 57]. >Отч. 
Кулемин [АСЛМ: 201], Каргопол. уезд (1567).

КУЛЕШ: «Семой Иванов сын Кулеш», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1616 [АХУЕ-2: 
стл.624]. •  Ср. кулеш -  «ряженый в святки» или «кисель из муки; сладкий суп», а также «толстый 
чел.» [Д 2: 216; СВГ 4: 16; СРНГ 16: 60; ССРФ: 261]. >Отч. Кулешев [АВУМ-2: 163; АПД: 135], 
Холмогоры (конец XVII), Тотьма (1681). #Дер. Кулешиха [РВД: 110], Вологод. уезд (1627).

КУЛИГА: «Кулига Перхин», дер. Погорелка вол. Мотома Белозер. уезда. // Писц. кн. 1626 
[ОВБУ: 102]. •  Ср. кулига -  «росчисть в лесу» или «крутой изгиб, поворот реки», а также 
«несообразительный, неповоротливый чел.» и проч. [Д 2: 216; СОАН: 78; СРНГ 16: 64]. >Отч. 
Кулигин; Кулигов [БНУ: 183; ПСУ: л.800], Великий Устюг (1622), Усол. уезд (1710). Кулигов жил в 
дер. Колыгово на р. Расьюле Усол. уезда [ПСУ: л.800].

КУЛИК: 1) «Кулик Дмитреев», дер. Негодяевская вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 40]; 2) «Шалимко Микитин Кулик», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 
195]; 3) «Малах Кулик», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634-35 [ТКВ: л.219об]; 4) «Федька 
Кулик», село Дымкова Слобода Устюж. уезда. // Дело 1690 [АХУЕ-1: стл.1014]; 5) «Баженко Кулик», 
Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1610 [КБМ: O ^ C y m ] ;  6) «Ивашко Кулик», Варзужская вол. Двин. 
уезда. // Кн. 1614 [СГКЭ-1: стл.489]. •  Ср. кулик -  «голенастая болотная птица» или «чел. с длинным 
носом; пьяница», а также «глупый, недогадливый, простоватый» [Д 2: 216; СРНГ 16: 65]. >Отч. 
Куликов [СНС: 112; МНЧ: 85], Тотем. уезд (1623), Устюж. уезд (1677). #Дер. Куликовская; Куликово 
[МИЕС-2: 396; СР: 73], Каргопол. уезд (1561), Устюж. уезд (1623).

Куличев [БПК: 132], Белозерск (1677). < Прозв. *Кулич, ср. кулич -  «земельный участок» или 
«выпечка»; куличать -  «пропивать, проматывать деньги» [СРЯ 8: 115; СРНГ 16: 69].

КУЛОЯНИН: «Кулуянин Дружина Шумилов», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 
[ТКМГ-1: л.413об]. •  Прозв. от назв. Кулоянин -  «выходец с берегов р. Кулой, прав. пр. Ваги, или из 
вол. Кулой (Кулуй) Тотем. уезда» [СР: 51].

Култышев [ТКМГ-1: 643], Великий Устюг (1633). < Прозв. *Култыш, ср. култышкать -  
«хромать»; култыш -  «беспалый чел.» [Д 2: 216-217; СРНГ 16: 71].

Култюков [ЗСРС-1: 240], Сольвыч. уезд (1649). < Прозв. *Култюк, ср. култык -  «рука или 
нога без пальцев»; культяк -  «косолапый, криворукий» [Д 2: 216; СВГ 4: 17].

КУЛЬ: 1) «чюлан Семейки Куля Корелянина», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 413]; 2) 
«место Жданка Куля», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 76]. •  Ср. куль -  «рогожный мешок» или 
«неуклюжий, неповоротливый чел.», а также «чёрт, злой дух» [Д 2: 217; Ф 2: 412]. >Отч. Кулев 
[СГКЭ-1: стл.207], Двин. уезд (1576).

КУЛЬПА: «Микифорко Кульпа; Федька Кулпа», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657; отписка 
1664 [ППК-3: 210; ОАХА: 92]. •  Ср. кульпа -  «безрукий, беспалый чел.» или «косолапый» [Д 2: 216]. 
>Отч. Кульпин [ПКВ: 101; КИТ: 36], Вологда (1629), Вологда (1691).

КУЛЬТЯ: «Култа два алтына», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спиС. 1549 [МИЕС- 
1: 404]. •  Ср. культя -  «рука или нога без пальцев» [Д 2: 216].

Кулюксин [ДЛСИ: 609 ~ Доп-3: 327], Белозерск (1651). < Прозв. *Кулюкса, ср. кулюкать -  
«гулюкать (с ребёнком)»; кулюка -  «пьяница; чучело, пугало» [Д 2: 217; СРНГ 16: 76].

Кумохин [АХУЕ-1: стл.1146], Тотьма (1695). < Прозв. *Кумоха, ср. кумоха -  «злой дух; беда, 
напасть; болезнь, лихорадка» или «сонливый чел.», а также «егоза, шалун» и проч. [Д 2: 217; СВГ 4: 
19; СОАН: 78; СРНГ 16: 86].

КУМЫЧ: «Федка Евтифеев сын Кумуга (?); Максим Федоров сын Кумыча», г. Вологда. // 
Переписн. кн. 1678, 1686 [ППК-1: 100, 248]. •  Ср. кумыки, кумычане -  «тюркская народность в 
восточной части бассейн р. Терек на Северном Кавказе» [Ф 2: 416].

КУНАВА: «на Кунаву Игнатьеву жену», дер. Брянцева Засодемской вол. Вологод. уезда. // 
Челоб. гр. 1662 [ХИВГ: 28]. •  Ср. куна -  «кошка, куница» или «пригоршни», а также -  «vagina» 
[МСДЯ 1: 1364; Д 2: 218; Ф 2: 417; СРНГ 16: 90]. >Отч. Кунавин [АХУЕ-2: стл.378; АПД: 136], 
Вологда (1636), Тотьма (1681). #Дер. Кунавино [НС: 125], Устюж. уезд (1623). См. также ниже -  
Кунка.

КУНАВКА: 1) «вдова Кунавка Фоминская жена», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 44]; 2) 
«вдова Кунавка Трофимова жена Григорева», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 181]; 3) 
«вдова Кунавка Леонтьева дочь», пос. Чаронда. // Переписн. кн. 1645 [К-5: 278]; 4) «вдова Кунавка 
Васильевская жена», дер. Климунино Богословской Заболоцкой вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 
[ПОВУ: 79]. •  См. выше -  Кунава.
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Кунаков [АСМ: 71], Двин. уезд (1631). < Прозв. *Кунак, ср. кунак -  «приятель, знакомый» 
(заимствовано из татарского языка) [Д 2: 218].

Кунилов [МУВ: 120], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Кунило, ср. кунеть -  «вступать в 
возраст, мужать» или «быть здоровым; полнеть, поправляться» и проч. [Д 2: 218; СРНГ 16: 92]. #Дер. 
Кунилово [РВД: 76], Вологод. уезд (1628).

КУНИЦА: 1) «Куница Савунин», Белозер. уезд. // Д.у. начало XVI [ДЛСИ: 217 ~ АФ-1: 122]; 2) 
«Онкудинко Куница Гридин», дер. Лопухово Устюж. уезда. // Сотн. 1556 [ВУ-1: 371]. •  Ср. куница -  
«пушной зверёк» [Д 2: 218]. В XVII при заключении брака платили таможенный сбор или куницу: 
«Генваря в 30 день тотьмянин Илья Перфильев женился у Елесия Шелыгина на дочере, платили 
куницу 2 алтына» [ТКМГ-1: 507]. В свадебном обряде жених и невеста иногда выступали в образах 
пушных зверей -  горностая и куницы [ЯТК: 265-266; СРНГ 16: 93]. >Отч. Куницын [ТУПМ: л.420; 
КК: 73], Тотем. уезд (1622), Двин. уезд (1678). #Дер. Куницыно [СР: 25], Тотем. уезд (1623).

КУНКА: «да на Гришку, а прозв. на Кунку», г. Устюжна. // Гр. 1616 [УГГВ: 32]. •  Ср. кунка -  
«кукла» или «чашка», а также «vagina» [СВГ 4: 18, 19; СРНГ 16: 93], либо как народный вариант муж. 
церк. имени Акиндин [ДЛСИ: 870]. >Отч. Кункин [БНУ: 202; БПК: 69], Великий Устюг (1622), 
Белозерск (1677). Ср. в писц. кн. 1626 вол. Озадки Белозер. уезда: «от Куньи речки Пезделкина тож» 
[ОВБУ: 73]. См. также выше -  Кунава.

КУНОЖАНИН: «Куножанин Кирило Фролов», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1653 
[ТКМГ-2: л.39об]. •  Прозв. от назв. Куножанин = «выходец с берегов р. Кунож, прав. пр. Унжи, на 
юге Тотем. уезда».

КУНЯ: «Куня», дер. Окинкино Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 269]. •  Ср. куна -  
«игра на посиделках с танцами и песнями; в ней выбирающий невесту жених называется «куна», а 
девушка -  «соболь» или «охапка»; кунявый -  «лысый чел.» [СОАН: 78, 117; Ф 2: 417; СРНГ 16: 95]. 
>Отч. Кунин [ТКМГ-2: 808], Усол. уезд (1651). #Дер. Кунево [МИЕС-2: 310], Каргопол. уезд (1561). 
См. также выше -  Кунава, Куница, Кунка.

Купчинин [МИЕС-2: 401], Каргопол. уезд (1561). < Делов. прозв. *Купчина -  «купец, 
торговец» или «приказчик, поверенный для закупок» [Д 2: 219, 220; СРЯ 8: 133; СЗР: 288].

КУПЯ: «Павел Купя», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1632 [ПРДК: 306]. •  Ср. 
купять -  «покупать»; купя -  «деятельность, занятие» или «наконечник стрелы» [СРНГ 16: 106; СРЯ 
8: 134].

КУР: «взяти было Куру; Обекану Курову сыну», Двин. уезд. // Рядная гр. XVII [ШИДГ-2: 84]. •  
Ср. кур -  «петух, кочет» или «жених» и проч. [Д 2: 223; СРНГ 16: 106]. >Отч. Куров (см. выше). 
#Дер. Куровская; Курова [МИЕС-2: 417; УУ: л.587об], Каргопол. уезд (1561), Устюж. уезд (1658).

КУРА: «Иваш Кура», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: OCLXXXI]. •  Ср. кура -  
«курица» или «грыжа» и проч. [Ф 2: 422; СРНГ 16: 107-108].

КУРАКА: 1) «Иван Курака Борисов сын Вахонина», Алексинский стан Усол. уезда. // Купч. гр. 
1558 [АСЛМ: 141]; 2) «Михайло Курака; Якунька Куракин», Усол. уезд. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 
л. 16, 29об]. •  Ср. курать -  «кропать, вараксать, делать кое-как»; курак -  «курильщик»; Курака 
(мечтательный чел.; жадный, скупой) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 2: 221; 
СРНГ 16: 110; РФТП: 47-48]. >Отч. Куракин (см. выше). #Поч. Куракин; дер. Куракино [МИЕС-2: 
202; СР: 53], Белозер. уезд (1544), Тотем. уезд (1623).

КУРБА: «Курба Иванов сын Кривово», Вологод. уезд. // Д.у. 1519 [ДЛСИ: 218 ~ АЮ: 166]. •  
Ср. курбатый -  «малорослый чел., толстячок» [Д 2: 221]. #Поч. Курбин [ККМ: б.п.], Вологод. уезд 
(1538).

КУРБАТ: 1) «у Курбата Пуляива», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 179]; 2) 
«Рюма Емельянов детей у  него три сына Курбат да Митя да Кузма», дер. Передово села Рукина 
Слободка Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1624 [К-2: 232]; 3) «Курбат Иванов Косачев», г. Сольвычегодск. 
// Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.38]; 4) «Курбат Иванов», Тотем. уезд. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: 
л.366об]. •  Ср. курбатый -  «малорослый, коротыш, толстяк» [Д 2: 221; СРНГ 16: 113; ФРФ: 113-114]. 
>Отч. Курбатов [МИЕС-2: 15; У-3: 336], Вологод. уезд (1589), Устюжен. уезд (1628). #Дер. 
Курбатово [АИЕС: 351], Вологод. уезд (1678).

КУРГАН: «Курган Новгородец», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCL]. •  Ср. курган -  
«насыпной холм; древняя могила» или «глубокая яма в р.», а также «кувшин» и проч. [Д 2: 221; СВГ 
4: 20; СРНГ 16: 114-115]. >Отч. Курганов [ТКМГ-2: 838], Сольвычегодск (1655).

Курголин [ТКМГ-2: 886], Тотьма (1655). < Прозв. *Кургола, ср. курга -  «метель, пурга»; Кург 
(журавль; худой чел.) -  карельское муж имя, заимствованное в русский язык [СЗР: 288-289]; прозв. от 
назв. *Кургола -  «выходец из дер. Курга в вол. Чакола Кеврол. уезда» [ПКРС: 271].
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КУРДЮК: 1) «Олешке Курдюку», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXXXVI]; 2) 
«Курдюк Гордеев», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.445об]; 3) «Курдюк 
Федоров», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1618 [ПРДК: 172]. •  Ср. курдюк -  
«сальный хвост у овцы; сальный нарост на ягодице» или «толстяк» [Д 2: 221; СРНГ 16: 117]. >Отч. 
Курдюков [ПСУ: л.352об; ЧО: л.173об], Сольвыч. уезд (1710), Чаронд. окр. (1714).

КУРДЮМ: «в двор Федора Курдума», Лодомская вол. Двин. уезда. // Отпись 1587 [АХУЕ-3: 
стл.125]. •  Ср. курдюм -  «снаряд для ловли рыбы, сплетённый из ивовых прутьев» или «толстозадый 
чел.»; Курдюм (сума переметная) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [ГМД: 214; 
СРНГ 16: 117; РФТП: 218]. >Отч. Курдумов; Курдюмов [СГКЭ-1: стл.657; ПФ: 112], Двин. уезд 
(1627), Кеврол. уезд (1686). #Дер. Курдюмово; Курдумов Наволок [АИЕС: 351; ЮТУУ: л. 489], 
Вологод. уезд (1678), Устюж. уезд (1677).

КУРДЮМКО: «Арефко Михайлов прозв. Курдюмко», дер. На-Шетогоре Кеврол. уезда. // 
Переписн. кн. 1678 [ПФ: 112]. •  См. выше -  Курдюм.

Куренинов, см. ниже -  Курьянин.
Курепанов, см. выше -  Корепан.
Курзеев [АХУЕ-1: стл.50], Двин. уезд (1620). < Прозв. *Курзей, ср. курзоватый -  «неуклюжий, 

неловкий чел.» [СВГ 4: 22].
КУРИЛО: «Курило Оврамов сын», г. Великий Устюг. // Д.у. середина XVI [СГНВО: 186]. •  Ср. 

курила -  «кутила, пьяница» или «кто портит воздух» [Д 2: 222; СРНГ 16: 126], а также как народный 
вариант муж. церк. имени Кирилл [СРЛИ: 210]. >Отч. Курилов [АВУМ-2: 190], Устюж. уезд (1602).

КУРИЦА: 1) «двор пуст Филки Курицы», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 45]; 2) 
«Петрушка Курица», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623-26 [БНУ: 198]; 3) «Василей Иванов сын 
Курица», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 268]; 4) «Курица Чеботник», Двин. уезд. // Вклад. 
кн. 1576 [АСВК: 4]. •  Ср. курица -  «самка птиц куриного рода» или «ловушка на щук», а также 
«медлительный чел.» и проч. [Д 2: 223; СРЯ 8: 139; СРНГ 16: 128] = «безвольный, бесхарактерный» 
[СЗР: 290]. >Отч. Курицын [ВУ-2: 278; СВ: 76], Великий Устюг (1623), Вологод. уезд (1645). #Дер. 
Курицынская [АХУЕ-3: стл.593], Важ. уезд (1692).

КУРЛЮК: «Олешка Курлюк», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXLV]. •  Ср. 
курлявый -  «кудрявый»; курлук -  «кто вечно кричит» [Д 2: 223; СРНГ 16: 131, 132]. >Отч. Курлаков 
[ЗСРС-2 пр.: 18], Сольвычегодск (1641).

Курлыгин; Курлыкин [ППК-1: 245; РО, ф. 1260, оп. 1: 148], Вологда (1686, 1646). < Прозв.
*Курлыга, *Курлыка, ср. курлыкать -  «мурлыкать (о кошке)» или «говорить неясно, неразборчиво»; 
курлыга -  «солдатская землянка» [Д 2: 223; ВФ: 56].

КУРМЫШ: «Ортемко Курмыш», дер. Березник Белоз. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 186]. •  
Ср. курмыш -  «порядок, одна сторона улицы» или «несколько домов, расположенных особняком», а 
также «яма ледникового происхождения с камнями на дне» [Д 2: 223; Ф 2: 426; СРНГ 16: 134]. >Отч. 
Курмышев [ДЛСИ: 611 ~ АЮ: 129], Белозер. уезд (1577).

Курников [СГКЭ-1: стл.168], Двин. уезд (1563). < Делов. прозв. *Курник = «кто курит смолу»; 
ср. курник -  «курная изба» или «курево, дымокур для пчёл» [Д 2: 222; СРЯ 8: 160; СРНГ 16: 136].

КУРОЛЬГИНЕЦ: «Ждан Курольгинец», Белозер. уезд. // Гр. 1603 [КБМ: 4]. •  Прозв. от назв. 
Курольгинец = «выходец с берегов Кург-озера или с р. Курга, каких на РС несколько, например, в 
бассейн Онежского оз.» >Отч. Курольгинцев [БУ-1: л.101об], Белозер. уезд (1710).

КУРОПАТ: 1) «Фетко Куршин сын Куропот», Двин. уезд. // Дел. гр. 1527 [СГКЭ-1: стл.51]; 2) 
«стрелец Якуш Куропат», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 411]. •  Ср. куропат -  «дикая птица 
куриного рода, куропатка» [Д 2: 224; СРНГ 16: 140]. >Отч. Куропотин; Куроптев [УСКУ: 121; 
ТКСД-3: л.466], Каргопол. уезд (1522), Тотем. уезд (1627). См. также ниже -  Куршин.

КУРОПОЛЕЦ: «Павел Пятого Назарьев Курополец», Ростовская вол. Двин. уезда. // Кн. сбора 
1620 [АХУЕ-1: стл.50]. •  Прозв. от назв. Курополец -  «выходец с берегов р. Куропалка (Курополка), 
одного из рукавов Северной Двины близ г. Холмогоры в Двин. уезде» [ЗСРС-1: пр.22].

КУРОСТРОВЕЦ: «Конан Мокиев сын Куростровец», Ростовская вол. Двин. уезда. // Купч. гр.
1617 [АХУЕ-1: стл.42]. •  Прозв. от назв. Куростровец -  «выходец из Куростровской вол. Двин. 
уезда» [ПКРС: 255].

КУРОЧКА: 1) «Филя Курочка», г. Белозерск. // Д.у. 1613 [ДЛСИ: 219 ~ АЮ: 72]; 2) «двор пуст 
Баженова Курочки; двор пуст Сенки Курочкина з детми», дер. Илейцыно Велетовского стана 
Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-3: 309]; 3) «Иона Курочка», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. 
уезда. // Кн. 1654 [КСП: 386]. •  Ср. курочка -  «самка кура, петуха» или «кукушка» и проч. [Д 2: 223; 
СРНГ 16: 142]. >Отч. Курочкин (см. выше); [БПК: 54], Белозерск (1677).
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КУРТАС: «Овдоким Куртас Иванов сын», Двин. уезд. // Купч. гр. 1585 [СГКЭ-1: стл.277]. •  
Ср. куртас -  «таскание за волосы» или «колокольчик на шее коров и лошадей» [Д 2: 223; СРНГ 16: 
145]. >Отч. Куртасов [АХУЕ-3: стл.606; ВЕА: 200], Двин. уезд (1612), Архангельск (1622).

Куртяев; Куртиев [ДЛСИ: 612 ~ АЮ: 38; ТКМГ-2: 85], Двин. обл. (1532), Тотем. уезд (1653). < 
Прозв. *Куртяй, *Куртий, ср. куртый -  «короткий, куцый» [Д 2: 223].

Куршин [СГКЭ-1: стл.51; ТКСД-1: л.220], Двин. уезд (1527), Устюж. уезд (1634). < Прозв.
*Курша, ср. курча -  «цыплёнок»; курчи -  «кудри» [Д 2: 224; СЗР: 291]. См. также выше -  Куропат.

Курьин [ОИО: 466], Пустозерск (1574). < Прозв. *Курья, ср. курья -  «завод, речной залив; 
старица, староречье» или «чел., больной грыжей», а также «гермафродит» и проч.; прозв. от назв.
* Курья -  «выходец с берегов р. Курья или из дер. Курья, каких на РС несколько, например, в 
бассейне Мезени близ слободки Лампожня» [Д 2: 225; СРНГ 16: 152; ПКРС: 280].

КУРЬЯНИН: «Михаило Алексеев сын Татауров Курьянин», Двин. уезд. // Дан. гр. 1611 [СГКЭ- 
1: стл.428]. •  Прозв. от назв. Курьянин -  «выходец из г. Курска или из Курской земли» или «выходец 
с берегов р. Курья или из дер. Курья, каких на РС несколько» [СНЖС: 158]. >Отч. Куренинов [БПК: 
58], Белозерск (1677). См. также выше -  Курьин.

Курятков [МИЕС-2: 330], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Курятко, ср. курятко -  «курица» 
[СРНГ 16: 153]. #Дер. Курятково [МИЕС-2: 330], Каргопол. уезд (1561).

КУСАКА: «Кусака Назонов», г. Тотьма. // Дан. гр. 1547 [ПЦСР: 88]. •  Ср. кусака -  «кто кусает 
по природе своей» или «некрасивый чел. с жидкими усами» [Д 2 225; СРНГ 16: 155].

Кусов [ИКУФ: 52], Важ. уезд (1680). < Прозв. *Кус, ср. кус -  «часть, откушенная за один 
приём» или «еда, пища», а также «наживка, приманка» и проч. [СРЯ 8: 143-144; СРНГ 16: 155].

КУСОК: 1) «Кусок Сенькин», дер. Починок Островной в Милобудове Белозер. уезда. // Сотн. 
1544 [МИЕС-2: 191]; 2) «Кусок Федоров», дер. Дор в Маслене Вологод. уезда. // Сотн. 1544 [СПСК:
92]. •  Ср. кусок -  «член семьи, едок» или «милостыня, подаяние», а также «штука; ком, пласт»; 
кусовничать -  «побираться, просить куски» [СРЯ 8: 145; СРНГ 16: 157-158]. >Отч. Кусков [ТКМГ-1: 
465], Тотьма (1634). #Дер. Кускова [ЗСРС-2: 40], Устюж. уезд (1686).

Кусонин [ВХК-2: 208], Белозер. уезд (1559). < Прозв. *Кусоня, ср. кусина -  «ломоть; часть 
чего, отхваченная зубами» [Д 2: 225].

Кустов [МИЕС-3: 417; ИЛВЗ: 146], Важ. уезд (1643), Двин. уезд (XVII). < Прозв. *Куст, ср. 
куст -  «многоствольное, низменное растение» или «небольшой лес», а также «большое потомство, 
родственники» [Д 2: 226; СВГ 4: 24; СЗР: 292]. #Дер. Кустова; Кустовская [КСР: 56; АХУЕ-2: стл.61], 
Белозер. уезд (1585), Двин. уезд (1560).

КУТАЛО: «Василей Яковлев сын Кутало», Двин. уезд. // Купч. гр. 1605 [СГКЭ-1: стл.397]. •  
Ср. кутала -  «охотник кутать, тепло одеваться» [Д 2: 226].

Кутеев, см. ниже -  Кутья.
Кутейников [ТКСД-5: л.317], Тотьма (1629). < Прозв. * Кутейник, ср. кутейник -  «кто любит 

ходить по поминкам» [СРНГ 16: 167].
Кутелин [УУ: л.590], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Кутела, ср. кутель -  «вьюга, метель» или 

«пьянство» [СРНГ 16: 167]. См. также выше -  Кутало, см. ниже -  Кутило.
Кутенихин [МУВ: 3], Великий Устюг (1630). < Прозв. *Кутениха, ср. кутёнок -  «щенок»; 

кутенька -  «курица» [Ф 2: 433; СРНГ 16: 168] = «наивный чел.»
КУТИЛО: «Иван Кутило», дер. Мишутина села Рукина Слободка Белозер. уезда. // Вытн. кн.

1624 [К-2: 230]. •  Ср. кутила -  «отчаянный пьяница, буян, развратник» [Д 2: 227]. #Дер. Кутилова 
[РВД: 54], Белозер. уезд (1626).

Кутин [ТКСД-8: л.447], Тотьма (1632). < Прозв. * Кутя, ср. кутя -  «щенок» или «курица» и 
проч. [СРНГ 16: 179].

КУТКА: 1) «Ивашко Филиппов сын Кутка», Варзужская вол. Двин. уезда. // Кн. 1614 [СГКЭ-1: 
стл.488]; 2) «Панка Кутка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 [ПРДК: 49]. •  Ср. 
кутка -  «закуток, уголок около печи»; кутька -  «курица» или «лодка из двух выдолбленных брёвен» 
[Д 2: 226, 227; СВГ 4: 26; СРНГ 16: 170; ЛФУП: 244].

Кутлунин; Кутлугин [ДЛСИ: 614 ~ АК-3: 158; РО, ф. 1260, оп. 1: 250], Холмогоры (1662), 
Вологда (1652). < Прозв. *Кутлуня, *Кутлуга, ср. кутлить -  «бить, колотить кого-либо» [Д 2: 227; 
СРНГ 16: 170].

КУТЬЯ: «Поздейко Кутья; Онтонко Кутин», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 464]. •  
Ср. кутья -  «каша с сытой, изюмом, подаваемая на поминках, под рождество» или «гороховый суп, 
похлёбка из ячменя с горохом», а также «ребёнок, родившийся в сочельник» [Д 2: 227; СВГ 4: 26; 
ССРФ: 266]. >Отч. Кутьин (см. выше); Кутеев [СГКЭ-1: стл.167], Двин. уезд (1563).
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КУТЫГА: «Сидорко Дурак да Кутыга Никитины», дер. Телячье Вологод. уезда. // Дозор. кн.
1615 [СГНВО: 346]. •  Ср. кутя -  «щенок» или «курица» [Д 2: 227; СВГ 4: 26].

Куфтырев, см. ниже -  Кухтырь.
Кухнов [ОИО: 466], Пустозерск (1574). < Прозв. *Кухный, ср. кухня -  «поварня, стряпная»; 

кухонь -  «летняя кухня»; кухнуть -  «издать звук» [Д 2: 228; СРНГ 16: 183, 184].
Кухринов [Б-1: 52], Белозерск (1617). < Прозв. *Кухрин, ср. кухарить -  «стряпать, готовить 

стол»; кухры -  «короста на теле животного» [Д 2: 228; СРНГ 16: 184].
КУХТА: «Куземка Кухта Илин сын; Ондрюшка Кузьмин сын Кухта», дер. Кузьминская вол. 

На-Кене Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 332]. •  Ср. кухта -  «косматый иней на деревьях» 
или «тот, кто слишком тепло одеваеться; медлительный, неповоротливый чел.» [Д 2: 228; СРНГ 16:
184]. >Отч. Кухтин [ЧО: л.263], Чаронд. окр. (1714). #Дер. Кухтино; Кухтинская [ДКВУ: л.1224об; 
АХУЕ-3: стл.18], Вологод. уезд (1616), Устюж. уезд (1626).

Кухорев [СТНВО: 91], Устюж. уезд (1624). < Делов. прозв. *Кухорь, ср. кухарь -  «повар» или 
«мельник»; ср. кухриться -  «горевать, иметь печальный вид» [СРНГ 16: 183, 184; ССРФ: 267]. #Дер. 
Кухринская [МИЕС-2: 306], Каргопол. уезд (1561).

КУХТЫРЬ: «Кузьма Кухтырь», Двин. уезд. // Купч. гр. XV [ШИДГ-2: 81]. •  Ср. куфтырь -  
«свёрток в 5-10 мочек льна, конопли» или «слишком тепло одетый чел.», а также «замкнутый, 
неразговорчивый»; кухтырь -  «мешок» или «толстый живот» [Д 2: 212, 228; СВГ 4: 26; СРНГ 16: 182,
185]. >Отч. Кухтырев; Куфтырев [МИЕС-2: 304; МПР: л.190], Каргопол. уезд (1561), Тотем. уезд 
(1719). #Дер. Кухтырево; Кухтыревская [МИЕС-2: 121, 355], Вологод. уезд (1589), Каргопол. уезд 
(1561). См. также выше -  Кафтырев.

КУЧА: 1) «Куча Андреев», дер. Дьяконово Надпорожского стана Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 194]; 2) «Прокопей Куча», дер. Кустовская Соденской вол. Устьян. вол. // Приказн. дело 
1641 [ЗСРС-1 пр.: 77]; 3) «Иван Мартынов Куча», Устюж. уезд. // Д.у. 1670 [АПД: 151]; 4) «Мишка 
Перфильев сын Куча», дер. Нагорское Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 176]; 5) «Ивашка 
Куча Коровник», Вологод. уезд. // Прих.-расх. кн. 1662 [ХКВА: 196]. •  Ср. куча -  «груда, ворох, 
копна сена» или «толпа, сборище», а также «неуклюжий, неловкий чел.» и проч. [Д 2: 228; СВГ 4: 27; 
СЗР: 293]. >Отч. Кучин [СПСК: 128; МИЕС-2: 94], Каргопол. уезд (1556), Вологод. уезд (1589). #Дер. 
Кучино; Кучкино [РВД: 154; АИЕС: 305], Белозер. уезд (1615), Вологод. уезд (1678).

КУЧКА: «Севастьян Кучка», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1598 [АВУМ-2: 181]. •  Ср. кучка
-  «укладка снопов в поле или льна на стлище» или «мера льна», а также «неуважительное обращение 
к священнику, дьякону» [СРНГ 16: 191, 192].

КУЧУМ: 1) «Михалка Якимов сын Кучюм; Якушка Кучюмов», дер. Чуцкое Дворище 
(Блудново) Устюж. уезда. // Писц. кн. 1614, 1623 [НС: 100, 103]; 2) «Сенка прозв. Кучюм», Царевская 
вол. Тотем. уезда. // Гр. 1622 [УГГВ: 264]; 3) «Иван Гаврилов сын Кучум», дер. Вангучина 
Надпорожского стана Белозер. уезда. // Гр. 1707 [ТОБА: 23]. •  Ср. кучумка, -о -  «некрасивый, 
безобразный чел; замарашка» [Д 2: 229; СРНГ 16: 193]. >Отч. Кучумов (см. выше).

КУШАК: 1) «Кушака десять денег», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спиС. 1549 
[МИЕС-1: 404]; 2) «Ивашко Кушак; Михалко да Офремко Ивановы дети Кушакова», дер. 
Волшинская и Будринская вол. Тихменьга Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 367, 371]. •  Ср. 
кушак -  «пояс, опояска» или «сорт полосатой ткани» [Д 2: 229; СРЯ 8: 152]. >Отч. Кушаков (см. 
выше).

Кушалов [АХУЕ-3: стл.372], Важ. уезд (1692). < Прозв. *Кушало, ср. кушать -  «есть и пить» 
[Д 2: 229]. #Дер. Кушалово [ПСУ: л.388], Усол. уезд (1710).

КУШЕНКА: «Кушенка Челищев Молотник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 156]. •  Ср. 
кушеник -  «искусившийся, опытный, тёртый, битый чел.» [Д 2: 229]. >Отч. Кушеников [ДЛСИ: 615 
~ АК-3: 397], Усол. уезд (1605).

КУШКО: «место дворовое Куземки Михеева прозв. Кушка», дер. Погорелка Хрипелевской 
вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628-30 [У-4: 192]. •  Ср. кушка -  «бурачёк с водой и с бруском для 
точки кос у косарей» или «птица сойка» [Д 2: 229; СРНГ 16: 196], а также как народный вариант муж. 
церк. имени Кузьма, Куземка (см. выше). >Отч. Кушков; Кушкин [ТУПМ: л.498; АИЕС: 245], Тотем. 
уезд (1622), Устюжна (1713). #Дер. Кушково [РВД: 100], Тотем. уезд (1628).

КУШНИК: 1) «Иван Михеев сын Кушник», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.289]; 2) 
«Кушник Матафтин», г. Вологда. // Кабала 1565 [КСПМ: 37]. •  Ср. кушник -  «житель кущи, 
временной лачуги в лесу, на безлюдье» или «дежурный, наблюдатель, смотритель»; делов. прозв. 
Кушник -  «угольщик» [Д 2: 229; СРНГ 16: 196-197; ПГ: 190]. >Отч. Кушников [КСР: 155; ДЛСИ: 615
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~ АЮ: 336], Устюжна (1597), Великий Устюг (1646). #Дер. Кушникова [ЧО: л.93об], Чаронд. окр. 
(1714).

КУШНИЧКО: «Кушничко Патрекеев», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 156]. •  См. выше -  
Кушник.

Кыркалов [ТКМГ-3: 754], Мезен. уезд (1678). < Прозв. *Кыркало, ср. кыркать -  «хворать, 
недомогать» или «хрипеть, осипнуть; говорить шепотом, вполголоса»; кырка -  «растяпа, ротозей» [Д 
2: 230; СРНГ 16: 203].

Кычев, Кычов [ТКМГ-1: 631; ШВ: л.88об], Устюж. уезд (1633, 1658). < Прозв. *Кыч, ср. 
кычать -  «щёлкать, лязгать зубами»; кыч -  «водящаяся в речках мелкая, вроде пескаря рыбка»; кыча
-  «овца» или «изморозь, иней» и проч. [Ф 2: 441; СОАН: 80; СРНГ 16: 207].

Кычков [НЛИК: 333], Мезен. вол. (1623). < Прозв. *Кычко, ср. кычко -  «пёс, кобель» [СРНГ 
16: 208]. См. также выше -  Кычев.

Кышов [ЯУПК: 271], Ярен. уезд (1608). < Прозв. *Кыш, ср. кыш -  «обруч сачка, которым 
вычёрпывают лёд из проруби»; киш -  «малярная кисть» или «плоский обруч для верши»; киж -  
«маленький ребёнок» [СРНГ 16: 208; 13: 202, 249].

КЫЯНИН: «Иван Алексеев сын Кыянин», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1702 [ВЕА: 384]. •  
Прозв. от назв. Кыянин (< *Куянин) -  «выходец с берегов р. Куя или из слободки Куя в Двин. уезде» 
[ПКРС: 259].

КЯНЖАНИН: «Денис Кянжанин», Двин. уезд. // Купч. гр. 1626 [АХУЕ-1: стл.26]. •  Прозв. от 
назв. Кянжанин -  «выходец из дер. Кянда в устье р. Кянда, впадающей в Онежскую губу Белого моря 
в Турчасовском стане Каргопол. уезда» [ЗСРС-1: 14].

КЯРОСТРОВЕЦ: «Семен прозв. Вешняк Григорьев сын Кяростровец», Двин. уезд. // Гр. 1628 
[СГКЭ-1: стл.666]. •  Прозв. от назв. Кяростровец -  «выходец с Кяр-острова в дельте Северной 
Двины» [тж].

Л
ЛАБУНЯ: «Лабуня Лабунин», дер. Пантино вол. Федосьин Городок Белозер. уезда. // Сотн. 

1544 [МИЕС-2: 185]. •  Ср. лабунья -  «бездельник, лентяй»; лабунина -  «неуклюжий, бестолковый 
чел.» [СВГ 4: 28; СРНГ 16: 217; Он.: 176]. >Отч. Лабунин (см. выше). #Дер. Лабунино [МИЕС-2:
185], Белозер. уезд (1544).

ЛАБУТА: 1) «на Никифора, а по прозв. Лабуту», Синегодский пог. Устюж. уезда. // Явка 1662 
[АХУЕ-3: стл.321]; 2) «Данила Лабута», Спасо-Каменный мон. Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1670 
[ПКВМ: 129]. •  Ср. лабута -  «неуклюжий и бестолковый чел.; рохля, разиня» или «у кого полное, 
одутловатое лицо» [Д 2: 231; СВГ 4: 28; СРНГ 16: 218]. >Отч. Лабутин [БНУ: 186; ОТС: 10], Великий 
Устюг (1622), Тотьма (1567).

ЛАБЫРЬ: «Васка Лабырь», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ОВК: 186]. •  Ср. лобырь -  
«здоровяк, верзила» или «грубян, невежда» [СРНГ 17: 98].

Лавкин [ВВТУ: л.244об], Тотем. уезд (1619). < Прозв. * Лавка, ср. лавка -  «скамья, доска на 
ножках для сиденья» или «помещение для продажи товаров» и проч. [Д 2: 231; СРНГ 16: 221], или 
как народный вариант муж. церк. имён Лаван, Лаверьян. #Сельцо Лавкино [РВД: 65], Вологод. уезд 
(1676).

ЛАВОЧНИК: «Якунка Пахомов Лавочник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 151]. •  Делов. 
прозв. Лавочник -  «сиделец, торгующий в лавке» [Д 2: 231; СРЯ 8: 158].

ЛАГИРЬ: <«Харя Лагирь», Белозер. уезд. // Дан. гр. 1462-64 [ГБА: 120]. •  Ср. лагирь -  «невежа, 
неуч; грубиян»; лагир -  «боевой топор» [Д 2: 232; СРЯ 8: 158]. >Отч. Лагирев [МИЕС-2: 479], 
Каргопол. уезд (1568). #Дер. Лагирево [АИЕС: 315], Вологод. уезд (1678).

Лагмасов [УВПМ: л.12], Устьян. вол. (1645). < Прозв. от назв. *Лагмас -  «выходец из дер. 
Лагмас (Лагмаз), другое назв. которой -  Локотская, на лев. берегу р. Кокшеньги в Важ. уезде» [ИУВ: 
57].

ЛАГУН: 1) «место дворовое Ларки Лагуна», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 336]; 2) «на 
Васке на Лагуне», Белозер. уезд. // Дух. гр. 1473 [АС-1: стл.38]. •  Др.-рус. лагун -  «род бочонка или 
ушата с плотно входящей крышкой (для дёгтя)»; ср. лагун -  «брюхо» или «ленивый, но прожорливый 
чел.» [СРЯ 8: 180; СРНГ 16: 225], а также как народный вариант муж. церк. имени Логгин [ДЛСИ: 
863]. >Отч. Лагунов [ВФ: 56; СГКЭ-2: стл.626], Вологда (1629), Мезен. уезд (1674). #Дер. Лагуново; 
Лагуновская [АИЕС: 315; СГКЭ-2: стл.626], Вологод. уезд (1678), Мезен. уезд (1674).
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ЛАДОБЕРЕЖЕЦ: «Ладобережец», Двин. уезд. // Купч. гр. 1631 [СГКЭ-1: стл.698]. •  Прозв. 
от назв. Ладобережец -  «выходец с Ладина берега на р. Северная Двина в Двин. уезде» [тж].

Ладов [ВЕА: 343], Холмогоры (1646). < Прозв. *Лад, ср. лад -  «мир, согласие; дружба, 
любовь» или «торг, сговор» и проч. [Д 2: 233; СРНГ 16: 226].

ЛАДОГА: «Тимошка Ладога Бочкарь», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1618
37 [ПРДК: 668]. •  Прозв. от назв. Ладога, Ладожанин (см. ниже) -  «выходец из г. Старая Ладога на р. 
Волхов в Новгородской земле или с берегов Ладожского оз.» [СНЖС: 167]. >Отч. Ладогин [СГКЭ-1: 
стл.167], Двин. уезд (1563).

ЛАДОЖАНИН: 1) «Онашко Семенов сын Ладожанин», г. Устюжна. // Гр. 1614 [УГГВ: 16]; 2) 
«Мисаил Ладожанин», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1636 [ПРДК: 379]. •  См. 
выше -  Ладога.

ЛАЗУК: «Лазук», дер. Романиково Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 93]. •  Ср. лазок -  
«дыра для пролазу» или «чел.-пролаз»; лазук -  «мальчик, любящий лазать на крышу» [Д 2: 234; СРНГ 
16: 246]. >Отч. Лазуков [ВХК-2: 235], Белозер. уезд (конец XVI).

Лайков [СС: 399; АСВК: 68], Сольвычегодск (1567), Двин. уезд (1669). < Прозв. *Лайко, ср. 
лайка -  «охотничья собака» или «кто бранится, ругается», а также «воркотун, брюзга» [Д 2: 241; 
СРНГ 16: 248].

Лакалов [ВЕА: 369], Холмогоры (1676). < Прозв. * Лакало, ср. лакала -  «обжора, дармоед; 
прихлебатель» или «неблагодарный чел.» [СРНГ 16: 249].

ЛАКОВНИК: «бобыль Ивашко Лаковник», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 412]. •  Ср. 
лаковник -  «мешочек для мелких вещей, сластей на поясе»; лакомник -  «любитель лакомств, 
сладостей» [СРНГ 16: 249, 250].

ЛАЛЕТИН: 1) «Федор Григорьев Лалетин», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 
1676 [ТКМГ-3: л.66]; 2) «Иван Лалетин», г. Сольвычегодск. // Прих.-расх. кн. 1678 [СПЛ 2: 23]. •  
Прозв. от назв. Лалетин, Лалетянин (см. ниже) -  «выходец из Лальского пог. Сольвыч. уезда 
(позднее -  г. Лальск и Лальский уезд)» [ПКРС: 300; СНЖС: 124].

ЛАЛЕТЯНИН: «Лалетянин Василей Пименов», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: 
л.131об]. •  См. выще -  Лалетин.

Лалин; Лалокин [ТУПМ: л.559об; ХРЛ: 413], Тотем. уезд (1622), Кол. уезд (1608). < Прозв.
*Лала, *Лалока, ср. лала -  «болтовня, пустой разговор» или «болтун», лалыка -  «картавый, 
неразборчиво говорящий чел.»; лалока -  «десна, скулы, щёки» [СРНГ 16: 251, 252].

ЛАМАН: «Феодорит Иванов сын Ламан», Двин. уезд. // Дух. гр. 1537 [СГКЭ-1: стл.83]. •  Ср. 
леман, ламан -  «леший, лесной чёрт» или «кто ломается, заставляет себя упрашивать», а также 
«незваный гость» [ЧМЛ: 76, 84; СРНГ 16: 252; ФРФ: 116]. >Отч. Ламанов [УВПМ: л. 152], Устьян. 
вол. (1645). #Дер. Ламаново; Ломаниха (Ламаниха) [ПК: 418; РВД: 62], Белозер. уезд (1594), Вологод. 
уезд (1628).

Ламов [КЧВУ: л.344об], Важ. уезд (1685). < Прозв. *Лам, ср. лам -  «гроб» [СРЯ 8: 168] = 
«неповоротливый, неуклюжий чел.», или как народный вариант муж. церк. имени Евлампий.

ЛАМПОЖЕНЕЦ: 1) «Лампоженец Фатько Петров», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 
[ВЕА: 348]; 2) «Лампоженец Прокопей Афонасьев сын», Мезен. уезд. // Купч. гр. 1675 [СГКЭ-2: 
стл.627]. •  Прозв. от назв. Лампоженец -  «выходец из Лампоженской Слободки (Лампожня) на 
острове среди р. Мезень» [ПКРС: 273; ИИИС: 126].

Ланов; Ланухин [ВЕА: 318; ТКСД-7: л.537], Холмогоры (1622), Тотьма (1630). < Прозв. *Лан,
*Лануха, ср. лан -  «поле, пашня» или «обжора» [Д 2: 236; СРНГ 16: 254].

ЛАПА: 1) «Лапа Степанов», дер. Яшинская вол. Тарасов Погост Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 403]; 2) «Якушко Лапа», дер. Хомутниково Вологод. уезда. // Сотн. 1631 [ГМД: 112]; 3) 
«место дворовое Васки Лапы», Вельский пог. Важ. уезда. // Переписн. кн. 1682 [ВК: 189]; 4) «во 
дворе Лапа», дер. Деминская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1552 [ВАИ: 454]; 5) «Илья Лапа», 
Вожбальская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.458об]. •  Др.-рус. лапа -  «часть ноги 
(стопа) или рука»; ср. лапыш -  «большерукий», лапан -  «чел., имеющий большие ступни ног» [Д 2: 
236; СРЯ 8: 169; СРНГ 16: 260] или как народный вариант муж. церк. имени Евлампий [ДЛСИ: 863]. 
>Отч. Лапин [ВФ: 56; СД: 290], Вологда (1629), Устюж. уезд (1651). #Дер. Лапиха; Лапино [МИЕС- 
2: 86; ЛЗАК-8: 253], Вологод. уезд (1589), Белозер. уезд (1678).

ЛАПОТНИК: 1) «Иванко Степанов Лапотник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 152]; 2) 
«Осипко Лапотник», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 336]. •  Делов. прозв. Лапотник -  «кто 
изготовляет лапти на продажу»; ср. лапотник -  «кто носит лапти» или «простой, бесхитростный 
чел.» [СРЯ 8: 265; Д 2: 237; СРНГ 16: 265]. >Отч. Лапотников [ВФ: 56-57], Вологда (1634).
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ЛАПОТЬ: 1) «Макарий Лапоть», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1567 [КБМ: OXCVIII]; 2) 
«Григорей Иванов Лапоть», село Петровское Вологод. уезда. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.53]; 3) 
«Илейка Павлов сын Лапот», дер. Онтушевская вол. Вожбал Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 
[ТУПМ: л.566]. •  Ср. лапоть -  «короткая плетёная обувь на ножную лапу» или «грубый, 
нерасторопный чел.» [Д 2: 237; СРНГ 16: 266]. >Отч. Лаптин; Лаптев [МИЕС-2: 194; АИЕС: 530], 
Белозер. уезд (1544), Двин. уезд (1560). #Дер. Лаптево; Лаптевская [АИЕС: 314; СР: 87], Вологод. 
уезд (1678), Важ. уезд (1685).

Лапшин [УВПМ: л.411; ОАХА: 303], Устьян. вол. (1645), Вологод. уезд (1695). < Прозв.
*Лапша, ср. лапша -  «искрошенное тесто в похлёбку» или «ветряная оспа» и проч. [Д 2: 238; СРНГ 
16: 270]. #Дер. Лапшиха (село Лапшино) [РВД: 113; ПКВМ: 332], Вологод. уезд (1628, 1676).

Ласанин [СГКЭ-1: стл.570], Двин. уезд (1621). < Прозв. * Ласаня, ср. ласа -  «лакомка, 
сладкоежка», ласый -  «ласкательный, нежный»; ласёна -  «кто любит вкусно поесть»; ласенька -  
«бедняк, сердечный, голыш» [Д 2: 238; СРНГ 16: 273].

Ласкин [ПЗС-1: 39], Устюж. уезд (1627). < Прозв. *Ласка, ср. ласка -  «милость, 
расположение» или «лакомка, сладкоежка» [СРНГ 16: 274]. #Дер. Ласкино [ШВ: л.51об], Устюж. уезд 
(1658), См. также ниже -  Ластка.

ЛАСТКА, -ОКА: 1) «тоня Ластки Павлова», Двин. уезд. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 521]; 2) 
«Иванко Дмитриев сын Ластока», село Усть-Цильма. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 481]. •  Ср. ластка -  
«ласточка» или «зверёк ласка, хорёк, веверица», а также «вставка в рукаве под мышкой рубахи» [Д 2: 
239; СРНГ 16: 282; Он.: 178]. >Отч. Ласткин [АР: 547], Двин. уезд (1558).

Ласточкин [ППМВО: 283], Белозер. уезд (конец XVII). < Прозв. *Ласточка, ср. ласточка -  
«пташка» или «женщина небольшого роста» и проч. [Д 2: 239; СРНГ 16: 283].

Латанов [ИЛК-1: 153], Устюж. уезд (1661). < Прозв. *Латаный, ср. латанье -  «одежда, бельё»; 
латать -  «бить, колотить» или «чинить одежду» [СВГ 4: 32; СРНГ 16: 287: Д 2: 240].

Латеев [МИЕС-2: 316], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Латей, ср. лата -  «заплата»; латать
-  «чинить одежду» [Д 2: 240].

ЛАТКА: 1) «Ермолка Семенов сын Латка», г. Великий Устюг. // Явка 1636 [АХУЕ-3: стл.182,
183]; 2) «Офонка Латка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1618 [ПРДК: 179]. •  Ср. 
латка -  «глиняная посуда продолговатой формы» или «заплатка, лоскут; небольшой участок земли» 
и проч. [Д 2: 240; СВГ 4: 32; СРНГ 16: 288-289]. >Отч. Латкин [СГКЭ-2: стл.17; ЧО: л.187об], Двин. 
уезд (1653), Чаронд. окр. (1714). #Дер. Гора Латкина [ИЗБК: 211], Белозер. уезд (1601).

ЛАТУХА: «Иван Иванов сын Латуха», Двин. уезд. // Купч. гр. 1571 [АХУЕ-1: стл.5]. •  Ср. 
латуха -  «бумажный змей, ладейка» или «лоскут, нашитый на худое место», а также «горшок 
особого рода» [Д 2: 240; СРНГ 16: 291]. >Отч. Латухин [АХУЕ-2: стл.135], Двин. уезд (1592)

Латынин; Латынцев [ПРДК: 11; БНУ: 191], Белозер. уезд (1601), Великий Устюг (1622). < 
Прозв. *Латыня, *Латынец, ср. латынец -  «чел., который картавит, плохо выговаривает слова; 
болтун» или «бестолочь», а также «католик» [Ф 2: 466; СРНГ 16: 292; СЗР: 299].

ЛАТЫШ: 1) «двор пуст Иванка Латыша», дер. Куряково вол. Угла Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 43]; 2) «Латуш Семенов», дер. Жеребцовская вол. Тарасов Погост 
Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 400]; 3) «Семен Латыш», Белозер. уезд. // Приходн. кн. 1606 
[КБМ: OCXC]; 4) «Петрушка Латыш; Оська Моисеев сын Латышев», Ярен. уезд. // Гр. 1668, 1679 
[ВАК: 187, 201]; 5) «Ивашко Павлов сын Латыш», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 50]; 6) 
«Левка Латыш», пог. Княж Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 317]. •  Ср. латышь -  «кто носит 
латы, кирасир» или «святочный окрутник, наряжённый в шутовскую броню»; латыш -  «житель или 
выходец из Латвии (Латгалии); вообще католик или протестант» или «картавый чел.» [Д 2: 240; Ф 2: 
466; СРНГ 16: 292-293; ССРФ: 275]. >Отч. Латышев (см. выше); [АР: 210], Холмогоры (1670).

ЛАХОМЕЦ: «писана ... Лахомьцу», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 254]. •  
Прозв. от назв. Лахомец -  «выходец с берегов р. Лахома, прав. пр. Уфтюги в Уфтюжской вол. Устюж. 
уезда» [ИИК: 327].

Лбов [ОАХА: 27], Вологод. уезд (1648). < Прозв. *Лоб, ср. лоб -  «верхняя часть головы, череп» 
или «большой, здоровый чел.», а также «лодырь» [СРЯ 8: 262; СРНГ 17: 93].

Лахтачев [ЮТУУ: л.460об], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Лахтач, ср. лахтак -  «шкура 
тюленя, моржа» или «лоскут, заплата» [Д 2: 240; СРЯ 8: 180].

ЛАЯНИН: «Кирилл Ефимов сын Лаянин», Двин. уезд. // Дан. гр. 1632 [СГКЭ-1: стл.706]. •  
Прозв. от назв. Лаянин -  «выходец с берегов р. Лая, лев. пр. Никольского рукава дельты Северной 
Двины, или из Лайской вол. Двин. уезда» [тж; АХУЕ-3: стл.65].
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ЛЕБЕДЬ: 1) «Трофимко Лебед», дер. Тереховская вол. Хехтонима Каргопол. уезда. // Сотн. 
1556 [СПСК: 104]; 2) «се яз Козма Елизарьев сын Лебедь», Лодомская вол. Двин. уезда. // Отпись
1623 [АХУЕ-3: стл.180]; 3) «у Ариста у  Лебедя», Устюж. уезд. // Гр. 1535 [АВУМ-1: 151]; 4) 
«Дружина Захарьев сын Лебедь», Вологод. уезд. // Дух. память 1642 [РО, ф. 1260, оп. 1: 85]; 5) 
«Ивашка Лебедь», пог. Онежье Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 314]. •  Ср. лебедь -  «лапчатая 
водяная птица» или «ласкательное прозв. чел.» [Д 2: 242; СРЯ 8: 183]. >Отч. Лебедев [СПСК: 91; 
КИГА: 113], Вологод. уезд (1544), Двин. уезд (1613). #Дер. Лебедево; Лебедевская [МИЕС-2: 188; 
АИЕС: 361], Белозер. уезд (1544), Вологод. уезд (1678).

Лебзин; Лебзинов, Левзинов; Лябзин [Он.: 179; ЗСРС-2: 209; СГКЭ-1: стл.572], Устюжна 
(1567), Тотем. уезд (1549), Двин. уезд (1621). < Прозв. *Лебза, *Лебзин (Левзин), *Лябза, ср. лебезун -  
«лакомка»; лебезно -  «приятно, мило»; лебеза -  «кто лебезит, ластиться, сплетничает, 
подхалимничает» или «непоседа», а также «назойливый болтун» [Д 2: 242; СОАН: 82; СРНГ 16: 302]. 
#Дер. Лебзино; Лябзунка [РВД: 60; АИЕС: 334], Вологод. уезд (1628, 1678).

ЛЕВАШАНИН: «Левашанин Петр Данилов», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1653 
[ТКМГ-2: л.30]. •  Прозв. от назв. Левашанин -  «выходец из дер. Леваш на р. Леваш, прав. пр. Сухоны 
в Тотем. уезде» [ТО: 145-146].

Левашов [БНУ: 177], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Леваш, ср. леваш -  «род пирожка с 
ягодами и вареньем, пряженое, наливашник» или «чел. левша»; леваши -  «плешь; парша, струпья на 
голове» [Д 2: 242; Ф 2: 472; ФРФ: 118]. #Дер. Левашово [ПОВУ: 156], Вологод. уезд (1627).

Левзинов, см. выше -  Лебзин.
ЛЕВША: «Левша», Белозер. уезд. // Д.у. 1501 [ДЛСИ: 235 ~ АК-1: 251]. •  Ср. левша -  «у кого 

левая рука служит заместо правой» [Д 2: 277].
Легачев [ВБШ: б.п.], Каргопол. уезд (1648). < Прозв. *Легач, ср. легач -  «быстрый, резвый, 

лёгкий на ногу чел.» [СРНГ 16: 309].
ЛЕГИТ: «Легит Безсонов», Кичменгская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: 

л.146об]. •  Ср. лега -  «лежебока, лентяй» [Д 2: 246].
Легостин, Леготин; Легостаев [Он.: 179; ТКМГ-3: 815; УУ: л.274], Сольвыч. уезд (1613, 1678), 

Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Легоста (Легота), *Легостай, ср. легость -  «лёгкость, покой, 
свобода», легота -  «легко, без особого труда»; легостай -  «легкомысленный, ветреный чел.; кто 
легко встаёт после сна» или «сухощавый; хилый, слабосильный», а также «озорник, шалун», либо 
«лодырь, лентяй» [Д 2: 243; СВГ 4: 34; СРНГ 16: 314-316; ССРФ: 280].

Легчанов [ПКВМ: 288], Вологод. уезд (1654). < Прозв. *Легчаный, ср. легчать -  
«кастрировать, холостить» или «тяжело дышать, сопеть», легченый -  «кастрированный» [СРНГ 16:
317].

Леденицын [Б-1: 30], Белозерск (начало XVII). < Прозв. *Леденица, ср. леденица -  
«гололедица» или «каток, салазки, вырубленные изо льда», а также «льдинка» [Д 2: 244; СРНГ 16: 
319], либо как народный вариант муж. церк. имени Меледий [ДЛСИ: 871].

Леденцов [ПКВ: 34], Вологда (1629). < Прозв. * Леденец, др.-рус. леденец -  «топленый сахар в 
виде прозрачных слитков»; ср. леденец -  «лёд; гололёд» или «холодный ветер» и проч. [СРЯ 8: 194; Д 
2: 244; СРНГ 16: 319].

Лежебоков [ПКВ: 182], Вологда (1629). < Прозв. * Лежебок, ср. лежебок -  «лежень, лентяй» 
[СРЯ 8: 198; Д 2: 245]. #Дер. Лежибоковская [МИеС-2: 386], Каргопол. уезд (1561).

ЛЕЖЕНЬ: 1) «Лежень Иванов», вол. Кереть Кол. уезда. // Писц. кн. 1574 [СГКЭ-2: стл.461]; 2) 
«Олешка Федоров сын Лежень», село Коровничье Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [САСК-2: 3]. •  
Ср. лежень -  «лежачий больной» или «лентяй, ленивец» и проч. [СРЯ 8: 198; Д 2: 245; СРНГ 16: 332
333]. >Отч. Лежнев [РО, ф. 1260, оп. 3: № 24], Устюж. уезд (1657). #Дер. Лежневская [МИЕС-2: 314], 
Каргопол. уезд (1561).

ЛЕКАШ: «Ивашко Лекаш», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 58]. •  Ср. лекашок -  
«небольшой обрубок дерева, чурбан» или «толстый чел.» [СРНГ 16: 342].

Лекин [ШВ: л.67], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Лека, ср. лека -  «лечение, лекарство» или 
«знахарь, лекарь», а также «счёт, подсчёт» [СРНГ 16: 341], а также как народный вариант муж. церк. 
имён Александр, Алексей.

ЛЕЛЕК: «Агей Лелек; Иван Лелек; Степан Иванов Лелеков», были на таможне г. 
Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.59, 68об, 74]. •  Ср. лелекать -  «баюкать, укачивать, 
напевая»; лелек -  «говорун (о ребёнке) [СВГ 4: 35; СРНГ 16: 343]. >Отч. Лелеков (см. выше). #Дер. 
Лелековская [АИЕС: 362], Вологод. уезд (1678).
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Лемехов [КК: 161], Двин. уезд (1653). < Прозв. *Лемех, ср. лемех -  «сошник у плуга» и проч.; 
лемешить -  «пахать; ходить медленно, вперевалку» или «бежать» [Д 2: 247; СРНГ 16: 348; ССРФ: 
282].

Лемзаков [ЯУПК: 272], Ярен. уезд (1608). < Прозв. *Лемзак, ср. лемза, лемзило -  «растяпа, 
ротозей» [СРНГ 16: 349].

ЛЕПЕХ: «Сенка Тимофеев сын Лепех», дер. Починок Киселёв Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 
[САСК-2: 26]. •  Ср. лепёха -  «сплюснутый ком; толстый блин» или «высушенный кусок навоза» и 
проч. [Д 2: 248; СРНГ 16: 362] = «толстый ребёнок» [ФРФ: 120]. >Отч. Лепехин; Лепихин [МИЕС-2: 
293; АРС: 20], Каргополь (1561), Устюж. уезд (1676).

ЛЕПЕШКА: 1) «Панкрат Лепешка», дер. Волковская вол. На-Усть-Лямцы Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1556 [СПСК: 131]; 2) «у Панкрата у  Максимова сына Лепешки», Двин. уезд. // Кн. 1618 
[АХУЕ-2: стл.289]. •  Ср. лепёшка -  «оладья; пирог» или «сплюснутый ком теста», а также «полная, 
дородная женщина» [Д 2: 248; СРНГ 16: 363]. >Отч. Лепешкин [АХУЕ-2: стл.307], Двин. уезд (1618).

ЛЕПИЛО: «Федько Лепило», Белозер. уезд. // Разъезжая 1491 [ГАКБ: 145]. •  Ср. лепила -  
«плохой лепщик» или «плохой кузнец» [СРНГ 16: 364]. #Село Лепиловское [ОВБУ: 140], Белозер. 
уезд (1626).

Лепинин [УВПМ: л.79], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Лепина, ср. лепина -  «боковая часть 
дверного косяка» [СРНГ 16: 364] = «стройный чел.»

Лепихин, см. выше -  Лепех.
ЛЕПНЯ: «Васка Лепня Семенов», село Говорово Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС- 

2: 74]. •  Ср. лепня -  «мокрый снег, падающий густыми хлопьями» или «как лепня толстый чел.» [СВГ 
4: 36; СРНГ 16: 365]. >Отч. Лепнев [АХУЕ-3: стл.641], Важ. уезд (1692).

Лепов [ЯУПК: 271], Ярен. уезд (1608). < Прозв. * Леп, ср. леп -  «перхоть, грязь на голове» или 
«струпья на голове ребёнка» [СРНГ 16: 358].

ЛЕПЯНДА: «изба Куземки Михайлова сына Лепянды», Кол. уезд // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 427].
•  См. ниже -  Лупанда.

ЛЕСКА: «Леска да Осетрина», дер. Выметное Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 44]. •  
Ср. леска -  «вид рыболовной снасти»; леско -  «бойко, хлёстко» или «быстро, скоро» [Д 2: 248-249; 
СРНГ 16: 371], а также как народный вариант муж. церк. имён Алексей, Елисей [ДЛСИ: 226]. #Дер. 
Лесково [АИЕС: 356], Вологод. уезд (1678). См. также ниже -  Ляска.

ЛЕСНИКИ: «Лобанко да Софонко Васильевы Лесники», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 
158]. •  Делов. прозв. Лесник -  «лесной смотритель, сторож» или «охотник, зверолов» [Д 2: 280; СВГ 
4: 37]. >Отч. Лесников [УВПМ: л.119; ТКМГ-2: 872], Устьян. вол. (1645), Тотем. уезд (1655). #Дер. 
Лесниково [СР: 17], Тотем. уезд (1623).

Летавин; Летаев [МУВ: 163; УВПМ: л.125], Великий Устюг (1677), Устьян. вол. (1645). < 
Прозв. *Летава, *Летай, ср. летава -  «шатун, гуляка; кто мало сидит дома»; летавка -  «кто быстро 
бегает» [Д 2: 249; СРНГ 17: 15].

Летносторонцев [ВЕА: 354], Холмогоры (1646). < Прозв. *Летносторонец -  «выходец с 
Летней стороны, с южного берега Белого моря» [СРЯ 8: 217; ПКРС: 256].

Летовальцев [АВУМ-1: 91], Устюж. уезд (1600). < Прозв. *Летовалец, ср. летовалый -  
«проживший, простоявший лето; лонской, прошлогодний»; летовалец -  «сезонный работник, взятый 
на лето» [Д 2: 281; СРНГ 17: 22; ГФ: 87].

Летунов [ДЛСИ: 621 ~ АФ-1: 77], Двин. обл. (1471). < Прозв. * Летун, ср. летун -  «кто шибко 
ходит, летает» или «кто из дер. ищет заработка на стороне» и проч. [Д 2: 249; СРНГ 17: 25].

Летягин [МУВ: 105], Великий Устюг (1676). < Прозв. * Летяга, ср. летяга -  «белка-полетуша» 
или «подвижный чел., непоседа» [Д 2: 249; СРНГ 17: 27; ССРФ: 283].

Лехков [ШВ: л.35], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Легкий (> Лехкий), ср. легкий -  «у кого 
малый вес» или «необременённый тяжёлой работой», а также «быстрый, проворный» и проч. [СРНГ 
16: 310]. #Дер. Лехково [ИЗБК: 226], Белозер. уезд (1569).

ЛЕШАК: «Ивашко Лешак», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 223]. •  Ср. лешак -  
«лесной дух в бразе очень высокого чел.» или «высокий, долговязый», а также «лентяй», либо 
«беззаботный, рассеянный» [СРНГ 17: 30]. См. также ниже -  Лешуков.

Лешев [СГКЭ-1: стл.194], Двин. уезд (1572). < Прозв. *Лешь, -ий, ср. леший -  «лесной дух» или 
«высокий, рослый чел.», а также «грубый, дикий» и проч.; леша -  «лешачий детёныш» [Д 2: 279, 280; 
СРНГ 17: 33] либо как народный вариант муж. церк. имени Алексей.

Лешуков, Лешаков [СГКЭ-2: стл.613; АХУЕ-1: стл.776; ШВ: л.70об], Мезен. уезд (1642), 
Устюж. уезд (1686, 1658). < Прозв. *Лешук (Лешак), ср. лешак, лешук -  «лесной дух»; лешукаться -
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«ругаться, поминать лешака» или «водиться с лешим» [Д 2: 279; СРНГ 17: 30-31; СРФ: 63], а также 
как народный вариант муж. церк. имени Алексей.

Лешутин [СГКЭ-1: стл.556; УВПМ: л.505об], Двин. уезд (1620), Устьян. вол. (1645). < Прозв.
*Лешута, ср. лешня -  «лесование, лесная охота, промысел» [Д 2: 280] или как народный вариант 
муж. церк. имени Алексей. #Дер. Лешутинская [МИЕС-2: 247], Двин. уезд (1586).

Лещев; Лещов [Б-1: 62; УФВ: л.574об], Белозерск (1617), Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Лещ, 
ср. лещ -  «речная рыба» или «оплеуха, затрещина» [Д 2: 250]. #Дер. Лещовская; Лещевка [ВАИ: 455; 
АИСЕ: 307], Двин. уезд (1552), Вологод. уезд (1678).

ЛИЗУН: «Григорей Степанов сын Лизун», г. Вологда. // Имен. кн. 1693 [ФАИА: 106]. •  Ср. 
лизун -  «кто лижет; лакомка» или «охотник целоваться, ласкаться», а также «сплетник» [Д 2: 251; 
СРНГ 17: 44-45]. >Отч. Лизунов [ЯРС: 13], Ярен. уезд (1646).

Лимонов [СГНВО: 194], Белозерск (1585). < Прозв. * Лимон, ср. лимон -  «плод цитрусного 
дерева»; лимонить -  «обманывать; брать воровски, тайком» [Д 2: 252; Ф 2: 498] или как народная 
форма муж. церк. имени Филимон [ФРФ: 120-121]. #Дер. Лимово (Лимонова) [ПК: 412, 416], Белозер. 
уезд (1585).

ЛИНДА: «Сенка Павлов сын Линда», дер. Калининская вол. На-Усть-Пурнемы Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 447]. •  Ср. линда -  «мучная похлёбка из рыбы или оленины» или 
«жирная уха из семужьей головы с ржаной мукой» (заимствовано из карельского языка); лындать 
(см. ниже) -  «отлынивать от работы» [Ф 2: 498; ПГ: 196; ГФ: 87]. #Дер. Лындовская [ВШЧ: л. 160], 
Важ. уезд (1681).

Линев [ППК-1: 31], Вологда (1646). < Прозв. *Линь, ср. линь -  «речная рыба с перьями» или 
«налим», а также «тонкая верёвка на корабле» [Д 2: 253; СРНГ 17: 52].

ЛИНЯК: «Геронтий Линяк», Белозер. уезд. // Д.у. до 1556 [ДЛСИ: 226 ~ АИ-1: 302]. •  Ср. 
линяк -  «птица, выронившая перья» [Д 2: 253; СРНГ 17: 52]. #Дер. Линяково [АИЕС: 308], Вологод. 
уезд (1678).

ЛИПА: «Иван Борисов сын Липа», Устюж. уезд. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: л.334]. •  Ср. липа
-  «широколиственное дерево» или «косяк, притолока, подоконник», а также «бедный, плохо одетый 
чел.», либо «надоедливый, навязчивый» [СРНГ 17: 52-53]. >Отч. Липин [ТКСД-2: л.194об], Великий 
Устюг (1637).

Липатников [ТКМГ-2: 803], Усол. уезд (1651). < Прозв. *Липатник, ср. липать -  «прилеплять, 
приклеивать; втыкать» или «целоваться», а также «делать что-то быстро» [СВГ 4: 40; СРНГ 17: 53].

ЛИПНИК: «Ивашко Калинин прозв. Липник», дер. Сидорово Рубежского станка Вологод. 
уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 40]. •  Делов. прозв. Липник — «кто работает деревянные вещи из 
липы или из её коры»; ср. липник -  «липовый лес» или «перемолотая липовая кора» [СРНГ 17: 56].

ЛИПОТА: «писана Миките Липоте», г. Великий Устюг. // Раздат. кн 1668 [АВУМ-2: 251]. •  
Ср. липун -  «надоедливый чел.»; липат -  «простак»; липета -  «лист бумаги» [СРНГ 17: 53, 58].

ЛИПУХА: «Иван Липуха», Сольвыч. уезд. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.64об]. •  Ср. липуха -  
«растение репейник, лопух» или «мокрый и липкий снег, слякоть», а также «сплошная короста на 
теле» [Д 2: 253; СВГ 4: 40; СРНГ 16: 367]. >Отч. Липухин [ИИИС: 135; АХУЕ-2: стл.1120], Кеврол. 
уезд (1602), Устюж. уезд (1682).

ЛИСА: «да чел. же ево прозв. Лиса и как ево имя не ведаю», село Юркино Тошенской вол. 
Вологод. уезда. // Челоб. гр. 1700 [ХИВГ: 51]. •  Ср. лиса, лисица (см. ниже) -  «норный зверь песьего 
рода» или «лукавый, хитрый чел.; пролаз, проныра» [Д 2: 254; СЗР: 305]. >Отч. Лисин [БПК: 16], 
Белозерск (1677). #Дер. Лисино [МИЕС-2: 91], Вологод. уезд (1589).

ЛИСЕСТРОВЕЦ: «Тимофей Иванов сын Акулова Лисестровец», Двин. уезд. // Дан. гр. 1576 
[СГКЭ-1: стл.210]. •  Прозв. от назв. Лисестровец -  «выходец из Лисостровской вол. Двин. уезда» 
[ПКРС: 255].

Лисихин [ТКМГ-1: 755], Усол. уезд (1634). < Прозв. *Лисиха, ср. лисить -  «хитро льстить, 
лукавить»; лисый -  «рыжий; жёлтый» [Д 2: 254; СВГ 4: 41].

ЛИСИЦА: 1) «Степанко Кузмин Лисица», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 191]; 2) 
«Лисица Окинин», г. Устюжна. // Сотн. 1567 [СПСК: 156]; 3) «Олексейко Лисица», Мольская вол. 
Устюж. уезда. // Гр. 1541 [Х: 98]; 4) «Алексей Лисица», Вологод. уезд. // Д.у. 1503 [Он.: 181]; 5) 
«Захарко Лисица», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCLIV]; 6) «Илюшка Дементьев сын 
Лисица», дер. Максимовское вол. Соденьга Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.80об].
•  См. выше -  Лиса. >Отч. Лисицин [МИЕС-2: 332; СПСК: 173], Каргопол. уезд (1561), Устюжна 
(1567). #Дер. Лисицино; Лисицинская [МИЕС-2: 194, 423], Белозер. уезд (1544), Каргопол. уезд
(1561).
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ЛИСИЧНИК: «Гридка Лисичник», дер. Логвиновская вол. Куша Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 
[СПСК: 133]. •  Делов. прозв. Лисичник -  «скорняк, работающий с лисьими шкурами» или «охотник 
на лисиц» [СРЯ 8: 238].

ЛИТВИН: 1) «двор Литвина Иванова Вергуна», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 45]; 2) 
«Лука Андреев Литвин; Яков Андреев Литвин», Уфтюжская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1676 
[ТКМГ-3: л.223об]; 3) «Тиханко Юрьев сын Литвин», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 464]. •  
Ср. литвин -  «литовец, житель Литовского государства» [Ф 2: 502; ФРФ: 121]. >Отч. Литвинов 
[ДЛСИ: 622 ~ АЮ: 98; ТКМГ-1: 500], Вологод. уезд (1611), Тотьма (1634). #Дер. Литвиново; 
Литвиновская [АИЕС: 319, 411], Вологод. уезд (1678), Ярен. уезд (1608).

Литовкин [ВЕА: 199], Архангельск (1622). < Прозв. * Литовка, ср. литовка -  «русская 
большая коса с длинной прямой рукоятью» и проч. [Д 2: 255; СРНГ 17: 73] = «высокий, худой чел.»

Лихаманов, см. ниже -  Лихоман.
Лиханов [МИЕС-1: 457], Ярен. уезд (1585). < Прозв. * Лихан, ср. лихан -  «указательный палец» 

(заимствовано из греческого) [СРЯ 8: 245]. См. также ниже -  Лихоня. #Дер. Лиханово [ПОВУ: 77], 
Вологод. уезд (1627).

Лихарев; Лихорев [ПКВ: 86; КБМ: OLXVIII], Вологда (1629), Белозер. уезд (1567). < Прозв.
*Лихарь, *Лихорь, ср. лихарь -  «злой чел.; колдун, знахарь, который портит людей» или «удалой, 
ловкий» [Д 2: 257; СрНГ 17: 75; СРЛИ: 224]. #Дер. Лихорево; Лихоревская [АИЕС: 304; АХУЕ-2: 
стл.402], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1649).

ЛИХАЧ: 1) «Лихач Иванов», дер. Кнутово вол. Федосьина Городка Белозер. уезда. // Сотн. 
1544 [МИЕС-2: 185]; 2) «Проша Кондратов да брат ево Лихач», дер. Вороново Вологод. уезда. // 
Сотн. 1544 [СПСК: 93]; 3) «Федько Лихач», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 
168]; 4) «Нифонт Лихач Клементьев сын», Тотемская вол. // Дан. гр. 1499 [АСЭИ-3: 296]. •  Др.-рус. 
лихач -  «удалой, отважный, ловкий чел.»; ср. лихач -  «нечистая сила» [СРЯ 8: 245; СРНГ 17: 75; СЗР: 
307]. >Отч. Лихачев [МИЕС-2: 189; ТКМГ-1: 698], Белозер. уезд (1544), Вологда (1635). #Дер. 
Лихачево; Лихачевская [КСР: 41; СР: 120], Белозер. уезд (1585), Важ. уезд (1645).

ЛИХАЧКО: 1) «Лихачко Чернышев», дер. Колышино вол. Угла Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 200]; 2) «Лихачко Иванов», дер. Инпон Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 335]. •  См. 
выше -  Лихач.

ЛИХОМАН: «Лихоман Никитин сын Слободчиков», Шевденицкая вол. Кокшенгской чети 
Важ. уезда. // Явка 1595 [АХУЕ-2: стл.522]. •  Ср. лихоман -  «обманщик, мошенник; злой чел., ворог» 
или «бедовик, горемыка», а также «возлюбленный, зазноба» и проч. [Д 2: 258; СРНГ 17: 79]. >Отч. 
Лихаманов [ТКМГ-1: 696], Устюж. уезд (1635). #Дер. Лихоманово Займище [СИВШ: 42], Устюж. 
уезд (1623).

ЛИХОНЯ: «Лихоня», дер. Красное Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 102]. •  Ср. лихонь
-  «лоскут ткани»; лихой, лихонек -  «бойкий, удалой; злой чел.»; лихонить -  «лежать» [Д 2: 257, 258; 
СРНГ 17: 81]. >Отч. Лихонин [ТКСД-1: л.271об], Великий Устюг (1634).

Лихорев, см. выше -  Лихарев.
Лихотин [ПКШВ: 23], Устюж. уезд (1680). < Прозв. *Лихота, ср. лихота -  «свойство лихого 

чел.; злость» или «беда, несчастье», а также «сонливость, дремота» [Д 2: 257; СВГ 4: 42; СРНГ 17: 83
84].

Лихошерстов [СПСК: 153], Устюжна (1567). < Прозв. *Лихошерст, ср. лихошёрст -  «злой, 
кусливый пёс» [Д 2: 258; Он.: 182]. #Дер. Лихошерстово [ПОВУ: 24], Вологод. уезд (1627).

Личинин [МИЕС-2: 216], Двин. уезд (1578). < Прозв. * Личина, ср. личина -  «харя, маска» или 
«щека; залупы на коже», а также «ложный, притворный вид» [Д 2: 259; СВГ 4: 42; СОАН: 83, 182].

ЛОБ: «Иев Исаков сын Кошеля Лба», Белозер. уезд. // Жалов. гр. 1614 [ТОБА: 166]. •  Ср. лоб -  
«чело, надбровье; часть головы между висков» или «большой, здоровый чел.», а также «лодырь» и 
проч. [Д 2: 260; СРНГ 17: 93] = «у кого широкий лоб» [ВФ: 57]. >Отч. Лобов [АСЭИ-2: 267; ШВ: 
л.64об], Белозер. уезд (1505), Устюж. уезд (1658). #Дер. Лобова [ИЗБК: 226], Белозер. уезд (1626).

ЛОБАН: 1) «на Лобане на Онтипине ж сыне Максимова», Чюхченемская вол. Двин. уезда. // 
Дух. гр. 1568 [АХУЕ-2: стл.80]; 2) «Пашко Онтоманов Лобан», г. Каргополь. // Сотн. 1561-64 
[МИЕС-2: 293]; 3) «Ивашка Киприянов сын Лобан», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 117]. •  
Др.-рус. лобан -  «чел. с большим широким лбом»; ср. лобан -  «крупный, здоровый мальчик или 
мужчина», а также «упрямый» [СРЯ 8: 262; Д 2: 261; СРНГ 17: 94]. >Отч. Лобанов [ВФ: 57-58; 
ТКМГ-1: 838], Вологда (1679), Тотем. уезд (1634). #Дер. Лобаново; Лобановская [СР: 17; АХУЕ-3: 
703], Тотем. уезд (1623), Устьян. вол. (1692).
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ЛОБАНКА, -О: 1) «Лобанка Васильев», Белозер. уезд. // Д.у. 1557 [ДЛСИ: 229 ~ АЮ: 244]; 2) 
«Лобанко Яковлев», дер. Чапсара вол. Раменье Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 62]. •  
См. выше -  Лобан.

Лобашкин, Лобашков; Лобашов [ИГЛ: 52; ТКМГ-3: 790; АПД: 206], Лальский пог. (1674, 
1678), Устюж. уезд (1680). < Прозв. *Лобашка, -о, *Лобаш, ср. лобашка -  «голова»; лобастый, лобач
-  «широколобый, большелобый чел.» [Д 2: 261; СРНГ 17: 95]. #Дер. Лобашкино [УВПМ: л.71об], 
Устьян. вол. (1645).

Лобов, см. выше -  Лоб.
Лобовиков [АИЕС: 535; ОВЕД-2: 24], Двин. уезд (1560), Вологда (1577). < Прозв. *Лобовик, 

ср. лобовик -  «рекрут или годник, идущий в солдаты» [Д 2: 261; СРНГ 17: 96]. #Дер. Лобовиковское 
[ЯУПК: 301], Ярен. уезд (1608).

ЛОБОК: «место Иванка Лобка», г. Каргополь. // Сотн. 1561-64 [МИЕС-2: 296]. •  Ср. лобок -  
«лоб» или «передняя выпуклость таза» [Д 2: 260; СРНГ 17: 97]. >Отч. Лопков [СГКЭ-1: стл.540], 
Двин. уезд (1618).

Лобцов [МИЕС-1: 406], Двин. уезд (1550-е). < Прозв. Лобец, ср. лобица -  «лоб»; лобец -  
«новгородская монета; серебряный пфеннинг из Любека» или «горбыль» [СВГ 4: 42; Ф 2: 507; СРНГ 
17: 96].

ЛОВ: «Иванец Андреев сын Лов», Устюж. уезд. // Купч. гр. 1525 [АВУМ-1: 114]. •  Ср. лов -  
«улов, пойманная добыча; охота, рыбалка» [МСДЯ 2: 39; Д 2: 261] = «удачливый чел.»

ЛОВЕЦ: «Трифон Ловец», Белозер. уезд. // Гр. 1610 [КБМ: 6]. •  Делов. прозв. Ловец -  «кто 
промышляет ловлей птиц, зверей, рыбы; охотник» [СРЯ 8: 265; Д 2: 261; СРНГ 17: 100]. >Отч. 
Ловцов [ТКМГ-2: 692], Кеврол. уезд (1650).

ЛОВУШКА, см. ниже -  Лопушка.
ЛОВЧИК: «Онсыфор Ловчик», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1625-29 

[ПРДК: 659]. •  Ср. ловчик -  «ловец»; ловчак -  «ловкий, расторопный чел.» [СРНГ 17: 103]. >Отч. 
Ловчиков [ПРДК: 659], Белозер. уезд (1629-36). #Дер. Ловческая [ИЗБК: 226], Белозер. уезд (1626). 
См. также выше -  Ловец.

ЛОДЕЙКА: «Васько Лодейка», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1607 [КБМ: OCCXLII]. •  Ср. 
лодейка -  «лодка; гребное судно с прямым парусом для речного и прибрежного плавания» [МСДЯ 2: 
42; Д 2: 262; СРНГ 16: 229].

Лодейщиков [СПСК: 105; СГКЭ-1: стл.630], Каргопол. уезд (1556), Двин. уезд (1627). < Делов. 
прозв. *Лодейщик -  «кто делает лодьи» или «хозяин лодьи» [СРНГ 16: 230; РФ: 96].

ЛОДОЧНИК: «Иов Лодочник, Иов Лодошник, Иов Лоточник», Кириллов мон. Белозер. уезда. 
// Прих.-расх. кн. 1625-35 [ПРДК: 621]. •  Делов. прозв. Лодочник -  «хозяин или гребец на лодке» [Д 
2: 262; СРЯ 8: 272].

ЛОДЫГА: 1) «Иван Лодыга», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.209]; 2) 
«Терентей Лодыга Григорьев сын», Двин. уезд. // Мировая 1551 [АХУЕ-2: стл.48]; 3) «Третьяк 
Лодыга», дер. Заболоцкая Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: л.473]. •  Ср. лодыга, лодыжка 
(см. ниже) -  «щиколотка» или «любая кость», а также «лодырь; лжец, обманщик» [СВГ 4: 43; СРНГ 
17: 106]. >Отч. Лодыгин [МИЕС-2: 303; АХУЕ-2: стл.330], Каргопол. уезд (1561), Важ. уезд (1618). 
#Дер. Лодыгино; Лодыгинская [ЗП: 113; ВШЧ: л.37об], Кеврол. уезд (1623), Важ. уезд (1681).

Лодыжкин [ПКВ: 53], Вологда (1629). < Прозв. * Лодыжка, см. выше -  Лодыга.
Лодышников [РО, ф. 1260, оп. 2: № 67], Вологда (1593). < Прозв. *Лодышник, ср. лодыжник -  

«кто любит играть в лодыжки (бабки)» или «лодырь, лентяй» [СРЯ 8: 272; СРНГ 17: 107].
ЛОДМЯНИН: «Петр Васильев сын Меньшиков Лодмянин», Лодемская вол. Двин. уезда. // 

Купч. гр. 1609 [АХУЕ-2: стл.201]. •  Прозв. от назв. Лодмянин -  «выходец из Лодемской (Лодомской) 
вол. Двин. уезда» [тж; ПКРС: 257].

ЛОЖЕЧНИК: «Клим Лошечник Мясник, тотьмянин Клим Лошечник продал ложек», г. 
Тотьма. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: л.75; СПЛ 2: 80]. •  Делов. прозв. Ложечник (Лошечник, см. 
ниже) -  «кто промышляет выделкой деревянных ложек» [Д 2: 263; СРЯ 8: 273]. >Отч. Лошечников; 
Ложешников [АХУЕ-1: стл.1470; САСК-1: 175], Тотьма (1699), Вологда (1687).

ЛОЖКА: «Алешка Лошка», Озерецкая вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // Тамож. кн. 1634 
[ТКМГ-1: л. 254]. •  Ср. ложка -  «орудие для хлебания» или «ложь, неправда», а также «нижний 
конец грудной кости» и проч. [Д 2: 263; СРНГ 17: 109; СВГ 4: 44]. >Отч. Лошкин; Ложкин [НА 
ВГИАХМЗ: л.90об; ВФ: 58], Тотем. уезд (1623), Вологда (1711).

ЛОЖКОМОЙ: «Ложкомой», г. Великий Устюг. // Д.у. 1622 [Он.: 183]. •  Ср. ложкомой -  «кто 
моет посуду, судомой» или «униженно угодничающий чел.» [Д 2: 264; СРФ: 65].
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ЛОЗА: «Ивашко Лоза», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 202]. •  Ср. лоза -  «ивовый 
куст» или «низкое место, поросшее кустарником», а также «нахальный чел.» [Д 2: 264; СРНГ 17: 
111].

Локотаев [Он.: 183], Сольвычегодск (1613). < Прозв. *Локотай, ср. локотать -  «болтать, 
трещать» или «говорить невнятно, бормотать» [Ф 2: 514; СРНГ 17: 113].

Локтев [Б-3: 80], Белозерск (1634). < Прозв. *Локоть, ср. локоть -  «сгиб, сустав на руке» или 
«мера длины около 14 вершков» и проч. [Д 2: 264; СРНГ 17: 114], а также как народный вариант муж. 
церк. имени Галактион [СЗР: 311]. #Дер. Локтево [КСР: 101], Белозер. уезд (1585).

ЛОКША: «Логин Локша», Вологод. уезд. // Прих.-расх. кн. 1612 [ПРК: 84]. •  Ср. локша -  
«лапша»; локшить -  «вбивать, забивать; сильно бить кого-то», локшенье -  «частые удары» [СРНГ 17: 
114-115] или как народный вариант муж. церк. имени Логгин. >Отч. Локшин [АСЛМ: 228], Двин. 
уезд (1571).

ЛОМ: 1) «двор пуст Якунки Лома», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 347]; 2) «да с Ывашком 
Дмитриевым прозв. Лом», дер. Оснополье Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4:
232]. •  Ср. лом -  «сильный, здоровый чел., способный много и долго работать»; ломить -  «задорно 
работать, делать трудное дело» [СРНГ 17: 116, 120; ВФ: 58]. >Отч. Ломов [ПОВУ: 85], Вологод. уезд 
(1627). #Дер. Ломово; Ломовская [АИЕС: 359; АХУЕ-2: стл.227], Вологод. уезд (1678), Двин. уезд 
(1612).

Ломаев [ЗСРС-1: 183], Устьян. вол. (1641). < Прозв. *Ломай, ср. ломанье -  «ломленье, 
дробленье, валянье и др.»; ломала -  «неуклюжий чел., который всё ломает» [Д 2: 264, 265; СРНГ 17: 
116].

ЛОМАКА: 1) «Ломака Семенов», дер. Дрествянка Лещовского пог. Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 89]; 2) «Ломака Назаров», дер. Починок Назарово в Чароме Белозер. 
уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 202]. •  Ср. ломака -  «спесивец, кто ломается, заставляет себя 
упрашивать» или «работник, делающий что-либо плохо, грубо» [Д 2: 265; СРНГ 17: 116]. >Отч. 
Ломакин [АХУЕ-3: стл.202], Двин. уезд (1642).

ЛОМАНЫЙ НОС, см. выше -  Безносый.
ЛОМАЧКА: «место дворовое Ломацки Карпова», дер. Квашнина Хрипелевской вол. 

Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4: 182]. •  См. выше -  Ломака.
Ломоносов [КК: 158], Двин. уезд (1689). < Прозв. *Ломонос, ср. ломонос -  «бородавник, 

жигунец, нищая трава»; 18 января -  день Афанасия Ломоноса; ломоносый -  «чел. со сломанным, 
повреждённым носом; курносый» [Д 2: 266; СРНГ 17: 123; РФ: 136]. См. также выше -  Ломаный Нос, 
см. ниже -  ЧурноС.

Лоншин [Он.: 183], Двин. уезд (1576). < Прозв. *Лонша, ср. лоншак -  «перегодовалое 
животное второгоднего возраста» или «годовалый ребёнок»; лонись -  «в прошлом году» [Д 2: 266; 
СРНГ 17: 129; СОАН: 83]. #Дер. Лонщакова [УВПМ: л.573], Устьян. вол. (1645).

ЛОПАЛО: «Иванко Лопало», дер. Усовская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1552 [ВАИ:
455]. •  Ср. лопала -  «обжора» или «врун, пустомеля» [Д 2: 267; СРНГ 17: 130].

ЛОПАТА: 1) «Лопата Романов», дер. Опрятово Городского стана Вологод. уезда. // Сотн. 
1544 [СПСК: 90]; 2) «Тимофей Лопата», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 
[ТКМГ-1: л.62об]. •  Ср. лопата -  «снаряд для копки, выгребу» и проч. [Д 2: 266; СРНГ 17: 132-133] = 
«чел. с широкой бородой» [СЗР: 312]. >Отч. Лопатин [К-2: 233; ИОСЗ: 105], Белозер. уезд (1624), 
Устьян. вол (1646). #Дер. Лопатино; Лопатинская [СР: 77; УВПМ: л.361], Устюж. уезд (1623), Устьян. 
вол. (1645).

ЛОПАТКА: 1) «Гридя Лопатка», дер. Владычно Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2:
246]; 2) «Сидор Лопатка», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.129]; 3) 
«Богдашко Лопатка», село Коровничье Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [САСК-2: 3]. •  Ср. лопатка
-  «плечная кость» или «брусок для правки кос», а также «деталь сохи для отвала земли» и проч. [Д 2: 
267; СВГ 4: 48; СРНГ 17: 134-135]. >Отч. Лопаткин [СПСК: 172; АР: 555], Устюжна (1567), Двин. 
уезд (1642). #Дер. Лопаткинская [ВАИ: 460], Двин. уезд (1552).

ЛОПАТНИК: 1) «Митка Лопатник», дер. Шидьяр вол. Федосьин Городок Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 186]; 2) «писана Сидору Яковлевичу Лопатнику», г. Великий Устюг. // Раздат. 
кн 1668 [АВУМ-2: 249]. •  Делов. прозв. Лопатник -  «кто изготавливает лопаты на продажу; 
землекоп, кто работает с лопатой»; ср. лопатник -  «футляр, в котором носят брусок для точки кос» 
[СРЯ 8: 283; СРНГ 17: 135; СВГ 4: 48]. #Дер. Лопатниково [СР: 72], Устюж. уезд (1623).

ЛОПИН: 1) «Васюк Лопин Назаров сын», вол. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-2: 
стл.444]; 2) «Андрюшка Семенов сын Лопин», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 359]. •  Ср.
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лопин -  «саам, представитель финно-угорского народа, живущего в Кол. уезде» [Ф 2: 518, 520; СЗР: 
313]. >Отч. Лопинов [СГКЭ-2: стл.311], Двин. уезд (1691).

Лопков, см. выше -  Лобок.
ЛОПОТЬ: «Григорей Лопоть», Вологод. уезд. // Дух. гр. 1436 [АСЭИ-3: 274]. •  Ср. лопоть -  

«ветхая, плохая, рабочая одежда» или «приданое; имущество» [Д 2: 267; СРНГ 17: 142; СВГ 4: 49]. 
#Дер. Лопотово [АСЭИ-2: 292], Вологод. уезд (1556).

Лопухин [АСЛМ: 53], Турчасовский стан Каргопол. уезда (1540). < Прозв. *Лопуха, ср. лопуха
-  «репейник» или «хлопья мокрого снега», а также «сыпь на теле чел., оспа» [СРНГ 17: 144-146]. 
#Дер. Лопухина [РВД: 165], Белозер. уезд (1626).

ЛОПУШКА: «Фомко Юрьев сын Лопушка; тоня Крестовой Наволок Фомки Ловушки», 
Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 413, 418]. •  Ср. лопушка -  «калужница болотная» или 
«краснощёкая женщина»; ловушка -  «всякая рыболовная снасть» или «о вороватом чел.» и проч. 
[СРНГ 17: 102, 147, 148].

ЛОСКОМЖАНИН: «Васьян Лоскомжанин», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 
1614 [КСП: 378]. •  Прозв. от назв. Лоскомжанин -  «выходец из Лоскомской вол. Вологод. уезда» 
[ПКРС: 423].

ЛОСКУТ: 1) «Михалко Лоскут», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 98]; 2) «Семен Лоскут», 
Устюж. уезд. // Дело 1682-87 [АХУЕ-2: стл.1122]. •  Ср. лоскут -  «отрывок, отрезок ткани» или 
«ломоть хлеба», а также «бедняк» [Д 2: 267; СВГ 4: 33, 50; СРНГ 17: 152]. >Отч. Лоскутов [У-3: 300; 
ЗСРС-1: 213], Устюжен. уезд (1628), Устьян. вол. (1645).

ЛОСКУТАЙ: «Федко Мосеев сын Лоскутай», пог. Варзуга Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: 
стл.162]. •  Ср. лоскутье -  «изорванная в мохры одежда»; лоскотать -  «трещать, говорить без 
умолку», лоскотун -  «говорун» [Д 2: 267].

ЛОСОВЩИК: «Федот Лосовщик», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.477об]. •  Ср. 
лосевать -  «охотиться на лося» [СРНГ 17: 149].

ЛОСЬ: «двор пуст Дружинки Микифорова сына Лося», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1:
42]. •  Ср. лось -  «сохатый» или «очень толстый чел.», а также «силач, крепыш» [Д 2: 268; СРНГ 17:
155]. >Отч. Лосев [ДЛСИ: 627-628 ~ АЭ-1: 265; ЗСРС-2: 233], Устюж. уезд (1555), Устьян. вол. 
(1650). #Дер. Лосиха [МИЕС-2: 308], Каргопол. уезд (1561).

Лоткин [ППК-1: 18], Вологда (1646). < Прозв. *Лотка, ср. лотка -  «ушат»; лодка -  
«небольшое гребное судно» [Д 2: 262; СРНГ 17: 156] или как народный вариант муж. церк. имени 
Лот [ССРФ: 288].

ЛОТОК: «анбар Васки Лотока», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 411]. •  Ср. лоток -  
«род желоба для воды» или «корыто», а также «сито» и проч. [СРЯ 8: 287; СРНГ 17: 156].

Лотонов [ВЕА: 372], Холмогоры (1676). < Прозв. * Лотон, ср. лотонь -  «одежда, белье»; 
лотоньишко -  «скарб, тряпки, одежонка» [СВГ 4: 49, 51; СРНГ 17: 157].

ЛОТОХ: «Гришка Григорьев Лотох», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 86]. •  Ср. 
лотоха -  «торопыга, суета» или «мот, гуляка, пьяница», а также «болтун, кто трещит без удержу» [Д 
2: 269; СРНГ 17: 157; ССРФ: 288].

Лотошилов; Лотошин [МИЕС-2: 191; ОВЕД-5: 93], Белозер. уезд (1544, 1705). < Прозв.
* Лотошило, *Лотоша, ср. лотошить -  «хлебать, лакать» или «лепетать, болтать, молоть языком», а 
также «торопить, спешить»; лотошило -  «барышник, торгаш» [Д 2: 269; СРНГ 17: 158].

ЛОТОШНИК: «Дружина Лотошник», г. Вологда. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.130]. •  
Делов. прозв. Лоточник -  «кто торгует с лотка» [СРЯ 8: 287].

ЛОТРОХ: «Никитка Лотрох», Варзужская вол. Двин. уезда. // Д.у. 1615 [ДЛСИ: 232 ~ АИ-3: 
48; СГКЭ-1: стл.487]. •  Ср. лотрыга -  «гуляка, забулдыга; расточитель», лотр -  «разбойник» 
(заимствовано из польского) [Д 2: 269; СРЯ 8: 287; СРНГ 17: 159].

ЛОХ: «Сенка Лох», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 195]. •  Ср. лох -  «название сёмги 
в первом видоизменении» или «разиня, шалапай; лентяй» [Д 2: 269; СОАН: 14, 84; ССРФ: 288-289]. 
>Отч. Лохов; Лохин [ДЛСИ: 628 ~ АФ-1: 165; АХУЕ-3: стл.331; МУВ: 90], Белозер. уезд (1558), 
Великий Устюг (1665, 1676).

ЛОШАК: «Ивашко Лошак», дер. Сущово Белозер. уезд. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 55]. •  Ср. 
лошак -  «полуконь, помесь осла и кобылы» или «жеребёнок»; лоший -  «дурной, плохой» [Д 2: 270; 
СРНГ 17: 167; Ф 2: 526]. #Дер. Лошаково [АИЕС: 346], Вологод. уезд (1678).

Лошечников, см. выше -  Ложечник.
ЛОШКАРЬ: 1) «Маркел Лошкарь», Белозер. уезд. // Гр. 1606 [КБМ: 7]; 2) «Васка Осипов сын 

Лошкарь», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1636 [ПРДК: 396]. •  Делов. прозв.
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Ложкарь -  «кто промышляет выделкой деревянных ложек» [Д 2: 263]. >Отч. Лошкарев [ЧО: л.5об; 
ВФ: 58], Чаронда (1714), Вологда (1745). #Дер. Лашкирева [АИЕС: 398], Ярен. уезд (1608).

Лошкин, см. выше -  Ложка.
ЛОЩИЛО: «Якушко Тимофеев сын Лощило», Двин. уезд. // Переписн. кн. 1646 [ИРС: 87]. •  

Ср. лощить -  «делать гладким, гладить» или «тереть, натирать»; лощило -  «снаряд для лощения, 
стеклянный шар» или «щёголь» [Д 2: 268; СРНГ 17: 170; СВГ 4: 52].

ЛУБЕНЬ: «Тимошка Юрьев сын Лубен, Тимошка Любен», Сольвыч. уезд. // Писц. кн. 1623 
[ВНПС: 78, 79]. •  Ср. лубня -  «цилиндрический сосуд из луба для хранения муки, зерна и др.»; лубень
-  «прямоугольная берестяная корзина» [Д 2: 282; СВГ 4: 52; СРНГ 17: 172]. >Отч. Лубнин [АГКБ: 
44], Белозер. уезд (1428-34).

Лубягин [ТКМГ-3: 704], Лальский пог. (1678). < Прозв. *Лубяга, ср. лубега -  «оставшийся 
после вскрытия лёд на берегу реки» или «непрочный слой льда»; лубьё -  «что-либо залубелое, 
заскорузлое» [Д 2: 270; СОАН: 84; ЛФУП: 279].

ЛУБЯНИК: «пожня Павлика Оринина Лубеника», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 153]. •  
Делов. прозв. Лубяник -  «кто торгует лубками, лукошками» [Д 2: 270].

Лугвин; Лугвицын [ВВ: л.219; АВУМ-1: 60], Устьян. вол. (1678), Устюж. уезд (1575). < Прозв.
*Лугва, *Лугвица, ср. луговица -  «птица чибис или пигалица» или «луг, поляна» [Д 2: 271; СРНГ 17:
175].

Лугозеров [ВЕА: 362], Холмогоры (1676). < Прозв. от назв. *Лугозер — «выходец с берегов 
Лугозера (где?)».

Луденев [АИЕС: 535], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Лудень, ср. лудить -  «обманывать, 
мошенничать»; луд -  «безумный, глупый, шальной» [Д 2: 271]. См. также ниже -  Лудянин.

Лудников [УУ: л.632], Устюж. уезд (1658). < Делов. прозв. *Лудник — «кто занимается 
лужением посуды», ср. лудить -  «чинить посуду» или «бить, колотить», а также «обманывать» и 
проч. [СРНГ 17: 179; СРЯ 8: 293].

ЛУДЯНИН: 1) «Федор Микулин сын Дулова Лудянин», Двин. уезд. // Купч. гр. 1583 [СГКЭ-1: 
стл.262]; 2) «Григорей Лудянин», Унское Усолье. // Переписн. кн. 1688 [ПКВМ: 87]. •  Прозв. от назв. 
Лудянин -  «выходец из села Лудское Усолье (Луда) на р. Луда в Двин. уезде» [ПКРС: 254; ХАС: 98].

ЛУЗА: «Остафей Луза», село Лудское Усолье Двин. уезда. // Роспись 1647 [ХАС: 99]. •  Прозв. 
от назв. Луза, см. ниже -  Лузянин. >Отч. Лузин [ВЕА: 218], Архангельск (1702). См. также выше -  
Лудянин.

Лузгин [ППМВО: 278], Усол. уезд (1607). < Прозв. * Лузга, ср. лузга -  «шелуха от гречихи, 
проса» или «стык глазных век у носа», а также «кто клянчит, попрошайничает»; лузгать -  «оседать, 
садиться» [Д 2: 271; СОАН: 84; Он.: 186; ССРФ: 289]. #Дер. Лузгин Починок [АИЕС: 333], Вологод. 
уезд (1678). См. также выше -  Вылузгин.

Лузикин [СГКЭ-1: стл.162], Двин. уезд (1563). < Прозв. *Лузика, ср. лузик -  «ложка, хлебалка» 
[Д 2: 271; СРНГ 17: 185].

ЛУЗЯНИН: 1) «Микифорко Лузенин», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73]; 2) 
«Федор Иванов Лузянин», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.194об]. •  
Прозв. от назв. Луза (см. выше), Лузянин -  «выходец с берегов р. Луза, прав. пр. Юга, или из вол. 
Луза Сольвыч. уезда» [ПКРС: 305; СНЖС: 125]. >Отч. Лузянинов [СР-2: 32], Великий Устюг (1710).

ЛУКОВНИК: «место дворовое Завялка Луковника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 337]. •  
Делов. прозв. Луковник -  «кто выращивает лук; торговец луком, варёными и печёными изделиями с 
луком» [СРЯ 8: 303; ФРФ: 124]. >Отч. Луковников [ВФ: 58; МУВ: 154], Вологда (1629), Великий 
Устюг (1677).

ЛУКОШЕННИК: «у  Панка Лукошенника», дер. Рукинское Раменье Утмановской вол. Устюж. 
уезда. // Явка 1632 [АХУЕ-3: стл.131]. •  Делов. прозв. Лукошенник, Лукошечник (см. ниже) -  «кто 
делает лукошки», ср. лукошко -  «сосуд из луба для хранения продуктов» [СРЯ 8: 305; СВГ 4: 54]. 
>Отч. Лукошечников [ОПАС: 113], Двин. уезд (1617).

Лульпов [ТКСД-6: л.117], Вологод. уезд (1630). < Прозв. *Лульпо, ср. лулы -  «ложь, обман, 
небылица» [СРНГ 17: 192].

ЛУМБУИ: «Никита Иванов сын Лумбуе; Стефан Никитин сын Луйбуев (Лумбуев)», Двин. 
уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.281, 306]. •  Прозв. от назв. Лумбуй -  «выходец с берегов р. Лумбуй, 
каких на РС несколько (например, в Вологод. уезде)» [ПКРС: 98]; ср. лумба -  «вода, выступившая 
поверх льда» (заимствование из саамского языка) [ЛФУП: 319]. >Отч. Лумбуев (см. выше).

ЛУНЬКА: «Лунька Комин», дер. Пружинино Городского стана Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 184]. •  Ср. лунь -  «тусклый свет, белизна» или «хищная птица», а также «ленивый чел.» [Д
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2: 273; СЗР: 320] = «седовласый чел.» [ФРФ: 124]. >Отч. Лунин; Лунев [МИЕС-2: 292; ОТС: 11], 
Каргополь (1561), Тотьма (1567). #Дер. Лунево; Луневская [СР: 16; СПСК: 99], Тотем. уезд (1623), 
Каргопол. уезд (1556).

ЛУПАНДА: «Титко Лупанда», дер. Овинец вол. Угла Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 
200]. •  Ср. лупанда -  «пучеглазый чел.» или «толстая, неповоротливая женщина», а также «плут, 
прижимальщик» [Д 2: 274; СРНГ 17: 198]. >Отч. Лупандин [ТКМГ-1: 426; ППК-1: 257], Тотьма 
(1634), Вологда (1686). См. также выше -  Лепянда.

Лупачев [ВАИ: 457; МУВ: 92], Двин. уезд (1551), Великий Устюг (1676). < Прозв. *Лупач, ср. 
лупач -  «тот, кто часто моргает, мигает (лупает) глазами» или «буян, забияка»; лупачить -  «бить» 
[СРНГ 17: 199; ГФ: 87]. #Дер. Лупачево; Лупачевская [СГНВО: 200; ЛЗАК-8: 41], Устюж. уезд
(1624), Двин. уезд (1676-82).

ЛУПАША: «Лупаша Гаврилов», дер. Олексеево Городского стана Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 184]. •  Ср. лупа -  «глупый чел.»; лупастый -  «глазастый, с глазами на выкате», лупаши -  
«вытаращенные глаза» [Д 2: 274; СВГ 4: 54; СРНГ 17: 199] или как народный вариант муж. церк. 
имени Лупп.

Луташев [ПКУВ: л.243об], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Луташ, ср. луташ -  «утка-нырок»; 
лутошка -  «сухощавый чел.»; лутошливый -  «не по годам смышлёный ребёнок» [СРНГ 17: 206, 207; 
СРЛИ: 226].

Лухманов [ВФ: 59], Вологда (1655). < Прозв. *Лухман, ср. лухман -  «грубый простак; 
олуховатый чел.» или «неловкий, неуклюжий» [Д 2: 274; СРНГ 17: 208]. #Дер. Лутмановская [АИЕС: 
389], Ярен. уезд (1608).

Лучников; Лушников [АХУЕ-3: стл.219; АХУЕ-2: стл.76], Усол. уезд (1639), Двин. уезд 
(1567). < Прозв. * >Лучник, **Лу"̂ и.ник, ср. лучник — «род колпака, ко^куха с трубой для ды^^а над 
светцом» или «фонарь, используемый при ночной ловле рыбы», лучить -  «бить рыбу острогой»; 
делов. прозв. Лучник -  «мастер, делающий луки»; [Д 2: 275; СВГ 4: 56; СРЯ 8: 312]. #Дер. 
Лучниково; Лышниково [АХУЕ-2: стл.825; АИЕС: 353], Устюж. уезд (1599), Вологод. уезд (1678).

Лывин [ВЕА: 199], Архангельск (1622). < Прозв. *Лыва, ср. лыва -  «лужа; низкое, сырое 
место; заливной луг» или «вымокший чел.», а также «лентяй» [СВГ 4: 56-57; СРНГ 17: 217].

Лыжин [АХУЕ-2: стл.536], Важ. уезд (1602). < Прозв. *Лыжа, др.-рус. лыжа -  «ложная 
весть»; ср. лыжа -  «узкая деревянная полоса для скольжения по снегу» или «рослый, высокий, 
худощавый чел.» [СРЯ 8: 315; СРНГ 17: 218; ИЛВЗ: 223]. #Дер. Лыжинская [МИЕС-2: 408], 
Каргопол. уезд (1561).

Лызлов [ПКВ: 88], Вологда (1629). < Прозв. *Лызло, ср. лызла, -о -  «долговязый, неуклюжий 
чел., верзила, жердяй» [Д 2: 276; СРНГ 17: 220; ВФ: 59]. #Дер. Лызлова [АИЕС: 324], Вологод. уезд 
(1678).

ЛЫКО: «Федор Лыко», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1581 [ИЛВЗ: 132]. •  Ср. лыко -  «молодой 
луб; береста» [Д 2: 276; СВГ 4: 58]. >Отч. Лыков [МИЕС-2: 200; ВЕА: 194], Белозер. уезд (1544), 
Архангельск (1622). #Дер. Лыковская; Лыково [РВД: 147; АИЕС: 314], Белозер. уезд (1626), Вологод. 
уезд (1678).

Лысков; Лысцов [МИЕС-2: 453; ЗСРС-1: 185], Каргопол. уезд (1561), Устюж. уезд (1650). < 
Прозв. *Лыско, *Лысец, ср. лыска -  «кличка собаки с белым пятном на боку» или «чел., который 
назойливо вмешивается во что-либо»; лысый -  «лишённый волос на голове» [Д 2: 277; СРНГ 17: 224]. 
#Поч. Лысков; дер. Лысковская; Лысцовская [МИЕС-2: 197, 314, 374], Белозер. уезд (1544), Каргопол. 
уезд (1561).

ЛЫС, -ЫЙ: 1) «Степан Лысой», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1594 [АСВК: 17]; 2) «Илюшка 
Дементьев сын Лыс», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 166]. •  Ср. лысый -  «плешивый, 
безволосый» [Д 2: 276]. >Отч. Лысов [ИЛВЗ: 181; АУВ: 29], Тотем. уезд (1623), Устьян. вол. (1636). 
#Дер. Лысово [АИЕС: 355], Вологод. уезд (1678).

Лытин [ТКСД-4: л.403], Тотем. уезд (1628). < Прозв. *Лыта, ср. лыта -  «нога»; лытай -  
«праздный гуляка, шатун, лодырь» [СРНГ 17: 225].

ЛЫТКА: «Стефан Иванов сын Лытка; Кирил Лыткин», Двин. уезд. // Гр. 1618, 1622 [КК: 186, 
187]. •  Ср. лытка -  «вся нога; икры, подколенье» или «о тонких, худых ногах», а также «ненадёжный 
чел.»; лытать -  «убегать, отлынивать от дела» [Д 2: 277; СРНГ 17: 226; СРФ: 66] = «бездельник, 
тунеядец» [ССРФ: 295]. >Отч. Лыткин (см. выше); [МИЕС-2: 185], Белозер. уезд (1544). #Дер. 
Лыткино Займище; Лыткинская [ГМД: 116; ПСУ: л.259об], Вологод. уезд (1628), Усол. уезд (1710).

Лычев; Лычаков [Он.: 188; УНП: л.93], Белозерск (1475), Сольвыч. уезд (1678). < Прозв.
*Лыч, *Лычак, ср. лыч -  «свиное рыло» или «ботва овощей», а также «волосы надо лбом, чуб»;
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лычаки -  «липовые лапти», лычаг -  «верёвка из лыка, мочала» [Д 2: 277; СРНГ 17: 227, 228; ЛФУП: 
162]. #Дер. Лычевская; Лычева Гора [АиЕС: 316; ПСУ: л.375об], Вологод. уезд (1678), Усол. уезд 
(1710).

Лыченицын [Он.: 188], Сольвычегодск (1623). < Прозв. *Лыченица, ср. лычень -  «ботва 
корнеплодов, овощей»; лыченка -  «коробка из бересты» [СВГ 4: 59].

ЛЬЯНИК: «Иван Льяник», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1576 [АСВК: 6]. •  Делов. прозв. Льяник 
(Льняник) = «скупщик льна», ср. льяной -  «льняной»; льяник -  «стекло, подделанное под 
драгоценный камень или жемчуг» [СРЯ 8: 324; СРНГ 17: 233]. #Дер. Льяниникова [АХУЕ-2: стл.814], 
Устюж. уезд (1598).

ЛЮБАС: «что был Любаса Кузнеца», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 144]. •  Ср. любый -  
«дорогой, милый»; любастый -  «статный, красивый» [Д 2: 282; СРНГ 17: 233].

ЛЮБАСКО: «Любаско Соболев Гвоздочник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 152]. •  См. 
выше -  ЛюбаС.

ЛЮБИМ: 1) «Любим Игнатьев», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.81]; 2) «Любим 
Бородулин», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.313об]. •  Ср. любим, любимка (см. 
ниже) -  «любимый чел., кого любят более прочих» [Д 2: 282; СРНГ 17: 235; ФРФ: 124-125]. >Отч. 
Любимов [ТКМГ-3: 639; ППК-1: 267], Устюж. уезд (1676), Вологда (1686). #Дер. Любимово [АИЕС:
324], Вологод. уезд (1678).

ЛЮ БИМКА, -О: 1) «Любимка Федоров», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 144]; 2) «двор пуст 
Казаринка Ермолина с детми Ывашком да с Любимком», дер. Макарова Велетовского стана 
Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-3: 308]. •  См. выше -  Любим.

ЛЮБКА: «Варфоломейко Семенов сын Любка», Глушицкий мон. Вологод. уезда. // Переписн. 
кн. 1677 [ДГМ: 1058]. •  Ср. любка -  «возлюбленная, любовница» или «добровольно» [СРНГ 17: 236].

Любов [АИЕС: 521], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Люб, -ый, ср. люб -  «приятель»; любый -  
«такой, который нравится; любимый, дорогой» [СРНГ 17: 233; СВГ 4: 60]. #Дер. Любовица [РВД: 
102], Вологод. уезд (1628).

Любцов [СР: 16], Тотем. уезд (1623). < Прозв. *Любец, ср. любич -  «охотник любезничать, 
желающий нравиться», любец -  «кто имеет склонность, пристрастие к чему-либо» [Д 2: 282; СРЯ 8:
325]. #Дер. Любцова [СР: 16], Тотем. уезд (1623).

Людаков [ДЛСИ: 633 ~ АЮ: 261], Вологод. уезд (1529). < Прозв. *Людак, ср. люд -  «чел.»; 
людиться -  «знакомиться, водиться с людьми» [Д 2: 284].

ЛЮЛЯ: 1) «Павел Люля», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.479об]; 2) 
«Ивашко Люля», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 [КСП: 411]. •  Ср. люля -  
«колыбель, зыбка» или «недогадливый чел.», люлькать -  «укачивать, напевая, баюкать» [СВГ 4: 60; 
СРНГ 17: 246; ССРФ: 296], а также как народный вариант муж. церк. имён Илья, Юрий [ДЛСИ: 872; 
ВПЛИ: 101]. >Отч. Люлин [ТКСД-8: л.441об], Тотьма (1632). #Дер. Люльково [ПКШВ: 24], Устюж. 
уезд (1680).

ЛЮТИК: «Лютик», дер. Песок Белозер. уезд. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 138]. •  Ср. лютик -  
«цветок, ядовитое растение»; лютый -  «свирепый, злобный» [Д 2: 285; СРЯ 8: 346; ССРФ: 296]. См. 
также ниже -  Лютый.

ЛЮТКО: «двор пуст Жданка Лютка», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 361]. •  См. ниже -  
Лютый.

ЛЮ ТЫЙ: «Лютой», дер. Княже Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 224]. •  Ср. лютый -  
«расторопный, ловкий, бойкий» или «злой, сердитый, свирепый чел.» [Д 2: 285; СВГ 4: 61]. >Отч. 
Лютов; Лютого [АВУМ-2: 207; АХУЕ-2: стл.90], Устюж. уезд (начало XVII), Двин. уезд (1572). 
#Дер. Лютовская [АИЕС: 317], Вологод. уезд (1678).

ЛЮША: «Левонтей Лазарев сын Люша», Емецкий стан Двин. уезда. // Сотн. 1578 [МИЕС-2: 
220]. •  Ср. люша -  «замарашка, грязнуха, неряха» [Д 2: 285; СРНГ 17: 250] или как народный вариант 
муж. церк. имён Андрей, Леонтий [ВПЛИ: 101]. >Отч. Люшин [ТКМГ-2: 795; ВеА: 373], Устюж. 
уезд (1634), Холмогоры (1676).

Лябзин, см. выше -  Лебзин.
ЛЯГУШКА: 1) «Афонасий Лягушка; Пятой Лягушкин», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. 

уезда. // Кн. 1634 [КСП: 383]; 2) «Кореп Еремиев Лягушка, Кореп Лягуша», дер. Ихалица Тотем. 
уезда. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.447,687об]. •  Ср. лягушка, лягуша -  «болотное земноводное» 
или «худой, длинноногий чел.»; лягуша -  «неповоротливый»; лагушка -  «вид деревянной кадки» [Д 
2: 286; СРНГ 17: 256; СПЛ 2: 148; ВФ: 59]. >Отч. Лягушин, Лягушкин [ПКВ: 25; ИЛВЗ: 219], 
Вологда (1629).
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ЛЯД: «Ивашко Ляд», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 238 ~ Доп-2: 114]. •  Ср. ляд -  
«нечистая сила, чёрт» или «лентяй, тунеядец», а также «усердный, настойчивый чел.» [Д 2: 286; 
СОАН: 86; СРФ: 67]. >Отч. Лядов [АХУЕ-1: стл.267], Устюж. уезд (1652).

ЛЯЗГА: «да на Тренку Лязгу», г. Устюжна. // Гр. 1620 [УГГВ: 57]. •  Ср. лязга -  «болтун, 
пустомеля» или «ворчун, брюзга» [СРНГ 17: 270; ИЛвЗ: 219]. >Отч. Лязгин [аСлМ : 174; ВФ: 59], 
Каргопол. уезд (1564), Вологда (1649).

ЛЯМА: «Семеика Ляма; Тренка Ляма», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616; переписн. кн. 1657 [В-1: 
359; ППК-3: 211]. •  Ср . ляма -  «высокорослый, долговязый чел.» или «изнеженный», а также «мямля, 
разиня» [Д 2: 286; СРНГ 17: 274; ВФ: 59]. >Отч. Лямин [ППК-1: 254], Вологда (1686). #Дер. Лямина 
Курья [СГКЭ-1: стл.49], Двин. уезд (1526).

ЛЯМЕНЖАНИН: «Леменжанин Рюма Прокопьев», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 
1653 [ТКМГ-2: л.3]. •  Прозв. от назв. Ляменжанин -  «выходец из Ляменгских починков на берегах р. 
Ляменьга (Леменьга), прав. пр. Шарженьги в Устюж. уезде» [ПКРС: 374].

ЛЯМУДА: «Андрюшка Тимофеев прозв. Лямуда», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Вытн. кн. 
1646 [ВОКН: 11]. •  Ср. лямуга -  «слабый, вялый, обессиленный чел.» [СРНГ 17: 277].

Лямцов; Лямцын [АИЕС: 534; ПСУ: л.415], Двин. уезд (1560), Усол. уезд (1710). < Прозв.
*Лямец, *Лямца, ср. лямец -  «кошемный подбой, войлочная подкладка конского хомута» или 
«непосильная обязанность, ярмо»; лямца -  «лямка» [Д 2: 287; СРНГ 17: 275; СВГ 4: 63] = 
«несамостоятельный, безвольный чел.» #Дер. Лямцово; Лямцинская [ПСУ: л.569; МИЕС-2: 335], 
Усол. уезд (1710), Каргопол. уезд (1561).

ЛЯМЧАНИН: «Андрей Дмитреев сын Нос Лямчанин», Лямецкая вол. Каргопол. уезда. // Купч. 
гр. 1567 [АСЛМ: 199]. •  Прозв. от назв. Лямчанин -  «выходец из Лямецкой вол. Каргопол. уезда или 
с берегов р. Лямцы» [тж; МИЕС-2: 449].

ЛЯПА: 1) «Филимон Ляпа», Белозер. уезд. // Купч. гр. 1427 [АСЭИ-2: 29]; 2) «Ивашко Яковлев 
Ляпа», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 194]. •  Ср. ляпа -  «чел., который не может сам за 
себя постоять» или «кто ляпнул слово, выпустил его невпопад», а также «широколицый» [Д 2: 287; 
СВГ 4: 63; СРНГ 17: 278]. >Отч. Ляпин [МИЕС-2: 292; АХУЕ-3: стл.301], Каргополь (1561), Устюж. 
уезд (1659). #Дер. Ляпуницкая (Ляпинская) [РВД: 86], Важ. уезд (1685).

Ляпихин; Ляпухин [Он.: 190; ШВ: л.3], Великий Устюг (1632), Устюж. уезд (1658). < Прозв.
*Ляпиха, *Ляпуха, ср. ляпать -  «шлёпать; хлопать, бить плашмя»; ляпуха -  «мокрый снег хлопьями» 
или «коровий помёт», а также «толсиая женщина» [Д 2: 287; СРНГ 17: 281]. См. также выше -  
Лепихин.

ЛЯПУН: 1) «Гришка Ляпун Павлов сын», дер. Воротниковская Лекшмозерской и
Долгоозерской вол. Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 379]; 2) «Ляпун Батюшков», г. 
Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 147]; 3) «Иев Ляпун», пос. Усолье Тотемское. // Дух. гр. 1514 [Т-1: 
211-212]; 4) «Игнатей Ляпун», Двин. уезд. // Дан. гр. 1559 [СГКЭ-1: стл.153]. •  Др.-рус. ляпун -  
«плохой мастер»; ср. ляпун -  «мотылёк» или «маральщик, пачкун», а также «пустомеля, болтун» 
[СРЯ 8: 350; Он.: 190; Д 2: 287; СРНГ 17: 281]. >Отч. Ляпунов [ДЛСИ: 634 ~ АК-3: 81; ИОСЗ: 165], 
Великий Устюг (1669), Устьян. вол. (1711). #Дер. Ляпуницкая; Ляпуновская [СР: 86; АИЕС: 392], 
Важ. уезд (1685), Ярен. уезд (1585).

Ляпушкин [НЛИК: 331], Мезен. вол. (1623). < Прозв. *Ляпушка, ср. ляпушка -  «удар рукой, 
шлепок» или «хлопья снега», а также «комок грязи» и проч. [СРНГ 17: 281].

ЛЯСКА: «Иванко Ляска», дер. Якимовская Моржегорской вол. Двин. уезда. // Сотн. 1586 
[МИЕС-2: 251]. •  Ср. лясы -  «сплетни; шутки», лясать -  «балагурить, шутить»; ляскать -  «хлопать, 
щёлкать бичём» или «бить плашмя по воде рукой»; ляскалы -  «зубы» [Д 2: 248, 287; СВГ 4: 66]. 
>Отч. Ляскин [ТКМГ-2: 744], Холмогоры (1652). См. также выше -  Леска.

ЛЯСКУТА: «Григорей Ляскута», Кол. уезд. // Кн. 1608 [СГКЭ-2: стл.475]. •  Ср. ляскати, 
ляскотать -  «стучать зубами, чавкать» или «болтать»; ляскотня -  «трескотня» или «стук зубами» 
[СРЯ 8: 351; СРНГ 17: 283]. >Отч. Ляскутин [СГКЭ-2: стл.443], Кол. уезд (1563).

Лясов [ВВ: л.233об], Устьян. вол. (1678). < Прозв. *Ляс, ср. ляс -  «кисель из сушёной и 
истолчёной черёмухи или черники» [СРНГ 17: 282]. См. также выше -  Ляска.

ЛЯХ: «Пронька Китаев да брат ево Сенька прозв. Лях», дер. Тятка (Талка) Хрипелевской вол. 
Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4: 201]. •  Ср. лях -  «поляк; католик» или «чел., перенявший что- 
то польское, например, в одежде» [Ф 2: 553; СРФ: 67]. >Отч. Ляхов [ЗСРС-1 пр.: 77; ДЛСИ: 634 ~ 
АФ-2: 364], Устьян. вол. (1641), Тотьма (1673). #Дер. Ляховская [ЩИЧВ: л.6об], Устюж. уезд (1623).
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М
Маев [ОВБУ: 301], Белозер. уезд (1626). < Прозв. *Май, ср. май -  «беспорядок, ералаш» или 

«горемыка» [СРНГ 17: 302]. См. также ниже -  Майко.
МАЗАЙ: «Иван Дмитриев сын прозв. Мазай», Вологод. уезд. // Д.у. 1629, 1660 [ДЛСИ: 239 ~ 

Доп-2: 99, АК-3: 424]. •  Ср. мазай -  «грязнуля, замарашка» [СРНГ 17: 293].
Мазалов; Мазилов [БНУ: 207; СГКЭ-2: стл.443], Великий Устюг (1622), Кол. уезд (1563). < 

Прозв. * Мазало, *Мазило, ср. мазила -  «приставленный для смазки чего-то» или «кто мажет при 
стрельбе»; мазило -  «краска для лица, румяна» или «грязнуля, пачкун» [Д 2: 289; СВГ 4: 67; СРНГ 17: 
296-297]. Рядом с Мазиловым в сотной на вол. Кереть Кол. уезда отмечен Осечков (см. ниже).

Мазихин [ВХК-1: 54; ШВ: л.630], Белозер. уезд (1559), Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Мазиха, 
ср. мазиха -  «любовница» [Д 2: 289; СРНГ 17: 297].

МАЗЛЫК: «Федос Мазлык Кузнец», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: 64]. •  Ср. 
мазрак -  «пьянчужка»; мазливый -  «смазливый» [Д 2: 289; СРНГ 17: 298]. >Отч. М азлыков [ТКМГ- 
3: 639], Великий Устюг (1676).

Мазнин [СУВ: 39], Великий Устюг (1683). < Прозв. * Мазня, ср. мазня -  «обращение к 
младшему деверю (брату мужа) или «овсяная каша», а также «недопечёный пирог» [СРНГ 17: 298].

МАЗУРА: «Сенка Павлов сын Мазура», Устьян. вол. // Д.у. 1700 [ИКБ: 56]. •  Ср. мазура -  
«голубь с тёмными пятнами на оперении» или «неряха, грязнушка», а также «плут, мошенник», либо 
«угрюмый, сердитый чел.» [Д 2: 289; СРНГ 17: 299; ССРФ: 302]. >Отч. Мазурин [АСЛМ: 131], 
Каргопол. уезд (1556).

МАЙКО: 1) «Маико Несвитаев», дер. Васильевская вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 40]; 2) «Маико Иванов», дер. Поддубье вол. Веретейка Малая Белозер. уезда. // Писц. 
кн. 1585 [КСР: 76]; 3) «на Майке на Ильине», Шевденицкая вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // 
Память 1614 [АХУЕ-2: стл.237]; 4) «Майко Босово», дер. Мандаково Чаронд. окр. // Писц. кн. 1624 
[АИСП: 296]; 5) «Михалко Никифоров сын Маико», Двин. уезд. // Кабала 1586 [СГКЭ-1: стл.287]... •  
Ср. майка -  «мука, томление, изнурение»; маивать, маять -  «морить, мучить, истомлять»; майкать
-  «мелькать, мельтешить» [Д 2: 310] = «ребёнок, измаявший мать при рождении» или «быстрый, 
суетливый чел.», а также «кто родился в мае-месяце» [ССРФ: 303]. >Отч. Майков [Он.: 191; КК: 12], 
Вологда (1615), Двин. уезд (1621). #Дер. Майковская [ЛЗАК-8: 43], Двин. уезд (1676-82). См. также 
выше -  Маев.

Майтин [АВУМ-2: 158], Великий Устюг (1588). < Прозв. *Майта, ср. майтать -  «понимать, 
разуметь; чувствовать, ощущать» [СРНГ 17: 306, 339].

МАКАЛЬЩИК: «Исак Пиминов сын Макальщик», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1:
241]. •  Делов. прозв. Макальщик -  «кто макает, опускает в жидкость и вынимает (например, ткани 
при окраске или свечи из расплавленного воска)» [Д 2: 290].

Маков [МИЕС-2: 196; ППК-3: 225], Белозер. уезд (1544), Вологда (1657). < Прозв. *Мак, ср. 
мак -  «растение с красными цветками и его семена» или «обращение к подруге, возлюбленной», а 
также «обозначение быстрого действия» [Д 2: 291; СРНГ 17: 306]. #Дер. Маково; Маковская [У-4: 
187; БУ-2: л.755], Устюжен. уезд (1628), Белозер. уезд (1710).

МАКСУТКА: «двор кирпичников Мяксутки да Пятунки Степановых», г. Белозерск. // Дозор. 
кн. 1617 [Б-1: 43]. •  Ср. Максуд (желанный, долгожданный) -  татарское муж. имя, заимствованное в 
русский язык [СРФ: 69; ТМИ: б.п.].

МАКУРА: «Кирил Макура», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1635 [ВОКН: 124]. •  
Ср. макура -  «мифическое слепое существо» или «близорукий, подслеповатый чел.», а также 
«хмурый, насупившийся» [СРНГ 17: 315].

МАКУШКА: 1) «Макушка Огафонов Молотник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 158]; 2) 
«место дворовое Макушки Перфильева», дер. Самойлова Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. 
кн. 1628 [У-4: 206]; 3) «Фетка Дементьев с сыном Макушкою», дер. Петряева Горка Белозер. уезда. // 
Опись 1657 [Б-2: 163]. •  Ср. макушка -  «соцветие, головка клевера» или «верхушка, вершина», а 
также «затылок» [Д 2: 291; СВГ 4: 67; СРНГ 17: 316], либо как народный вариант муж. церк. имён 
Макарий, Максим, Мокий [ДЛСИ: 872]. >Отч. Макушин [МУВ: 150], Великий Устюг (1677).

МАЛАС: «Сидор Иванов сын Малас», Куростровская вол. Двин. уезда. // Запись 1538 [ОИО: 
418]. •  Ср. малас -  «отходы свеклосахарного производства, дешёвая сладость» [Д 2: 292; СРНГ 17:
318].
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МАЛЕЙ: «Илюшка Тарасов сын Малей», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 36]. •  Ср. 
малый -  «небольшой, низкий, недоросший; меньший» [Д 2: 292; ФРФ: 128]. #Дер. Малеево [РВД: 
142], Белозер. уезд (1626).

МАЛЕНКА: «Стефанко Маленка», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 356]. •  
Ср. малёнка -  «мера зерна, равная одному пуду» или «малыш, малышка» и проч. [СВГ 4: 68; СРНГ 
17: 322].

МАЛЕНЬКИЙ: 1) «место дворовое Сакулки Маленьково; двор пуст Митки Маленьково», г. 
Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 348]. Оба жили по соседству; 2) «Назарко Маленькой», г. Великий 
Устюг. // Д.у. 1665 [ДЛСИ: 240 ~ АК-3: 206]. •  Др.-рус. маленький -  «небольшой по величине» или 
«малолетний», а также «слабый» [СРЯ 9: 13; Д 2: 293]. >Отч. Маленково [ВЕА: 332], Холмогоры
(1622).

Малетин [АИЕС: 523], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Малета, ср. малета -  «мелкая рыбка» или 
«маленькие дети, малыши» [СВГ 4: 69; СРНГ 17: 324]. #Дер. Малетино [ПСУ: л.282], Усол. уезд 
(1710).

МАЛЕЦ: 1) «Малец Дмитреев», дер. Левоново вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 42]; 2) «Малец Ларивонов», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 182]; 3) «Малец 
Оверкиев», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.71]. •  Др.-рус. малец -  «мальчик- 
подросток»; ср. малец -  «холостяк» или «работник, батрак» [СРЯ 9: 13; СРНГ 17: 325], а также как 
народный вариант муж. церк. имён Малх, Малахия [ДЛСИ: 873]. >Отч. Мальцов [МИЕС-2: 319; ВФ: 
60], Каргопол. уезд (1561), Вологда (1629). #Дер. Малцово [СР: 22], Тотем. уезд (1623).

МАЛИНКА: «дворовое место Малинки да Пятунки Нечаевых», пос. Чаронда. // Дозор. кн.
1616 [К-5: 273]. •  Ср. малина (см. ниже) -  «ягодный кустарник» или «малорослый чел.»; малинка -  
«очень малое количество чего-нибудь» или «ласковое обращение к кому-либо» [Д 2: 292; СВГ 4: 69; 
СРНГ 17: 327]. #Дер. Малинино [СР: 72], Устюж. уезд (1623).

МАЛИННИЦА: «на Василье на Малиннице», Шевденицкая вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. 
// Память 1614 [АХУЕ-2: стл.238]. •  Ср. малинник -  «малиновый кустарник» [Д 2: 292]. >Отч. 
Малинницын [АХУЕ-2: стл.362], Важ. уезд (1606).

МАЛКО: 1) «Малко платил; Малко Осипов», дер. Арефинская Троицкой вол. Важ. уезда. // 
Сбор. пам. 1638 [МИЕС-3: 368, 370]; 2) «Малко Григорев», дер. Бор Зарецкий (Лещова) Лещовского 
пог. Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 101]. •  Ср. малка -  «мальчишка, малый 
парнишка» или «невысокий чел.» [Д 2: 294; СЗР: 331]. >Отч. Малков [АХУЕ-1: стл.724], Устюж. 
уезд (1686). #Дер. Малковская [ПСУ: л.580об], Усол. уезд (1710).

Малов, см. ниже -  Малый.
МАЛОЖЕХ, см. выше -  Жес.
МАЛОРУКИЙ: «Григорей Малорукий», г. Вологда. // Прих.-расх. кн. 1677 [ПРК: 449]. •  Ср. 

малорукий — «у кого маленькие руки».
МАЛУХА: «Макарей Малуха», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1574 [ВХК: 277]. •  Ср. малуха -  

«дитя, ребёнок» или «малорослый чел., коротыш», а также «меньшой в семье» [Д 2: 294; СРНГ 17:
339]. >Отч. Малухин [ДЛСИ: 636 ~ АЮ: 22; МУВ: 120], Белозер. обл. (1504), Великий Устюг (1676).

МАЛЫГА: 1) «двор пуст Малыги Осипова», дер. Олешковская пог. Иванова Слобода Вологод. 
уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 131]; 2) «Ефремко, а прозв. Малыга Степанов», г. Великий 
Устюг. // Писц. кн. 1623 [ВУ-2: 275]; 3) «Малыга Васильев», дер. Харитоновская Ярен. уезда. // Сотн. 
1585 [МИЕС-1: 453]. •  Ср. малыга -  «несмышлёныш; ребёнок, который ещё мало понимает» или 
«младший в семье», а также «чел. маленького роста» [СВГ 4: 70; СРНГ 17: 340]. >Отч. М алыгин 
[МИЕС-2: 100; АХУЕ-1: стл.1013], Вологод. уезд (1589), Великий Устюг (1690). #Поч. Малыгин, дер. 
Малыгинская [ККМ: б.п.; СР: 86], Вологод. уезд (1538), Важ. уезд (1685).

МАЛЫЙ: 1) «анбарМосеикаМалово», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 48]; 2) «Пафнутий 
Малый», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1653 [ВГК: 221]; 3) «Митрофан Есипов сын Малой», Двин. 
уезд. // Гр. 1567 [АХУЕ-2: стл.76]; 4) «ТронкаМалой», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 241 ~ Доп- 
2: 95]. •  Ср. малый -  «небольшой, низкий, недоросший; меньший» или «младший, молодой» [Д 2: 
292; СРНГ 17: 340]. >Отч. Малов [СНС: 118; ВАК: 203], Тотем. уезд (1623), Ярен. уезд (1675).

МАЛЫЙ МОШОК, см. ниже -  Мошок.
МАЛЫШ: «Малыш Гридин», Белозер. уезд. // Д.у. втор. пол. XV [ДЛСИ: 242 ~ АФ-1: 119].

•  Ср. малыш -  «ребёнок, дитя; меньший, младший в семье» или «коротыш, малорослый чел.» [СРЯ 9: 
23; Д 2: 294]. >Отч. Малышев [Б-1: 51], Белозерск (1617).

МАЛЫШКА, -О: 1) «Иванко Иванов да сын ево Малышка», дер. Пеньково Городского стана 
Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 184]; 2) «Малышко Долматов», дер. Починок Лисий на
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Сизьме Вологод. уезда. // Сотн. 1544 [СПСК: 94]; 3) «Малышка Кузьмин», дер. Анашинская 
Устьмошского стана Каргопол. уезда. // Писц. кн. 1522 [УСКУ: 131]. •  Ср. малышка -  «ребёнок, 
дитя; младший в семье» или «чел. низкого роста» [Д 2: 294; СРНГ 17: 342]. >Отч. М алышкин 
[МИЕС-2: 40; ППМВО: 256], Вологод. уезд (1589), Усол. уезд (1645). #Дер. Малышкино [АИЕС:
312], Вологод. уезд (1678).

МАЛЬГОТ: «да с сватом своим Малготом; Перша Лукоянов сын Малготова», Шемогодская 
вол. Устюж. уезда. // Явки 1626, 1640 [АХУЕ-3: стл.9, 225]. •  Ср. мальга -  «низкорослый чел.; кроха; 
подросток» [Д 2: 294; СВГ 4: 70]. >Отч. Мальготов (см. выше).

Мальцов, см. выше -  Малец.
МАЛЬЧИК: «Исачко Семенов прозв. Малчик», Устьян. вол. // Переписн. кн. 1634-36 [АУВ: 25].

•  Ср. мальчик -  «дитя мужеского пола; отрок, малолеток» [Д 2: 293].
МАЛЬШАК: «Малшак», дер. Мальшаково Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 267]. •  

Ср. мальша, мальшок -  «меньший в семье, последний в роде» [Д 2: 294; СРНГ 17: 346]. #Дер. 
Мальшаково [ВХК-2: 267], Белозер. уезд (XVI).

МАЛЮТА: «Малюта Демидов», село Рукина Слободка Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 
188]. •  Ср. малюта -  «малыш; малорослый чел.» [Д 2: 294; СРНГ 17: 346]. >Отч. Малютин [ПКВМ: 
175], Вологод. уезд (1701).

МАЛЮТКА: 1) «Малютка Михаилов», дер. Горка Лещовского пог. Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 97]; 2) «двор Малютки Тимофеева», село Хрипелево Хрипелевской 
вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4: 164]; 3) «Ларка прозв. Малютка Исаев сын Худяков», 
дер. Сысоевская Шангальской вол. Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.273]. •  См. 
выше -  Малюта.

М амарышкин [МУВ: 163], Великий Устюг (1677). < Прозв. *Мамарышка, ср. мамурить -  
«рубить (офен.)»; мамурник -  «красный сарафан» [Д 2: 296]. См. также ниже -  Мамырев.

Мамин [АВУМ-1: 98], Устюж. уезд (1540). < Прозв. * Мама, ср. мама -  «мать, родительница» 
или «кормилица грудью; старшая няня», а также «хозяйка» [Д 2: 296; СРНГ 17: 349], либо как 
народный вариант муж. церк. имени Маммий. #Дер. Маминская [УВПМ: л.335], Устьян. вол. (1645).

М амлыков, см. ниже -  Мамрук.
Мамонов [ВФ: 60], Вологда (1629). < Прозв. * Мамон, ср. мамон -  «лентяй, растолстевший и 

ожиревший от безделья чел.; обжора» [СРНГ 17: 351; СЗР: 334] или как народный вариант муж. церк. 
имени Мамант (Мамонт) [ДЛСИ: 873]. #Дер. Мамоновская [РВД: 132], Белозер. уезд (1626).

Мамошкин [ВЕА: 320], Холмогоры (1622). < Прозв. *Мамошка, ср. мамочка (см. ниже) -  
«мама, родительница»; мамошка -  «любовница; публичная женщина» [Д 2: 296; СРНГ 17: 353]. #Дер. 
Мамочкина [РВД: 97], Тотем. уезд (1623).

МАМРУК: «Алексей Мамрук», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: 
л.206]. •  Ср. мамля -  «мямля; вялый, нерасторопный чел.»; Мамелюк, Мамлюк (белый наёмник 
арабских правителей Египта) -  татарские муж. имена, заимствованные в русский язык [Д 2: 296; Ф 2: 
565; СРНГ 17: 351; ТМИ: б.п.]. >Отч. М амлыков [МНЧ: 95], Великий Устюг (1689).

Мамырев; Момырев [ППК-1: 143; ПРДК: 311], Вологда (1678), Белозер. уезд (1637). < Прозв.
*Мамырь, *Момырь, ср. мамура -  «ягода поленика или морошка» или «топор (шуточн.)»; мамылить
-  «сердиться, надувать губы»; момрить -  «объедаться» [Д 2: 296; СРНГ 17: 354; 18: 251].

МАМЫШ: «Мамыш», дер. Бабинское Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 257]. •  Ср. 
мамич -  «молочный брат»; мамыс -  «отец (офен.)»; Мамыш (родоплеменное назв.) -  татарское муж. 
имя, заимствованное в русский язык [Д 2: 296; СРЛИ: 230]. >Отч. Мамышев [ВККМ: л.130об], 
Белоз. уезд (1560).

МАНА: «Тимошка Микитин сын Мана», дер. Лобашкино вол. Соденьга Устьян. вол. // Писц. и 
межев. кн. 1645 [УВПМ: л.71об]. •  Ср. мана -  «приманка, прикормка; сласть, соблазн» или «обман 
чувств, наваждение» [Д 2: 297; СРЯ 9: 25; СРНГ 17: 354].

МАНАЙ: «Андрей Манай», Волок Славенский Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610 [ПРДК: 
30]. •  См. выше -  Мана.

МАНАК: «Манак Дмитриев», дер. Барачево в Тошне Вологод. уезда. // Сотн. 1544 [СПСК: 90].
•  Ср. манькать -  «манить; маячить»; манак -  «дудочка для приманивания птиц на охоте» [Д 2: 297; 
Ф 2: 566; СРНГ 17: 355] или как народный вариант муж. церк. имени Мануил [ДЛСИ: 864]. >Отч. 
Манаков [ЗСРС-1: 94], Усол. уезд (1632). #Дер. Монаковское; Манаковская Горка [ВХК-1: 76; ПСУ: 
л.145об], Белозер. уезд (1556), Усол. уезд (1710).
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Мандаков; Мандовкин, Мандовин [Он.: 193; ППК-1: 53; ППК-3: 213], Белозерск (1490), 
Вологда (1646, 1657). < Прозв. *Мандак, *Мандовка (Мандова), ср. манда -  «cunnus» или «грешница, 
потаскуха» [Ф 2: 567]. #Дер. Мандаково [АИСП: 296], Чаронд. окр. (1624).

Мандаров, см. ниже -  Мандур.
МАНДРЫГА: «Федка Григорьев сын Мандрыга», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 200].

•  Ср. мандрыка -  «растение подорожник» или «докучливый, неотвязный чел.» [Д 2: 296; СРНГ 17: 
357].

МАНДУР: «двор пуст ОсипкаМандура», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 364]. •  Ср. мандра
-  «чел. тяжёлого нрава» [Д 2: 296]. >Отч. Мандаров [СГКЭ-1: стл.108], Двин. уезд (1544).

МАНЗЫРЬ: «Прокопий Манзырь; Иван Манзырь», Тотем. уезд, г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627,
1675 [ТКСД-3: л.508об; ТКМГ-3: л.120об]. •  Ср. Манзырь, вероятно, как вариант народного имени 
Мансур, см. ниже. >Отч. Манзырев [АПД: 135], Тотьма (1681).

Манов [НА ТКМ: л.20], Тотьма (1619). < Прозв. * Ман, ср. ман -  «лжец, обманщик» или 
«нечистый дух, живущий в доме» [СРНГ 17: 354].

МАНСУР: 1) «Мансур Семенов», дер. Ижино вол. Раменье Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 62]; 2) «Мансур Пиминов», г. Вологда. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.20об]; 3) «пашня 
Мансура Рюмина», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 147-148]; 4) «Заведей Мансур», Кириллов мон. 
Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1614 [ПРДК: 81]. •  Ср. Мансур (находящийся под защитой; 
победитель) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [РФ: 293; СРЛИ: 231]. >Отч. 
Мансуров [КИГА: 116; ВЕА: 198], Двин. уезд (1587), Архангельск (1622). #Дер. Мансуровская 
[МИЕС-2: 99], Вологод. уезд (1589).

МАНСУРКО: 1) <Мансурко Иванов», дер. Летопорево вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. 
кн. 1589 [МИЕС-2: 38]; 2) «что была Мансурка Рюмина», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 147]. •  См. 
выше -  Мансур.

МАНТУР: «во дворе Мантур», дер. Борисовская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1552 
[ВАИ: 453]. •  Ср. мантульник -  «лизоблюд, лакей»; мантурить -  «много работать; страдать от 
непосильного труда» [Д 2: 298; СРНГ 17: 364; СЗР: 334] или как народный вариант муж. церк. имени 
Мартирий [ДЛСИ: 244]. >Отч. Мантуров [МИЕС-2: 362], Каргопол. уезд (1561). #Дер. Мантуровская 
[МИЕС-2: 383], Каргопол. уезд (1561).

Манухин [СГКЭ-1: стл.447], Двин. уезд (1612). < Прозв. *Мануха, ср. маниха -  «обманчивый 
отлив во время прилива на Белом море» или «кто манит, обманывает» [Д 2: 297].

МАНЫЛОВЕЦ: <Маныловец Олексей Киселев», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1653 
[ТКМГ-2: л.90]. •  Прозв. от назв. Маныловец -  «выходец из Маныловского улусца Толшменской вол. 
Тотем. уезда, где были дер. Манылово и р. Маныловица, прав. пр. Толшмы» [СР: 49].

М арарыков [АВУМ-2: 190], Устюж. уезд (1602). < Прозв. *Марарык, ср. марать -  «мазать, 
белить» или «ударить» [СРНГ 17: 369].

МАРИЛОВЕЦ: «Оверка Федоров сын Мариловец», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 
353]. •  Прозв. от назв. Мариловец -  «выходец с Марилова острова во внутренней дельте р. Северная 
Двина, в Матигорской вол. Двин. уезда» [ПКРС: 256].

Мармазин [АПД: 135], Тотьма (1681). < Прозв. *Мармаза, ср. мармазон -  «чернокнижник, 
колдун»; мармазея -  «сорт привозного вина» [СРЯ 9: 23, 31; СРНГ 17: 375].

МАСЛЕНИК: 1) «место дворовоеМитки Масленика», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 359];
2) «Иван Афанасьев сын Масленик», Вохомская вол. Устюж. уезда. // Приказн. дело 1628 [ЗСРС-2: 
165]. •  Делов. прозв. Масленик -  «маслодел или торговец коровьим или постным маслом» [СРЯ 9: 32; 
Д 2: 303]. >Отч. Маслеников [ВФ: 61], Вологда (1629). #Дер. Маслениково [ПСУ: л.714об], Усол. 
уезд (1710).

МАСЛЕНЫЙ: «Кирилко Лаврентьев сын Масленой», дер. Мокеевская вол. Пежма Устьян. 
вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.443]. •  Ср. масленый -  «ласковое обращение к близкому и 
приятному чел.» [СРНГ 18: 12].

МАСЛО: 1) «место Ивана Масла, Ивашко Масло; Дмитрей Масло; Иван Григорьев Маслов», г. 
Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645, гр. 1663, тамож. кн. 1652 [ВУ-3: 356; АХУЕ-1: 386; ТКМГ-2: 
222, 310об]; 2) «Осип Иванов сын прозв. Масло», Вологод. уезд. // Дело 1645 [ОВЕД-13: 29]; 3) «взяти 
ми у  Масла», Белозер. уезд. // Дух. гр. 1470-82 [ГАКБ: 139]. •  Ср. масло -  «тук, волога, жир» или 
«толстый, жирный чел.» [Д 2: 302; СРНГ 18: 13] = «льстец» [СЗР: 336]. >Отч. Маслов (см. выше); 
[АИЕС: 530], Двин. уезд (1560). #Дер. Маслово; Масловская [МИЕС-2: 196; СР: 81], Белозер. уезд 
(1544), Важ. уезд (1685).
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МАСЛОЗЕРЕЦ: «Мартынко Маслозерец», Кол. уезд. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 427]. •  Прозв. от 
назв. Маслозерец -  «выходец с берегов Маслозера, каких на РС несколько» [СГВО: 131].

Маслухин [СГКЭ-1: стл.95; САСК-2: 2], Двин. уезд (1541), Вологод. уезд (1627). < Прозв.
*Маслуха, ср. маслуха -  «лесной гриб, маслёнок» или «вялый, несобранный чел.» [Д 2: 303; СРНГ 18:
14].

Мастаков [САСК-1: 41], Вологда (1684). < Прозв. * Мастак, ср. мастак -  «мастер своего дела, 
дока, искусник» или «дошлый делец» [Д 2: 304; СРС: 123; РМВЛ: 193].

МАСТЕР: «Мастер Полысай», г. Вологда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.193об]. •  Делов. 
прозв. Мастер -  «деловой чел.; глава, начальник» или «учитель грамоты по церковным книгам в 
деревне», а также «трудолюбивый» и проч. [СРНГ 18: 16; СРЯ 9: 36-37].

МАСТРЮК: «по челобитью Андрюшки Мастрюка; Ивашка Мастрюк», Вологод. уезд. // 
Челоб. гр. 1683, д.у. конец XVII [ЛСГ: 56; ДЛСИ: 245 ~ АК-3: 256]. •  Ср. мастрюк -  «внебрачный 
ребёнок»; мастрюга -  «хороший мастер»; Мастрюк Темрюкович -  «шурин царя Ивана Грозного, 
черкесский князь из Кабарды» [Ф 2: 579; СРНГ 18: 18; РФ: 146]. >Отч. Мастрюков; Мастрыков 
[ПЗС-1: 177; ТКСЛ^ Ср.Д-1: л.257], Устюж. уезд (1626, 1634).

МАТ: «Федор Полиектов сын Мат», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 256]. •  Ср. мат
-  «тусклая поверхность, затин» или «громкий голос, крик», а также «крайняя нищета, бедность» [Д 2: 
306; СРНГ 18: 19]. >Отч. Матов [УВПМ: л.312об], Устьян. вол. (1645).

Маталындин, Мотолындин [ППК-1: 141; ПКВ: 73], Вологда (1678, 1619). < Прозв.
*Маталында (Мотолында), ср. мотолыжник -  «обманщик, жулик»; мотолыга -  «плут; бродяга» или 
«скупой чел.» [СРНГ 18: 300; ВФ: 61].

Матаргин [ПКВ: 116], Вологда (1629). < Прозв. *Матарга, ср. мотор -  «провор»; моторить -  
«мотать, расточать» или «болтать, беседовать»; матарашиться -  «работать понемногу, слегка» [Д 2: 
351, 362; СРНГ 18: 21; ВФ: 61].

МАТЕРЫЙ: «Носник Иван Матерой», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.412об]. •  Ср. 
матёрый -  «возмужалый, взрослый; пожилой, старый» или «толстый, жирный», а также «большой, 
огромный; сильный» [СРНГ 18: 26].

МАТИГОР: «ПетрМатвеевМатигор», Двин. уезд. // Купч. гр. 1632 [СГКЭ-1: стл.703]. •  См. 
ниже -  Матигорец.

МАТИГОРЕЦ: 1) «а Федору Матфееву Матигорцу», Двин. уезд. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 
532]; 2) «Леонтей Семенов Головин Матигорец», г. Холмогоры. // Тамож. кн. 1677 [ТКМГ-3: л.8]. •  
Прозв. от назв. Матигор (см. выше), Матигорец -  «выходец из Матигорской вол. Двин. уезда» 
[ПКРМ: 255].

МАТОРА: «Лучка Матора», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1634 [ПРДК: 
335]. •  Ср. маторуй -  «силач»; матор -  «ведёрный водонос, коромысло» [СРНГ 18: 33; Д 2: 306].

Матушкин; Маточкин [ЗСРС-2 пр.: 4; ППК-1: 42; МУВ: 167], Сольвыч. уезд (1632), Вологда 
(1646), Великий Устюг (1721). < Прозв. * Матушка, * Маточка, ср. матушка -  «женщина в летах» 
или «свекровь; крестная мать» и проч.; маточка -  «мать, мамочка» или «балка, поддерживающая 
потолок» и проч. [Д 2: 307; СРНГ 18: 34, 39].

МАХА: «Маха», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 245 ~ Доп-2: 94]. •  Ср. маханький -  
«маленький, небольшой»; маха -  «большое количество чего-либо» [Д 2: 309; СРНГ 18: 43] или как 
народный вариант муж. церк. имён Матфей, Епимах [ДЛСИ: 873; ФРФ: 130]. >Отч. Махин [ЗСРС-1: 
240; УУ: л.611], Сольвыч. уезд (1649), Устюж. уезд (1658).

МАХАЙ: «Иосиф Махай», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1636 [ПРДК: 336].
•  Ср. махать -  «разводить руками по воздуху, будто бросать вещь»; махала -  «кто машет руками» [Д 
2: 308, 309]. >Отч. Махаев [ППК-1: 239], Вологда (1686).

Махирев; Махилев; Мохирев [МИЕС-2: 185; СГКЭ-1: стл.274; АРС: 79], Белозер. уезд (1544), 
Двин. уезд (1584, 1676). < Прозв. *Махирь, *Махиль, *Мохирь, ср. махир -  «обманщик, мошенник»; 
махиль -  «кто быстро движется» [Ф 2: 585; СРНГ 18: 47]. #Дер. Мохирево [МИЕС-2: 185], Белозер. 
уезд (1544).

Махлов [ТКСД-1: л.179об], Великий Устюг (1634). < Прозв. *Махло, ср. махлюй -  «плут, 
лентяй» [СРНГ 18: 48].

Махляев [АХУЕ-2: стл.699], Важ. уезд (1631). < Прозв. *Махляй, ср. махлай -  «меховая из 
оленьей шкуры шапка с длинными по сторонам концами» или «олух»; махалай -  «глупый, 
неповоротливый чел.» [Д 2: 309; СОАН: 89; СРНГ 18: 43].

Махонин [МИЕС-2: 317; ППК-1: 5], Каргопол. уезд (1561), Вологда (1646). <_Прозв. *Махоня, 
ср. махоня -  «кто делает всё на мах, как ни попало» или «доверчивый, простодушный чел.», а также
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«угрюмый, хмурый» и проч. [Д 2: 309; СРНГ 18: 50]. #Дер. Махонинская [МИЕС-2: 317], Каргопол. 
уезд (1561).

Мачехин [АВУМ-1: 112; ВЕА: 210], Устюж. уезд (1549), Архангельск (1676). < Прозв.
*Мачеха, ср. мачеха -  «другая жена отца, неродная мать» или «болезнь лихорадка» и проч. [Д 2: 309; 
СРНГ 18: 55]. #Дер. Мачехино; Мачехинская [ИГЛ: 26; ЮТУУ: л.428], Усол. уезд (1625), Устюж. 
уезд (1677).

МЕГОРЕЦ: 1) «Панька Мегорец», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXLII]; 2) 
«Ромашка Иванов Мегорец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1635 [ПРДК: 357]. •  
Прозв. от назв. Мегорец -  «выходец с берегов р. Мегра (две; обе впадают в озёра -  Белое и 
Онежское), или из села Мегра Белозер. уезда, либо из Рождественского Мегорского пог. близ 
Вытегры» [Б-3: 129; ЗСРС-1: пр.6].

МЕДВЕДКА, -О: 1) «Медведко Левин», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 155]; 2) «Степан 
Андреев Медветко», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.161]; 3) «Ивашко Медведко», 
Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 246 ~ Доп-2: 95]; 4) «ОпришкоМедведко», Двин. уезд. // Купч. гр. 
1580 [СГКЭ-1: стл.227]; 5) «Яков Медведка», Николо-Коряжемский мон. Сольвыч. уезда. // Прих.- 
расх. кн. 1631 [СПЛ 2: 54]. •  Ср. медведка -  «насекомое»; медведко -  «медведь» или «крот», а также 
«связка лука, чеснока» и проч. [Д 2: 312; СВГ 4: 77; СРНГ 18: 65]. #Дер. Медведковская; Медведково 
[ЗП: 115; СНС: 111], Кеврол. уезд (1623), Тотем. уезд (1623).

МЕДВЕДНИК: «Максимка Михайлов сын Медведник», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 
324]. •  Делов. прозв. Медведник -  «медвежатник» или «торговец медвежьей шкурой»; ср. медведник
-  «рослый, сильный, неуклюжий чел.» [Д 2: 312; СРНГ 18: 65; РФ: 93]. >Отч. Медведников [Он.: 
196; ШВ: л.401об], Важ. обл. (1606), Устюж. уезд (1658). #Дер. Медведниково [ДКВУ: л.243], 
Вологод. уезд (1616).

МЕДВЕДЧИК: 1) «Ивашко Медведчик», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73]; 2) 
«место Дружинки Медветчика», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 57]; 3) «Семен Кондратьев сын 
Медветчик», вол. Кереть Двин. уезда. // Купч. гр. 1544 [АСЛМ: 66]. •  Ср. медведчик -  «вожак с 
медведем; медвежатник» [СРЯ 9: 56; Д 2: 312]. >Отч. Медведчиков [ДЛСИ: 640 ~ Доп-3: 201], 
Архангельск (1649).

МЕДВЕДЬ: 1) «Сенка Павлов Медвед», дер. Малашевская вол. Чекоево Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1556 [СПСК: 109]; 2) «Лучка Медведь», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 183]; 3) 
«Федотко Купреянов прозв. Медведь», дер. Мишутино села Рукина Слободка Белозер. уезда. // Вытн. 
кн. 1665 [К-2: 271]; 4) «Потап Медведь», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: 
л.5об]; 5) «КозмаМедведь», дер. Новгородовская Шевденицкой вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // 
Явка 1629 [АХУЕ-2: стл.693]; 6) «Пятый Медведь Масленик», Вологод. уезд. // Прих.-расх. кн. 1627 
[ПРК: 1 7 6 ]. •  Ср. медведь -  «косолапый мохнатый зверь» [Д 2: 311; СРЯ 9: 56] = «здоровый, 
крупный чел.; увалень». >Отч. Медведев [МИЕС-2: 347; ПКШВ: 21], Каргопол. уезд (1561), Устюж. 
уезд (1680). #Дер. Медведевская; Медведево [МИЕС-2: 348; СР: 17], Каргопол. уезд (1561), Тотем. 
уезд (1623).

МЕДНИК: «Евдоким Михайлов сын Медник», г. Вологда. // Гр. 1664 [СПЛ 2: 15]. •  Делов. 
прозв. Медник -  «кто делает медную посуду и вещи из меди» [Д 2: 368; СРЯ 9: 61]. >Отч. Медников 
[ВЕА: 362], Холмогоры (1676).

МЕДОВИК: «Митка Григорьев сын Медовик», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 120].
•  Ср. медовик -  «медовый пряник» или «шмель», а также «приторный в речах и приёмах чел.»; делов. 
прозв. Медовник, Медовщик (см. ниже) -  «кто продаёт мёд, закупщик сотов по дер.» [СРЯ 9: 62; Д 2:
313]. >Отч. Медовиков [АИЕС: 248], Устюжна (1713). #Дер. Медовщиково [ДКВУ: л.218], Вологод. 
уезд (1616).

Медуницын [АХУЕ-1: стл.1000], Устюж. уезд (1690). < Прозв. *Медуница, ср. медуница -  
«дикая пчела; шмель» или «трава» [Д 2: 313; СРЯ 9: 63; СОАН: 89]. #Дер. Миденицыно 
(Медуницыно) [ВУ-1: 369], Устюж. уезд (1556).

Меженинов [Б-1: 43], Белозерск (1617). < Прозв. *Меженин, ср. меженина -  «меженная пора, 
лето» или «засуха, недород» [Д 2: 314; СРЯ 9: 71]. #Дер. Межениново [АИЕС: 309], Вологод. уезд 
(1678).

Межников [МИЕС-2: 296], Каргополь (1561). < Прозв. *Межник, ср. межник -  «полоса между 
двух полей» или «межевщик, кто проводит межи» [Д 2: 314; СРНГ 18: 88-89].

МЕЗДРЕНИК: «Пронка Семенов сын Мездреник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 180]. •  
Делов. прозв. Мездреник -  «кто выделывает кожу, мездру» [Д 2: 315].
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МЕЗЕНЕЦ: 1) «Федка Мезенец», дер. Морозовица Устюж. уезда. // Гр. 1657 [АХУЕ-1: 304
305]; 2) «Мезенец Ерофий Денисов», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: 
л.267]; 3) «Василей Мезенец с детми», г. Сольвычегодск. // Приказн. дело 1641 [ЗСРС-2 пр.: 18]. •  
Прозв. от назв. Мезенец -  «выходец с берегов р. Мезень, впадающей в Белое море, или из Мезен. вол. 
(позднее -  Мезен. уезда)» [ПКРС: 34, 272; СНЖС: 31, 460]. >Отч. Мезенцев [МИЕС-3: 358; ИГЛ: 33], 
Важ. уезд (1593), Усол. уезд (1645).

Мезяков [АВУМ-1: 38], Устюж. уезд (1605). < Прозв. от назв. *Мезяк — «выходец с берегов р. 
Меза, лев. пр. Костромы»; ср. межак -  «сосед» [ССРФ: 313].

МЕКЕЦ: «Ермолка Осипов сын Мекец», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 331]. •  Ср. 
мекать -  «думать, гадать; соображать, размышлять»; меклец -  «сильный, но ленивый чел.» [Д 2: 315; 
СВГ 4: 79; СРНГ 18: 94, 95].

Мекинин, см. ниже -  Мякина.
Меледин [ИОСЗ: 95; ПКУВ: л.291], Устьян. вол (1590), Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Меледа, 

ср. меледа -  «мешкотное дело; работа, из которой ничего путного не выходит» или «медлительный, 
суетливый чел.» [Д 2: 316; СРНГ 18: 96], а также как народный вариант муж. церк. имени Мелетий 
[ДЛСИ: 873]. #Дер. Мелединская [СР: 87], Важ. уезд (1685).

МЕЛЕЦ: «Калина Мелец», г. Великий Устюг. // Кн. вкл. 1587-1617 [АРС: 15]. •  Делов. прозв. 
Мелец -  «кто мелет ручным жерновом» [СРЯ 9: 79; СРНГ 18: 98]. >Отч. Мелцов [ДЛСИ: 657 ~ Доп- 
3: 185], Архангельск (1648).

МЕЛКАЯ МУЧКА: «место Костки Мелкие Мучки», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 168].
•  Ср. мелкая мучка — «любитель пирогов из мелкой муки». >Отч. Мелкомучкин [ВЕА: 345], 
Холмогоры (1646).

*МЕЛКИЕ БРАТАНЫ: «лавка Ондрюшки Фомина сына Мелких Братанов», г. Холмогоры. // 
Писц. кн. 1622 [ВЕА: 327]. •  Ср. мелкие братаны — «выходцы из семьи, где было несколько братьев 
маленького роста».

Мелков [УУ: л.268], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Мелкий, ср. мелкий -  «малолетний, 
маленький» или «бедный» [СРНГ 18: 98].

МЕЛКОЗЕРНЫЙ: «Ивашко Мелкозерный», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 247 ~ Доп-2: 
108]. •  Ср. мелкозёрный -  «хлеб или камень с мелкими крапинами» [Д 2: 317].

Мелкомучкин, см. выше -  Мелкая Мучка.
Мелцов, см. выше -  Мелец.
МЕЛЬНИК: 1) «Иванко Яковлев Мельник», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2 292]; 2) 

«Васка Степанов Мелник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 155]; 3) «Тимошка Михайлов сын 
Мельник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ИРС: 120]; 4) «Матвеико Мелник», г. Великий Устюг. // 
Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 348]; 5) «СеменМельник», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.568].
•  Делов. прозв. Мельник -  «мукомол, управляющий мельницей» [СРЯ 9: 83; Д 2: 318]. >Отч. 
Мельников [АХУЕ-3: стл.84; АПД: 136], Великий Устюг (1629), Тотьма (1681). #Сельцо 
Мельниково [РВД: 66], Вологод. уезд (1676).

МЕЛЬНИЧНИК: «Данилко Федотов сын Мельничник», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1676 
[ВЕА: 363]. •  Делов. прозв. Мельничник -  «мельник», ср. мельничанье -  «работа, занятие мельника»; 
мельничник -  «растение иван-чай» [СРЯ 9: 84; СРНГ 18: 105]. >Отч. Мельничников [АСЛМ: 130], 
Сумская вол. (1556).

М ельчаков [АВУМ-1: 140], Устюж. уезд (1588). < Прозв. *Мельчак, ср. мельчать -  
«становиться мелким, дробным, малорослым» [Д 2: 316].

МЕНЬ: «Дружинка Галахтионов сын Мень», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 336]. •  Ср. 
мень -  «рыба налим» или «неповоротливый, неуклюжий, ленивый чел.», а также «толстоголовый» [Д 
2: 318; СРНГ 18: 111]. >Отч. Мнев [ВЕА: 370], Холмогоры (1676).

Меньшенин, Меншинин [ТКМГ-3: 736; АХУЕ-1: стл.760], Устюж. уезд (1679, 1686). < Прозв.
*Меньшеня (Меншина), см. ниже -  Меньшик.

МЕНЬШИК: 1) «Меншик Семенов», дер. Нефедкино вол. Раменье Вологод. уезда. // Переписн. 
кн. 1589 [МИЕС-2: 60]; 2) «пожня Меншика Натальина», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 299];
3) «Меньшик Мокеев», дер. Якшино Ивачевской вол. Белозер. уезд. // Писц. кн. 1585 [КСР: 101]; 4) 
«Меншик Иванов», вол. Толшма Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 5 3 5 ] . •  Ср. меньшик, 
меньшак, меньшеня (см. выше) -  «младший сын или брат» [Д 2: 318; СВГ 4: 81; РФ: 163]. >Отч. 
Меньшиков [В-1: 344; ТКМГ-1: 839], Вологда (1616), Тотем. уезд (1634). #Дер. Менщиковская; 
Меньшаковская [СР: 83; ЛЗАК-8: 57], Важ. уезд (1685), Двин. уезд (1676-82).
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МЕНЬШ ИЧКО: 1) «Меншичко Панин», дер. Починок Кинеев вол. Юг Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 7]; 2) «Меншичко, Офонасей Клементьивы», дер. Макритцовская 
Моржегорской вол. Двин. уезда. // Сотн. 1586 [МИЕС-2: 250]; 3) «Меншичко Кондратьив», г. 
Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 178]; 4) «Меншичко Кощеев», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 
[В-1: 359]; 5) «место дворовое Меншичка Федорова», дер. Чурилово Хрипелевской вол. Устюжен. 
уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4: 214]; 6) «Меншичко Савельев», дер. Логиново вол. Стрелица Тотем. 
уезда. // Сотн. 1623 [СНС: 1 0 9 ]. •  См. выше -  Меньшик.

МЕНЬШОЙ: 1) «Иванко Климов Береза да Иванко Климов Меншой», дер. Белых вол. Нокола 
Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 372]; 2) «Тимошка Болшой да Тимошка Меншой а прозв. 
Казак», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 193]; 3) «Ивашко Шадра да брат ево Ивашко ж 
Меншой», дер. Бывальцево Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4: 184]; 4) 
«Меншой Гаврилов», дер. Арефинская Троицкой вол. Важ. уезда. // Сбор. пам. 1593 [МИЕС-3: 3 5 8 ] .
•  Ср. меньшой — «малый, младший» [Д 2: 318]. >Отч. ^М^еньшов [ППМВО: 72], Вологда (1688).

МЕРЕЖ НИК: «место дворовое Первушки Мережника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 
338]. •  Делов. прозв. Мережник -  «рыболов, ставящий мережи» [Д 2: 319]. >Отч. Мережников 
[ПРДК: 162], Белозер. уезд (1617).

МЕРЗЛЫЙ: «Никифор Федоров сын Мерзлой», г. Архангельск. // Переписн. кн. 1702 [ВЕА: 
221]. •  Ср. мёрзлый, мерзляк (см. ниже) -  «затвердевший от мороза» или «зябкий, знобкий чел.» [Д 
2: 320]. >Отч. Мерзлого [ВЕА: 370], Холмогоры (1676).

Мерзляков [КСП: 414], Вологод. уезд (1669). < Прозв. * Мерзляк, см. выше -  Мерзлый.
МЕРИН: «Феодосий Мерин», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1625 [ПРДК:

134]. •  Ср. мерин -  «жеребец» или «обжора; лентяй», а также «скупой, злой чел.», либо «здоровый, 
сильный» [Д 2: 321; СРНГ 18: 118; ВФ: 62]. >Отч. Меринов [ВХК-1: 34; ПКВ: 180], Белозер. уезд 
(1559), Вологда (1629). #Дер. Меринов Починок; Мериново [СР: 77; ГББУ: 305], Устюж. уезд (1623), 
Белозер. уезд (1678).

МЕРНИК: «Степан Мерник», село Никитское Белозер. уезда. // Гр. 1698 [ППМВО: 286]. •  Ср. 
мерник -  «мерило, как сосуд; ведро, кружка, четверик» или «аршин; рейка с делениями» [Д 2: 369; 
СРНГ 18: 121]; делов. прозв. Мерник = «кто что-то измеряет». >Отч. Мерников [ОАХА: 282], 
Вологда (1690).

Мерпов, см. ниже -  Нерпин.
Мерюков [ХРЛ: 413], Кол. уезд (1608). < Прозв. *Мерюк, ср. мерек -  «бред» или «злой дух, 

чёрт»; мерекать -  «долго думать над чем-то» или «мечтать» и проч.; мерякать -  «долго кроить что- 
то» [СРНГ 18: 115; 124].

МЕСТИЛА: «у Местиле», Двин. уезд. // Купч. гр. XVI [ШИДГ-2: 87]. •  Ср . местильный -  
«общий» [СРНГ 18: 127].

МЕСЯЧНИК: «Ивашко Тарабуй Месечник; Селюнка Месечник», сельцо Выпрягово Вологод. 
уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 69]. •  Ср. месячник -  «кто работает помесячно (например, в мон.)» или 
«кто находится на месячном содержании» [СРЯ 9: 121; СРНГ 18: 133].

МЕТАЛЬНИК: 1) «Никифор Метальник», Куростровская вол. Двин. уезда. // Выбор. спис. 
1550-е [МИЕС-1: 406]; 2) «Ивашко Епифанов сын Метальник», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 
[ВЕА: 355]. •  Др.-рус. метельник -  «должность в Древней Руси»; ср. метальня -  «снаряд на 
мельницах»; метальник -  «чел., не любящий сидеть на одном месте» или «кто занимается ворожбой, 
магией» [МСДЯ 2: 130; Д 2: 323; СРЯ 9: 123; СРНГ 18: 134].

Метлев; Метлин [ТКМГ-3: 650; ППМВО: 286], Устюж. уезд (1676), Усол. уезд (1643). < Прозв.
*Метель, *Метла, ср. метла -  «веник на черне» или «пучок соломы» и проч. [Д 2: 322; СРНГ 18: 
139].

МЕХРЕЖАНИН: 1) «ЯковМефодьев сын Мехрежанин», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1576 [АСВК:
4]; 2) «Маркушко Тихонов сын Мехреженин», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 349]. •  См. 
ниже -  Мехреньга.

МЕХРЕНЬГА: «Михалка Мехреньга», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 328]. •  Прозв. от 
назв. Мехрежанин (см. выше), Мехреньга -  «выходец с берегов р. Мехреньга; таких гидронимов на 
РС несколько, например, прав. пр. Емцы в Двин. уезде, лев. пр. Устьи в Устьян. вол., или из 
Мехренгского станка в Турчасове» [СТРС-3: 104; ПКРС: 266]. >Отч. Мехренгин [ЛЗАК-8: 20], Двин. 
уезд (1676-82).

Мехряков [ВФ: 62], Вологда (1655). < Прозв. *Мехряк, ср. мехряк -  «медлительный, ленивый, 
неповоротливый чел.; толстяк, туша» или «глупый» [Д 2: 324; СРНГ 18: 145].
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Мечетин [СУВ: 39], Великий Устюг (1683). < Прозв. *Мечета, ср. мечета -  «мякина» [СРНГ 
18: 145].

Мечин [ДЛСИ: 643 ~ Доп-2: 116], Сольвыч. уезд (1629). < Прозв. *Меча, ср. мечать -  «думать; 
казаться» или «мычать» [СРНГ 18: 145].

Мешаев [ПРК: 178], Вологда (1627). < Прозв. * Мешай, ср. мешать -  «месить, сбивать»; 
мешаться -  «плохо различать, путать» или «сходить с ума» [СРНГ 18: 148].

МЕШАЛКА: «Иван Мешалка», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ- 
1: л.135]. •  Ср. мешалко -  «чем мешают, размешивают» или «кто мешает работать», а также 
«болтливый, легкомысленный чел.» [Д 2: 373; СВГ 4: 84; СРНГ 18: 146]. >Отч. М ешалкин [ТКМГ-1: 
617], Великий Устюг (1633).

М ешальников [ВЕА: 372], Холмогоры (1676). < Прозв. *Мешальник = «кто мешает что-то 
рукой, ложкой».

МЕШОК: 1) «Мешок», дер. Колдома Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 138]; 2) 
«ИстомкаМешок Плотник», сельцо Выпрягово Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 69]. •  Ср. мешок
-  «сума или кошель, сшитый из двух половин» или «неповоротливый чел.», а также «обжора» [Д 2: 
372; СРНГ 18: 150]. #Дер. Мешковская [ВШЧ: л. 87], Важ. уезд (1681). >Отч. Мешков [АВМЦ: 132], 
Вологод. уезд (1568).

Мещеринов; Мещерин [ПКВ: 90; КСПМ: 107], Вологда (1629), Тотьма (1659). < Прозв. от 
назв. * Мещерин, *Мещера -  «выходец из Мещеры, района Приочья, где жил финно-угорский народ 
мещера» [Ф 2: 616; СРФ: 70].

Мигалкин; Мигальников; М игалев [ТКМГ-1: 637; БНУ: 206; ВАК: 75], Устюж. уезд (1633), 
Великий Устюг (1622), Ярен. уезд (1675). < Прозв. *Мигалка, *Мигальник, *Мигаль, ср. мигалка -  
«резвая, бойкая девушка»; мигала -  «моргун, дергун; кто мигает», мигалить -  «хлопать глазами или 
зевать бестолково» [Д 2: 325; СРНГ 18: 152]. #Дер. Мигалева; Мигаловская [ОВЕД-11: 137; СР: 84], 
Вологод. уезд (1668), Важ. уезд (1685).

МИЖУИ: 1) «Мижуй Волков», дер. Починок Харламов у Коленца Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 201]; 2) «продал ДмитреюМижую», Ростовская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. 1593 [АХУЕ- 
1: стл.28]. •  Ср. мижевать -  «присматриваться щурясь; стараться рассмотреть, попасть во что-то» [Д 
2: 325; СРЛИ: 239]. >Отч. Мижуев [Б-1: 42], Белозерск (1617). #Поч. Мижуево; Мигуевская [МИЕС- 
2: 202; РВД: 49], Белозер. уезд (1544), Вологод. уезд (1626).

МИЖУЙКО: 1) «Мижуйко Якушев», дер. Починок Бовынин в Чуровских Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 201]; 2) «Мижуйко Савин», дер. Мартемяновская вол. Хехтонима Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1556 [СПСК: 103]. •  См. выше -  Мижуй.

Мизанов [ВЕА: 336], Холмогоры (1622). < Прозв. * Мизан, ср. мизун -  «баловень, любимец»; 
мизой -  «близорукий»; мизонить -  «напряжённо всматриваться» [Д 2: 325; СВГ 4: 85].

МИЗГА: «Первушка Конанов сын Мизга», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 49]. •  Ср. 
мизга -  «ловкая, бойкая женщина»; мизгать -  «квелиться, плакать» [Д 2: 325; СРНГ 18: 154].

МИЗГИРЬ: 1) «место пусто Тренки Мезгиря», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 59]; 2) 
«Олешка Ермолин сын Мизгирь; Конанко Ермолин сын Мизгирев», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 
[ППК-1: 41]. •  Др.-рус. мизгирь -  «паук»; ср. мизгирь -  «слабый, болезненный чел. невысокого 
роста» или «плакса» [СРЯ 9: 149; СРНГ 18: 154]. >Отч. Мизгирев (см. выше); Мызгирев [ППМВО: 
257; АХУЕ-1: стл.802; АХУЕ-2: стл.1217], Вологод. уезд (1664), Устюж. уезд (1686). #Дер. 
Мизгирево [АИЕС: 319], Вологод. уезд (1678).

МИЛАВКА: «место дворовое вдовы Милавки», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 349]. •  Ср. 
миловать -  «изъявлять любовь, ласку; обнимать, целовать»; милава -  «милая женщина» [Д 2: 326; 
СРЛИ: 413].

МИЛАДА: «Милада Яковлева», Вологод. уезд. // Прих.-расх. кн. 1648 [ПРК: 256]. •  Ср. 
миловать -  «изъявлять любовь, ласку; обнимать, целовать»; милава -  «милая женщина» [Д 2: 326; 
СРЛИ: 413].

МИЛЕНЯ: «Миленя Двойнин», г. Каргополь. // Д.у. 1638 [Он.: 93]. •  Ср. милый -  «любимый»; 
милёна -  «любимая девушка, возлюбленная» [СРНГ 18: 160].

МИЛКА, -О: 1) «двор пуст Милка Титова», дер. Тороповская Ильинского пог. Вологод. уезда. 
// Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 108]; 2) «ИвашкаМилка», Тотем. уезд. // Указн. гр. 1620 [УГГВ: 222];
3) <Милько Евдокимов», прохожий чел., г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: л.330об]. •  
Ср. милеть -  «становиться милым, любезным кому-то», милка -  «возлюбленный» [Д 2: 327; СРНГ 
18: 161] или как народный вариант муж. церк. имени Мелетий [ДЛСИ: 873]. >Отч. Милков [ТКМГ-1:
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514], Тотьма (1634). #Дер. Милкова; Милковшина [АИЕС: 410; ЮТУУ: л.491], Ярен. уезд (1678), 
Устюж. уезд (1677).

МИЛОБУЖАНИН: «Никита Милобужанин», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1567 [КБМ: 
OLXX]. •  Прозв. от назв. Милобужанин -  «выходец из Милобудской вол. Белозер. уезда» [КСР: 86].

МИЛЮК: «Федор Васильев сын Милюк», Каргопол. уезд. // Купч. гр. 1556 [АСЛМ: 133]. •  См. 
выше -  Милко.

МИЛЮТКА: 1) «Милютка Иванов», дер. Макаровское Лещовского пог. Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 82]; 2) «Милютка Микифоров Свечников», г. Устюжна. // Сотн. 1597 
[КСР: 139]; 3) «Милютка Федоров», дер. Тюхтово Калининского стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 
1628 [У-2: 163]. •  Ср. миловать -  «изъявлять любовь, ласку; обнимать, целовать»; милюта -  
«слабовидящий чел.» [Д 2: 326; СРНГ 18: 164]. >Отч. Милютин [ТКВ: л.173об; ХИВГ: 36], Чаронд. 
окр. (1634), Белозер. уезд (1684). #Дер. Милятина [ППМВО: 172], Белозер. уезд (1677).

МИЛЯЙ: «Миляй», Вологод. уезд. // Д.у. 1607 [ДЛСИ: 251 ~ АЮ: 219]. •  Ср. милый -  
«любимый, желанный» [Д 2: 325].

МИЛЯШ: «да Миляше Федкову», дер. Кузнецовская вол. Тарасов Погост Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 404]. •  Ср. миляш -  «любимый чел., возлюбленный» [СВГ 4: 60, 85]. #Дер. 
Миляшево [ПСУ: л.821], Усол. уезд (1710).

МИНЯ: «Микифор Миня», дер. Труфанова Гора Кеврол. уезда. // Купч. гр. 1562 [ИИИС: 130].
•  Ср. минь -  «налим»; миняй -  «спесивый чел.» [Д 2 : 328; Ф 2: 625] или как народный вариант муж. 
церк. имён Мина, Никифор (> Микифор, см. выше) [СРФ: 71]. >Отч. Минин [ИИИС: 144], Кеврол. 
уезд (1660). #Сельцо Мининское [РВД: 172], Белозер. уезд (XVI).

Мистрюков [ЗСРС-2 пр.: 24], Устюж. уезд (1634). < Прозв. *Мистрюк, ср. мистрюк -  
«нелюдим, брюзга, угрюмый чел.» [Д 2: 330].

Михрин [ТУПМ: л.775об], Тотем. уезд (1622). < Прозв. *Михря, ср. михря -  «неловкий, 
неуклюжий чел.» [Д 2: 330; СРНГ 18: 179].

Мнев, см выше -  Мень.
МНЕКА: «у Некраса у  Мнеки», дер. Починок Луконников Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 

[ВХК-1: 99]. •  Ср. мекать, мекнуть -  «понимать, думать; судить, угадывать»; мнека мне -  «мне то» 
[Д 2: 315; РМВЛ: 197].

МНОГОМАЛ: «Дмитрей Ильин сын Многомал», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 
269]. •  Ср. многомал = «младший сын в большой семье».

МОГИЛЬНИК: «Сергушка Григорьев сын Могильник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 
178]. •  Делов. прозв. Могильник -  «могильщик на кладбище; гробокоп» [Д 2: 337]. >Отч. 
Могильников [ТКСД-5: л.191], Сольвычегодск (1629).

МОГУТ: «Иван Могут», Ухтостровская вол. Двин. уезда. // Гр. 1622 [КК: 184]. •  Ср. могута -  
«мочь, сила, власть; здоровье», могут -  «силач, богатырь; рослый чел.» [Д 2: 337; СРЯ 9: 230; СРНГ 
18: 193]. Иван Могут был самым богатым ухтостровским порядчиком [КК: 184]. >Отч. Могутов 
[КЕСР: 91; КЧВУ: л.368об], Двин. уезд (1648), Важ. уезд (1685).

Мозжерин, Мозжелин [ЯУПК: 272; ПЗС-1: 118], Ярен. уезд (1608), Устюж. уезд (1617).
< Прозв. *Мозжера (Мозжела), ср. мозжера -  «скряга, скупец» [СРНГ 18: 205].

Можаев [АВУМ-1: 91], Устюж. уезд (1592). < Прозв. от назв. *Можай, см. ниже -  Можаитин. 
#Дер. Можаевская [ПОВУ: 195], Вологод. уезд (1627).

МОЖАЕЦ: «Василей Павлов Можаец», дер. Другое Скретнево Раменье Енангской вол. 
Устюж. уезда. // Переписн. кн. 1658 [ШВ: л.16]. •  См. ниже -  Можаитин.

МОЖАИТИН: «двор Можаитина Тимофея Маслова», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 
41]. •  Прозв. от назв. Можаитин, Можаец (см. выше), Можай (см. выше) -  «выходец из г. 
Можайска или из Можайского уезда» [Д 2: 328; СНЖС: 181].

М ОЗГ: «Оська Мозг», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: л.238]. •  
Ср. мозг -  «ум, разум» или «вес, тяжесть (о чел.)», а также «назойливость, нахальство» [СРНГ 18: 
201].

Моклоков [АХУЕ-1: стл.455; ПРК: 308], Устюж. уезд (1675), Вологод. уезд (1677). < Прозв.
*Моклок, ср. моклок -  «мосол, головастая кость; выдавшаяся от худобы кость»; делов. прозв.
*Маклак (см. ниже) -  «скупщик для перепродажи» [Д 2: 339; ГФ: 87]. #Поч. Моклоков; дер. 
Маклаково [ККМ: б.п.; СР: 27], Вологод. уезд (1538), Тотем. уезд (1623). См. также ниже -  Мухлак.

МОКРЕЦ: 1) «Осип Мокрец; Степан Осипов сын Мокрецов», Двин. уезд. // Отступ. гр. 1528, 
1539 [СГКЭ-1: стл.56, 88]; 2) «писана Макьрецу», г. Великий Устюг. // Раздат. кн 1668 [АВУМ-2: 
251]. •  Ср. мокрец -  «конская болезнь; мокрый лишай в щётке» или «сорная трава мокрица»; мокрый
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-  «сырой, влажный» [Д 2: 339, 340]. >Отч. Мокрецов (см. выше); [АХУЕ-2: стл.955], Устюж. уезд 
(1634).

Мокроколенов [Т-2: 36], Тотьма (1677). < Прозв. *Мокроколен = «кто ходит мокрый по 
колено; чел., который плохо следит за своей одеждой и обувью».

МОКРОНОС: «Назарко Яковлев сын Мокронос», дер. Хрипунова Кеврол. уезда. // Д.у. 1670 
[УИО: 253]. •  Ср. мокронос = «сопливый чел.»

МОКРОУС: 1) «двор пуст Куземки Мокроуса», Устюж. уезд. // Писц. кн. 1623 [АРС: 58-59]; 2) 
«Васко Мокроус», поч. Медведев Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 73]; 3) «Васка Ортемьев сын 
Мокроус», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 411]. •  Ср. мокроус = «сопливый чел.» >Отч. 
Мокроусов [АХУЕ-2: стл.807], Устюж. уезд (1596).

МОКРОШУБ: «писана (Дмитрию) Мокрошубу», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ- 
2: 254]. •  Ср. Мокрошуб = «кто носит мокрую шубу; неопрятный чел.» >Отч. Мокрошубов [АХУЕ-3: 
стл.337], Великий Устюг (1666).

МОКРЫЙ: «Микитко Павлов сын Мокрой», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 319]. •  Ср. 
мокрый -  «сырой, влажный; промоченный» [Д 2: 339; СРЯ 9: 238-239] = «вялый, ничтожный чел.»

Мокшин; Мокшеев [ИИИС: 129; ПКВ: 90], Двин. уезд (1559), Вологда (1629). < Прозв. от 
назв. *Мокша, *Мокшей, ср. Мокша -  «назв. земельного угодья (земля горная) в Кеврол. уезде, близ 
дер. Труфанова Гора»; мокша -  «назв. части мордовского народа на р. Мокша, прав. пр. Оки»; 
мокоша -  «домовой в образе женщины с большой головой и длинными руками»; мокшить -  
«докучать, клянчить» [ФАИА: 227; Ф 2: 640, 641]. #Дер. Мокшинская [ИИИС: 126], Кеврол. уезд 
(1517).

МОЛ, -А: «Афонасей Мол; Стефан Мола», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 268]. •  
Ср. мол -  «то, что нужно молоть» [Ф 2: 648; СРНГ 18: 214]. См. также ниже -  Молев.

Молев [АХУЕ-1: стл.834], Великий Устюг (1686). < Прозв. *Моль, ср. моль -  «мелкая рыбка, 
малёк» [Ф 2: 648] = «чел. небольшого роста, щуплый». #Дер. Молево; Молевская [АИЕС: 350; КК: 
36], Вологод. уезд (1678), Двин. уезд (1580).

МОЛЕНИН: «Ларка Перфильева сын Моленин», дер. Лашкова вол. Стрелица Тотем. уезда. // 
Сотн. 1623 [СНС: 124]. •  Прозв. от назв. Моленин -  «выходец с берегов р. Мола, лев. пр. Двиницы, 
или из Мольской вол. Тотем. уезда» [СР: 38].

МОЛЗИК: «Семен Молзик», Вологод. уезд. // Отписка 1664 [ОАХА: 92]. •  Ср. молзение -  
«ссание сосца» [СРЯ 9: 243].

МОЛОГА: «Иваш Молога», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1612-37 [ПРДК: 
644]. •  См. ниже -  Моложенин. >Отч. Мологин [ПКВ: 30], Вологда (1629).

МОЛОДОЙ: 1) «Нил Молодой», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1574 [ВХК: 273]; 2) «Семен 
Онтонов Молодой», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.339об]; 3) «Кеме Молодому», 
Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXXXVIII]. •  Ср. молодой -  «нестарый, юный; 
невзрослый, незрелый» или «меньший, младший» [Д 2: 332; СРНГ 18: 226]. >Отч. Молодов [ППК-3:
199], Вологда (1657).

Молодостин [ППК-3: 212], Вологда (1657). < Прозв. *Молодоста, ср. молодость -  «юность, 
состояние молодого» [Д 2: 332].

*МОЛОДЫЕ БОЯРЕ: «да Васюка да Игнатка Матфеевых Молодых Бояр; се яз Федор да яз 
Никита Офонасьевы дети Молодых Боляр»», пос. Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560, дан. гр. 
1577 [АИЕС: 534; АХУЕ-2: стл.117]. •  Предками этого рода были новгородские бояре 
Мартемьяновы. После раздела в 1491 младшие (молодые) из семьи -  пять сыновей Фёдора 
Мартемьянова -  Никифор, Матвей, Григорий, Афанасий, Иван получили семейное прозв. Молодых 
Бояр. В дальнейшем их потомки стали простыми землепашцами и жили в #дер. Боярская (Боярский 
Остров) Двин. уезда [АР: 557; ККРС: 37, 72-74, 89; ЗСРС-2: 105]. #Дер. Матфеевская, Шидровская и 
Молодых Бояр тож на Лявле острову [ЛЗАК-8: 29], Двин. уезд (1676-82).

МОЛОЖЕНИН: 1) «Моложенин», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1606 [КБМ: OCCXIV]; 2) 
«Леонтей Иванов сын Моложенин», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: 
л.31]. •  Прозв. от назв. Молога (см. выше), Моложенин -  «выходец из г. Молога, из Моложского 
уезда, или с берегов р. Молога, лев. пр. Волги» [СНЖС: 31; ССРФ: 319-320]. >Отч. Моложенинов 
[ДЛСИ: 648 ~ АЭ-4: 318; ППМВО: 259], Белозерск (1678), Вологда (1691).

Молоков [СГКЭ-1: стл. 167; БНУ: 189], Двин. уезд (1563), Великий Устюг (1623). < Прозв. 
Молоко, ср. молоко -  «питательная жидкость белого цвета в грудях и вымени матерей» [Д 2: 333] = 
«чел. с волосами или кожей молочного цвета». #Дер. Молоково [СР: 16], Тотем. уезд (1623).

Молокоедов [РНД: 182], Устюж. уезд (1676). < Прозв. Молокоед = «кто любит есть молоко».
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Молокшин [ИГЛ: 16], Лальский пог. (1620). < Прозв. от назв. *Молокша — «выходец с берегов 
р. Молокша, лев. пр. Юхоти, или из села Николо-Молокша в Ярославской земле».

Моломин [АВУМ-1: 220], Устюж. уезд (1684). < Прозв. от назв. *Молома -  «выходец с берегов 
р. Молома, лев. пр. Вятки, в Котельническом уезде» [ПКРС: 188].

Молотков [ВЕА: 354], Холмогоры (1646). < Прозв. *Молоток, ср. молоток -  «орудие для боя, 
колотьбы, ковки» или «быстро и невнятно говорящий чел.» [Д 2: 342; СРНГ 18: 241].

МОЛОТНИК: 1) «Худячко Семенов Молотник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 152]; 2) 
«дано Молотнику Федору Шишову», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1695 [ИЛВЗ: 130]; 3) «Гриша 
Молотник», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.392]. •  Делов. прозв. 
Молотник -  «помощник кузнеца, работник с ручным молотом, молотобоец» [Д 2: 343; СРЯ 9: 253]. 
>Отч. Молотников [СПСК: 161], Устюжна (1567).

МОЛОХА: «Молоха Иванов», дер. Починок Саункин в Чароме Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 203]. •  Ср. молоха -  «словоохотливая, говорливая женщина» или «одно из положений 
игральной кости (бабки)» [СВГ 4: 91; СРНГ 18: 242-243]. >Отч. Моляхин [ДЛСИ: 648 ~ АЮ: 8], 
Белозерск (ок. 1490).

Молочков [ВЕА: 345], Холмогоры (1646). < Прозв. *Молочко, ср. молочко -  «рыбьи молоки» 
или «белый сок многих растений» и проч. [Д 2: 333; СРНГ 18: 244] — «чел. с белой кожей» или 
«юный, неопытный».

МОЛОЧНИК: «ИвашкаМолочник», дер. Базлук Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 273]. •  
Делов. прозв. Молочник — «кто торгует молоком».

МОЛЧАН: 1) «Молчан Григорев руку приложил», Устьонежская вол. Каргопол. уезда. // Сотн. 
1561 [МИЕС-2: 460]; 2) «Молчан Филиппов сын Третьяков», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка
1602 [АХУЕ-2: стл.539]; 3) «Пимин прозв. Молчан», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1593 [АСВК: 16]. •  Ср. 
молчан -  «молчаливый чел.» [СРНГ 18: 248]. >Отч. Молчанов; Молчанин [МИЕС-2: 202; АИЕС: 
526], Белозер. уезд (1544), Двин. уезд (1560). #Дер. Молчаново; Молчановская [МИЕС-2: 40, 215], 
Вологод. уезд (1589), Важ. уезд (1578).

МОЛЧАНКО: 1) «Молчанко Дмитреив Шахов», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 
186]; 2) «Малчанко Овдокимов», дер. Ильмовик Большой вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 8]; 3) «изба пуста церковного дьячка Молчанка», пог. Устьмоша Каргопол. уезда. // 
Писц. кн. 1522 [УСКУ: 121]; 4) «Молчанко Иванов», дер. Осташевская Мезен. вол. // Писц. кн. 1623 
[НДЛ: 430]. См. выше -  Молчан.

МОЛЯ: «Тимофей прозв. Моля Федоров сын Конанова», вол. Шелга Устюж. уезда. // Вклад. кн. 
1601 [АВУМ-2: 184]. •  См. выше -  Молев, см. ниже -  Молявин.

Молявин [РНД: 184], Устюж. уезд (1676). < Прозв. *Молява, ср. молява -  «самая мелкая 
рыбка» [Д 2: 344] — «чел. маленького роста».

Моляхин, см. выше -  Молоха.
Момырев, см. выше -  Мамырев.
МОНЗИК: «Семен Монзик», Тотем. уезд. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-4: 319]. •  Прозв. от назв.

* Монзик, *Монза (см. ниже) -  «выходец с берегов р. Монза, прав. пр. Костромы, или из Монзенского 
улусца Шилегодской вол. Тотем. уезда» [ТО: 167]; ср. момзик -  «маленький ребёнок, малыш» [СРНГ 
18: 251]. >Отч. Монзиков; Монзин [ТКМГ-1: 839; РНД: 97; УГГВ: VI], Тотьма (1634, 1626), Устюж. 
уезд (1676).

МОРА: «двор Первушки Моры», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 347]. •  Ср. мора -  «мрак, 
тьма, потёмки» или «неуклюжий, некрасивый чел.; скупой, скряга» [Д 2: 345; СРНГ 18: 254]. >Отч. 
Морин; Морев [ПКВ: 91; ВФ: 64], Вологда (1629, 1670). #Дер. Мориха; Моревская [АИЕС: 352; СР: 
80], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1685).

МОРДВА: «Василей Иванов Мордва», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Порядн. 1652 [АХУЕ-2: 
стл.409]. •  См. ниже -  Мордвин.

МОРДВИН: «Федка Онтонов сын Мордвин», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 121]. •  
Ср. мордва (см. выше), мордвин -  «мордовец, представитель финно-угорского народа мордва в 
Поволжье» или «колючее растение, репейник, чертополох» [Д 2: 346; Ф 2: 653]. >Отч. Мордвинов 
[АХУЕ-2: стл.348; ВФ: 63], Важ. уезд (1621), Вологда (1711).

Морев, см. выше -  Мора.
МОРЖ: «ГригорейМорж», был в Великом Устюге. // Вклад. кн. начала XVII [АВУМ-2: 207]. •  

Ср. морж  -  «морское животное с толстой шкурой» или «толстый ремень» [СРЯ 9: 264: СРНГ 18: 
262].
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МОРЖЕГОРЕЦ: «Михайло Лыжин Моржегорец», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1576 [АСВК: 4].
•  Прозв. от назв. Моржегорец -  «выходец из Моржегорской вол. Двин. уезда» [ПКРС: 255].

Морин, см. выше -  Мора.
МОРМОТ: «Ивашко Мормот», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 75]. •  Ср. 

мормотать -  «бормотать, говорить невнятно» [Ф 2: 656; СРНГ 18: 268].
МОРОЗ: 1) «Мороз Бурцов», дер. Самсонова Дубровка в Тове Белозер. уезда. // Сотн. 1544 

[МИЕС-2: 201]; 2) «Кирилко Нестеров сын Мороз», село Соболевское Новосередецкого стана 
Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-2: 155]; 3) «Мороз Афонасьев», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1633 
[ТКМГ-1: 123]; 4) «Мороз Остафьев», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ- 
2: л.13об]; 5) «Иван Мороз», Лальский пог. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л. 125]; 6) «двор Оськи 
Мороза», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 1 2 9 ]. •  Ср. мороз -  «холод, стужа» или «закалённый 
чел.» [Д 2: 348; СРНГ 18: 270] = «ребёнок, родившийся в морозную пору» [ФРФ: 136]. >Отч. 
Морозов [МИЕС-2: 196; АРС: 45], Белозер. уезд (1544), Холмогоры (1602). #Дер. Морозиха; 
Морозовица [МИЕС-2: 113; СГНВО: 217], Вологод. уезд (1589), Устюж. уезд (1624).

МОРОЗКО: 1) «пожня Мороска Третякова», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 154]; 2) 
«Мороско Извощик», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 363]; 3) «Мороско Федоров», дер. Сродина 
вол. Вожбола Тотем. уезда. // Сотн. 1622-25 [НА ВГИАХМЗ: л.152]; 4) «Логинко Дудолад да 
племянник ево Морозко», дер. Роспопинская вол. На-Владычне Каргопол. уезда. // Дозор. кн. 1600 
[ЗП: 143]; 5) «Морозко Иванов», Лодомская вол. Двин. уезда. // Явка 1588 [АХУЕ-3: стл .135]. •  См. 
выше -  Мороз.

МОРОЗОВЛЯНИН: «Петрушка Полев Морозовлянин», Устюж. уезд. // Переписн. кн. 1677 
[АРС: 64]. •  Прозв. от назв. Морозовлянин -  «выходец из дер. Морозовица на лев. берегу р. Юг близ 
г. Великий Устюг» [тж].

МОРОК: «Семен Мосеив прозв. Морок», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 212]. •  Ср. 
морок, морока (см. ниже) -  «пасмурная, ненастная погода; туман» или «обморок, припадок, 
омрачение ума», а также «шалун, баламут, повеса; несерьёзный, легкомысленный чел.» [Д 2: 348; 
СВГ 5: 4; СРНГ 18: 273]. >Отч. Морокин; Мороковых [В-1: 366; ПСУ: л.833об], Вологда (1617), 
Усол. уезд (1710). #Дер. Морочевская [СР: 81], Важ. уезд (1685).

МОРОХ: «Федка Дмитриев сын Морох», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 165]. •  Ср. 
морох -  «мелкий частый дождь» или «облако, туча»; морохи -  «рваная одежда» [СВГ 5: 4; СРНГ 18: 
275; СРС: 95].

Морохотьев [СГКЭ-2: стл.320], Двин. уезд (1691). < Прозв. *Морохотье, ср. морохотье -  
«неловкий, неуклюжий, плохо работающий чел.» [СРНГ 18: 275].

МОРОШКА: «Фетька Олександров сын Морошка», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА:
340]. •  Ср. морошка -  «болотная ягода» [Д 2: 348; СРЯ 9: 267]. >Отч. Морошкин [ТКМГ-2: 751; 
СГКЭ-2: стл.121], Сольвычегодск (1652), Двин. уезд (1680). #Дер. Морошкино [АИЕС: 311], Вологод. 
уезд (1678).

МОРТКА: «Харлам Мортка», Белозер. уезд. // Дан. гр. 1427 [АСЭИ-2: 18]. •  Др.-рус. мортка, 
мордка -  «мелкая серебряная монета с изображением морды пушного зверька (куницы)» [Д 2: 345
346; СРНГ 18: 259] или как народный вариант муж. церк. имён Мартин, Мардарий [СГНВО: 217; 
СРЛИ: 231, 244]. >Отч. Морткин; Мортков [ЗСРС-1: 186; ВФ: 64], Чаронда (1631), Вологда (1656). 
#Дер. Морткино [СГНВО: 217], Вологод. уезд (XVI).

МОРШЕЧНИК: «Микитка Кузмин Моршечник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 
193]. •  Делов. прозв. Моршечник -  «кто изготавливает или торгует моршнями (бабьими головными 
уборами или обувью из загнутых толстых кусков кожи)»; ср. моршечник -  «оборванец» [Д 2: 349; ПГ: 
209, 265; СРНГ 18: 281].

МОРШИНА: «Моршина», дер. Вагрино Белозер. уезд. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 33]. •  Ср. 
морщина -  «складочка, сгиб ткани, кожи» [Д 2: 349].

МОРЩИК: «Васка Морщик», дер. Горка Илезской вол. Тотем. уезда. // Писц. кн. 1622 [ДГКФ: 
30]. •  Ср. моршок -  «маленький толстый чел.»; морщавый -  «морщинистый»; моршни -  «грубая 
обувь из кожи» [СРНГ 18: 281].

Морщихин [ППМВО: 79], Важ. уезд (1695). < Прозв. *Морщиха, ср. морщеватый -  «покрытый 
морщинами», морщеня -  «кто морщится» [СВГ 5: 5; Д 2: 349]. #Дер. Морщихинская; Морщихино 
[МИЕС-2: 372; ГББУ: 278], Каргопол. уезд (1561), Белозер. уезд (1678).

МОРЫГА: 1) «Иван Морыга», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1561 [Он.: 204]; 2) «Морыга», дер. Ново 
Морыгино Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 89]. •  Ср. мор -  «зараза, повальная смерть», 
морить -  «умерщвлять; утомлять, мучить» и проч.; мурыжить -  «издеваться» или «надоедать» и
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проч. [Д 2: 347; Б-1: 212; СРНГ 18: 361]. >Отч. М орыгин [МИЕС-2: 202], Белозер. уезд (1544). #Дер. 
Ново Морыгино; Морыгино [ВХК-1: 89; ЮТУУ: л.396], Белозер. уезд (1559), Устюж. уезд (1677). См. 
также ниже -  Мурыгин.

МОСКАЛЬ: 1) «ГришаМаскаль», Варзужская вол. Двин. уезда. // Кн. 1614 [СГКЭ-1: стл.487];
2) «двор Фетки Москоля», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 198]. •  Ср. москаль -  «выходец из 
г. Москва; русский чел., великоросс»; москалить -  «обманывать, мошенничать в торговле» [Д 2: 349; 
ФРФ: 136]. >Отч. Москалев [БНУ: 180], Великий Устюг (1622). #Дер. Маскалинская [ВАИ: 460], 
Двин. уезд (1552).

МОСКАТЕЛЬНИК: «Максимка Игнатьев сын Москательник», г. Вологда. // Переписн. кн. 
1646 [ППК-1: 50]. •  Делов. прозв. Москательник -  «кто торгует москотельным товаром: красками, 
клеем, маслом и др.» [Ф 2: 661; ССРФ: 320]. >Отч. Москотильников [ТКМГ-1: 827], Вологда (1634).

МОСКВА: 1) «Михалко Гришин Москва», дер. Федотовская Волосовской вол. Каргопол. уезда. 
// Сотн. 1561 [МИЕС-2: 324]; 2) «Иван Ананьин сын Москва; Осип Масква», г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1634, 1650 [ТКСД-1: л.202об; ТКМГ-2: л.279]; 3) «Федор Васильев Москва», Цывозерская 
вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.93]; 4) «Иван Евсеев сын Москва», Двин. уезд. // 
Отступ. гр. 1549 [СГКЭ-1: стл.126]; 5) «Микита Тимофиев Москва», дер. Сосновские Ляменгских 
починков Устюж. уезда. // Переписн. кн. 1658 [ШВ: л.91]. •  Прозв. от назв. Москва, Москвитин (см. 
ниже) -  «выходец из г. Москва» или «чел., побывавший в Москве»; ср. москва -  «плут; 
разговорчивый, бойкий обманщик» [СНЖС: 184; СРНГ 18: 284]. >Отч. Москвин [АИЕС: 532; ВЕА: 
350], Двин. уезд (1560), Холмогоры (1646). #Дер. Москвина [РВД: 142], Белозер. уезд (1626).

МОСКВИТИН: 1) «да взятии ми на Иване на Ондрееве сыне на Московитине», г. Белозерск. // 
Дух. гр. начала XVI [Б-1: 30]; 2) «двор пуст ОмелянкаМосквитина», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В- 
1: 353]; 3) «Олферко Москвитин», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73]; 4) «Урар 
Москвитин», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1601 [АСВК: 22]; 5) «Богдашко Никитин сын Москвитин», 
Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 413]. •  См. выше -  Москва. >Отч. Москвитинов [АСЛМ: 245; 
ТКМГ-2: 866], Двин. уезд (1571), Тотьма (1653). #Дер. Москвитиновская [МИЕС-2: 326], Каргопол. 
уезд (1561).

Московкин [ППК-3: 211], Вологда (1657). < Прозв. *Московка, ср. московка -  «москвичка, 
женщина из Москвы» или «мера, маленка, пудовка», а также «московская деньга, денежка» [Д 2: 
349].

Москотильников, см. выше -  Москательник.
Москотин [ЯУПК: 276; ТКСД-8: л.713], Ярен. уезд (1608), Вологда (1632). < Прозв. *Москота, 

ср. москотать -  «говорить скороговоркой, лопотать» [СРНГ 18: 285-286].
МОСЛ: «Ивашка Мосл Конюх», г. Вологда (Засодимье). // Прих.-расх. кн. 1615 [ХКВА: 32]. •  

См. ниже -  Мосол.
МОСОЛ: 1) «Мосол», дер. Назарово Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 103]; 2) «дано 

Ивашку Мослу», Засодимская вол. Вологод. уезда. // Прих.-расх. кн. 1612 [ПРК: 91]. •  Ср. мосол -  
«толстая, большая кость, костища» или «усердный в работе чел.», а также «настойчивый, 
твёрдохарактерный» и проч. [Д 2: 349; СРНГ 18: 286]. >Отч. Мослов [Б-1: 65], Белозерск (1617).

Мосорин, см. ниже -  Мусорин.
МОСТИНА: 1) «Ивашко Мостена Якимов сын», дер. Починок Угольное Вологод. уезда. // 

Сотн. 1544 [СПСК: 90]; 2) «Федька Сергеев сын Мостина», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 
326]. •  Ср. мостина -  «корзина, большая плетушка» или «мостовина, половица, доска», а также 
«лицо, физиономия», либо «прожорливый чел.» [Д 2: 350; СВГ 5: 6; СРНГ 18: 289].

МОСТИЦА: 1) «Никон Федоров Мостица», дер. Островская вол. Нименьга Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1556 [СПСК: 134]; 2) «у Федора Мостицы Сергеева сына», Ростовская вол. Двин. уезда. // 
Приходн. кн. 1624 [АХУЕ-1: стл.62]. •  Ср. мостица -  «половица, доска половая» [СРНГ 18: 290] = 
«длинный, худой чел.»

МОСТОВОЙ: «Фетка Левонтьев сын Мостовой», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА:
198]. •  Делов. прозв. Мостовой -  «смотритель за мостами, дорогами; собиратель дорожного мыта» 
[Д 2: 350; СРНГ 18: 293]. >Отч. Мостовых; Мостов [ВЕА: 356, 214], Холмогоры (1646), Архангельск 
(1702).

МОСТОВЩИК: «место дворовое Левки Мостовщика», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 
355]. •  Делов. прозв. Мостовщик -  «строитель, подрядчик, содержатель или рабочий моста» или 
«сборщик пошлины за проезд по мосту» [Д 2: 350; СРЯ 9: 276]. >Отч. Мостовщиков [ОАХА: 76], 
Вологод. уезд (1660).
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Мостяков [КСР: 65], Белозер. уезд (1585). < Прозв. *Мостяк, ср. мостить -  «застилать 
сплошь дорогу; городить или строить высоко» [Д 2: 350].

МОТ: «Гришка Евтихиев Мот», Черевковская вол. Устюж. уезда. // Писц. кн. 1677 [ПКУВ: 
л.310]. •  Ср. мот -  «расточитель» или «обманщик, нечестный чел.» [Д 2: 351; СВГ 5: 6; ССРФ: 320
321]. >Отч. Мотов [СНС: 117], Тотем. уезд (1623).

Мотвин [ВЕА: 330], Холмогоры (1622). < Прозв. *Мотва, ср. мотоватый -  «расточительный, 
небережливый», мотовня -  «расточение, разгульная жизнь»; мотва -  «мутовка» [Д 2: 351; СВГ 5: 6; 
СРЯ 9: 277; ССРФ: 320-321].

МОТОВИЛО: «Максимко Мотовило», дер. Грихновская вол. На-Мудьюге-с-Верховья
Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 [СПСК: 113]. •  Ср. мотовило -  «палка для сматывания пряжи с 
перекладиной на одном конце и развилкой на другом» или «быстрый, торопящийся чел.», а также 
«высокий, худощавый, долговязый», либо «лукавый, двуличный» и проч. [Д 2: 351; СВГ 5: 6; СРНГ 
18: 299; СРФ: 74]. >Отч. Мотовилов; Мутовилин [АХУЕ-3: стл.119; СГКЭ-1: стл.221], Двин. уезд 
(1587, 1579). #Дер. Мотовилиха; Мотовиловская [РВД: 49; СР: 80], Вологод. уезд (1628), Важ. уезд
(1685).

Мотолындин, см. выше -  Маталындин.
МОТОМЕЦ: «Корнилка Мотомец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1618-35 

[ПРДК: 650]. •  Прозв. от назв. Мотомец -  «выходец с берегов реки Мотома, лев. пр. Ковжи, или из 
Мотомской вол. Белозер. уезда» [СГВО: 140; Б-3: 131].

МОТОРЫШКА: «Моторышка Дернов», Усол. уезд. // Д.у. 1648 [ДЛСИ: 258 ~ АК-3: 171]. •  
Ср. моторыга (см. ниже), моторыжка -  «мот, расточитель» [Д 2: 351; СРНГ 18: 302]. #Дер. 
Моторыгино [ГМД: 120], Вологод. уезд (1628).

МОТОУЗ: «Тимошка Мотоуз», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1612 [ПРДК: 
80]. •  Ср. мотоуз -  «пеньковая пряжа для вязания неводов и сетей» или «подвижная петля на 
безмене», а также «верёвка, бечёвка» [СРНГ 18: 303].

Мотохов [РО, ф. 1260, оп. 7: № 33], Великий Устюг (1693). < Прозв. *Мотох, ср. мотоха -  
«напрасная трата времени» [СРНГ 18: 303].

Мотрошилов [МУВ: 148], Великий Устюг (1677). < Прозв. *Мотрошило, ср. мотрошенье -  
«лечение заговорами, знахарство»; мотрошить -  «суетиться» или «воровать» и проч. [Д 2: 352; 
СРНГ 18: 304].

МОХ: 1) «Мишка Офонасьев сын Мох», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 39]; 2) «да 
Федку Моху», Корнильево-Комельский мон. // Прих.-расх. кн. 1577 [ПРКК: 21]. •  Ср. мох -  
«пресмыкающееся растение» или «моховое болото», а также «морщины или растительность на лице» 
[Д 2: 352; СРНГ 18: 309]. >Отч. Мохов [ППК-1: 155; ТКМГ-1: 751], Вологда (1678), Лальский пог.
(1634).

Мохавкин; Мохин [ЗСДУ: 177; РО, ф. 1260, оп. 3: № 76], Двин. уезд (1622), Устюж. уезд 
(1661). < Прозв. *Мохавка, *Моха, ср. моха -  «мошка» [Д 2: 352] = «маленький, ничтожный чел.»

Мохирев, см. выше -  Махирев.
Мохлебенов [АВУМ-2: 157], Великий Устюг (1588). < Прозв. *Мохлебен, ср. мохлатый -  

«мохнатый»; махлёвка -  «обман» [СРНГ 18: 48, 309].
МОХНАТКА: 1) «Ивашко Исаков сын Мохнатка да сын ево Мохнаткин Демешка», Каргопол. 

уезд. // Переписн. кн. 1648 [АРС: 25]; 2) «Мохнатка дал», Белозер. уезд. // Вклад. кн. 1560 [ВККМ: 
л.114об]. •  См. ниже -  Мохнатый. >Отч. Мохнаткин (см. выше); Мохнатков [ВФ: 64; МИЕС-2: 
120], Вологда (1547), Вологод. уезд (1589). #Дер. Мохнаткино [СГНВО: 218], Устюж. уезд (1622).

МОХНАТЫЙ: 1) «двор пуст Митрошки Мохнатова», дер. Починок Жилин Рождественского 
пог. Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 120]; 2) «Михалко Олексеев сын Мохнатой», дер. 
Лутошевское Мезен. вол. // Писц. кн. 1623 [НЛИК: 324]. •  Ср. мохнатый, мохнатка (см. выше), 
мохнач (см. ниже) -  «рукавица шерстью наружу, волчья или собачья» или «обросший густой 
шерстью, волосатый чел.; космач» [СРЯ 9: 280; Д 2: 352; СРНГ 18: 310]. >Отч. Мохнатов [Он.: 206], 
Устюж. уезд (1660).

МОХНАЧ: 1) «Мохнач алтын», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спиС. 1549 [МИЕС- 
1: 404]; 2) «Третьяк Мохнач острожный сторож», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.579]. •  
См. выше -  Мохнатый.

МОХОВИК: 1) «Агапит Васильев Моховик; Агафон Агапитов Моховиков», были на таможне г. 
Великий Устюг. // Тамож. кн. 1676, 1679 [ТКМГ-3: л.101; 118]; 2) «Феофан Моховик», Спасо- 
Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1683 [КСП: 390]. •  Ср. моховик -  «предмет, поросший мхом»
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или «гриб», а также «чел., обросший волосами» [Д 2: 353; СВГ 5: 8]. >Отч. Моховиков (см. выше); 
[ДЛСИ: 653 ~ АЭ-1: 442], Важ. уезд (1594).

МОЧАЛО: 1) «Игорек Мочало», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: OCLXXIV]; 2) 
«Федка Омельянов сын прозв. Мочало», дер. Медведково вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 1623 
[СНС: 111, 126]; 3) «МикитаМочало», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: л.144об]. •  Ср . мочало
-  «липовый луб, размоченный и разодранный на волокна»; мочалить -  «мучить, терзать» [Д 2: 354; 
СЗР: 352]. >Отч. Мочалов [МИЕС-2: 200], Белозер. уезд (1544). #Дер. Мочалово; Мочаловская 
[АИЕС: 308; АХУЕ-3: стл.518], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1692).

Мочалыгин [ППК-1: 244], Вологда (1687). < Прозв. *Мочалыга, ср. мочалыга -  «верёвка из 
мочала» [СРНГ 18: 316] — «ленивый чел.»

МОЧАЛЬНИК: «Ивашка Фомин сын Мочальник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 
17]. •  Делов. прозв. Мочальник -  «торговец мочалами» или «кто занимается изготовлением мочала» 
[Д 2: 354; СРНГ 18: 316].

МОША: 1) «Трифон Моша Стефанов сын Чешюжанин», Каргопол. уезд. // Дан. гр. 1558 
[АСЛМ: 142]; 2) «Максимко Парфеньев сын Моша», дер. Серебреница вол. Стрелица Тотем. уезда. // 
Сотн. 1623 [СНС: 125]. •  Ср. мощь -  «сила, здоровье, крепость» [Д 2: 354]; прозв. от назв. Моша -  
«выходец с берегов р. Моша, прав. пр. Онеги, или из Усть-Мошенского стана Каргопол. уезда» 
[ПКРС: 266; ЗСРС-1: пр.17], либо как народный вариант муж. церк. имён Максим, Матвей, Моисей 
[ДЛСИ: 874]. >Отч. Мошин [ВЕА: 330], Холмогоры (1622).

Мошенкин, см. ниже -  Мошонка.
МОШЕННИК: 1) «Климко Тимонин Мошенник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 153]; 2) 

«Якунька Парфеньев Мошенник», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 320]; 3) «Иван Мошенник; 
Клим Мошенник», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: л.108об]. •  Делов. прозв. Мошенник -  «кто 
изготовляет сумки, мешки для мелких ценных предметов, кошельки (мошны)»; ср. мошенник -  «вор, 
плут, крадущий кошельки, мошны» [СРЯ 9: 284; Д 2: 355]. >Отч. Мошенников [МИЕС-2: 294; ВеА:
323], Каргополь (1561), Холмогоры (1622). #Дер. Мошецкое (Мошенниково) [РВД: 74], Вологод. уезд 
(1628).

Мошин, см. выше -  Моша.
МОШКА: 1) «Васка Федоров Мошка», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 211]; 2) 

«Петрушка Мошка», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 113]. •  Ср. мошка -  «самые мелкие 
мухи, комары» [Д 2: 352; СРНГ 18: 323] — «маленький, надоедливый чел.» >Отч. Мошкин, Мошков 
[АХУЕ-1: стл.381, 710], Великий Устюг (1663, 1686). #Дер. Мошкин Двор [ПСУ: 124об], Усол. уезд
(1710). См. также ниже -  Мошок.

МОШНИК: 1) «Сенько Ермолин сын Мошник», Двин. уезд. // Д.у. 1615 [ДЛСИ: 258 ~ АИ-3: 
49]; 2) «у Фомки Мошника», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 190]. •  Ср. мошник -  «глухой 
тетерев» или «продавец мха», а также «хитрый чел.», либо «глухой» и проч. [Д 2: 353; СОАН: 93; 
СРНГ 18: 324]. >Отч. Мошников [ППМВО: 112], Устюжна (1675).

МОШНА: 1) «Язык Мошна; Иван Мошнин», Белозер. уезд. // Купч. гр. 1408 [АСЭИ-2: 16]; 2) 
«Козма Мошня», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1633 [КСП: 382]. •  Ср. мошна -  
«кошель, мешочек денежный, с завязкой» или «казна, деньги, богатство» [Д 2: 355; СРЯ 9: 285] = 
«богатый чел.» >Отч. Мошнин (см. выше); [СГКЭ-1: стл.249], Двин. уезд (1582).

МОШОК: «у  Фефилки у  Мошка; Федор Евсеев сын Мошко, да брат ево Фефилатей Малой 
Мошок», пос. Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560, дан. гр. 1570 [АИЕС: 529; СГКЭ-1: стл.184]. •  
Ср. мошок -  «пух, пушёк; мягкая шерсть; небольшой мох» [Д 2: 353; СРЯ 9: 285]. >Отч. Мошков 
[АхУЕ-1: стл.710], Великий Устюг (1686). #Поч. Мошков; Мошковская [МИЕС-2: 203, 248], Белозер. 
уезд (1544), Двин. уезд (1586).

МОШОНКА: «Ивашко Мошонка», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 158]. •  Др.-рус. 
мошонка, мошенка (см. ниже) -  «небольшая сумка для хранения денег»; ср. мошонка -  «капуста с 
незавившимся кочаном» или «мужские ядра, тестикулы» [СРЯ 9: 285; Ф 2: 669; СРНГ 18: 323, 325]. 
>Отч. Мошенкин; Мошонкин [АХУЕ-3: стл.125; ВФ: 64], Великий Устюг (1632), Вологда (1678). 
#Дер. Мошонкино (Мошенково); Мошонкинская [ПКВМ: 332; АИЕС: 323; ОВЕД-1: б.п.], Вологод. 
уезд (1676, 1678), Усол. уезд (1659).

МОЩА, -И: 1) «Трифонко Моща Степанов», дер. Чешунга вол. Ковкула Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1556 [СПСК: 106]; 2) «Пятунка Иванов Мощи», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 180].
•  Ср. мощи -  «нетленное тело»; моща -  «худой, истощенный чел.» [МСДЯ 2: 180; Д 2: 354; СРНГ 18:
326]. >Отч. Мощин; Мощев [АУВ: 25; ТКСД-2: л.190], Устьян. вол (1639), Великий Устюг (1637).
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МОЩАГ: «ВасюкМощаг», Ирдомская вол. Белозер. уезда. // Отв. гр. 1482 [ТОБА: 113]. •  См. 
выше -  Моща.

МОЩАЛКА: «Останок Мелетиев сын Мощалка (Мощанка?)», Двин. уезд. // Д.у. 1530 [ДЛСИ: 
258 ~ АЮ: 37]. •  Ср. мощный -  «сильный, крепкий; могучий, властный, много могущий»; мощевать
-  «горевать, тосковать» [Д 2: 354; СРНГ 18: 326]. #Дер. Мощалинская [КЧВУ: л.121об], Важ. уезд 
(1685).

Мудаков; Муданов, Мудеев; Мудин; Мудов [АХУЕ-1: стл.819; АХУЕ-2: стл.802, 804; ЯУПК: 
341; ППК-1: 48], Устюж. уезд (1523), Сольвыч. уезд (1686), Ярен. уезд (1608), Вологда (1646). < 
Прозв. *Мудак, *Мудан, *Мудей, *Муда, *Муд, ср. мудить -  «медлить, мешкать»; мудо, муди -  
«мошонка» [Ф 2: 669]. #Дер. Муданово [МИЕС-2: 111], Вологод. уезд (1589).

Мудоваров [СГКЭ-1: стл.161], Двин. уезд (1563). < Прозв. *Мудовар, ср. мудить -  «медлить, 
мешкать»; варить -  «готовить еду на огне» [СРЯ 9: 293] = «кто медленно готовит еду».

МУДОРЕЗ: «Васюк Логинов сын Мудорез», вол. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-2: 
стл.442]. •  Ср. мудорез -  «растение водяная крапива» или «кто болтает без толку, говорит ерунду» 
[СРНГ 18: 330; СЗР: 353].

МУДРЫЙ: «Гурей Мудрой», Белозер. уезд. // Приходн. кн. 1567 [КБМ: OLXIX]. •  Ср. мудрый
-  «праведный, разумный чел.» или «хитрый» [Д 2: 355; СРЯ 9: 299; СРНГ 18: 331].

МУДЫГА: «Мудыга да Васко Ивановы», дер. Починок Гришиев в Чароме Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 202]. •  Ср. мудить -  «медлить, мешкать»; мудыковать -  «соображать, 
раздумывать» [Д 2: 669; СРНГ 18: 332].

Мудьюгин [СГКЭ-2: стл.157], Двин. уезд (1684). < Прозв. от назв. *Мудьюга, см. ниже -  
Мудьюжанин.

МУДЬЮЖАНИН: 1) «Агапит Осипов сын Суханова родом Мудьюжанин», Двин. уезд. // 
Купч. гр. 1603 [АХУЕ-2: стл.163]; 2) «Васка Трофимов сын БезбородовМудюжанин», г. Архангельск. 
// Писц. кн. 1622 [ВЕА: 199]. •  Прозв. от назв. Мудьюга (см. выше), Мудьюжанин -  «выходец из 
Мудьюжской вол. Двин. уезда (в нижней части дельты р. Северная Двина, на Белом море)» [ПКРС: 
254; СОАН: 93].

МУЖИКА: «Микифор Мужика», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.12]. •  Ср. 
мужак -  «здоровый парень и силач» [Д 2: 357]. См. также ниже -  Мужиков.

Мужиков [УВПМ: л.12; СТТ: 226], Устьян. вол. (1645), Тотем. уезд (1678). < Прозв. *Мужик, 
ср. мужик -  «простолюдин, селянин, пахарь» или «чел. грубый, необразованный» [Д 2: 357]. #Дер. 
Мужиково [АИЕС: 316], Вологод. уезд (1678).

Мужилов [ТКМГ-2: 778], Сольвычегодск (1655). < Прозв. *Мужило, ср. мужило -  «муж, 
супруг» [СРНГ 18: 334]. #Дер. Мужиловская [СР: 84], Важ. уезд (1685).

МУЖИЧЕК: «ИгнашкаМужичек», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1608 [КБМ: O ^ X O H ]. •  Ср. 
мужичёк -  «самец зверей и птиц» или «плохой мужик» [Д 2: 357].

МУЖИЧИНА: «Васка Мужичина», Митрополий стан Устюж. уезда. // Издерж. кн. 1674 [АРС:
83]. •  Ср. мужичина -  «здоровый, рослый чел.» [Д 2: 357].

МУКОВОЗ: «Василей Иванов сын Муковоз (Муковод?)», Вологод. уезд. // Д.у. 1619 [ДЛСИ: 
260 ~ АЮ: 459; Он.: 207]. •  Делов. прозв. Муковоз -  «кто перевозит муку» [СРЯ 9: 306; РФ: 102].

МУКСУН: «Иван Муксун», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: л.48об]. •  Ср. 
муксун -  «рыба сибирский сиг» [Д 2: 358; СРЯ 9: 307]. >Отч. Муксунов [АХУЕ-1: стл.838], Сольвыч. 
уезд (1687). #Дер. Прислон Муксунов [ПСУ: л.572об], Усол. уезд (1710).

МУЛА, -Я: 1) «послали Сенку Мулу», г. Великий Устюг. // Явка 1628 [АХУЕ-3: стл.60]; 2) 
«Сава Муля», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: л.36об]. •  Ср. мулить -  «терпеть; 
медленно и вяло жевать, говорить; надоедать, докучать»; мула -  «попрошайка»; муля -  «мелкая 
рыбёшка, мальки» [Д 2: 358-359; СРНГ 18: 340, 344]. >Отч. Мулин [ВХК-1: 89; АВУМ-1: 127], 
Белозер. уезд (1559), Устюж. уезд (1562). #Дер. Мулина [СР: 19], Тотем. уезд (1623).

МУЛИЦА: «Иван Емельянов сын Мулица», Устюж. уезд. // Дан. гр. 1583 [АВУМ-1: 161]. •  Ср. 
мулиться -  «биться, маяться»; мулица -  «ручка весла; рукоятка косы» [Д 2: 359; СРНГ 18: 342]. >Отч. 
Мулицын [УУ: л.573], Устюж. уезд (1658).

Мулыдин [ВЕА: 362], Холмогоры (1676). < Прозв. *Мулыда, ср. мулындать -  «медленно есть, 
уплетать пищу не торопясь»; мулында -  «вялый, неповоротливый чел.» [Д 2: 359; СРНГ 18: 342].

Мунарев, Мынарев [ИГЛ: 33, 52], Усол. уезд (1645, 1674). < Прозв. *Мунарь (Мынарь), ср. 
мунить -  «обманывать»; мынить -  «выть, плакать, реветь» [Д 2: 365; СРНГ 18: 346].
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Мунгин [Б-1: 61], Белозерск (1617). < Прозв. от назв. *Мунга -  «выходец с берегов р. Мунга, 
которая впадает в Белое озеро, или из Мунской вол. Чаронд. окр.» [Б-3: 124]; ср. муньга -  «ротозей, 
разиня; соня, лентяй» [СР: 115; Д 2: 359].

Мунин [КБМ: OCCXLI], Белозер. уезд (1608). < Прозв. *Муня, ср. мунить -  «терпеть; 
медленно и вяло жевать, говорить; надоедать, докучать»; муня -  «тихоня» [Д 2: 359; СРНГ 18: 346] 
или как народный вариант муж. церк. имени Миней [ДЛСИ: 874]. #Дер. Мунино [МИЕС-2: 193], 
Белозер. уезд (1544).

МУРА: «Володка Мура», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 196]. •  Ср. мура -  
«похлёбка из воды или кваса с хлебом и луком» или «обноски, ненужное тряпьё» и проч. [СРНГ 18: 
347] = «бедняк, оборванец».

МУРАВЕЙ: «Муравей Есин да брат ево Калемей», дер. Починок Муравьев в Милобудове 
Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 191]. •  Ср. муравей -  «насекомое» [Д 2: 359; СРЯ 9: 308] = 
«трудолюбивый чел.» >Отч. Муравьев [ВЕА: 334; ТКМГ-1: 699], Холмогоры (1622), Сольвыч. уезд
(1635). #Поч. Муравьев; дер. Муравьевская [МИЕС-2: 191, 366], Белозер. уезд (1544), Каргопол. уезд 
(1561).

Муравин [ЗСРС-1: 214], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Мурава, ср. мурава -  «луговая трава; 
дёрн, луговина» или «муравейник»; мурав -  «муравей» [Д 2: 359; СОАН: 94; СРНГ 18: 347].

Мураев [ЮТУУ: л.456], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Мурай, ср. мурай -  «муравей» [СРНГ 
18: 351]. #Дер. Мураевская [ЮТУУ: л.403], Устюж. уезд (1677).

МУРАН: «Ивашко Муран», поч. Владычный Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ДГМ: 540]. •  Ср. 
мураный -  «грязный» [Д 2: 360]. >Отч. Муранов [Б-1: 43], Белозерск (1617). #Дер. Муранов Починок; 
Мурановская [АХУЕ-3: стл.716; ЮТУУ: л.427], Устьян. вол. (1692), Устюж. уезд (1677).

МУРАШ: 1) «Мурош Иванов», пог. Воскресенский Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 174]; 2) «Васка Ларионов Мураш», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 181]; 3) 
«Микифор Мураш», Двин. уезд. // Запись 1510 [СГКЭ-1: стл.43]. •  Ср. мураш, мурашка (см. ниже) -  
«мелкий муравей» [Д 2 : 359; СРЯ 9: 309] = «невысокий, трудолюбивый чел.» [СЗР: 355]. >Отч. 
Мурашов; Мурашин [ВАИ: 448; АХУЕ-1: стл.497], Двин. уезд (1540, 1678). #Дер. Мурашевская 
[ЛЗАК-8: 34], Двин. уезд (1676-82).

МУРАШКА: «Ивашко Мурашка», Устюж. уезд. // Писц. кн. 1623 [АРС: 60]. •  См. выше -  
Мураш. >Отч. Мурашкин [АХУЕ-2: стл.1200], Устюж. уезд (1686). #Дер. Мурашкино [ЩИЧВ: л.27], 
Устюж. уезд (1623).

Мургин [МУВ: 124], Великий Устюг (1676). < Прозв. * Мурга, ср. мурга -  «ямина, провал, 
колдобина; овраг»; мургать -  «моргать глазами» [Д 2: 360; СРНГ 18: 353; РНАГ: 266].

МУРЗА: 1) «Мурза Лазарев сын», дер. Печеницынская Двин. уезда. // Сотн. 1627 [СГКЭ-1: 
стл.613]; 2) «Мурза Ульянов», дер. Никитинская Каргопол. уезда. // Писц. кн. 1522 [УСКУ: 127]; 3) 
«Никифор Иванов сын Мурза Кивокурец», Устюж. уезд. // Вклад. кн. 1589 [АВУМ-2: 165]. •  Др.-рус. 
мурза -  «татарский начальник»; ср. мурза -  «грязный, неопрятный чел.» или «ребёнок, который 
упрямится, дурит» и проч. [МСДЯ 2: 195; Д 2: 360; СРНГ 18: 354]. >Отч. Мурзин [В-1: 341; УВПМ: 
л.248об], Вологда (1617), Устьян. вол. (1645). #Дер. Мурзинская [АИЕС: 392], Ярен. уезд (1678). См. 
также ниже -  Мырза.

Муриков [МИЕС-2: 380], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Мурик, ср. мур -  «май-месяц» или 
«луговая трава; дерн, луговина»; мурик -  «кушанье из хлеба, накрошенного в воду, тюря» [Д 2: 359; 
СРНГ 18: 355].

МУРЛА: «да Богдан Мурла», Шилегодская вол. Вологод. уезда. // Дан. гр.1554 [АМ: 442]. •  
Ср. мурлан -  «широколицый чел., с мясистым лицом» [СРНГ 18: 356].

Мурманкин [АВУМ-2: 202], Устюж. уезд (начало XVII). < Прозв. *Мурманка, ср. мурманка -  
«шапка с ушами» [СРНГ 18: 357].

Мурогин [АХУЕ-1: стл.751], Устюж. уезд (1686). < Прозв. *Мурога, ср. мурога -  «редкое 
нежное зелёное сено; дёрн»; мурогий -  «чёрно-бурый; красный» или «необщительный чел.» [Ф 3: 13; 
СРНГ 18: 358; ССРФ: 324]. См. также выше -  Морыга.

МУРОМЕЦ: 1) «Максим Муромец», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: 
л.556об]; 2) «Осип Иванов Муромец», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: 
л.28об]. •  Прозв. от назв. Муромец -  «выходец из г. Муром или из Муромского уезда» [СНЖС: 52
53]. >Отч. Муромцев [ВУ-2: 276; ВФ: 65], Великий Устюг (1677), Вологда (1711). См. также ниже -  
Нуромцов.
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Мурыгин [ТКМГ-1: 753], Сольвыч. уезд (1634). < Прозв. *Мурыга, ср. мурыжить -  
«издеваться» или «надоедать» и проч.; мурыга -  «хмурый, надутый чел.» [Д 2: 347; СРНГ 18: 361]. 
См. также выше -  Морыга, Мурогин.

МУСАТ: «Степан НикифоровМусат», Лальский пог. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.193 об]. •  
Ср. мусат -  «стальная полоса для точки ножей» или «огниво, кресало», а также «остроумный 
молодой чел.»; Мусат (чистый, здоровый) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 
2: 360; СРНГ 18: 363; СРФ: 74; ТМИ: б.п.].

МУСАТИК: «ФедорМусатик», Усол. уезд. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: л.78об]. •  Cм. выше -  
Мусат.

Муслаков [МУВ: 104], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Муслак, ср. мусляк -  «слюняй, вялый 
ротозей, неопрятный чел.»; муслякать -  «пачкать слюной» [Д 2: 361; СВГ 5: 11].

Мусорин; Мосорин [УФВ: л.571; ТКМГ-2: 812], Устюж. уезд (1623), Великий Устюг (1651). < 
Прозв. *Мусора, *Мосора, ср. мусора -  «срамная, похабная речь» или «кто гнусавит» [Д 2: 361; СРНГ 
18: 366]. #Дер. Мусоринская [СР: 81], Важ. уезд (1685).

Мусулин [ТКМГ-2: 841], Устюж. уезд (1655). < Прозв. *Мусуля, ср. мусолить -  «слюнить; 
сосать; жвакать»; мусала -  «челюсти» [Д 2: 361; Ф 3: 15].

Мутин [ТКСД-1: л.308], Великий Устюг (1634). < Прозв. *Мута, ср. муту делать -  
«производить беспорядок; безобразничать» или «смущать, соблазнять» [СРНГ 18: 367].

Мутовилин, см. выше -  Мотовило.
Мутовин [ЩИЧВ: л.19; ДАВВ: 73], Устюж. уезд (1623), Важ. уезд (1631). < Прозв. *Мутова, 

ср. мутовать -  «хитрить, обманывать, плутовать»; мутова -  «предмет домашней утвари (мутовка?)» 
[СВГ 5: 11; СРНГ 19: 29].

МУТОВКА: 1) «Иван Мутовка», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.409]; 2) «Ивашка 
Иванов сын Мутовка», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 50]. •  Др.-рус. мутовка -  «палочка с 
сучками на концах для взбивания, размешивания чего-либо»; ср. мутовка -  «непостоянный чел.» или 
«сплетник», а также «хитрый, плут» [СРЯ 9: 315; СРНГ 19: 30; СВГ 5: 11]. >Отч. Мутовкин [АХУЕ- 
2: стл.333; СР: 91], Важ. уезд (1617), Сольвыч. уезд (1678). #Дер. Мутовкинская [АИЕС: 409], Ярен. 
уезд (1608).

Мутохов [РО, ф. 1260, оп. 3: № 293], г. Великий Устюг (1683). < Прозв. *Мутох, ср. 
мутошиться -  «суетиться; работать до полного изнеможения» [СРНГ 19: 33].

МУХА: 1) «Юрий Муха», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXXXVIV]; 2) «с 
Митькою Мухою», г. Вологда. // Гр. 1678 [СВ: 34]; 3) «КарпикМуха», Варзужская вол. Двин. уезда. // 
Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 168]; 4) «СеменМуха», Шуерецкая вол. // Мировая 1556 [АСЛМ: 137]. •  Ср. 
муха -  «двукрылое насекомое с хоботом» или «малорослый чел.», а также «назойливый, 
надоедливый» [Д 2: 362; СРНГ 19: 35; СЗР: 356]. >Отч. Мухин [В-1: 346; АПД: 136], Вологда (1617), 
Тотьма (1681). #Дер. Мухино; Мухинская [СР: 72, 87], Устюж. уезд (1623), Важ. уезд (1685).

МУХЛАК: «Митка Григорьев сын Мухлак; Митя Мужлак (?)», вол. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 
1563 [СГКЭ-2: стл.444, 445]. •  Делов. прозв. Маклак, Мухлак -  «скупщик товаров для перепродажи» 
[Д 2: 339; ГФ: 87; СЗР: 357]. >Отч. Мухлаков [СГКЭ-1: стл.486], Двин. уезд (1614). См. также выше -  
Моклоков.

МУЧНИК: «Фомка Григорьев сын Мучник прозв. Чюча», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646, 
челоб. гр. 1653 [ППК-1: 5; ОВЕД-10: 24]. •  Делов. прозв. Мучник -  «лабазник, мучной торговец» или 
«мельник»; ср. мучник -  «нищий, собирающий подяние мукой» [Д 2: 358; СРЯ 9: 321; СРНГ 19: 42]. 
>Отч. Мушников [УУ: л.635об], Устюж. уезд (1658).

МУШТОЙ: «Трофимко Фофанов сынМуштой», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 412]. •  
Ср. муштать -  «знать, понимать» [СРНГ 19: 46].

МШАН: «Ивашко Степанов сын Мшан», дер. Шелпины Озерки Вологод. уезда. // Переписн. 
кн. 1701 [ПКВМ: 191]. •  Ср. мшина, мшанина -  «болото» или «мшистая кочка»; мшаный -  
«состоящий из моха» [Д 2: 352-353; СРНГ 19: 47] = «волосатый чел.»

Мызгирев, см. выше -  Мизгирь.
М ызников [ГМД: 161], Вологод. уезд (1657). < Делов. прозв. *Мызник -  «владелец или 

управитель мызы (дачи, загородного дома)» [Д 2: 364; СРЯ 9: 329; СРФ: 75].
Мылтасов [ТКМГ-3: 708], Важ. уезд (1678). < Прозв. *Мылтас, ср. мылтосить -  

«обманывать» [СРНГ 19: 55].
МЫЛЬНИК: 1) «Васька Артемов Мыльник», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) 

«Осипко Шумилов сын Орефин Мылник», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 63]; 3) «Осипко 
Данилов Мылник; Семен Мыльник сварил мыла 7 варь», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623; тамож.
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кн. 1635 [БНУ: 202; СПЛ 2: 236]; 4) «место дворовое Богдашки Мылника», г. Вологда. // Дозор. кн. 
1616 [В-1: 349]; 5) «Иван Дмитреев сын Мыльник», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: 
л.22]. •  Делов. прозв. Мыльник -  «кто варит или торгует мылом» [СРЯ 9: 330]. >Отч. М ыльников 
[МИЕС-2: 297; ПКВ: 191], Каргополь (1561), Вологда (1635).

Мымрин [ИОСЗ: 122], Устьян. вол (1704). < Прозв. *Мымра, ср. мымра -  «домосед, 
нелюдимый чел.» или «некрасивый, страхолюдный», а также «худой, тщедушный» [Д 2: 359; СРНГ 
19: 57].

Мынарев, см. выше -  Мунарев.
МЫРЗА: «Сенька Мырза Мартемьянов», дер. Выямково Ярен. уезда. // Сотн. 1585 [МИЕС-1: 

459]. •  Ср. мырзать -  «ползать, ёрзать, елозить по полу» или «порываться куда-то, горячиться, 
суетиться»; мырза -  «мурза, татарин» [Д 2: 365; СРНГ 19: 58].

М ыркин [СГКЭ-1: стл.614], Двин. уезд (1627). < Прозв. *Мырка, ср. мыркать -  «молоть 
пустяки, нести вздор, нелепицу» или «мычать как корова»; мырка -  «морда животного; лицо чел.» [Д 
2: 365; СВГ 5: 12; СРНГ 19: 58]. #Дер. Мырцовская [СГКЭ-1: стл.620], Двин. уезд (1627).

Мысов [КК: 53], Двин. уезд (1691). < Прозв. *Мыс, ср. мыс -  «выдавшаяся клином часть чего- 
либо; угол, острый конец» или «рыбий нос со лбом» и проч. [Д 2: 365; СРНГ 19: 60]. #Дер. 
Мысовская [ЧОМР: 179], Чаронд. окр. (1672).

МЫТАРЬ: «МихалкоМытарь», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1606 [КБМ: O ^ X X ^ ] .  •  Делов. 
прозв. Мытарь -  «сборщик мыта (податей) с продаваемого на торгу»; ср. мытарь -  «чел. 
оборотливый, но плутоватый, живущий неправедной корыстью» или «кулак, барышник» и проч. 
[МСДЯ 2: 218; Д 2: 366; СРНГ 19: 64].

М ытцов [Он.: 209], Вологод. уезд (1503). < Прозв. *Мытец, ср. мыться -  «мыть самого себя; 
стирать, мыть бельё своё»; мытчица -  «поломойка»; мытаться -  «издеваться, измываться над кем- 
то» [Д 2: 366; СРНГ 19: 64].

М ЫШ ИЙ СОТНИК: «продал Первому Мышью Сотнику избушку», г. Тотьма. // Тамож. кн. 
1627 [ТКСД-3: л. 458об]. •  Ср. мыший сотник = «кто управляет войском из мышей».

М ышин [УВПМ: л.158], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Мыша, ср. мышь, мыша -  «небольшой 
грызун, гнус, гадина» или «чел. небольшого роста» [Д 2: 366; СРНГ 19: 68]. #Дер. Мышина [ЩИЧВ: 
л.41], Устюж. уезд (1623).

МЫШКА: 1) «Степанко Мышка», дер. Починок Толстое Раменье в Чароме Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 202]; 2) «Иван Мышка; Ивашко Мышкин», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1651 
[ТКМГ-2: л.3, 99об]; 3) «Ивашка Терентьев сын Мышка», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1:
34]. •  Ср. мышка -  «маленькая мышь» или «мышца, мускул», а также «ребёнок с тонким голосом» [Д 
2: 367; СРНГ 19: 70], либо как народный вариант муж. церк. имени Михаил [ДЛСИ: 864]. >Отч. 
М ышкин (см. выше); [ТКМГ-2: 689], Вологда (1650). #Дер. Мышкино [АИЕС: 309], Вологод. уезд 
(1678).

МЫШЛАН: «Мишко Мышлан», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 262 ~ Доп-2: 119]. •  Ср. 
мышлявый чел. -  «хитрый; замышляющий что-то» или «умный»; мышлян -  «склонный к выдумкам» 
[Д 2: 365; СРНГ 19: 71].

Мяздрин [Б-1: 30], Белозерск (начало XVI). < Прозв. *Мяздра, ср. мяздра -  «мякоть, тёртое, 
толчёное вещество» или «изнанка, ничка кожи» [Д 2: 315, 374].

МЯКИНА: «Фетка Епимахов сын Мякеня», село Горицкая Слобода Белозер. уезда. // Отпись 
1661 [К-1: 286]. •  Ср. мякина -  «выжатые остатки при приготовлении овсяного киселя» или «ботва 
моркови, свеклы, репы»; мякинная голова -  «глупый, дурной чел.» [Д 2: 374; СВГ 5: 15; ЯТК: 142] = 
«бедняк» [ССРФ: 326]. >Отч. Мякинин; Мекинин [ШИДГ-2: 80; УВПМ: л.227об], Двин. уезд (XV), 
Устьян. вол. (1645).

МЯКИШ: 1) «у Мякиша», Белозер. уезд. // Отв. гр. 1460 [АСЭИ-2: 110]; 2) «Третьяк Леонтьев 
сын Мякиш», Халезская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: л.294]. •  Ср. мякиш -  
«мягкая часть печёного хлеба» или «толстый чел.», а также «кроткий, простоватый» [СРЯ 9: 342; 
СРНГ 19: 78; ИЛВЗ: 223]. >Отч. М якишев [Он.: 210; АВУМ-1: 193], Белозерск (1469), Устюж. уезд 
(1658). #Дер. Мякишево [АИЕС: 306], Вологод. уезд (1678).

МЯКОТА: «Иоасаф Мякота», Спасо-Каменный мон. Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1701 
[ПКВМ: 183]. •  Ср. мякотина -  «ржаной хлеб из просеянной муки; пирог» [СРНГ 19: 79-80] = «очень 
полный чел.» [СЗР: 358]. >Отч. Мякотин [СПКС: 92; АХУЕ-2: стл.653], Вологод. уезд (1544), Важ. 
уезд (1622). #Дер. Мякотиха; Мякотина Горка [АИЕС: 333; АХУЕ-2: стл.653], Вологод. уезд (1678), 
Важ. уезд (1622).
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М якушкин [ТКСД-2: л.153об; ВЕА: 209], Усол. уезд (1637), Архангельск (1676). < Прозв.
*Мякушка, ср. мякушка -  «мягкая часть печёного хлеба» или «толстая женщина» [СРНГ 19: 81-82].

М якшин [УВПМ: л.81], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Мякша, ср. мякшать -  «думать, 
смекать» [СРНГ 19: 82].

МЯМЛЯ: «Нестерко Мямля», Белозер. уезд. // Жалов. гр. 1556 [АСЭИ-2: 284]. •  Ср. мямля -  
«безучастный, нерешительный чел.; мешковатый копун» или «сонливый»; мямлить -  «протяжно, 
вяло и неясно говорить» [Д 2: 374; СРНГ 19: 85]. #Дер. Мемлино [ПКШВ: 11], Устюж. уезд (1680).

Мяндин [СГКЭ-1: стл.425], Двин. уезд (1609). < Прозв. *Мянда, ср. мянда -  «болотная сосна с 
мягкой древесиной, дряблая, несмолистая» или «очень полный, неуклюжий чел.» [Д 2: 374; СРНГ 18: 
85-86; СВГ 5: 16-17].

МЯСНИК: 1) «Сенька Сметанин Мясник», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) 
«Третячко Иванов Мясник», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 139]; 3) «Томилко Дмитреив Ссакин 
Мясник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 191]; 4) «место дворовое Климка Месника», г. 
Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 345]; 5) «Мося Месник», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1651 
[ТКМГ-2: л.35]. •  Делов. прозв. Мясник -  «кто занимается убоем скота или торгует мясом»; ср. 
мясник -  «жестокий чел.» [СРЯ 9: 344; Д 2: 374]. >Отч. Мясников [ВФ: 66; Т-3: 245], Вологда (1629), 
Тотьма (1641). #Дер. Мясниково [СР: 72], Устюж. уезд (1623).

МЯСНОЙ: «НикишкаМясной», г. Великий Устюг. // Д.у. 1667 [ДЛСИ: 264 ~ АК-3: 219]. •  Ср. 
мясной -  «тучный, мясистый чел.» [СВГ 5: 17; СРНГ 19: 88]. >Отч. Мяснов, Мясново [АХУЕ-2: 
стл.809; АХУЕ-3: стл.30], Устюж. уезд (1598, 1627).

Мясов [ППК-1: 245], Вологда (1686). < Прозв. *Мясо, ср. мясо -  «мягкие части животного 
тела» или «тело, плоть» [Д 2: 374; СРЯ 9: 345-346] — «толстый чел.» [ССРФ: 326-327]. #Дер. Мясово; 
Мясовская [АСЭИ-2: 201; ПОВУ: 62], Белозер. уезд (1492), Вологод. уезд (1627).

МЯСОЕД: «Мясоед; Константин Мясоед Семенов сын Вислого», Белозер. уезд. // Вклад. кн. 
1560 [ВККМ: л.50об, 138об]. •  Ср. мясоед -  «период времени, когда разрешено есть мясную пищу» 
[СРЯ 9: 346].

Н
НАБАТ: 1) «Иван Павлов Набат», село Варзуга Двин. уезда. // Вклад. кн. 1625 [АСВК: 32]; 2) 

«казак Фетка Евсевьев Набат», дер. Кулига Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1635 [ПРДК: 359]. •  
Ср. набат -  «сполох, тревога; звон в колокола» или «чел. с громким голосом» [Д 2: 377; СРНГ 19: 
107].

НАБАТЧИК: «Сенька Набатчик», г. Великий Устюг. // Сотн. 1630 [МУВ: 36]. •  Ср. набатчик
-  «кто набатит, бьёт в колокола или барабан в случае тревоги, пожара и др.» [Д 2: 377-378; СРЯ 10:
16].

НАВАГА: «у Гришки у  Григорьева сына у  Наваги», пос. Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн.
1560 [АИЕС: 530]. •  Ср. навага -  «небольшая беломорская рыба» или «полость рта» [Д 2: 383; СРНГ 
19: 143]. >Отч. Навагин [АИЕС: 534], Двин. уезд (1560).

Наваликашин [КИГА: 117; ВЕА: 321], Двин. уезд (1587), Холмогоры (1622). < Прозв. *Навали 
Каши — «кто наваливает кашу, повар на промыслах».

НАВОЛОКА: «Иван Дорофиев сын Наволока», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: 
л.27об]. •  Ср. наволока -  «заливной луг» или «пасмурное состояние неба, тучи», а также «мешок, 
служащий чехлом для перины», либо «дом, стоящий отдельно от дер.» и проч. [Д 2: 388; СВГ 5: 29; 
СРНГ 19: 178-180]. См. также ниже -  Нафлок.

Нагаев, см. ниже -  Ногай.
НАГИБА: 1) «Афонасей Потапов сын Нагиба», Сухонский Чёрный стан Устюж. уезда. // 

Обыск 1623 [ПЗС-1: 83]; 2) «Кондрашка Нагиба», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 192]. •  
Ср. нагиб (см. ниже) -  «место сгиба, колено, локоть»; нагиба -  «чел. очень высокого роста»; 
нагибать -  «обманывать» [Д 2: 392; СРНГ 19: 197; СРФ: 77]. >Отч. Нагибин; Нагибов [КК: 140; 
АХУЕ-3: стл.178], Двин. уезд (1674), Устюж. уезд (1636).

Нагих; Нагишев; Наговиков [ЗСДУ: 175; АПД: 242; ППК-1: 270], Двин. уезд (1622), Устюж. 
уезд (1681), Вологда (1686). < Прозв. *Нагой, *Нагиш, *Наговик, ср. нагой -  «обнажённый, голый; 
чел. без одежды», нагость -  «голь, обнажённость; бедность, нищета»; нагиш -  «голенький ребёнок» 
или «оборванец, бедный» [Д 2: 392, 394; СРНГ 19: 197; РМВЛ: 202].

НАГОВИЦА: «Гаврило Ногавица», дер. Тимово Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 126].
•  Ср. наговица, ногавица (см. ниже) -  «вязаная шерстяная рукавица» или «вид обуви или одежды,
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прикрывающей ноги» [СВГ 5: 111; СРФ: 83] = «чел. с толстыми ногами» [СЗР: 380]. >Отч. 
Наговицын; Ногавицын [МИЕС-2: 239; АХУЕ-2: стл.578], Двин. уезд (1587), Важ. уезд (1607). 
#Дер. Ногавицынская; Нагавицыно [МИЕС-2: 317; АИЕС: 365], Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд 
(1678).

НАДЕЙКА, -О: 1) «с Тимошкою Лукьяновым прозв. Надейка», дер. Оснополье Хрипелевской 
вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4: 232]; 2) «Якимко прозв. Надейко Насонов сын 
Третьяков», дер. Нижняя Ермаковская вол. Соденьга Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: 
л.64об]. •  См. ниже -  Надея.

НАДЕЖКА: «Надежка Григорьев», дер. Большой Двор Велетовского стана Устюжен. уезда. // 
Писц. кн. 1628 [У-3: 336]. •  Ср. надежа -  «опора, приют; упование, отсутствие отчаяния» или 
«надежда; на кого надеются» [МСДЯ 2: 276; Д 2: 412; СРНГ 19: 228]. >Отч. Недежин [ВЕА: 372], 
Холмогоры (1676). Возможна ошибка при публикации документа (замена а на е).

Наделяев [ТКМГ-1: 708], Сольвычегодск (1635). < Прозв. *Наделяй, ср. наделять -  «снабжать, 
одарять, оделять»; надел -  «имущество, доставшееся по наследству» [Д 2: 412].

НАДЕЯ: 1) «Надея Иванов сын Попов», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Тамож. кн. 1652 
[ТКМГ-2: л.202]; 2) «Надея Коровницкой», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: 
л.18]; 3) «Надея Светешников», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.79]. •  Ср. надея -  
«надежда, упование» или «вера в помощь» [Д 2: 412; СВГ 5: 33, 34]. >Отч. Надеин; Надеев [АХУЕ-1: 
стл.120, 1318], Устюж. уезд (1696), Двин. уезд (1698). #Дер. Надеево; Надеиха [СГНВО: 225; ОПАС:
153], Вологод. уезд (1543), Двин. уезд (1670).

НАДПОРОЖЛЯНИН: «Офонка Надпорожлянин», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.- 
расх. кн. 1625 [ПРДК: 239]. •  Прозв. от назв. Надпорожлянин -  «выходец из Надпорожского стана 
Белозер. уезда» [Б-3: 121].

НАЗИМ: «Назим Окулов сын», Каргопол. уезд. // Д.у. 1590 [ДЛСИ: 266 ~ АЮ: 228]. •  Ср. 
назим -  «назём, навоз»; назимь -  «первозимье, первый снег»; Назим (устроитель; стихотворец) -  
татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Он.: 212; Д 2: 416; РФ: 293]. >Отч. Назимов 
[ПСУ: л.581], Усол. уезд (1710). #Дер. Назимово [СР: 78], Устюж. уезд (1623).

НАЗИМКО: «Назимко Олферов», дер. Лосиха села Надпорожское Каргопол. уезда. // Сотн.
1561 [МИЕС-2: 308]. •  См. выше -  Назим.

НАЙДЕН: «Найден Исаков», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: 
л.253об]. •  Ср. найдён -  «подкидыш, приёмыш неизвестных родителей; внебрачный ребёнок» [Д 2: 
418; СРНГ 19: 298; СРФ: 77-78].

НАЙДЕНКО: «Наиденко Сергеев», дер. Молчаново вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 40]. •  См. выше -  Найден.

Наквасин [ПРДК: 49; ТУПМ: л.376], Белозер. уезд (1611), Тотем. уезд (1622). < Прозв.
*Накваса, ср. накваса -  «закваска; тесто, оставленное в квашне»; наквасить -  «напитать злобой» 
[СРЯ 10: 114; СРНГ 19: 312] = «ревун; кто надувает губу». #Дер. Наквасинская; Наквасино [МИЕС-2: 
327; СР: 22], Каргопол. уезд (1561), Тотем. уезд (1623).

Накозин, Нахозин [УВПМ: л.37], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Накоза (Нахоза), ср. накозье -  
«кол на носу лодки, на который крепится железная решётка для разведения огня при ночном лучении 
рыбы»; накозлить -  «навонять, напустить вони» [Д 2: 425; СРНГ 19: 333].

НАЛЕТКО: «Налетко Михаилов», село Говорово Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 74]. •  Ср. налетать -  «неожиданно приходить, появляться», налёт (см. ниже) -  
«внезапность движения»; налётка -  «столкновение» [Д 2: 433; СВГ 5: 48; СРНГ 20: 12]. >Отч. 
Налетов [АХУЕ-1: стл.649], Устюж. уезд (1685).

НАЛИВАЙ: «веселый Налива Демидов, веселый Наливай», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627 
[ТКСД-3: л.64, 380]. •  Ср. наливай -  «пьяница» [СРНГ 20: 13].

Налимов [РРСВ: 2, 117], Ярен. уезд (1620). < Прозв. * Налим, ср. налим -  «пресноводная рыба» 
или «полный, неповоротливый чел.», а также «ленивый, толстый» [СРНГ 20: 17].

НАЛОБА: «Ондрюшка Налоба», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 340]. •  Ср. налобник -  
«платок, который замужние женщины повязывали себе на лоб» или «верхняя треугольная часть 
фасада избы, фронтон»; налоб -  «выпить досуха, запрокинув при этом голову» [СВГ 5: 50; СРНГ 20: 
20]. >Отч. Налобов; Налобин [ВФ: 66; СВ: 46], Вологда (1629, 1669).

НАЛЬОСТРОВ: 1) «Онисимко Семенов сын Нальостров», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 
[ВЕА: 200]; 2) «двор Ивашка Налесострова», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 327]. •  Прозв. от 
назв. Нальостров = «выходец с Наль-острова (Налье-острова), который расположен во внутренней 
дельте р. Северная Двина напротив г. Холмогоры» [тж].
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Наменахин [ЗСРС-1 пр.: 98], Устюж. уезд (1630). < Прозв. *Наменаха, ср. наминать -  
«изготовлять мятьём, давлением; причинять опухоль, боль; натирать, намозолить»; намениться -  
«смениться, замениться» или «решиться» [Д 2: 440; СРНГ 20: 33].

Напачков [ВЕА: 352], Холмогоры (1646). < Прозв. *Напачко, ср. напачкать -  «намарать, 
намазать, нагадить» [Д 2: 448] = «грязнуля, замарашка».

НАПЫЛЬНИК: «Гридя Напыльник», дер. Подолец Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 
249]. •  Ср. напыльник -  «перекладина над устьем чёрной печи, для сушки дров» или «род колпака 
над горящей лучиной, для осадки копоти» или «выговор, нагоняй» [Д 2: 458; СРНГ 20: 114-115].

НАРАБАЛДА: «се яз Иван Григорьев сын Нарабалда, Иван Нарайболда; Анашка Иванов 
Нарабалдина», Троицкая вол. Двин. уезда. // Гр. 1566, 1574, 1604 [АХУЕ-1: стл.10, 12; АХУЕ-2: 
стл.73, 165; АС-1: стл.345]. •  Ср. наработать -  «наделать дела, потрудиться; зарабатывать, наживать 
работой»; Нарбай (светоносный господин) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 
2: 459; ССРФ: 331]. >Отч. Нарабалдин (см. выше). См. также ниже -  Харабардин.

Нарубцов [МУВ: 126], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Нарубец, ср. нарубать -  «велеть, 
поручать, наказывать сделать что-то» или «насекать, помечать топором» и проч. [Д 2: 462-463; СРНГ 
20: 135].

Нарывкин [УВПМ: л.569об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Нарывка, ср. нарывка -  
«воспалительная опухоль с нагноением» [Д 2: 464].

Нарычин [Он.: 213], Сольвычегодск (1613). < Прозв. *Нарыча, ср. нарычать -  «порычать 
довольно много» [Д 2: 464].

НАСАДКА: «Насадка Невзоров», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 157]. •  Ср. насадка -  
«укладка снопов в овине» или «закол для задержания рыбы», а также «работа по насаживанию» и 
проч. [Д 2: 466; СВГ 5: 69; СРНГ 20: 148-149]. #Дер. Насадкино [ПСУ: л.723об], Усол. уезд (1710).

НАСАРА: «Ивашко Елисеев сын прозв. Насара», дер. Семеновская вол. Танища Белозер. уезда. 
// Переписн. кн. 1645 [КД: 198]. •  Ср. насаривать -  «набросать сору, стужек, обрезков»; Насыр 
(помощь, победа) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 2: 466; РФ: 296]. #Дер. 
Насорская [ПСУ: л.200], Усол. уезд (1710).

НАСЛЕДНИК: «изба Гаврилка Титкова Наследника», Кол. уезд. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 427].
•  Ср. наследник -  «кто наследует имущество по праву или на деле» или «продолжатель» [Д 2: 471; 
СРЯ 10: 254].

Насраков, Насроков [ТКМГ-2: 866; ЗСРС-1: 210], Тотем. уезд (1646, 1653). < Прозв. *Насрак 
(Насрок), ср. насрекаться -  «наговаривать, сплетничать» [СРНГ 20: 185].

Наушкин [ХРЛ: 429], Кол. уезд (1608). < Прозв. *Наушка, ср. наушка -  «вид головного убора» 
[СРНГ 20: 252].

НАФЛОК: «у зятя у  Нафлока», Двин. уезд. // Купч гр. XVI (?) [ШИДГ-2: 82]. •  Др.-рус. навла
-  «музыкальный инструмент»; навлечение -  «одевание»; наволка -  «покрышка, чехол»; ср. «до 
Тирьского навлока» (1478-80) -  назв. Терского берега (наволока) Белого моря [МСДЯ 2: 268, 270; ТМ: 
11]. См. также выше -  Наволока.

Нахалов [ВЕА: 360], Холмогоры (1676). < Прозв. * Нахал, ср. нахал -  «наглец, бесстыдник, 
бессовестный и дерзкий чел.» или «кто приходит незванным» [Д 2: 489; СРЯ 10: 298].

НАХОЖИЙ: «Серко Нахожей; Демка да Воропанка Нахожие», поч. Дурасов и Максимцов 
Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 72]. •  Ср. нахожий -  «пришедший со стороны, не местный, 
пришлый» [СРЯ 10: 301; СРНГ 20: 269].

НАХРАТ: «Андрюшка Нахрат, Нахратка Белозерец», г. Белозерск. // Прих.-расх. кн. 1621 
[ПРДК: 220]. •  Ср. нахрат -  «самец свиньи, боров, кабан» или «строптивый чел., упрямец», а также 
«наглец» [СРНГ 20: 271].

Нацветов [АХУЕ-1: стл.481], Великий Устюг (1678). < Прозв. *Нацвет, ср. нацвет -  «седая 
ость на пушных мехах» или «плохая шерсть на овцах, роняемая ими вскоре», а также «оттенок, 
пестрина, расцветка» [Д 2: 493; СРЯ 10: 302].

Начапин, Начепин, Нацыпин [ЮТУУ: л.408; ШВ: л.225об, 394об], Устюж. уезд (1677, 1658).
< Прозв. *Начапа (Начепа, Нацапа), ср. начапать -  «нахватать» [СРНГ 20: 280]. #Дер. Начепина 
[ШВ: л.225об], Устюж. уезд (1658).

Нашивошников [ППК-1: 251], Вологда (1686). < Делов. прозв. *Нашивочник -  «мастер, 
изготовляющий нашивки»; ср. нашивка -  «что сверху нашито, заплата» [СРЯ 10: 322; Д 2: 498].

НЕВЕДАЛКО: «место дворовое Неведалка Василева», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 350].
•  Ср. неведенье -  «незнание»; невед (см. ниже) -  «незнать, невесть» или «неизвестный чел.» [Д 2: 
508; СРНГ 20: 329].
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Неведов; Неведомов [ДЛСИ: 662 ~ АЮ: 72; РНД: 50], Белозерск (1613), Устюж. уезд (1623).
< Прозв. *Невед, *Неведом, см. выше -  Неведалко.

НЕВЕЖА: 1) «Савва Ермолаев прозв. Невежа», дер. Березниково Сямской вол. Вологод. уезда. 
// Гр. 1686 [ППМВО: 282]; 2) «от Невежи Сисоева; Иев Иванов Невежин», Шевденицкая вол. 
Кокшенгской чети Важ. уезда. // Явки 1663, 1683 [АХУЕ-2: стл.774, 786]; 3) «Невежа Истомин», дер. 
Солицкая Чадромской вол. Устьян. вол. // Приказн. дело 1623 [ЗСРС-1: 182]; 4) «Невежа Дулепов», 
Царевская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.508]... •  Ср. невежа -  «неучёный, 
необразованный; тёмный чел.» и проч. [СРЯ 11: 31; Д 2: 508]. >Отч. Невежин (см. выше); [УВПМ: 
л.328об], Устьян. вол. (1645).

НЕВЕЖКА: 1) «Невежка Михайлов», дер. Дубничное вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 7]; 2) «Невежка Веригин», село Никольское Устьугольской вол. Белозер. уезда. // 
Писц. кн. 1585 [КСР: 53]; 3) «Маркелко Еремеев сын прозв. Невежка», Устьян. вол. // Переписн. кн. 
1634-36 [АРС: 24]; 4) «Невешка», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1652 [ТКМГ-2: 
л.128об]... •  См. выше -  Невежа. >Отч. Невежкиных [ХКВА: 429], Вологод. уезд (1676).

НЕВЕЙНИЦА: «Анфим Иванов сын Невейница», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. 
спиС. 1589 [МИЕС-1: 415]. •  Ср. невейница -  «невеяный хлеб, зерно с половой, с мякиной» или 
«ссыпная, сборная мука» [Д 2: 508; СРНГ 20: 330]. >Отч. Невейницын [СГКЭ-1: стл.194], Двин. уезд 
(1572). #Дер. Невейниково; Невеницынская [АИЕС: 304; МИЕС-2: 350], Вологод. уезд (1678), 
Каргопол. уезд (1561).

НЕВЕМ: «Невем Елизаров», Белозер. уезд. // Д.у. 1586 [ДЛСИ: 268 ~ АФ-1: 234]. •  Ср. 
невемый -  «незнаемый, неведомый»; невем -  «не знаю, неизвестно» [Д 2: 508; СРЯ 11: 29; СРНГ 20: 
331].

НЕВЕР: 1) «Невер Карпов», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.293об]; 2) 
«Невер Дружинин», Шевденицкая вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // Явка 1601 [АХУЕ-2: стл.528];
3) «Иван Евсеев Невер», Двин. уезд. // Купч. гр. 1581 [АХУЕ-2: стл.120]. •  Ср. невер -  «чел. без веры, 
без религии; безбожник» или «недоверчивый чел.» [Д 2: 508; СЗР: 366; ФРФ: 140]. >Отч. Неверов 
[АИЕС: 520; МИЕС-2: 9], Двин. уезд (1560), Вологод. уезд (1589). #Дер. Неверово; Гора Неверова 
[АИЕС: 324; РВД: 134], Вологод. уезд (1678), Белозер. уезд (1626).

НЕВЕРКО: 1) «Неверко Василев», дер. Сусловская вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 39]4 2) «тоня Неверка Евсеева», Двин. уезд. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 521]. •  См. 
выше -  Невер.

НЕВЕРЧИЙ: «лавка Онашка Иванова Неверчево», Черевковская вол. Устюж. уезда. // Писц. 
кн. 1623 [ЩИЧВ: л.51]. •  Ср. неверчивый -  «недоверчивый, подозрительный чел.» [СРНГ 20: 333].

НЕВЕШНЫЙ: «Панфил Иванов сын Невешной», Устюж. уезд. // Вклад. кн. 1601 [АВУМ-2: 
188]. •  Ср. невёшный -  «пасмурный, несолнечный день»; невешной -  «слепой, близорукий» или 
«невзрачный, неказистый», а также «неграмотный, тёмный, непросвещённый» [СРНГ 20: 336, 345].

НЕВЗОР: 1) «Невзор Еремеев», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1630 [МИЕС-3: 216]; 2) «Невзор 
Офонасьев», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.429об]; 3) «Невзор Дудяков», 
Белозер. уезд. // Память 1482 [АСЭИ-2: 173]. •  Ср. невзора -  «непригожий, неказистый, некрасивый 
чел.» или «замкнутый, необщительный» [Д 2: 505; СРНГ 20: 341; ФРФ: 140]. >Отч. Невзоров [КСР: 
76; ТКМГ-2: 674], Белозер. уезд (1585), Устюж. уезд (1650).

НЕВЗОРКО: 1) «Невзорко Иванов», дер. Вихтовская села Спасского Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 172]; 2) «Невзорко Офонасьев сын», Окологородная вол. Тотем. уезда. 
// Сотн. 1623 [СНС: 132]; 3) «Невзорко Микитин Кузнец», Верховажский стан Важ. уезда. // Челоб. гр. 
1636 [ДАВВ: 75]. •  Cм. выше -  Невзор.

НЕВОЛЯ: «Неволя Семенов», Важ. уезд. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: л.160]. •  Ср . неволя -  
«несвобода, зависимость; принуждение» или «рычаг» и проч. [Д 2: 506; СРЯ 11: 57-58]. >Отч. 
Неволин [МИЕС-2: 185], Белозер. уезд (1544).

Невопилов [ТКМГ-2: 838], Сольвычегодск (1655). < Прозв. *Невопило = «тихий, спокойный 
ребёнок».

Неворохов [ОИО: 463], Пустозерск (1574). < Прозв. *Неворох = «мешковатый, нерасторопный, 
медленно всё делающий чел.»

НЕГОДЯЙКО: 1) «Негодяико Щелинин», дер. Кощеева Гора Емецкого стана Двин. уезда. // 
Сотн. 1593 [МИЕС-2: 227]; 2) «НегодяикоМихаилов», дер. Оксентьев Починок вол. Вогнема Белозер. 
уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 108]; 3) «Негодяйко Кондратов Соляник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 
[СПСК: 151]. •  Ср. негодяй -  «неспособный, непригодный для дела чел.» или «негодный к военной 
службе», а также «дурной, мерзавец» [Д 2: 509; СРНГ 20: 375]. >Отч. Негодяев [СПСК: 153; МИЕС-
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2: 231], Устюжна (1567), Двин. уезд (1593). #Дер. Негодяевская; Негодяево [МИЕС-2: 376; АИЕС: 
349], Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд (1678).

НЕГУБКО: «Негубко Василев», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 139]. •  Ср. губа -  «чел. с 
толстыми губами» или «упрямый, своевольный», а также «сердитый, недовольный» [СРНГ 7: 191
192]. >Отч. Негубов [АИЕС: 236], Устюжна (1713).

Негушкин [МИЕС-1: 406], Двин. уезд (1550-е). < Прозв. *Негушка, ср. нега -  «состояние 
полного довольства, услады; упоение, мечтательное забытьё», негушка -  «ласковая кличка, 
выражающая любовь и нежность» или «забота, попечение, ласка» [Д 2: 561, 562; СРНГ 21: 7].

НЕДВИГ: «Недвиг Олексеев», дер. Калинкино Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 34]. •  
Ср. недвига -  «параличный сидень; разбитый, расслабленный, лежащий на одре» или «ленивый, 
малоподвижный чел.» [Д 2: 510; СРНГ 21: 9].

Недежин, см. выше -  Надежка.
НЕДОБРЫЙ: «Емельян Недоброй», Белозер. уезд. // Вклад. кн. 1560 [ВККМ: л.97]. •  Ср. 

недобрый -  «плохого качества, низкосортный» или «бестолковый, глупый», а также «злой» и проч. 
[СРНГ 21: 15].

НЕДОЗРЕЛЫЙ: «Дружинка Фомин сын Недозрелой», дер. Нестеровская вол. Уфтюга Тотем. 
уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТКПМ: л.366об]. •  Ср. недозрелый -  «неспелый плод» [Д 2: 512; 
СРЯ 11: 84] = «молодой, неопытный чел.»

НЕДОНОША: «Недоноша Васильев», Ромашевский стан Важ. уезда. // Память 1640 [АХУЕ-2: 
стл.382]. •  Ср. недоносыш -  «недоношенный ребёнок» [Д 2: 513; СРНГ 21: 26-27].

НЕДОПАХА: «Недопаха Иванов», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: 
860]. •  Ср. недопашка -  «укорочение борозд (от лени пахаря)»; недопаш -  «где не удобряют землю, а 
пашут только новину»; недопха -  «неловкий, неуклюжий, глупый чел.» [Д 2: 513; СРНГ 21: 28].

НЕДОПАШКА: «Недопашка Фомин», дер. Иванинская на озере Гнилом Кулуйской вол. Важ. 
уезда. // Переписн. кн. 1685 [КЧВУ: л.374]. •  См. выше -  Недопаха.

НЕДОПЕКА: «Васька Недопека», село Ивановское Вологод. уезда. // Прих.-расх. кн. 1612 
[ПРК: 91]. •  Ср. недопека -  «неумелый, нерасторопный и несообразительный в работе чел.» или 
«глуповатый, простофиля» [СРНГ 21: 28].

НЕДОРЕЗ: 1) «варница Федьки Семенова Недореза», пос. Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 
1560 [АИЕС: 535]; 2) «Васка Васильев сын Недорез», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 33].
•  Ср. недорез -  «недоконченная резка или пилка» или «чел., получивший серьёзную рану, увечье, но 
выживший» [Д 2: 514; ФРФ: 140-141]. >Отч. Недорезов [ДЛСИ: 663 ~ Доп-10: 305; УГГВ: 295], 
Двин. уезд (1622), Важ. уезд (1625).

НЕДОРОСТОК: «Иван Осипов Недоросток», г. Холмогоры. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 
л.260об]. •  Ср. недоросток -  «подросток» или «чел. маленького роста, коротыш», а также 
«слабоумный, дурачок» [Д 2: 514; СВГ 5: 91; СРНГ 21: 30].

НЕДОСЕКА: «Сенка Недосека», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 354]. •  Ср. 
недосек -  «лес не вовсе вырубленный»; недосека -  «тупой, несообразительный чел.» [Д 2: 516; 
ФАИА: 128]. >Отч. Недосеков [АРС: 75], Пустозерск (1682).

НЕДЯК: «Ивашко Онцыфоров сын Недяк», Важ. уезд. // Д.у. 1552 [ДЛСИ: 269 ~ АФ-1: 231]. •  
Ср. недякать -  «не здороваться, не уважать» [Д 2: 518; СРНГ 21: 39]. >Отч. Недяков [КЧВУ: 
л.392об], Важ. уезд (1685).

НЕЕЛ: «Ивашко Неел», сельцо Михайловское Белозер. уезда. // Д.у. 1544 [СГНВО: 212]. •  Ср. 
неёла -  «неудатный, нерасторопный чел.»; неёл -  «неудача» [Д 2: 518; Он.: 216; СРНГ 21: 40]. >Отч. 
Неелов [ПКВ: 87], Вологда (1629). #Поч. Неелов [АС-1: стл.266], Белозер. уезд (1543).

НЕЖДАН: 1) «Неждан Васильев», Тотем. уезд. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.481об]; 2) 
«Неждан Гаврилов», г. Вологда. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.698об]. •  Ср. нежданный -  
«неожиданный, кого не ждали, не чаяли»; неждан -  «нежданный ребёнок» [Д 2: 518; РФ: 164]. >Отч. 
Нежданов [ППМВО: 206; АХУЕ-3: стл.225], Вологод. уезд (1628), Холмогоры (1645).

НЕЖДАНКО: 1) «Нежданко Масеев», село Говорово Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 74]; 2) «Нежданько Лунин Извощик», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]. •  См. 
выше -  Неждан.

НЕЖЕРКО: «Нежерко, место дворовое Нежирка Приходца», поч. Каменный Сысольской вол. 
Ярен. уезда. // Сотн. 1600, писц. кн. 1608 [МИЕС-1: 482; ЯУПК: 346]. •  Ср. нежарь, нежель -  
«ветошь»; жир -  «сало, тук» или «хорошая, привольная жизнь», а также «место кормежки» [Д 2: 518; 
СРНГ 9: 180] = «тощий, худой чел.»
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НЕЗАМАЙ: «Григорей Михайлов сын Незамай», вол. Кереть. // Купч. гр. 1567 [АСЛМ: 200].
•  Ср. незамать -  «не трогать, не дразнить» или «бросить, покинуть, оставить в покое», незамайка -  
«обидчивый, жалобливый чел.» или «неженка, недотрога» [Д 2: 518]. >Отч. Незамаев [ПЦСР: 133], 
Вологда (1669).

НЕЗВАН: «Незван Иванов», Спасо-Прилуцкий мон. // Доезжая память 1627 [РО, ф. 1260, оп. 2: 
№ 464]. •  Ср. незван — «неприглашённый гость» или «родившийся внезапно».

Незговоров, см. ниже -  Несговор.
НЕЗНАЙ: 1) «Анофрей прозв. Незнай», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 269 ~ Доп-2: 95]; 2) 

«Евтихий Незнай Яковлев сын Забойникова», г. Вологда. // Кабала 1554 [КСПМ: 164]. •  Ср. незнай, 
незнайка, незнаха (см. ниже) -  «чел. беззаботный, ничего не знающий; хитрый, отговаривающийся 
незнанием» [Д 2: 519]. >Отч. Незнаев [БНУ: 175; ППК-1: 25], Великий Устюг (1622), Вологда (1646).

НЕЗНАЙКО: 1) «Васка Еремеев сын Незнаико», дер. Челищево (Прудища) вол. Демьянова, 
Вотча, Илеза и Кептур Тотем. уезда. // Писц. кн. 1623 [СР: 19]; 2) «кузница Незнайка Олексеева», г. 
Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 81]. •  См. выше -  Незнай.

НЕЗНАМ: «Незнам Иванов», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: л.97]. •  См. выше
-  Незнай.

НЕЗНАХА: 1) «НезнахаБизимов», Усол. уезд. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л. 202]; 2) «Незнаха 
Еремеев», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: л.406]. •  См. выше -  Незнай. >Отч. Незнахин [СД: 
236], Тотем. уезд (1646).

Неквасин [ППК-1: 120], Вологда (1678). < Прозв. *Некваса, ср. квас -  «нравственная порча, 
дурное учение» [Д 2: 103] — «неиспорченный дурным влиянием чел.»

Некипелов [АРС: 84], Устюж. уезд (1674). < Прозв. *Некипел, ср. кипучий -  «горячий, пылкий, 
предприимчивый чел.» [Д 2: 109] — «тихий, спокойный чел.»

НЕКЛЮД: 1) «Спиридонко Неклюд да Якушко Ефимовы», дер. Якуша Онанина вол. На-Усть- 
Пурнемы Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 447]; 2) «да на Неклюда на Епимахова», г. 
Белозерск. // Дух. гр. начала XVI [Б-1: 31]; 3) «Зиновий Федоров сын Неклюд», Заостровская вол. 
Двин. уезда. // Гр. 1574 [АХУЕ-1: стл.8]. •  Ср. неклюдимый -  «нелюдимый, недоступный, 
несговорчивый»; нехлюдок -  «нескладный, неуклюжий чел.» [Д 2: 521; СРНГ 21: 59]. >Отч. 
Неклюдов [ВФ: 67; ТКМГ-1: 838], Вологда (1629), Тотем. уезд (1634). #Дер. Неклюдовская; 
Неклюдиха (в источнике дано неверно -  Юдиха) [МИЕС-2: 304; СР: 18], Каргопол. уезд (1561), 
Тотем. уезд (1623).

НЕКЛЮДКО: 1) «Неклюдко Бушков», дер. Сидоровская Ильинского пог. Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 106]; 2) «Неклюдко Гридин», дер. Аргуново села Рукина Слободка 
Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 189]; 3) «Неклютко Ондреев», г. Каргополь. // Сотн. 1561 
[МИеС-2: 294]. •  См. выше -  Неклюд.

НЕКОРЫСТНЫЙ: «Афонька Иванов Некорыстный», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 
[МУВ: 86]. •  Ср. некорыстый -  «неалчный, нежадный» или «незавидный, небольно хороший, 
плохонький», а также «от кого мало пользы, малопригодный» [Д 2: 521; СРЯ 11: 155].

НЕКРАС: 1) «пожня Некраса Быкова», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 153]; 2) «да Иванка 
Некраса Исакова», пос. Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 534]; 3) «Прокопей Некрас 
Григорьев сын Белоусов», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1587-1617 [АВУМ-1: 154]; 4) «Некрас 
Панин», Вологод. уезда // Д.у. 1554 [ДЛСИ: 272 ~ АЮ: 1 7 0 ]. •  Др.-рус. некрасный -  «некрасивый»; 
ср. некраса -  «невзрачный чел.» [СРЯ 11: 156; СРФ: 81]. >Отч. Некрасов [МИЕС-2: 325; ВФ: 67], 
Каргопол. уезд (1561), Вологда (1599). #Поч. Некрасов; дер. Некрасовская [ВУ-1: 372; ПСУ: л.609об], 
Устюж. уезд (1556), Усол. уезд (1710).

НЕКРАСКА, -О: 1) «двор пуст Некраска Максимова», дер. Бошмаково Лещовского пог. 
Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 80]; 2) «Некраско Левин», дер. Бреньково вол. 
Федосьин Городок Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 185]; 3) «Некраско да Иванко Михайловы 
дети Банева», дер. Бобровская Двин. уезда. // Сотн. 1578 [МИЕС-2: 213]; 4) «онбар Некраска 
Пеунова», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 164-165]; 5) «Некраска Вахромеев», г. Тотьма. // 
Дозор. кн. 1619 [НА ТКМ: л.3]; 6) «Некраско и Тиханко Софоновы дети», Усол. уезд. // Д.у. 1530 
[ДЛСИ: 272 ~ Доп-1: 2 5 ] .  •  См. выше -  НекраС.

Неладин [ШИДГ-2: 60], Двин. уезд (XV). < Прозв. *Нелада, ср. нелад, неладь -  «ссора, 
размолвка, вражда»; неладя -  «нечаянно» [Д 2: 521; СРНГ 21: 69].

Нелаев [ПРДК: 454; ТКМГ-1: 635], Двин. уезд (1611), Устюж. уезд (1633). < Прозв. *Нелай, ср. 
лай -  «ругань; крик» [Д 2: 241] — «чел., который не ругается, смирный».
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НЕЛЮБ: 1) «у Нелюба», Чюхченемская вол. Двин. уезда. // Дух. гр. 1568 [АХУЕ-2: стл.82]; 2) 
«Нелюб Саблин», дер. Хороброво Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: л.389]. •  Ср. нелюбой -  
«не нравящийся; нелюбимый чел.»; нелюб -  «нелюбимый муж или жених» [Д 2: 522; СВГ 5: 96; 
СРНГ 21: 74]. >Отч. Нелюбов; Нелюбин [МИЕС-2: 120; ТКМГ-1: 507], Вологод. уезд (1589), Тотьма 
(1634). #Дер. Нелюбино [СР: 17], Тотем. уезд (1623).

НЕЛЮ БКО: «двор пуст Нелюбка Иванова», дер. Золотово Рождественского пог. Вологод. 
уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 119]. •  См. выше -  Нелюб.

НЕМЕЛЬГАС: «Яков Немельгас», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.95]. •  
Прозв. от назв. Немельгас = «выходец с берегов р. Немьюга в Кеврол. уезде»; ср. немоглый -  
«больной; немощный» [ПКРС: 270; СВГ 5: 97].

НЕМИР: 1) «на Немире да на Петре на Неустрое на Стефановых детях Саблина», г. Тотьма. 
// Дух. гр. 1567 [ОТС: 10]; 2) «да Макарья Немир Иванов сын», Лодомская вол. Двин. уезда. // Купч. 
гр. 1609 [АХУЕ-2: стл.202]; 3) «Немир Минеев», Засодимская вол. Вологод. уезда. // Дело 1638 
[ОВЕД-13: 8]; 4) «Немир Григорьев», дер. Лычная Окологородной вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 
1630 [ТКСД-7: л.652]. •  Др.-рус. немир -  «вражда, раздор, война»; ср. немирный -
«недружественный, неприязненный чел.» [СРЯ 11: 171; СРНГ 21: 81]. >Отч. Немиров [НА 
ВГИАХМЗ: л.149об; ВЕА: 197], Тотем. уезд (1622), Архангельск (1622).

НЕМИРКО: «место дворовое Немирка Иванова», Вельский пог. Важ. уезда. // Переписн. кн. 
1682 [ВК: 189]. •  См. выше -  Немир.

НЕМКО: «Богдашко Немко», Вологод. уезд. // Отписн. кн. 1657 [ГМД: 166]. •  Др.-рус. немко -  
«чел., лишённый способности говорить, немой» [СРЯ 11: 172; Д 2: 562]. >Отч. Немков; Немкин 
[ТКМГ-1: 874; ТКСД-7: л.587; ППК-1: 263], Тотьма (1635, 1630), Вологда (1686). #Дер. Немково [СР: 
74], Устюж. уезд (1623).

НЕМНЮЖЕНИН: 1) «Харка Немнюженин», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 466]; 2) 
«Иван Немьюжанин», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1576 [АСВК: 4]. •  Прозв. от назв. Немнюженин 
(Немьюжанин) -  «выходец с берегов р. Немнюга (Немьюжка), лев. пр. Кулоя (Беломорского), или из 
вол. Немьюжка Мезен. уезда» [ПКРС: 273].

НЕМОЙ: «Карп Федоров сын Немой», Двин. уезд. // Купч. гр. 1534 [СГКЭ-1: стл.65]. •  Ср. 
немой -  «от природы лишённый речи; немогущий говорить по разным причинам» [Д 2: 562; СРЯ 11: 
174].

Немонов [АХУЕ-3: стл.167], Архангельск (1601). < Прозв. *Немон, ср. немо -  «тихо, глухо, 
неясно» [Д 2: 562]. #Дер. Немоново [ИГЛ: 26], Усол. уезд (1625).

НЕМТИН: «Михайло Немтин», Усол. уезд. // Таможен. кн. 1634 [ТКМГ-1: 829]. •  Ср. 
немтовать -  «калякать, болтать, лепетать невнятно»; немта -  «немой чел.» [Д 2: 563; СРНГ 21: 87]. 
>Отч. Немтинов [ТКМГ-1: 771], Двин. уезд (1634).

Немцов [ВЕА: 198], Архангельск (1622). < Прозв. * Немец, ср. немец -  «немой» или 
«молчаливый чел.», а также «неговорящий по-русски, иноземец» [Д 2: 562; СРНГ 21: 78]. #Дер. 
Починок Немцов [ПКВМ: 131], Вологод. уезд (1670).

НЕМЧИН: «Ондрей Немчин», Белозер. уезд. // Дело 1579 [ГБА: 376]. •  Ср. немчин -  «немец, 
иностранец» [СРНГ 21: 89]. >Отч. Немчинов [МИЕС-2: 238; ГБА: 463], Двин. уезд (1587), Белозер. 
уезд (1570).

НЕМЫТЫЙ: «Сава Немытой», Белозер. уезд. // Прих.-расх. кн. 1614 [ПРДК: 108]. •  Ср. 
немытый -  «чёрт, нечистая сила» или «нестиранный; грязный чел.» [СРЯ 11: 179; СРНГ 21: 90]. 
>Отч. Немытов [ОВЕД-7: 108], Вологод. уезд (1696).

НЕМЯТЫЙ: «Немятой Меркуров», дер. Кишутинская Устьонежской вол. Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1556 [СПСК: 122]. •  Ср. немятый -  «не измученный работой; не испытавший тяжестей жизни» 
или «необработанный» [СРЯ 11: 180; СРНГ 21: 90].

НЕНАШКО: «Ненашко Фомин», дер. Сусловская вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 39]. •  Ср. ненаш -  «нечистый, лукавый, бес» или «чужой чел.» [Д 2: 524; СРНГ 21: 
96; СРФ: 81]. >Отч. Ненашев [КБМ: OLXIX], Белозер. уезд (1567).

НЕНИЛКА: 1) «во дворе Софонко да Ненилка», дер. Вагачевская Емецкого стана Двин. уезд. // 
Сотн. 1552 [ВАИ: 455]; 2) «жену ево Ненилку Яковлеву дочь», Чуровская вол. Белозер. уезда. // Гр.
1644 [АЧВМ: 4]. •  Ср. ненила -  «неопрятная женщина» [СРНГ 21: 97] или как народный вариант 
муж. церк. имени Неон, жен. церк. имён Ненила, Неонила [СРЛИ: 417].

НЕНОКШАНИН: «Иван Елизарьев сын Ненокшанин», Двин. уезд. // Дан. гр. 1563 [АХУЕ-2: 
стл.66]. •  Прозв. от назв. Ненокшанин -  «выходец из пос. Нёнокса на Белом море в Двин. уезде» 
[ПКРС: 256; СНЖС: 32].
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НЕНОКШАНКА: «Ирина Григорьева дочь Ненокшанка», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1673 
[АСВК: 69]. •  Прозв. от назв. Ненокшанка, см. выше -  Ненокшанин.

НЕПЕЙКА, -О: 1) «Тренка да Васка Григорьевы дети Непейка», дер. Ленино вол. Царева 
Тотем. уезда. // Сотн. 1622-25 [НА ВГИАХМЗ: л.104]; 2) «Непейка Степанов», дер. Захарьинская 
Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 277]. •  См. ниже -  Непея.

НЕПЕЯ: «Непея Ондреев», г. Вологда. // Писц. кн. 1634 [ВФ: 67]. •  Др.-рус. непетый -  «чел., 
над кем не совершена церковная служба, неосвящённый вовремя по какой-то причине (например, по 
болезни)» [СРЯ 11: 210]. >Отч. Непеин [ТУПМ: л.511; ТКМГ-1: 737], Тотем. уезд (1622), Усол. уезд 
(1634). #Дер. Непеино [АИЕС: 312], Вологод. уезд (1678).

Непогодьев [АХУЕ-1: стл.764], Устюж. уезд (1686). < Прозв. Непогодье, ср. непогодье -  
«дурная погода, ненастье; буря на море» или «неудача, несчастье» [Д 2: 527; СОАН: 101; СРНГ 21: 
112].

НЕПОГОЖКО: «лавка Непогожка Евсевьева», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 28]. •  Ср. 
непогожий -  «некрасивый» [СРНГ 21: 112].

Неподставов [ППК-3: 198], Вологда (1657). < Прозв. *Неподстав, ср. неподставный -  
«неблаговидный» [СРНГ 21: 114]. См. также ниже -  Непоставко.

НЕПОЛНАЯ ЧЕТВЕРТКА: «место дворовое Семенки Неполные Четвертки», г. Вологда. // 
Дозор. кн. 1616 [В-1: 351]. •  Ср. четвёртка -  «четверть, четвёртая доля чего-либо» или «гиря в 
четверть фунта; товар этого веса» [Д 4: 601] = «нечестный торговец, который продавал товар с 
недовесом».

НЕПОСТАВКО: 1) «двор пуст Непоставка Иванова», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 349]; 
2) «Непоставко Иванов», дер. Починок Моклоково Вологод. уезда. // Сотн. 1631 [ГМД: 113]. •  Ср. 
непостав -  «неустойчивый, нетвёрдый, вертлявый»; непоставный -  «нескладный, некрасивый» 
[СРЯ 11: 231; СРНГ 21: 122]. >Отч. Непоставов, Неподставов [ВФ: 68; ППК-1: 242], Вологда (1634, 
1686).

Неправдин [ГБА: 334; ВС: 22], Белозерск (1566), Вологда (XV). < Прозв. *Неправда, ср. 
неправда -  «несправедливость, беззаконие, ложь», неправды -  «лгать, неверно говорить» [СРЯ 11: 
238; СРНГ 21: 124].

НЕПРЯХА: 1) «Михалко Непряха», слободка Золотицкая Двин. уезда. // Сотн. 1593 [МИЕС-2: 
231]; 2) «Ивашка Непряха», Митрополий стан Устюж. уезда. // Издерж. кн. 1674 [АРС: 83]. •  Ср. 
непряха -  «плохая пряха, неумеющая или ленивая» или «лентяй, шатун, нерадивый чел.» [Д 2: 532; 
СРНГ 21: 135; ГФ: 61]. >Отч. Непряхин [ВФ: 68], Вологда (1711).

Непутин [ТКМГ-2: 864], Тотем. уезд (1653). < Прозв. *Непута, ср. непуть -  «беспутный, 
непутный, легкомысленный чел.» [Д 2: 532; СОАН: 101; СРНГ 21: 136].

НЕПЫТАЙ: 1) «Сенька Дмитриев сын Непытай», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 33]; 
2) «Никифор Непытай», Сянжемская треть Вологод. уезда. // Прих.-расх. кн. 1612 [ПРК: 64]. •  Ср. 
пытать -  «испытывать, искушать; расспрашивать» [Д 3: 548] = «неопытный чел.» >Отч. Непытаев 
[ДЛСИ: 665 ~ Доп-6: 277; СГКЭ-2: стл.120], Белозер. уезд (1673), Двин. уезд (1680).

НЕРАТ: «кузнец Нерат; кузнец Тимошка Нератов», пос. Усолье Тотемское. // Кн. учёта 1606 
[ДПРС: 29, 30]. •  Ср. нерачить -  «бегать от дела, лодырничать; нежелать»; нератный -  
«неодолимый, непобедимый» или «невоюющий» [Д 2: 533; СРЯ 11: 274-275; СРНГ 21: 141]. >Отч. 
Нератов (см. выше).

Нередихин [АХУЕ-3: стл.352], Важ. уезд (1692). < Прозв. *Нередиха, ср. нерядный -  
«непорядочный; неустройство»; неряжий -  «беззаботный»; неред -  «сеть; верша» [Д 2: 534; СРНГ 21:
142].

НЕРЕЗВИК: «Нерезвик Тимофеев», дер. Кузьмино Займище (Пшеничное) Вологод. уезда. // 
Сотн. 1631 [ГМД: 117]. •  См. ниже -  Нерезвый.

НЕРЕЗВЫЙ: «Иван Федоров Нерезвый», г. Вологда. // Д.у. 1600 [Он.: 219]. •  Ср. нерезвый -  
«небыстрый, тихий», нерезвость -  «тихоходность» [Д 2: 534; СРЯ 11: 275].

НЕРЕЗВОЙКО: «Нерезвойко Семенов», дер. Новая Авнежского мон. Вологод. уезда. // Опись 
1642 [АМ: 439]. •  См. выше -  Нерезвый.

Нерезов [ПРДК: 92], Белозер. уезд (1613). < Прозв. *Нерез, ср. нерез -  «некастрированный 
поросёнок» [СРНГ 21: 142].

Нерознаев; Нерознатин [ЮТУУ: л.495об; АВУМ-2: 246], Устюж. уезд (1677), Великий Устюг 
(1688). < Прозв. *Нерознай, *Нерозната, ср. нерознат -  «неопрятный чел.» или «неразборчивый в 
пище, непривередливый» [СРНГ 21: 145].
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НЕРОСЛЫЙ: «Иванко Нерослой», дер. Киринская вол. Тевза Гора Каргопол. уезда. // Сотн. 
1556 [СПСК: 101]. •  Ср. нерослый -  «не дающий ростков, не прорастающий» [СРНГ 21: 145] = 
«низкий, маленького роста чел.»

Нерпин; Мерпов [ППК-1: 250; ВЕА: 221], Вологда (1686), Архангельск (1702). < Прозв.
*Нерпа, *Мерп, ср. нерпа -  «тюлень на Белом море» [Д 2: 534] = «ленивый, неповоротливый чел.»

НЕСВЕТАЙКО: 1) «Несвитаико Нечаев», дер. Окатево вол. Раменье Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 61]; 2) «Несветаико Лаврентьев», дер. Оксеново Раменье вол. 
Слободка Долгая Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 44]. •  Ср. несветайко = «ребёнок, 
родившийся ночью, до рассвета» или «несветлый, тёмный лицом и волосом» [ФРФ: 142]. >Отч. 
Несветаев [КСР: 128; МИЕС-2: 50], Белозер. уезд (1585), Вологод. уезд (1589). См. также ниже -  
Нецветай.

Несвоев [ОВБУ: 93], Белозер. уезд (1626). < Прозв. *Несвой, ср. не свой = «чужой, пришлый».
Несеянцев, Несеенцов, Несиенцов [ПКВ: 66; РО, ф. 1260, оп. 2: № 703; ТКСД-7: л.13об], 

Вологда (1629, 1640, 1630). < Прозв. *Несеянец (Несеенец, Несиенец), ср. несеяный -  «незасеяный» 
[СРЯ 11: 284; ВФ: 68].

НЕСГОВОР: 1) «Незговор Лукоянов», дер. Харишовская вол. Калья Двин. уезда. // Сотн. 1586 
[МИЕС-2: 246]; 2) «Несговор Дружинин», Шевденицкая вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // Явка 
1593 [АХУЕ: стл.520]; 3) «Незговор Васильев из Заозерской вол.», был на таможне г. Тотьма. // 
Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 507]; 4) «Незговор Васильев», г. Вологда. // Мирск. приг. 1654 [СВ: 124]; 5) 
«да Незговору Иванову сыну Ергину», Устьян. вол. // Извет 1626 [ИОСЗ: 1 0 1 ]. •  Ср. незговора -  
«неразговорчивый, молчаливый чел.» [СРНГ 21: 149]. >Отч. Незговоров [ТКМГ-1: 415], Тотьма 
(1634).

НЕСГОВОРКО: 1) «послух Незговорко руку приложил», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Гр. 
1585 [ППМВО: 58]; 2) «Минка, а прозв. Незговорко, Олександров сын Лагмасов», дер. Ушаковская 
вол. Ростовщина Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.12]. •  См. выше -  Несговор.

Несмелов [КЧВУ: л.399об], Важ. уезд (1685). < Прозв. *Несмелый, ср. несмелый -  «скромный, 
застенчивый» [СРНГ 21: 156].

Несмехин [В-1: 357], Вологда (1617). < Прозв. *Несмеха, см. ниже -  Несмеян.
НЕСМЕШКА: «Несмешка Дементьев», село Грязивицы Вологод. уезда. // Сотн. 1631 [ГМД: 

110]. •  См. ниже -  Несмеян.
НЕСМЕЯН: 1) «Несмиян», дер. Заозерье Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 63]; 2) 

«Несмеян Гаврилов сын Ягрышанин», Двин. уезд. // Приходн. кн. 1624 [АХУЕ-1: стл.59]. •  Ср. 
несмеян -  «неулыба; чел., который не смеётся; угрюмый, суровый» [Д 2: 535; СРЛИ: 251]. #Дер. 
Несмияновская [ИЗБК: 231], Белозер. уезд (1615).

НЕСМЕЯНА: «Александра Несмеяна», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1623 
[КСП: 371]. •  См. выше -  Несмеян.

НЕСОЛЕНЫЙ: «Сидор Несоленой Курьнин», Ростовская вол. Двин. уезда. // Расходн. кн. 1624 
[АХУЕ-1: стл.64]. •  Ср. несолоный -  «пресный, недостаточно просолёный» [Д 2: 536].

НЕСПАНКО: «Ивашка да Неспанко Ждановы», дер. Пушкино вол. Слободка Долгая Белозер. 
уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 44]. •  Ср. неспана -  «чел., который долго не засыпает», неспанье -  
«бодрствование, бденье» [СРЯ 11: 302; СВГ 5: 105].

Несучин [УВПМ: л.27об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Несуча, ср. несучая -  «курица, 
несущая яйца» [СРНГ 21: 169].

Несушин [СГКЭ-1 : стл.96], Двин. уезд (1541). < Прозв. *Несуша, ср. нести -  «таскать, мыкать, 
перемещать подымая»; несушка -  «гнездо, в котором несётся курица» [Д 2: 537; СРНГ 21: 169].

НЕТЕС: 1) «Стефан Семенов сын Нетес», Кемская вол. // Дан. гр. 1571 [АСЛМ: 238]; 2) 
«Иван Нетес», Лодомская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. XV [АХУЕ-3: стл.5]; 3) «за Нечая за 
Нетоса», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1588 [АВУМ-2: 157]. •  Ср. нетесь -  «дикий камень»; нетёс
-  «невежа, неотесанный болван» [Д 2: 539; СРНГ 21: 174; СЗР: 375]. >Отч. Нетесов [ЮТУУ: л.587об; 
ГНП: 46], Устюж. уезд (1677), Кеврол. уезд (1686). #Дер. Нетесовская; Нетесино [ВАИ: 453; ВНПС: 
76], Двин. уезд (1552), Усол. уезд (1623).

НЕТРЕБУЙ: «Андрей Арефин Нетребуй», Важ. обл. // Гр. 1552 [АС-1: стл.348]. •  Ср. 
нетребуй = «нетребовательный, ко всему привыкший чел.»

Нетунаев [УФВ: л.568], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Нетунай, ср. нетунай -  
«несообразительный, глупый чел.; бестолочь» [Д 2: 539; СРНГ 21: 181].
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НЕУДАЧА: «Неудача Иванов», Демьянова вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: 
л.465об]. •  Ср. неудача -  «неуспех, несчастье» [Д 2: 540; СРЯ 11: 327]. >Отч. Неудачин [ВЕА: 321; 
ТКМГ-1: 874], Холмогоры (1622), Тотьма (1635).

НЕУДАЧКА: 1) «Куземка Федоров с сыном с Неудачкою», дер. Микитино вол. Никольское 
Заболотье Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 100]; 2) «Кузка Неудачка», Кириллов мон. 
Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 [ПРДК: 49]. •  См. выше -  Неудача.

Неумоин [ХРЛ: 413; КК: 51], Кол. уезд (1608), Двин. уезд (1612). < Прозв. *Неумоя, ср. неумоя
-  «неопрятный, нечистоплотный чел.; грязнушка» [Д 2: 541; СРНГ 21: 194-195].

НЕУПОКОЙ: 1) «место пусто Неупокоя Рагозина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 50];
2) «Карп Иванов сын Неупокой», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1652 [ТКМГ-2: 
л.45]; 3) «да Неупокой в Белом селе», Корнильево-Комельский мон. // Прих.-расх. кн. 1577 [ПРКК: 
2 3 ] .  •  Др.-рус. неупокой -  «кто не даёт себе покоя, неутомимый в труде, в работе»; неупокойный -  
«неспокойный, тревожный чел.» [СРЯ 11: 336; СЗР: 376]. >Отч. Неупокоев [ВФ: 68; ТКМГ-1: 450], 
Вологда (1629), Тотьма (1634).

НЕУПОКОЙКО: 1) «Неупокоико Василев», дер. Дьяконово вол. Юг Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 14]; 2) «Неупокоико Семенов», дер. Микулинская вол. Даргун Белозер. 
уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 41]; 3) «Осташка Яковлев прозв. Неупокоико Хмелевщик», г. Великий 
Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 198]; 4) «место дворовое НеупокоикаМакарова», г. Вологда. // Дозор. 
кн. 1616 [В-1: 356]4 5) «Неупокойко Вахромеев», дер. Волчек Велетовского стана Устюжен. уезда. // 
Писц. кн. 1628 [У-3: 3 3 3 ] . •  См. выше -  Неупокой.

НЕУСТРОЙ: 1) «на Немире да на Петре на Неустрое на Стефановых детех Саблина», г. 
Тотьма. // Дух. гр. 1567 [ОТС: 10]; 2) «с Неустроем Прокопьевым», Терменгская вол. Важ. уезда. // 
Порядн. 1643 [МИЕС-3: 417]; 3) «Неустрой Дмитреев», Лальский пог. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: 
л.63]. •  Ср. неустрой -  «беспорядок, неурядица» или «недисциплинированный, своевольный чел.» 
[СРЯ 11: 339; Д 2: 541]. >Отч. Неустроев [Б-1: 36; НА ВГИАХМЗ: л.107об], Белозерск (1581), Тотем. 
уезд (1623).

НЕУСТРОЙКА, -О: 1) «место дворовое Неустроика Федорова», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 
[В-1: 359]; 2) «место Неустройка Елизарова прозв. Блина», дер. Макарова Велетовского стана 
Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-3: 308-309]; 3) «Неустройко прозв. Баженко», дер. Починок 
Горка вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 1623 [СНС: 115]. •  См. выше -  Неустрой.

НЕУСЫПКА: «Неусыпка», Вологод. уезд. // Дозор. кн. 1616 [ВНПС: 74]. •  Ср. неусыпный -  
«всегдашний, бдительный, неутомимый»; неусыпа -  «чел., страдающий бессонницей» [Д 2: 541; 
СРНГ 21: 198]. >Отч. Неусыпин [ПКВМ: 176], Вологод. уезд (1701).

НЕХАЙКО: «Нехаико Ортемов», дер. Гавриловская вол. Тарасов Погост Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 399]. •  Ср. нехай -  «дай волю, не прети, пусть» или «кто откладывает дело до 
другого времени» [Д 2: 542; СРНГ 21: 201; СРФ: 82]. >Отч. Нехаев [МИЕС-2: 161; ЗСРС-2: 205], 
Вологод. уезд (1589), Тотем. уезд (1631).

Нехлебаев [ТКМГ-1: 757], Усол. уезд (1634). < Прозв. *Нехлебай = «кто плохо ест, без 
аппетита, морной чел.»

НЕХОРОШИЙ: 1) «Олешка Степанов сын Нехорошей», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ- 
2: л.235об]; 2) «Иван прозв. Нехорошей», Великорецкий ключ Спасо-Прилуцкого мон. // Поручн. 
запись 1594 [РО, ф. 1260, оп. 2: № 72]; 3) «Нехорошей Филипов Шульгина», Шольская вол. Устюж. 
уезда. // Дело 1626 [ПЗС-1: 107]. •  Ср. нехороший -  «плохой, неблагополучный» или «искалеченный, 
не способный к труду чел.», а также «чёрт, нечистая сила» [СРЯ 11: 345; СВГ 5: 108]. >Отч. 
Нехорошев, Нехорошево [ВФ: 69; ТКСД-7: л.244], Вологда (1634, 1630). #Дер. Нехорошевская 
[ЯУПК: 277], Ярен. уезд (1608).

НЕХОРОШКА, -О: 1) «Нехорошко Степанов Латынцов», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 
[БНУ: 191]; 2) «на Нехорошка Селиверстова», Устюж. уезд. // Челоб. гр. 1627 [АХУЕ-3: стл.40]; 3) 
«Нехорошко Кузнец», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 277 ~ Доп-2: 95]; 4) «лавка Нехорошка 
Провово», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 56]. •  См. выше -  Нехороший.

НЕЦВЕТАЙ: «Треня Нецветай», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 277 ~ Доп-2: 116]. •  Ср. 
нецветай, нецветный -  «бесцветный, неяркий чел.» [СРЯ 11: 346; ФРФ: 143]. >Отч. Нецветаев 
[УСКУ: 136; АХУЕ-2: стл.698], Каргопол. уезд (1522), Важ. уезд (1630). #Дер. Нецветаевская [ИУВ: 
115], Важ. уезд (1623). См. также выше -  Несветайко.

НЕЧАЙ: 1) «Ивашко Нечай Микифоров сын», дер. Пенковская вол. Сельцо Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 395]; 2) «место дворовое Нечая Трофимова», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В- 
1: 344]; 3) «Трифан Нечай Андреев сын Малахов», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1587-1617 [АВУМ-
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1: 164]; 4) «Нечай Леонтьев сын Цыбрин», Тавренгская вол. Важ. уезда. // Д.у. 1587 [ДЛСИ: 278 ~ 
АЮ: 2 8 3 ] .  •  Др.-рус. нечаянный -  «такой, которого не ждали, не надеялись увидеть» или 
«нежданный ребёнок», а также «сомнение, отчаяние» [СРЯ 11: 347; Д 2: 542; РФ: 164]. >Отч. Нечаев 
[ВФ: 69], Вологда (1595). #Дер. Нечаевская; Нечаева [РВД: 149; АС-1: стл.375], Белозер. уезд (1586), 
Вологод. уезд (1555). См. также ниже -  Чайко.

НЕЧАЙКО: 1) «Нечаико Екимов», дер. Рябова вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 9]; 2) «Нечайко Тюкарев», дер. Чишнино села Рукина Слободка Белозер. уезда. // Сотн. 
1544 [МИЕС-2: 189]; 3) «Нечайко Тимофеев», дер. Ершовская Двин. уезда. // Сотн. 1578 [МИЕС-2: 
213]; 4) «двор Нечаика Семенова», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 186]; 5) «место 
дворовое Нечаика Сухово», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 353]; 6) «двор пуст Нечайка 
Андреева», дер. Сукмаково Велетовского стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-3: 313]; 7) 
«Нечайко Кондратьев», дер. Уваровица вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 1623 [СНС: 119]; 8) 
«НечайкоЖуков», г. Тотьма. // Дозор. кн. 1619 [НА ТКМ: л .10об]. •  См. выше -  Нечай.

Нечислаев [ТКМГ-3: 704], Важ. уезд (1678). < Прозв. *Нечислай — «ребёнок, родившийся без 
числа, в многодетной семье, или тот, у кого забыт день рождения».

НЕЧКА: 1) «Нечка Сухих», Вилегодская вол. Усол. уезда. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: л.48]; 2) 
«Дрововоз Нечка Росиха», пос. Усолье Тотемское. // Кн. учёта 1606 [ДПРС: 34]. •  Ср. нечком -  
«нечаянно, случайно» [СРНГ 21: 208] или как народный вариант муж. церк. имени Нектарий [ФРФ:
143]. >Отч. Нечков [ДЛСИ: 667 ~ Доп-2: 95], Сольвыч. уезд (1629). См. также выше -  Нечай.

Нечуев [ПОВУ: 207], Вологод. уезд (1627). < Прозв. *Нечуй — «кто плохо слышит, ничего не 
чует», ср. нечуйственный -  «бесчувственный» [СРЯ 11: 358].

Нешостов [ОАХА: 154], Вологда (1672). < Прозв. *Нешостый, ср. шастать -  «шататься, 
бродить без дела; ходить взад и вперёд» или «толочь, обивать мякину» и проч. [Д 4: 623].

НИВКА: 1) «Невка Алферьев прозв. Сенка», дер. Овсяникова Калининского стана Устюжен. 
уезда. // Писц. кн. 1628 [У-2: 171]; 2) «Нивка Рычков», Устьян. вол. // Переписн. кн. 1639 [АУВ: 25]. •  
Ср. нива (см. ниже) -  «обработанное поле; росчисть, пожог» и проч.; нивка -  «небольшая полоская 
земли, делянка» [Д 2: 544; СРНГ 21: 215-220]. >Отч. Нивин [Он.: 221], Белозер. уезд (1525). #Дер. 
Нивково [АИЕС: 308], Вологод. уезд (1678).

Нижмозеров [ВЕА: 366], Холмогоры (1676). < Прозв. от назв. *Нижмозер -  «выходец с 
берегов Нижм-озера или из Нижмозерской вол. Турчасовского стана Каргопол. уезда» [ПКРС: 267].

НИЖНЕКУЛОЕЦ: «Нижнекулуец Григорей Артемьев», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. 
кн. 1653 [ТКМГ-2: л.3об]. •  Прозв. от назв. Нижнекулоец — «выходец из Нижнекулойской 
(Нижнекулуйской) вол. Важ. уезда или с нижнего течения р. Кулой, прав. пр. Ваги».

НИЖНЕТОЕМЕЦ: «Тит Федотов Нижнотоемец», был на таможне г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1652 [ТКМГ-2: л.247об]. •  Прозв. от назв. Нижнетоемец -  «выходец с берегов р. Нижняя 
Тойма, прав. пр. Северной Двины, или из Нижнетоемской вол. Важ. уезда» [ЗСРС-1: пр.62].

Низкопоклонов [УВПМ: л.265об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Низкий Поклон, ср. 
низкопоклонник -  «кто кланяется низко» [СРНГ 21: 227].

НИЗОВЕЦ: 1) «Степанко Яковлев Низовец», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 204]; 2) 
«Логинко Кипреянов Низовец», дер. Котлас Вондокурского стана Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 [ВУ- 
3: 351]; 3) «Ерафей Фомин сын Ярыга Низовец», Лодомская вол. Двин. уезда. // Запись 1582 [АХУЕ- 
3: стл.89]. •  Прозв. от назв. Низовец -  «выходец с нижнего течения (низовья) р. Северная Двина или с 
нижней половины Двин. уезда, а также с Нижних концов различных вол. РС» [ПКРС: 427-428]. >Отч. 
Низовцев [ЗСРС-1 пр.: 100], Великий Устюг (1632).

НОВГОРОД: «Федор Новгород», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1576 [АСВК: 5]. •  Прозв. от назв. 
Новгород, см. ниже -  Новгородец. >Отч. Новгородов; Ноугородов [ТКМГ-2: л.99об; ПКВ: 103], 
Тотем. уезд (1653), Вологда (1629). #Дер. Новгородово; Ноугородовская [КСР: 108; СР: 83], Белозер. 
уезд (1585), Важ. уезд (1685).

НОВГОРОДЕЦ: 1) «Гришка Наугородец», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 150]; 2) «Алешка 
Ноугородец», дер. Копань Большая вол. Заягорбье Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 35]; 3) «у 
Якушка у  Новгородца», пос. Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 529]; 4) «Герасим 
Новгородец», Белозер. уезд. // Отпись 1661 [К-1: 262]; 5) «Кондрашко Тимофеев сын Новгородец», г. 
Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 331]; 6) «половник Ондрюшка Новгородец», дер. Прилуцкое вол. 
Чадрома Устьян. вол. // Переписн. кн. 1634 [ЗУЗ: 1 4 8 ]. •  Прозв. от назв. Новгород (см. выше), 
Новгородец -  «выходец из г. Новгород или из Новгородской земли» [СНЖС: 194]. >Отч. 
Новгородцев; Ноугородцев [СПСК: 172; УВПМ: л.243], Устюжна (1567), Устьян. вол. (1645).
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НОВИК: 1) «Новик Исаков», слободка Резановская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1593 
[МИЕС-2: 225]; 2) «Новик Старков», дер. Досадинский Мыс Усол. уезда. // Сотн. 1586 [СПСК: 184];
3) «Новик Наумов», дер. Ванеева вол. Заягорбье Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 35]; 4) 
«Богдан Зырянов да брат ево Новик», Черевковская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: 
л.165]. •  Др.-рус. новик -  «кто недавно поступил в должность, общество или место, новичок» или 
«сын помещика, не поверстанный денежным окладом, но находящийся иногда на военной службе»; 
ср. новик -  «новый чел. в дер.; вновь прибывший» [СРЯ 11: 395; СРНГ 21: 253; РФ: 164]. >Отч. 
Новиков [ТКМГ-1: 836; МУВ: 150], Тотем. уезд (1634), Великий Устюг (1677). #Дер. Новиковская 
[ВШЧ: л. 119], Важ. уезд (1681).

НОВИЧОК: 1) «Новичек Царев», дер. Кузнецово Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 
249]; 2) «Казак Новичек», г. Тотьма. // Кн. конец XVI [ВХК: 24]. •  Ср. новичок -  «новый в деле, не 
привычный чел.» [Д 2: 550].

НОВИЧКО: 1) «Новичко Михаилов», село Говорово Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 74]; 2) «Новичко Левонтьев», дер. Шишкино Ивачевской вол. Белозер. уезда. // Писц. кн. 
1585 [КСР: 101]; 3) «Новичко Петров», дер. Федоровское Черевковской вол. Устюж. уезда. // Писц. 
кн. 1623 [ЩИЧВ: л.3об]. •  См. выше -  Новик, Новичок.

НОВОЖЕН: 1) «Ивану Семенову сыну Новожену», село Великая Слобода (Благовещенское) 
Важ. уезда. // Сотн. 1578 [МИЕС-2: 215]; 2) «Василей Яковлев сын Новожен», г. Вологда. // Переписн. 
кн. 1686 [ППК-1: 249]; 3) «Васка Новожен», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1632 
[ПРДК: 308]. •  Ср. новожён -  «молодой, новобрачный в течение всего первого года или женившийся 
во второй раз» [Д 2: 550; СРЯ 11: 399; СВГ 5: 110].

НОВОЖИЛ: 1) «анбар Якушки Новожила», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 72]; 2) 
«Петрушка Новожил», Вологод. уезд. // Д.у. 1641 [ДЛСИ: 280 ~ АЮ: 371]. •  Др.-рус. новожил -  
«новосёл, недавний поселенец» [СРЯ 11: 399; Д 2: 550]. >Отч. Новожилов [ВФ: 69; ДЛСИ: 668 ~ 
Доп-3: 427], Вологда (1629), Холмогоры (1654).

НОВОЗЕРЕЦ: «Василий Новозерец», Белозер. уезд. // Д.у. 1655 [ДЛСИ: 280 ~ АЭ-4: 121]. •  
Прозв. от назв. Новозерец = «выходец с берегов Нов-озера в Белозер. уезде или из вотчины 
Новоезерского мон.» >Отч. Новозерцев [БУ-1: л.101об], Белозер. уезд (1710).

НОВОПРИХОДЕЦ: «Меньшичко Новоприходец», дер. Пронино вол. Даргун Белозер. уезда. // 
Писц. кн. 1585 [КСР: 40]. •  Ср. новоприхожий -  «рабочий где-либо; новый чел. издалека», 
новоприходец -  «кто недавно пришёл из чужих мест» [Д 2: 551; СРЯ 11: 407].

Новосельцев [ДЛСИ: 668 ~ Доп-10: 297], Великий Устюг (1683). < Прозв. *Новоселец, ср. 
новоселец -  «новосёл, переселенец» [Д 2: 551]. #Дер. Новосельцева [СР: 76], Устюж. уезд (1623).

НОВОСЕЛ: 1) «двор Поздея Новосела», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 354]; 2) «у 
Тотьмянина Богдана Новосела», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.51]; 3) 
«Микита Новосел», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.534об]. •  Др.-рус. новосел -  «кто вновь 
поселился; переселенец» [СРЯ 11: 409; Д 2: 551]. >Отч. Новоселов [ВУ-1: 369; ТКМГ-3: л.142об], 
Устюж. уезд (1556), Тотем. уезд (1675). #Дер. Новоселово; Новоселовская [МИЕС-2: 163, 398], 
Вологод. уезд (1589), Каргопол. уезд (1561).

НОВОТОРЖЕЦ: «кузня Ондрюшки Яковлева Новоторжца», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 
1623 [БНУ: 223]. •  Прозв. от назв. Новоторжец -  «выходец из г. Новый Торжок в Тверской земле» 
[СНЖС: 104].

*НОВЫЕ ДЕНЬГИ: «Яков Никитин сын Новых Денег», Двин. уезд. // Дан. гр. 1617 [АХУЕ-2: 
стл.337]. •  Ср. новые деньги = «кто любит только новые деньги» или «быстро разбогатевший чел.»

НОГА: 1) «Дмитрей Борисов сын Нога», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 260]; 2) 
«Игнатий Нога Дмитриев сын Лодыгин», г. Сольвычегодск. // Гр. 1567 [СС: 399]; 3) «Егорко 
Прокопьев сын Нога», село Леденгское Усолье вол. Вотча Тотем. уезда. // Переписн. кн. 1676 [ЛУВВ: 
207]. •  Ср. нога -  «одна из конечностей» или «опора, подставка» и проч. [Д 2: 551; СРЯ 11: 414-415] 
= «хромой чел.» Ср. также лодыга -  «большая ступня; кость ноги; щиколотка» [СРНГ 17: 106], так 
как кто-то из предков Игнатия Ноги носил прозвище *Лодыга. >Отч. Ногин [ИОСЗ: 96; ВФ: 70], 
Устьян. вол. (1590), Вологда (1711). #Дер. Ногинская [СР: 87], Важ. уезд (1685).

Ногавицын, см. выше -  Наговица.
НОГАЙ: 1) «двор Васьки Нагая», село Коровничье Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [САСК-2: 

2]; 2) «Тимошка Нагай», Вологод. уезд. // Переписн. кн. 1654 [ПКВМ: 288]. •  Ср. Ногай, Нагай 
(тюркский народ на р. Терек) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Ф 3: 79; ФРФ: 
138]. >Отч. Ногаев; Нагаев [ВУ-1: 370; ДЛСИ: 659 ~ АФ-2: 289], Устюж. уезд (1556, 1630). #Дер. 
Ногаевская [СР: 57], Тотем. уезд (1619).
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Ноготков [МУВ: 146], Великий Устюг (1677). < Прозв. *Ноготок, см. ниже -  Ноготь.
НОГОТЬ: «двор Суботки Иванова сына Нохтя», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 49].

•  Ср. ноготь, ноготок (см. выше) -  «роговая пластинка на конце пальцев»; нокоть -  «задира, 
драчун» [Д 2: 552; СРНГ 21: 267] = «маленький чел.» >Отч. Нохтев; Ногтев [ПЗС-1: 106ТКМГ-3: 
787], Устюж. уезд (1626), Усол. уезд (1677). #Дер. Ногтиха; Ногтева Гора [АИЕС: 339; ВНПС: 76], 
Вологод. уезд (1678), Усол. уезд (1623).

Ножевин [МУВ: 138], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Ножева, ср. ножева -  «относящееся к 
ножу»; ножевать -  «стесывать кромку у доски» [Д 2: 553; СРНГ 21: 269].

НОЖЕВНИК: 1) «Васка Ножевник», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 337]; 2) «Лучка 
Офонасьев сын Ножевник», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 322]. •  Делов. прозв. Ножевник -  
«кто производит или торгует ножами» [СРЯ 11: 417]. >Отч. Ножевников [ПСУ: л.54об], 
Сольвычегодск (1710).

Ножнин [ШВ: л.2], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Ножня, ср. ножня -  «ножны для 
охотничьего ножа на ремне» или «вместилище, где храняться вилки и ножи» [СРНГ 21: 271].

НОЗДРЯ: «Осип Ноздря», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.491об]. •  Ср. ноздря -  «у 
кого большие ноздри» или «капризный чел.» и проч. [Д 2: 553; СРНГ 21: 272]. >Отч. Ноздрев [Т-3: 
257], Тотем. уезд (1630).

НОЙ: «Василей Карпов сын Ной», Устюж. уезд. // Обыск 1605 [АВУМ-1: 106]. •  Ср. ной -  «кто 
ноет, болеет» или «ноющая боль» [Д 2: 561; СРНГ 21: 273], а также ср. муж. церк. имя Ной [СРЛИ:
254].

Норицын [ТКМГ-1: 638], Лальский пог. (1633). < Прозв. * Норица, ср. норица -  «конская 
болезнь, глубокая язвина на загривке» или «зверёк норка», а также «нора»; норить -  «ловить рыбу 
неводом подо льдом» [Д 2: 554; СРНГ 21: 280; ГФ: 61].

НОРКА: «Норка Федоров; Серко Норкин», дер. Овинец и Зверинец вол. Маслена Вологод. 
уезда. // Сотн. 1544 [СПСК: 92, 93]. •  Ср. норка -  «ноздря» или «нос, клюв», а также «пушной 
зверёк» и проч. [Д 2: 554; СРНГ 21: 280-281]. >Отч. Норкин (см. выше).

НОРЫГА: «Никитка Норыга; Мишко Норыгин», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 465].
•  Ср. нор -  «язвина на теле»; норить -  «высматривать» [Д 2: 554]. >Отч. Норыгин (см. выше); [ДС: 
125], Сольвычегодск (1608).

НОС: 1) «Ондреико Нос Дмитриев сын», дер. Уксилово вол. На-Усть-Лямцы Каргопол. уезда. 
// Сотн. 1556 [СПСК: 131]; 2) «Иванко Нос», дер. Самойлова вол. Вогнема Белозер. уезда. // Писц. кн. 
1585 [КРС: 110]; 3) «место дворовое Якунки Носа», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 350]; 4) «Карп 
Нос», г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.117об]; 5) «Фетька Нос», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 
1635 [ТКМГ-1: л.21об]; 6) «Дружина Нос», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 
л.460об]. •  Ср. нос -  «часть лица» или «чел. с большим носом» и проч. [Д 2: 555; СРНГ 21: 285]. 
>Отч. Носов [ЗСРС-1: 204; К-2: 261], Тотем. уезд (1647), Белозер. уезд (1665). #Дер. Носова [КСР: 
122], Белозер. уезд (1585).

Носарев; Носырев [Б-1: 55; ТКМГ-1: 839], Белозерск (1617), Тотьма (1634). < Прозв. *Носарь,
*Носырь, ср. носарь -  «чел. с большим носом»; носыря -  «любопытный»; Насыр (помощник, 
защитник) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [СРНГ 21: 286; ПГ: 223; ТМИ: б.п.]. 
#Дер. Носорево; Носыревская [АИЕС: 361; ЩИЧВ: л.35], Вологод. уезд (1678), Устюж. уезд (1623).

НОСАТЫЙ: 1) «Павел Носатый», Двин. уезд. // Выпись 1586 [СГКЭ-1: стл.301]; 2) «Семен 
Иванов сын Носатой», село Подосиновец Устюж. уезда. // Вклад. кн. начала XVII [АВУМ-2: 196]. •  
Ср. носатый -  «большеносый, долгоносый чел.» [Д 2: 556; СРЯ 11: 424]. #Дер. Маркова Павла 
Носатово [ЛЗАК-8: 79], Двин. уезд (1676-82).

Носилов [ВЕА: 374], Холмогоры (1676). < Прозв. * Носило, ср. носила -  «приспособление из 
палок или досок для переноски грузов» [СРНГ 21: 287].

НОСКО: 1) «Иванка Захаров Носко», дер. Микитинская вол. Нименьга Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1556 [СПСК: 135]; 2) «Мартемьянко Федоров сын прозв. Носко», дер. Синицкая Устьян. вол. // 
Извет 1636 [ИОСЗ: 103]; 3) «Носко Семенов», Усол. уезд. // Д.у. 1605 [ДЛСИ: 282 ~ АК-3: 398]. •  Ср. 
носить -  «перемещать подымая»; ноский -  «прочный, крепкий» и проч. [Д 2: 536, 538]. >Отч. Носков 
[МИЕС-2: 472; ВФ: 70], Каргопол. уезд (1561), Вологда (1629). #Дер. Носкова [АХУЕ-3: 596], Устьян. 
вол. (1692). См. также выше -  Нос.

НОСНИК: 1) «Сухонский Носник Яков Корюка», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. 
кн. 1652 [ТКМГ-2: л.319об]; 2) «Ивашко Афонасьев Двинской Носник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 
1676-83 [АРС: 67]; 3) «Носник Козьма Федоров», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1675 
[ТКМГ-3: л.118об]; 4) «Шумило Носник Колмогорец», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1588 [АСВК: 12].
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•  Делов. прозв. Носник -  «лоцман на речном судне, располагающийся на носу» или «матрос, гребец 
на носу» [Д 2: 556; СРЯ 11: 428; ПГ: 223]. >Отч. Носников [АХУЕ-1: стл.412; ВЕА: 359], Устюж. 
уезд (1667), Холмогоры (1676).

НОСОК: 1) «место Ивашка Носка», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 60]; 2) «Василий 
Григорьев сын Носок», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1612 [АХУЕ-2: стл.605]; 3) «двор пуст 
Куземки Носка», займище Дарьинское Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 337]. •  Ср. носок -  
«деревянная посудина для пива» или «острый конец чего-либо» и проч. [СВГ 5: 113; СРНГ 21: 291
292]. #Дер. Носково [АХУЕ-3: стл.596], Важ. уезд (1692). См. также выше -  Нос.

НОСУХА: «Ивашко Носуха», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1632 [ПРДК: 
308]. •  Ср. носуха -  «женщина с большим носом» [СРНГ 21: 294]. >Отч. Носухин [ПРДК: 340], 
Белозер. уезд (1634).

Носырев, см. выше -  Носарев.
Ноугородов, см. выше -  Новгород.
Ноугородцев, см. выше -  Новгородец.
Нохрин [УУ: л. 172], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Нохра, ср. нохра -  «хитрый, ловкий чел.» 

или «плут, пройдоха, пролаза» [СРНГ 21: 296].
Нохтев, см. выше -  Ноготь.
НОЧА: «Иона Ноча», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1654 [КСП: 386]. •  Ср. 

ночь, ноча -  «время, когда солнце бывает под закроем» или «полночь, север», а также «невежество, 
незнание истин» [Д 2: 557; СРНГ 21: 296]. >Отч. Ночин [ШИДГ-2: 107], Двин. уезд (XV).

Ношихин [ТКМГ-2: 697], Сольвыч. уезд (1650). < Прозв. *Ношиха, ср. ноша -  «тяжесть, 
беремя; что можно унести за один раз»; ношица -  «охапка» [Д 2: 538; СВГ 5: 114].

Нужин [ТКМГ-2: 812], Великий Устюг (1651). < Прозв. *Нужа, ср. нужа -  «нужда, бедность; 
голод, холод» или «принуждение, насилие» [Д 2: 559; СОАН: 103; ССРФ: 341].

Нуромцов [СУВ: 39], Великий Устюг (1683). < Прозв. от назв. *Нуромец, как вариант прозв. от 
назв. Муромец, см. выше.

Нутрихин [АХУЕ-1: стл.798], Устюж. уезд (1686). < Прозв. *Нутриха, ср. нутро -  
«внутренность, полость в чем-либо; утроба и черева», нутреть -  «полнеть нутром, наживать тело 
салом»; нутриха -  «глубокая рана» [Д 2: 560; СВГ 5: 115].

НЮНЯ: «Ондрюша Нюня», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: 
л.17]. •  Ср. нюня -  «рёва, плаксивый ребёнок» или «вялый разиня, тупой ротозей», а также «мямля, 
тихоня» [Д 2: 563; СРНГ 21: 328; ССРФ: 341].

НЮРБАН: «Савка Тимофеев сын Нюрбан», Варзужская вол. Двин. уезда. // Выпись 1684 
[СГКЭ-2: стл.158]. •  Ср. нурить -  «вешать, опускать голову» или «томить, докучать»; нюргать -  
«говорить невнятно, бормотать» или «плакать, хныкать» [Д 2: 560; СРНГ 21: 329].

НЮХАЛО: «у Федора Нюхала», Ростовская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. 1593 [АХУЕ-1: 
стл.16]. •  Ср. нюхала -  «охотник нюхать, лазутничать, узнавать всё»; нюхало -  «нос, чихало» [Д 2: 
564; СРНГ 21: 329].

НЮХЧАНИН: 1) «изба Нюхченина Демидка Яковлева», Кол. уезд. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 
427]; 2) «Василей Клементьев сын Нюхчанин», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.292]. •  Прозв. от 
назв. Нюхчанин -  «выходец из вол. Нюхча Кеврол. уезда или из села Нюхча на берегу Белого моря» 
[ПКРС: 281; РМВЛ: 212].

НЯТИНА: «Нятина», дер. Жуково Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 95]. •  Ср. нять -  
«брать; ловить; донимать»; нятый -  «понятой»; нятина -  «ботва, зелень и стебли овощей» 
(заимствовано из прибалтийско-финских языков) [Д 2: 564; СРНГ 21: 335; ЛФУП: 162].

О
Обаков [АСЛМ: 77], Каргопол. уезд (1547). < Прозв. *Обак, ср. обакула -  «говорун, болтун» 

или «обманщик» [СРНГ 21: 344].
ОБАЛТА: «Ивашко Обалта; место дворовое Семеики Обалты, Семен Обалта», г. Вологда. // 

Дозор. кн. 1616, мирск. приг. 1654 [В-1: 338, 358; СВ: 124]. •  Ср. обалдить -  «обмануть»; обалтать -  
«оговорить, оклеветать»; обалтус, оболтень -  «глупый или ленивый чел.» или «грубый, 
некультурный; невежа» [Д 2: 566; СРНГ 21: 345; 22: 169]. >Отч. Обалтин; Оболтин [ВФ: 70; АИСП: 
311], Вологда (1641), Яренск (1680).

Обатуров, см. ниже -  Оботур.
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Обедин [ТУПМ: л.399], Тотем. уезд (1622). < Прозв. * Обеда, ср. обедь -  «обод колесный» или 
«холодная половина избы»; обедье -  «отдых после обеда» [Д 2: 575; СРНГ 22: 27, 28].

ОБЕКАН: «у Вобекана, Обекану Курову», Двин. уезд. // Купч. и рядная гр. [ШИДГ-2: 75, 84]. •  
Ср. обекет -  «ленивый чел.» [СРНГ 22: 30] или как народный вариант муж. церк. имени Абакум (> 
Аввакум, >Обакум).

Обелмин [Он.: 224], Устюжна (1560). < Прозв. *Обелма, ср. обельма -  «множество, куча; что- 
то огромное» или «что-то одуряющее» [Д 2: 579; СРНГ 22: 31].

ОБИРАЛ: «Ларка Семенов сын Обирал; Офонка Семенов сын Обиралов», г. Каргополь. // 
Переписн. кн. 1648 [АРС: 65]. •  Ср. обирать -  «уносить, убирать» или «грабить, выманивать 
плутовски», а также «наводить порядок, прибирать» и проч.; обирало -  «скупщик, откупщик» [Д 2: 
584; СВГ 5: 120; СРНГ 22: 63]. >Отч. Обиралов (см. выше).

ОБЛАДА: «Офонка Облада», г. Вологда. // Речи 1628 [ППК-3: 311]. •  Ср. облад -  «порядок, 
лад» [СРНГ 22: 81]. >Отч. Обладин [ППК-3: 220], Вологда (1657).

Обласов, см. выше -  Вобласов.
ОБЛЕЗ, -А: 1) «Обляз Иванов», Белозер. уезд. // Д.у. 1532 [ДЛСИ: 284 ~ АФ-1: 39]; 2) 

«Савватий Облеза», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 [КСП: 388]; 3) «Федор 
Облез», Толшемская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.570]. •  Ср. облеза -  «ласкатель, 
лжец»; облез -  «круглое полено» [Д 2: 594; СРНГ 22: 92; СРС: 126]. >Отч. Облезов [ПЗС-1: 17; 
АХУЕ-3: стл.252], Великий Устюг (1626), Сольвычегодск (1648). #Дер. Облезнино [АИЕС: 345], 
Вологод. уезд (1678).

Обленков [СГКЭ-1 : стл.161], Двин. уезд (1563). < Прозв. *Обленок, ср. обленчивый, обленоха -  
«ленивый чел.» [СВГ 5: 122; СРНГ 22: 93].

ОБЛУПА: «с Гришкой Облупою», г. Устюжна. // Гр. 1622 [УГГВ: 82]. •  Ср. облупа -  «кабак на 
выезде, где грабят пьяных» или «обманщик, обирала»; облупень (см. ниже) -  «чел. с глазами на 
выкате» [Д 2: 597; СРНГ 22: 111, 112]. >Отч. Облупин [ЮТУУ: л.385], Устюж. уезд (1677). #Дер. 
Облупеново Займище [АИЕС: 336], Вологод. уезд (1678).

Обнорин [ТОБА: 95], Белозер. уезд (1482). < Прозв. от назв. *Обнора -  «выходец с берегов р. 
Обнора, прав. пр. Костромы» [СГВО: 150].

Обогнушин [ПКВМ: 190], Вологод. уезд (1701). < Прозв. *Обогнуша, ср. обогнушка -  
«обтягивающая верхняя одежда» или «одеяло, покрывало» [СРНГ 22: 152].

Оболтин, см. выше -  Обалта.
ОБОНЕЖАНИН: 1) «пятидесятник Проня Павлов сын Обонеженин», Кольский пог. // Писц. 

кн. 1608 [ХРЛ: 414]; 2) «Василей Петров Обонежанин», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1618 [АСВК: 29]. •  
Прозв. от назв. Обонежанин = «выходец из Обонежской пятины Новгородских земель, или из земель 
вокруг Онежского озера».

ОБОРА: 1) «Гридя Иванов сын Обора», дер. Поршневская вол. Тевза Гора Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1556 [СПСК: 101]; 2) «двор Первушки Минина сына Оборы», Двин. уезд. // Переписн. кн. 1646 
[ИРС: 86]; 3) «Гридя Обора Иванов сын», пог. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-2: стл.443]; 4) 
«Петр Семенов сын Обора», Усол. уезд. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.177]. •  Ср. обора -  «тонкая 
верёвка для крепления лаптей к ногам» или «подвязка, тесёмка» и проч. [СВГ 5: 126; ПГ: 226; СРНГ 
22: 172] = «бедняк» [ФРФ: 145]. >Отч. Оборин [ТКМГ-1: 836; ИОСЗ: 96], Тотьма (1634), Устьян. вол. 
(1612). #Дер. Оборинская [МИЕС-2: 107], Вологод. уезд (1589).

Оборинцев [КСПМ: 11], Вологда (1549). < Прозв. *Оборинец, ср. оборина -  «обрывок верёвки» 
или «часть ноги от стопы до лодыжки»; оборинеть -  «рассердиться» [СРНГ 22: 174-175].

ОБОТУР: «Савка Степанов Оботур», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 192]. •  Ср. 
оботур -  «глупый, грубый и скрытный чел.» или «непослушный, своенравный, упрямый ребёнок» 
[СВГ 5: 127; ЯТК: 172]. >Отч. Обатуров [СР-2: 61], Устьян. вол. (1717). #Дер. Аботуровская [НС: 
97], Устюж. уезд (1623).

Образцов [ИКУФ: 70], Устюж. уезд (1695). < Прозв. * Образец, ср. образец -  «вещь подлинная, 
истинная» или «образина, безобразное лицо» [Д 2: 613; СРНГ 22: 192]. #Дер. Обрасцево [АИЕС: 356], 
Вологод. уезд (1678).

Обредин [ТКСД-4: л.421об], Тотьма (1628). < Прозв. *Обреда, ср. обредить -  «провести 
работы по хозяйству»; обредный -  «редкий» [СРНГ 22: 199].

Обрезнов [КСПМ: 157], Вологда (1568). < Прозв. * Обрезной, ср. обрезной -  «чел. с хорошим 
телосложением» или «ловкий, проворный, бойкий» [СРНГ 22: 201].

ОБРЕЗОК: 1) «Обрезок», дер. Колкач Меньшой Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 48]; 
2) «Обрезок Поздерин», г. Вологда. // Переписн. кн. 1688 [ПКВМ: 80]. •  Ср. обрезок -  «остаток от
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кройки, стрижки, резки чего-то» [Д 2: 618; СРЯ 12: 150]. >Отч. Обрезков; Обресков [АХУЕ-1: 
стл.35; Тк Сд -4: л.359], Двин. уезд (1615), Тотьма (1628).

ОБРУЧНИК: «двор пуст Максимка Обрушника; Федка Обречник», г. Вологда. // Дозор. кн. 
1616; переписн. кн. 1657 [В-1: 364; ППК-3: 193]. •  Делов. прозв. Обручник -  «бондарь, кадник, 
работающий обручную посуду или набивающий обручи» [Д 2: 617; СРЯ 12: 164].

Обрывков [Б-1: 53], Белозерск (1617). < Прозв. *Обрывок, ср. обрывок -  «оторванная часть 
верёвки, лоскут» [Д 2: 617; СРЯ 12: 165].

ОБРЮТА: «Обрюта восемь бел», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спис. 1549 
[МИЕС-1: 404]. •  Ср. обрюта -  «обрюзглый, закормленный ребёнок» или «толстяк, пузатый чел.», а 
также «простофиля» [Д 2: 618; СРНГ 22: 220]. >Отч. Обрютин [КСР: 156], Устюжна (1597).

ОБРЮТКА: «Обрютка Терентьев», дер. Стенина Гора вол. Вогнема Белозер. уезда. // Писц. 
кн. 1585 [КРС: 111]. •  См. выше -  Обрюта.

ОБРЯДА: «на Нефеда Иванова сына Обряду», г. Вологда. // Челоб. гр. 1655 [ОВЕД-11: 61]. •  
Ср. обряд -  «порядок в хозяйстве; работа по дому», обряда -  «домашнее обиходное хозяйство» или 
«женский наряд»; обрядный -  «хорошо одетый, нарядный чел.» [Д 2: 619; СОАН: 106; ГФ: 61]. >Отч. 
Обрядин [СГКЭ-1: стл.204; ПКВ: 50], Двин. уезд (1575), Вологда (1629). #Дер. Обрядинская [МИЕС- 
2: 314], Каргопол. уезд (1561).

ОБРЯДКО: «Обрядко», г. Устюжна. // Д.у. 1567 [Он.: 226]. •  См. выше -  Обряда.
Обуздин [ТКМГ-1: 644], Великий Устюг (1633). < Прозв. *Обузда, ср. обуздывать -  «умерять, 

укрощать, сдерживать силой»; обузда -  «удила» или «помеха, затруднение», а также «острастка» [Д 
2: 608; СРНГ 22: 250].

Обухов [БНУ: 164], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Обух, ср. обух -  «часть топора» или 
«тупой, глупый или упрямый чел.; неслух, глухой, околотень», а также «неразговорчивый» [Д 2: 629; 
Он.: 226; СРНГ 22: 256]. #Дер. Обухово; Обуховская [МИЕС-2: 27; СР: 86], Вологод. уезд (1589), 
Важ. уезд (1685).

ОВАД: «Истомка Овад», дер. Большой Частой Буй Надпорожского стана Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 195]. •  Ср. овад -  «овод; злая муха, нападающая на скот» [Д 2: 640; СВГ 6: 15]
— «надоедливый чел.»

Овергаев [ПКВ: 101], Вологда (1629). < Прозв. *Овергай, ср. вергать -  «бросать, швырять, 
кидать» [СРНГ 4: 125].

Овечкин [Он.: 226; ПСУ: л.422], Великий Устюг (1660), Усол. уезд (1710). < Прозв. *Овечка, 
ср. овечка -  «молодая овца, ярочка» [Д 2: 641] — «молодой, глупый чел.» #Дер. Овечкино; поч. 
Овечкино [МИЕС-2: 194; СПСК: 189], Белозер. уезд (1544), Усол. уезд (1586).

Овечников [ДАВВ: 75], Важ. уезд (1636). < Делов. прозв. *Овечник -  «пастух для овец; кто 
ухаживает за овцами» или «мастер по выделке овечьих шкур» [СРЯ 12: 222; СРНГ 22: 296].

Овсов [СГКЭ-1: стл.713], Двин. уезд (1634). < Прозв. *Овес, ср. овёс -  «хлебное однолетнее 
злаковое растение» или «болячка на глазу», а также «мальга, мелкая рыбка» [Д 2: 641; СРНГ 22: 295].

ОВСЯНИК: 1) «Овсяник Василев», дер. Орапиха Лещовского пог. Вологод. уезда. // Переписн. 
кн. 1589 [МИЕС-2: 79]; 2) «Овсяник Олешков», дер. Березник Городского стана Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 185]; 3) «Василей Овсяник», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 
[ТКВ: л.64об]; 4) «Дружина Овсяник, Дружина Овсянка», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн.
1634 [ТКМГ-1: л.34, 460об]. •  Делов. прозв. Овсяник -  «кто делает из овса муку, крупу и торгует 
ими» [СРЯ 12: 227-228; ФРФ: 145] или как народный вариант муж. церк. имён Авсаний, Авксентий 
[ДЛСИ: 864]. >Отч. Овсяников [ВФ: 71; АХУЕ-1: стл.747], Вологда (1647), Устюж. уезд (1686). 
#Дер. Овсянникова; Овсяниковская [СР: 19, 81], Тотем. уезд (1623), Важ. уезд (1685).

ОВСЯНКА: «Исак Григорьев сын Бурцов да сын ево Овсянка», Кокшенгская четь Важ. уезда. // 
Явка 1602 [АХУЕ-2: стл.538]. •  Ср. овсянка -  «овёс» или «веснушчатый чел.» [СВГ 6: 18; СРНГ 22: 
304]. >Отч. Овсянкин [АХУЕ-3: стл.48], Двин. уезд (1560). См. также выше -  Овсяник.

ОВЦА: 1) «двор пуст Ивашка Иванова сына Овцы», дер. Бирякова вол. Стрелица Тотем. уезда. 
// Сотн. 1623 [СНС: 106]; 2) «Сава Овца», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1574 [ВХК: 279]. •  Ср. овца -  
«самка овна» [Д 2: 640] — «глупый, беспонятный чел.» >Отч. Овцын; Овчин [АХУЕ-2: стл. 1; ППК-3: 
216], Двин. уезд (1511), Вологда (1657). #Дер. Овцыно [АИЕС: 337], Вологод. уезд (1678).

ОВЧИНА, -КА: «Кондрашка Овчина, Кондрашка Овчинка», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 
[КБМ: OCXLII, OCXXXVI]. •  Ср. овчина, овчинка -  «овечья шкура» [Д 2: 641; СРЯ 12: 229]. >Отч. 
Овчинин; Овчинкин [МИЕС-1: 461; СГНВО: 217], Ярен. уезд (1585), Устюж. уезд (1624). #Дер. 
Овчинкино [АИЕС: 355], Вологод. уезд (1678).
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ОВЧИННИК: 1) «Ларка Окатов Овчинник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 152]; 2) 
«Грязка Овчинник», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 338]; 3) «Митка Федоров Овчинник», дер. 
Морозовица Устюж. уезда. // Гр. 1657 [АХУЕ-1: 304-305]; 4) «Иван Овчинник», г. Тотьма. // Тамож. 
кн. 1627 [ТКСД-3: л.382об]. •  Делов. прозв. Овчинник -  «скорняк, выделывающий шкуры овчины» 
[СРЯ 12: 230; Д 1: 641]. >Отч. Овчинников [ВФ: 71; ТКМГ-1: 508], Вологда (1629), Тотьма (1634). 
#Дер. Овчинникова [МИЕС-2: 11], Вологод. уезд (1589).

Огалимов [ТУПМ: л.748], Тотем. уезд (1622). < Прозв. *Огалим, ср. огалить -  «испортить, 
сглазить кого-либо»; огалывать -  «насмехаться, издеваться»; огалом -  «все вместе, сообща, скопом» 
[СРНГ 22: 310].

ОГАНЯ: «Куземка Оганя», Турчасовский стан Каргопол. уезда. // Оброч. гр. 1555 [ОИО: 424].
•  Ср. ганить -  «хаять, хулить, позорить»; огануть -  «обмануть» или «отгадать» [Д 1: 344; СРНГ 22: 
310], а также как народный вариант муж. церк. имени Агафон [ВПЛИ: 105]. >Отч. Оганин [УВПМ: 
л.68], Устьян. вол. (1645).

ОГАРА: «Мишка Анисимов прозв. Огара», дер. Чешкова вол. Озадки Белозер. уезда. // Писц. 
кн. 1626 [ОВБУ: 85]. •  Ср. огара -  «недогоревший остаток полена; головёшка» [СРНГ 22: 310].

ОГАРОК: 1) «Андрюшка Огарок», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 356]; 2) 
«Василей Васильев сын Шадрин Огарок», Двин. уезд. // Раздельная 1553 [АХУЕ-2: стл.52]; 3) «Иван 
Огарок», дер. Селища Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 29]. •  Др.-рус. огарок -  «остатки 
чего-либо сгоревшего или обгоревшего»; ср. огарок -  «отчаянный чел.» или «хитрый», а также 
«пьяница» [СРЯ 12: 232; СРНГ 22: 311]. >Отч. Огарков [МИЕС-2: 201; ВФ: 71], Белозер. уезд (1544), 
Вологда (1633). #Дер. Огарковская; Огарково; поч. Огарков-Ожегов [МИЕС-1: 448; СР: 36; АСЭИ-2: 
288], Ярен. уезд (1585), Тотем. уезд (1623), Белозер. уезд (1556). См. также ниже -  Ожег.

Огваздин [Б-1: 43], Белозерск (1617). < Прозв. *Огвазда, ср. огваздить -  «обмарать, опачкать, 
огадить» [Д 2: 642; СРНГ 22: 313].

Огибалов [ТКМГ-2: 811], Сольвычегодск (1651). < Прозв. * Огибало, ср. огибала -  «льстец, 
подлиза, пролаз, ловкий плут» [Д 2: 571; СРНГ 22: 313]. #Дер. Огибалова; Огибаловская [АИЕС: 355; 
ИЗБК: 232], Вологод. уезд (1678), Белозер. уезд (1615).

ОГИБ: «двор Степанка Федорова сына Огиба», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА:
347]. •  Ср. огиб -  «поворот, изгиб» или «окольная дорога»; огибать -  «обманывать, надувать» [СРЯ 
12: 233; СРНГ 22: 313]. >Отч. Огибин [АИСП: 311], Ярен. уезд (конец XVII).

ОГЛОБЛЯ: 1) «ямщик Федка Исаков сын Оглобля», г. Сольвычегодск. // Гр. 1622 [УГГВ: 363];
2) «Матюшка Максимов Оглобля», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 31]; 3) «Оглобля», 
Белозер. уезд. // Вклад. кн. 1560 [ВККМ: л.105об]. •  Ср. оглобля -  «жердь» или «долговязый, 
неуклюжий чел.» [СРНГ 22: 317; ССРФ: 343] = «ямщик, кто занимается извозом». >Отч. Оглоблин 
[ВУ-1: 371; ВФ: 72], Устюж. уезд (1556), Вологда (1711). #Дер. Оглоблинская [АПДВ: 60], Устюж. 
уезд (1646).

Оглодов [СГКЭ-1: стл.167; ЗСРС-1: 163], Двин. уезд (1563), Каргопол. уезд (1653). < Прозв.
*Оглод, ср. оглод -  «обжора, ненасыть; голодный, жадный, алчный чел.» [Д 2: 571; СРНГ 22: 318].

Оглуздин [АХУЕ-2: стл.605], Важ. уезд (1612). < Прозв. *Оглузда, ср. оглезда -  «большой 
мужик»; оглузд -  «глупый, бестолковый» [Д 2: 643; СРНГ 22: 317, 319].

Огнеин [ОВЕД-6: 7], Двин. уезд (1562). < Прозв. *Огнея, ср. огнея -  «одна из 12 сестёр- 
лихорадок (жжёт огнём тела человеческие)» [СРНГ 22: 328].

Оголигузов [ШСС: 9], Усол. уезд (1585). < Прозв. *Оголигуз = «кто ходит с голым задом, в 
драной одежде; нищий, бедняк».

ОГОНЬ: 1) «Якуня Огонь», Варзужская вол. Двин. уезда. // Кн. 1614 [СГКЭ-1: стл.489]; 2) 
«двор Олешки Иванова сына Огня», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 45]. •  Ср. огонь -  «пламя, 
жар» или «живость, горячность; быстрота, запальчивость нрава», а также «бойкий, расторопный чел.» 
[Д 2: 644; СРНГ 22: 341] = «ярко-рыжий» [ФРФ: 146]. >Отч. Огнев [АХУЕ-3: стл.71; ЗСРС-1 пр.: 85], 
Двин. уезд (1574), Устьян. вол. (1641). #Дер. Огнево; Огневская [АИЕС: 305; ГББУ: 255], Вологод. 
уезд (1678), Белозер. уезд (1678).

ОГОРЕЛКА: 1) «бобыль Однец Огорелка», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 412]; 2) 
«Матвей Огорелка; Ивашко Алексеев сын Огорелка», г. Вологда. // Д.у. 1617, переписн. кн. 1678 [Он.: 
228; ППК-1: 124]. •  Ср. огореть -  «обгореть, потерять дом, имущество» или «выцвести, потерять 
окраску» [СВГ 6: 23]. >Отч. Огорелкин [ППК-1: 43], Вологда (1646). #Дер. Огорелово (Огорелково) 
[СР: 72; ИКУФ: 67], Устюж. уезд (1623, 1680).

Огорельцов [УСКУ: 121; АВУМ-1: 65], Каргопол. уезд (1522), Устюж. уезд (1528). < Прозв.
*Огорелец, ср. огореть -  «обгореть, потерять дом, имущество» или «выцвести, потерять окраску»;
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огорелыш -  «загорелый, смуглый чел.»; огорельцы -  «погорельцы» [Д 2: 572; СВГ 6: 23; СРНГ 22: 
343]. #Дер. Огорельцово [пСу: л.431об], Усол. уезд (1710).

ОГОРОДНИК: 1) «Куземка Олексеев сын Огородник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ:
154]; 2) «Варлам Огородник», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1605 [ПРДК: 480].
•  Делов. прозв. Огородник -  «кто ухаживает за садом или огородом; продавец овощей и фруктов» 
или «мастер по строительству городских укреплений»; ср. огородник -  «горожанин» [СРЯ 12: 252; 
ССРФ: 344]. >Отч. Огородников [ВФ: 72], Вологда (1629).

Огородницын [АВУМ-2: 169], Великий Устюг (1593). < Прозв. * Огородница, ср. огородница -  
«огородные овощи» или «существо в виде женщины, охраняющее огород» [СРНГ 22: 483].

Огородов [СПСК: 102; ОВЕД-10: 44], Каргопол. уезд (1556), Вологод. уезд (1667). < Прозв.
* Огород, ср. огород -  «изгородь, ограда» или «в суеверных представлениях слова, которыми 
обеспечивают защиту от сглаза, от порчи», а также «враль, болтун, пустомеля» [СВГ 6: 24; СРНГ 22: 
346].

ОГРЫЗОК: 1) «Иванко Огрызок», дер. Турчаковская вол. Большая Шалга Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 353]; 2) «ОгрызокБогатырев», сельцо Выпрягово Вологод. уезда. // Сотн. 1543 
[ШСГ: 68]. •  Др.-рус. огрызок -  «остаток, кусок»; ср. огрызок -  «тщедушный, небольшого роста, 
слабосильный чел.» или «кто огрызается, грубиян» [СРЯ 12: 260; СРНГ 22: 358; СГНВО: 245]. >Отч. 
Огрызков; Огрысков [ВФ: 72; СГКЭ-2: стл.779], Вологда (1629), Важ. уезд (1689). #Дер. Огрызково 
[РВД: 184], Устюж. уезд (1622).

ОГУР: «Иванко Огур Максимов», Сумская вол. // Сотн. 1556 [АСЛМ: 129]. •  Ср. огур -  
«непослушный, упрямый чел.» или «ослушник, лентяй» [СРЯ 12: 261; СРНГ 22: 364].

Огурцов [Он.: 228], Каргополь (1593). < Прозв. * Огурец, ср. огурец -  «огородный овощ»; 
огуреть -  «ошалеть»; огурной -  «ленивый, избегающий работы» [Д 2: 649; СОАН: 107; ПГ: 228]. 
#Поч. Огурцово; дер. Огурцовская [МИЕС-2: 188; РВД: 50], Белозер. уезд (1544), Вологод. уезд 
(1628).

ОДЕР, -Я: 1) «двор Первушки Одера», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 138]; 2) «Одеря 
Савин», Вологод. уезд. // Обыскн. речи 1651 [ДГМ: 630]. •  Ср. одер -  «плохая кляча»; одёр -  
«непослушный ребёнок» или «здоровый, сильный чел.», а также «нахальный, своевольный» и проч. 
[Д 2: 650; СВГ 6: 29; СРНГ 23: 15].

ОДЕРКА: «Одерка Давыдов», дер. Сенная вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 1623 [СНС:
107]. •  См. выше -  Одер.

Одинаков [ВЕА: 321], Холмогоры (1622). < Прозв. *Одинак, ср. одинак -  «чел., живущий 
одиноко» или «единственный сын в семье» [СРНГ 23: 25].

ОДИНЕЦ: 1) «Одинец Иванов», дер. Корякино вол. Раменье Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 61]; 2) «Иванко Одинец», дер. Морозовица Южской трети Устюж. уезда. // Список 
1619 [АХУЕ-2: стл.865]; 3) «Степан Федоров сын Одинец», Каргопол. уезд. // Кабала 1548 [АСЛМ: 
86]. •  Ср. одинец -  «единственный сын в семье» или «бессемейный, одинокий, бобыль» [Д 2: 651; 
СВГ 6: 31; РФ: 163-164]. >Отч. Одинцов [КБМ: OCCXIV; АХУЕ-2: стл.636], Белозер. уезд (1606), 
Важ. уезд (1617). #Дер. Одинцово [ПОВУ: 62], Вологод. уезд (1627).

ОДИНКА: «Первой Одинка», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-6: л.51об]. •  Ср. 
одинка, одинком -  «в одиночку, по одному» [СРНГ 23: 29].

Одоев; Удоев [МИЕС-2: 201; АХУЕ-2: стл.338], Белозер. уезд (1544), Двин. уезд (1617).
< Прозв. *Одой, *Удой, ср. одоить -  «подоить корову»;удой -  «выдоенное за один раз молоко» [Д 4: 
474; СРНГ 23: 57].

Одреснухин [ПКВ: 44], Вологда (1627). < Прозв. *Одреснуха, ср. одрец -  «телега-долгуша, 
сноповозка»; одришка -  «одноколка, телега-брыкушка» [Д 2: 656].

Ожгибоков [АХУЕ-2: стл.1231], Устюж. уезд (1687). < Прозв. *Ожгибок = «бойкий, шустрый
чел.»

ОЖЕГ, -А: 1) «Ожег Огарков», дер. Заопочье в Судьбицах Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 201]; 2) «Иван Первой Ожега», село Устье Толшменское Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1630,
1635 [ТКСД-7: л.642об; ТКМГ-1: л.557об]; 3) «Ожег дьяк Григорьев сын», Каргопол. уезд. // Купч. гр. 
1538 [АСЛМ: 49]; 4) «Игнатий Ожога», Вологод. уезд. // Дело 1670 [ОАхА: 131]. •  Ср. ожгать -  
«быстро пройти, пробежать»; ожег -  «средний палец на руке» или «кочерга» [Д 2: 580; СВГ 6: 37; 
СРНГ 23: 74] = «беспринципный, пронырливый чел.» или «долговязый» [ФРФ: 146]. >Отч. Ожогин; 
Ожегов [Он.: 229; ТКМГ-2: 796], Вологда (1612), Сольвычегодск (1651). #Дер. Ожегово; 
Ожогинская; поч. Огарков-Ожегов [МИЕС-2: 380; СР: 84; АСЭИ-2: 288], Каргопол. уезд (1561), Важ. 
уезд (1685), Белозер. уезд (1556). См. также выше -  Огарок.
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Ожиганов; Ожигин [АХУЕ-1: стл.796; УВПМ: л.480], Устюж. уезд (1686), Устьян. вол. (1645).
< Прозв. *Ожиган, *Ожига, ср. ожигать -  «обжигать, оплить всё живое; обдать сильным жаром»; 
жиган -  «сухой, тощий чел.» или «пройдоха, наторелый плут», а также «работник на винокурне» [Д 
1: 537; 2: 580]. #Дер. Ожиганова; Ожигинская [СР: 50; РВД: 53], Тотем. уезд (1623), Вологод. уезд 
(1628). См. также выше -  Жиганов.

Ожогин, см. выше -  Ожег.
ОЗАДЧАНИН: 1) «Олень Озадченин, Олеша Олень Азадченин», Белозер. уезд. // Расходн. кн.

1603, прих.-расх. кн. 1610-35 [КБМ: OCLVII; ПРДК: 630]; 2) «место Филкинское Озадчанина», г. 
Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 70]. •  Прозв. от назв. Озадчанин, Азадченин -  «выходец из 
Озадской (Азатской) вол. Белозер. уезда на Озадском (Азатском) оз.» [Б-3: 121; ИЗБК: 204].

Озарянов [ПОВУ: 66], Вологод. уезд (1627). < Прозв. *Озарян, ср. озарь -  «шалун», 
озаристый -  «грубый, буйный» [СРНГ 23: 85].

ОЗЕРО: 1) «на товском старосте на Озере Трофимове», Белозер. уезд. // Вытн. кн. 1659 
[ВОКН: 146]; 2) «Матвей Озеро», г. Архангельск. // Переписн. кн. 1702 [ВЕА: 221]. •  Ср. озеро, 
озерко (см. ниже) -  «водная котловина в окружающих берегах» или «небольшое озеро», а также 
«окно воды, топкое место на болоте»; озёрко -  «зрачок; глаз» [Д 2: 659; СВГ 6: 38-39; СРНГ 23: 91]. 
>Отч. Озерков; Озеров [ТКМГ-1: 698; ВФ: 72], Вологда (1635, 1628). #Дер. Озерково [АИЕС: 308], 
Вологод. уезд (1678).

Ознобихин [ПКВ: 121], Вологда (1629). < Прозв. *Ознобиха, ср. ознобиха -  «лихорадка, 
трясучка» [СРНГ 23: 96; ВФ: 72].

ОЗОРНЯ, -ОЙ: 1) «на Озорного Родионова сына», Усть-Уфтюжская вол. Кокшенгской чети 
Важ. уезда. // Явка 1625 [АХУЕ-2: стл.667]; 2) «Семен Амосов Озорной», дер. Басайлова Гора 
Чушевицкой вол. Устьян. вол. // Приказн. дело 1643 [ЗСРС-1: 153; пр.: 84]; 3) «Харламко Озорня», 
дер. Овдокимовская вол. Кочвора Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.1019об]. •  Ср. 
озорня, озорной -  «озорник, шалун» [Д 2: 660; СВГ 6: 39; СРНГ 23: 100]. >Отч. Озорного; Озорнин 
[УВПМ: л.542; КЧВУ: л.375об], Устьян. вол. (1645), Важ. уезд (1685).

ОЗОРНЯК: «Сенка Овдеев прозв. Озорняк», дер. Погребное Федосеевской вол. Вологод. уезда. 
// Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 41]. •  Ср. озорник, озорнящий -  «буйный, вздорный, самоуправный чел.» [Д 
2: 660; СРНГ 23: 100].

ОЗОРНЯЧКО: «Гриша Федоров з детми с Пьянкою да с Озорнячком», дер. Скоково вол. 
Никольское Заболотье Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 97]. •  См. выше -  Озорняк.

ОЗЯБЛЫЙ: «Гридя Озяблой Мартиянов сын», Вологод. уезд. // Д.у. 1554 [ДЛСИ: 287 ~ АЮ: 
171]. •  Ср. озяблый -  «прозябший, мёрзлый, замёрзший» [Д 2: 583; СРНГ 23: 103]. #Дер. Озябловская 
[АХУЕ-3: стл.635], Важ. уезд (1692).

Окатов [СПСК: 183; УВПМ: л.477об], Усол. уезд (1586), Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Окат, 
ср. окат -  «круглина, округлость» или «большой чан для воды» и проч.; окатиться -  
«поскользнуться» или «обмануться» [Д 2: 587; СОАН: 108; СРНГ 23: 114] = «полный, толстый чел.» 
#Дер. Окатовская; Окатово [ВАИ: 453; АИЕС: 304], Двин. уезд (1552), Вологод. уезд (1678).

Окладников [АР: 228], Мезен. уезд (1623). < Делов. прозв. *Окладник -  «состоящий в окладе, 
тяглый; получающий оклад» или «ведающий окладными книгами» [Д 2: 588; ГФ: 61]. #Дер. 
Окладникова Слободка [КК: 156], Мезен. уезд (1623).

ОКЛАДНИЦА: «лавка Ивашка Окладницы», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 47]. •  Ср. 
окладница -  «первый нижний венец дома» [СРНГ 23: 122] = «плотный, крепкий чел.» >Отч. 
Окладницын [БПК: 96], Белозерск (1677).

ОКОВАНКО: «Васка Окованко», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1635 [ПРДК: 
361 ]. •  Ср. окованка -  «деревянная лопата с железной оковкой для земляных работ»; оковалок -  
«нерасторопный, медлительный чел.» или «неуклюжий, здоровый подросток», а также «хитрый 
обманщик» [СРНГ 23: 131-132].

ОКОВАША: «Тихон Козмин сын Оковаша», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 244].
•  Ср. окова -  «железные путы, кандалы, цепи» или «неволя, стеснение прав» и проч.; оковщик -  «кто 
оковывает железом» [Д 2: 589; СРНГ 23: 131-132]. >Отч. Оковашин [ВФ: 72], Вологда (1711).

ОКОВЫРЯ: «Анфим Наумов сын Оковыря», Моржегорская вол. Двин. уезда. // Вклад. кн. 1661 
[АСВК: 54]. •  Ср. оковырок -  «негодный остаток, обломок чего-то» [СРНГ 23: 132].

ОКОЕМ: 1) «Окоем Куканов; Окоем Первой, Окоемов Гаврило; Степан Окоемов», г. Тотьма. // 
Тамож. кн. 1634, 1653, 1678 [ТКМГ-1: л.402; ТКМГ-2: л.28об; 152]; 2) «Иван Наумов Окоем», г. 
Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.127об]. •  Ср. окоём -  «своевольный, непослушный 
чел.» или «негодный, отверженный»; окоёма -  «лентяй; грубиян» [СВГ 6: 22, 43; СРНГ 23: 132; ФРФ:
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147]. >Отч. Окоемов (см. выше); [МИЕС-2: 458], Каргопол. уезд (1561). #Дер. Окоемово [МИЕС-2:
200], Белозер. уезд (1544).

ОКОЛЫХА: «Ондрюшка Околыха», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 210]. •  Ср. 
околышек -  «кол в изгороди» [СРНГ 23: 146] = «высокий, худой чел.».

ОКОЛЬНИЧНИК: <Хрисанфик Федоров сын Окольничник», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 
[ВЕА: 320]. •  Делов. прозв. Окольничник -  «кто делает оконные рамы», ср. окольница -  «оконная 
рама» [МСДЯ 2: 645; Д 2: 665; СРНГ 23: 147]. >Отч. Окольничников [АР: 230], Холмогор. уезд 
(конец XVII).

ОКОМЕЛОК: «Офонка Окомелок», дер. Дмитриевская Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 
275-276]. •  Ср. окомёлок -  «нечистоплотный, неопрятный чел.» или «невысокий, коренастый», а 
также «крепкий, здоровый, толстый ребёнок» [СРНГ 23: 148].

Окомякин [КСР: 143; ВЕА: 337], Устюжна (1597), Холмогоры (1622). < Прозв. *Окомяка, ср. 
окомиться -  «загрубеть, стать шершавым» или «утратить прежнюю подвижность»; окомяхаться -  
«одеться в какую-либо одежду» [СВГ 6: 45; СРНГ 23: 149].

ОКОНДАК: «Пятунка Окондак», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 
[ПРДК: 57]. •  Ср. окондеть -  «состариться (о дереве)», окондечиться -  «умереть» [СРНГ 23: 149].

ОКОННИЧНИК: 1) «Киреико Оконничник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 152]; 2) «двор 
пуст Оношки Оконишника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 368]; 3) «Якунка Микулин 
Оконнишник; Андрей Оконнишников», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623, тамож. кн. 1676 [ВУ-2: 
278; ТКМГ-3: л.196об]. •  Делов. прозв. Оконничник -  «мастер, изготавливающий слюдяные 
оконницы» [СРЯ 12: 335-336; ФРФ: 147]. >Отч. Оконничников; Оконишников [ВФ: 72-73; АПД:
135], Вологда (1595), Тотьма (1681). #Дер. Оканинниковская [КД: 204], Белозер. уезд (1645).

ОКОРЕНОК: «Ивашко Гаврилов Окоренок», сельцо Выпрягово Вологод. уезда. // Сотн. 1543 
[ШСГ: 68]. •  Ср. окорёнок -  «комель дерева» или «обломок зуба», а также «коренастый, плотный, 
толстый чел.» [СрНГ 23: 153].

ОКОРОК: 1) «Яков Окарак; Иван Окарак», были на таможнях гг. Великий Устюг и Тотьма. // 
Тамож. кн. 1676, 1678 [ТКМГ-3: л.125; 90об]; 2) «Ефим Окорак», Белозер. уезд. // Отв. гр. 1482 
[ТОБА: 98]. •  Ср. окорок -  «бедро с ягодицей, ляжка с мясами» [Д 2: 666; СРЯ 12: 340] = 
«толстозадый чел.»

Окорчьев [МУВ: 18], Великий Устюг (1630). < Прозв. *Окорчье, ср. окорча, окорчье -  
«передок саней; гнутая часть полозьев»; окорчиться -  «скорчиться, согнуться» [Д 2: 667; СВГ 6: 46; 
СРНГ 23: 156].

ОКОЮТА: «Иван Окоюта», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.446об]. •  Ср. 
окаюкаться -  «умереть» [СРНГ 23: 116]. >Отч. Окоютин [ТКСД-7: л.482], Тотьма (1630).

ОКРУГА: «Васка Федоров сын Округа», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 64]. •  Ср. 
округа -  «окрестность, околица, местность вокруг» или «головокружение» [Д 2: 668; СРЯ 12: 348] = 
«толстый чел.»

Окруженин [ПКВ: 139; РНД: 90], Вологда (1627), Устюж. уезд (1676). < Прозв. *Окруженя, ср. 
окружень -  «ломоть»; окружать -  «одуреть, утратить память и сознание»; окружанин -  «житель 
какой-то округи» [Д 2: 668; СВГ 6: 48; ВФ: 73].

Оксов [ИИИС: 128], Двин. уезд (1545). < Прозв. *Окс, ср. оксия -  «надстрочный знак (') 
церковной грамоты, означающий ударение»; окся -  «свинья» [Д 2: 669; СРНГ 23: 171] или как 
народный вариант муж. церк. имени Авксентий. #Дер. Оксовская [ЗП: 133], Кеврол. уезд (1623).

Окулов [ВФ: 73], Вологда (1634). < Прозв. *Окул, ср. окула -  «плут, обманщик; хвастун» [Д 2: 
670; Он.: 230; СРНГ 23: 172] или как вариант муж. церк. имени Акила [ДЛСИ: 865]. #Дер. 
Окуловская; Окуловщина [СГНВО: 246; ИЛВЗ: 184], Белозер. уезд (конец XVI), Устюж. уезд (1688).

ОКУНЬ: «Куприца Окунь», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1608 [КБМ: OCCLXXVII]. •  Ср. окунь
-  «речная рыба» или «пройдоха, мошенник, вор»; окунать -  «обманывать» [Д 2: 670; СРНГ 23: 174]. 
>Отч. Окунев [ВХК-1: 47], Белозер. уезд (1559). #Дер. Окунево [МИЕС-2: 200], Белозер. уезд (1544).

Окупкин [ШВ: л.26об], Устюж. уезд (1658). < *Окупка, ср. окупать -  «окунать, купать» или 
«выкупать что-то за деньги, оплатить»; окупить -  «освятить» [СРНГ 23: 174-175].

Олабышев, см. выше -  Алабыш.
ОЛАДЬЯ: «Оладья Шишмарев», Белозер. уезд. // Менов. гр. 1476 [АСЭИ-2: 163]. •  Ср. оладья

-  «толстые блинки, лепёшки из кислого пшеничного теста» или «толстые губы» [Д 2: 670; СРНГ 23: 
181]. >Отч. Оладьин [ГБА: 300; ТКСД-3: л.105], Белозер. уезд (1538), Тотьма (1625).

210



ОЛАРЕВЕЦ: «Митрофан Оларевец», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1654
[КСП: 386]. •  Прозв. от назв. Оларевец -  «выходец из дер. Оларево (Оларевской вол.) Вологод. 
уезда» [АИЕС: 341].

ОЛАРЬ: «Марк Оларь», г. Вологда. // Писц. кн. 1623 [СГНВО: 247]. •  Ср. оларь -  «перевязь по 
левому плечу у дьякона»; оларник -  «чел., живущий за чужой счёт, обманом» [СРНГ 23: 182]. #Дер. 
Оларево [АИЕС: 341], Вологод. уезд (1678).

ОЛЕЙ: «Олей Климентьев сын Черного», Перемский стан Двин. уезда. // Купч. гр. 1542 [ИЛВЗ: 
238]. •  Ср. олей -  «растительное, конопляное масло» и проч. [Д 2: 670; СРНГ 23: 183].

ОЛЕКСАНДРОВЕЦ: «Нечайко Дмитреев сын Олександровец», Кольский пог. // Писц. кн. 
1608 [ХРЛ: 414]. •  Прозв. от назв. Олександровец -  «выходец из г. Александров (Александровской 
Слободы) в Московской земле» [СНЖС: 50].

ОЛЕНЬ: 1) «Олень Озатченин, Олеша Олень Азадченин», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1608, 
прих.-расх. кн. 1610-35 [КБМ: O C ^X X V I; ПРДК: 630]; 2) «Меньшой Олень», Верх-Кокшенгская вол. 
Важ. уезда. // Гр. начала XVII [ТО: 188]; 3) «у Осифау Оленя», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1642 [АСВК: 
38]. •  Ср. олень -  «лесное копытное животное» или «самка лося» и проч. [Д 2: 671; СРНГ 23: 185], а 
также как народный вариант муж. церк. имён Александр, Алексей [ДЛСИ: 875; ФРФ: 147]. >Отч. 
Оленев, Аленев; Оленин [БНУ: 199; МУВ: 100; АРС: 44], Великий Устюг (1622, 1676), Устюж. уезд 
(1623). #Дер. Оленьи Хвосты [УСКУ: 175], Каргопол. уезд (1522).

ОЛОВЕНИК: «Михалко Петров сын Оловеник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 171]. •  
Делов. прозв. Оловеник, Оловеничник (см. ниже) -  «кто делает и продаёт оловянную посуду» [СРЯ 12: 
360; ФРФ: 147]. >Отч. Оловянников [ВФ: 73; АХУЕ-1: стл.1194], Вологда (1628), Устюж. уезд
(1695).

ОЛОВЕНИЧНИК: 1) «Ондрюшка Оловенишник», г. Великий Устюг. // Сотн. 1630 [ИЛВЗ: 
158]; 2) «стрелец Тереша Никитин Оловеничник», г. Вологда. // Прих.-расх. кн. 1627 [ПРК: 177]. •  
См. выше -  Оловеник. >Отч. Оловенишников [ДС: 247], Сольвычегодск (1629).

Оловцов, Олонцов [ТКСД-7: л.568об, ТКСД-8: л.5], Тотьма (1630, 1632). < Прозв. *Оловец 
(Олонец), ср. оловцо -  «олово» или «разновидность веретена»; оловчея -  «одна из сестёр-лихорадок»; 
прозв. от назв. Олонец -  «выходец из г. Олонец» [СРНГ 23: 189].

ОЛОНЕЦ: «Мосий Власов Олонец», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1677 
[ТКМГ-3: л.18]. •  Прозв. от назв. Олонец, Олончанин (см. ниже) -  «выходец из г. Олонец или из 
Олонецкого уезда» [СНЖС: 114; СЗР: 393]. >Отч. Олонцов [НА ТКМ: л.70об], Тотем. уезд (1619).

ОЛОНЧАНИН: 1) «Мартыга Олонченин», Двин. уезд. // Д.у. 1615 [ДЛСИ: 288 ~ АИ-3: 49]; 2) 
«Ондрюшка Филипов сын Олончанин», г. Вологда. // Речи 1628 [ППК-3: 331]. •  См. выше -  Олонец.

Олупин [СВ: 124], Вологда (1654). < Прозв. *Олупа, ср. олупка -  «скорлупа; луковая кожура»; 
олупить -  «снять шкуру с убитого животного» [ПГ: 231; СРНГ 23: 192; ГФ: 61].

ОЛУХ: «Олух Григорев», дер. Фофановская (Кузнецова) вол. Кутованга Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 438]. •  Ср. олух -  «лентяй; простак, простофиля, разиня; вялый чел.» [Д 2: 672; 
СВГ 6: 53] или как народный вариант муж. церк. имён Лука, Елевферий [ДЛСИ: 865; РФ: 70]. >Отч. 
Олухин [ТКМГ-3: 746], Устюж. уезд (1679).

*ОЛЬХОВЫЕ ЛОЖКИ: «Бориско Федоров сын Ольховых Ложек», Двин. уезд. // Дозор. кн. 
1646 [ФАИА: 218]. •  Прозв. Ольховые Ложки — «семья, которая пользовалась ложками, сделанными 
из ольхи».

ОЛЬХОВИК: «Карп Завьялов сын Ольховик», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1628 
[АХУЕ-2: стл.687]. •  Ср. ольховик -  «ольховый лес» или «гриб рыжик» [СРНГ 23: 193] — «чел. с 
рыжими волосами».

Оманьщиков [МУВ: 164], Великий Устюг (1677). < Прозв. *Оманьщик, ср. оманивать -  
«обманывать»; оманить -  «заманить, соблазнить» [СРНГ 23: 196]. #Дер. Оманщиковская [СР: 82], 
Важ. уезд (1685).

ОМЕНЯ: «Оменя Федоров», дер. Омосовская Волосовской вол. Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 320]. •  Ср. оминать -  «есть с аппетитом, уплетать»; обмена -  «мена, размен» [Д 2: 604; 
СВГ 6: 54]. #Дер. Оменова [АХУЕ-2: стл.1122], Устюж. уезд (1683).

Омотин [ВЕА: 350], Холмогоры (1646). < Прозв. *Омота, ср. омотать -  «обмотать»; омёт -  
«прожорливый чел., обжора» [СРНГ 23: 200, 204].

ОМЫЛЬ: «Давыдко Яковлев сын Омыль», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 337]. •  Ср. 
омыль -  «рыба омуль»; омыляться -  «улыбаться, усмехаться» [СРНГ 23: 211].

ОНЕГА: 1) «Гаврило Онега», Двин. уезд. // Купч. гр. 1553 [СГКЭ-1: стл.135]; 2) «Иван Онега», 
был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: л.145]. •  Прозв. от назв. Онега, Онежанин
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(см. ниже) -  «выходец с берегов р. Онега, впадающей в Белое море, или с берегов озера Онего 
(Онежское)» [ПКРС: 263; ГФ: 62], либо как народный вариант муж. церк. имён Аникита, Иоанникий 
[ДЛСИ: 865]. >Отч. Онегин [ВЕА: 370; СГКЭ-2: стл.290], Холмогоры (1676), Двин. уезд (1691).

ОНЕЖАНИН: 1) «Василей Иванов сын Онежанин», Двин. уезд. // Дан. гр. 1580 [СГКЭ-1: 
стл.229]; 2) «Степан Конанов сын Онежанин», Холмогоры. // Купч. гр. 1590 [РО, ф. 1260, оп. 9: №
17]. •  См. выше -  Онега.

ОНОКА: «Олешка Борисов сын Онока», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 350]. •  Ср. 
оноко -  «страшно» [СРНГ 23: 221] = «трусливый чел.»

ОНОПА: «Уварко Ортемьив Онопа», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 206]. •  Ср. 
онополец -  «живущий по ту сторону р.» [Ф 3: 142] или как народный вариант муж. церк. имени 
Ануфрий. >Отч. Онопин [ПКВ: 125], Вологда (1629).

ОНУЧА: «Федор Онуча», Белозер. уезд. // Вклад. кн. 1560 [ВККМ: л.132]. •  Ср. онуча -  
«обвёртка на ногу, заместо чулков; портянка» или «грязнуля»; онучник -  «оборванец» [Д 2: 673; 
СРНГ 23: 227]. >Отч. Онучин [КБМ: OXC; ОВЕД-11: 28], Белозер. уезд (1567), Вологод. уезд (1648).

ОПАЛ: «Опал Гридин», дер. Ивашково (Великий Двор) Надпорожского стана Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 194]. •  Др.-рус. опала -  «гнев, неудовольствие; горячность»; ср. опалить -  
«обжечь, повредить огнём, морозом» или «выбранить, оскорбить чел. словами»; опал -  «всё, что 
опало» или «пожар», а также «болезнь лёгких у лошадей» [СРЯ 12: 379; Д 2: 674; СВГ 6: 57; СРНГ 
23: 231]. >Отч. Опалев [АСВК: 31], Двин. уезд (1623). #Дер. Опалево [ШВ: л.398об], Устюж. уезд 
(1658).

ОПАЛИХА: «место дворовое Ондрюшки Опалихи; место дворовое Якунки Опалихи», г. 
Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 355]. Оба жили по соседству. •  Др.-рус. опалятися -  «обжигать себе 
кожу» или «сердиться, гневаться»; ср. опалить -  «неистово сердиться, злобиться»; опалиха -  
«печёная картофелина» [СРЯ 12: 381; Д 2: 675; СРНГ 23: 232]. >Отч. Опалихин [ТКМГ-2: 675; 
СПСК: 88], Устюж. уезд (1650), Вологод. уезд (1544). #Поч. Опалихино [МИЕС-2: 191], Белозер. уезд 
(1544).

ОПАЛЬНЫЙ: «Третьяк Опальный», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1637 
[ПРДК: 402]. •  Ср. опальный -  «сильный, палящий огонь» или «вспыльчивый, горячий чел.», а также 
«тёмный, чёрный», либо «потерявшийся, пропавший» и проч. [СРНГ 23: 233].

Опаницын [ЗСДУ: 263; АУВ: 28], Двин. уезд (1622), Устьян. вол. (1636). < Прозв. *Опаница, 
ср. опаница -  «средних размеров посудина; чашка»; опанка -  «голова» [Д 2: 675; ПГ: 232; СВГ 6: 57].

ОПАРА: 1) «Федор Иванов сын Опара», село Усть-Вымь, был на таможне г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.101]; 2) «Олешка Опара», пог. Раковицы Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 
[ЯУПК: 317]; 3) «Иван Опара Фомин сын», г. Вологда. // Кабала 1549 [КСПМ: 158]. •  Ср. опара -  
«тесто в квашне, закваска» или «пареный в кипятке корм для скота», а также «неповоротливый, 
глуповатый чел.» [Д 2: 676; СВГ 6: 57; СРНГ 23: 236] = «полный, одутловатый» [ФРФ: 147]. >Отч. 
Опарин [АИЕС: 440; В-3: 118], Ярен. уезд (1608), Вологод. уезд (1692). #Дер. Опариха; Опаринская 
[АИЕС: 337; ВШЧ: л.157], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1681).

ОПЕКА: «Олексий Опека», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.266об]. •  Ср. опека -  
«надзор над лицом по малолетству или по несостоятельности» или «надежда», а также «забота» и 
проч. [Д 2: 677; СРНГ 23: 247]. >Отч. Опекин [СТТ: 56], Тотем. уезд (1678). См. также ниже -  
Опякин.

Опекалов [КК: 27], Двин. уезд (1634). < Прозв. *Опекало, ср. опекала, -о -  «плут, надувала, 
обманщик» [Д 2: 677; СРНГ 23: 247].

Опенков [ППК-1: 82], Вологда (1678). < Прозв. * Опенок, ср. опёнок -  «съедобный гриб, 
растущий на пне» [Д 2: 677]. См. также ниже -  Оценок.

ОПЕНЯ: «Опеня Абрамов», Вологод. уезд. // Заём. каб. 1599 [АВМЦ: 144]. •  Ср. опеньки, 
опенята -  «грибы опёнки»; опенья -  «церковная епитимья» [СРНГ 23: 250].

Опивалов [МУВ: 105], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Опивало, ср. опивала, -о -  «кто пьёт 
больше других; ищет опиться за чужой счёт; пьянчуга, ярыжка» [Д 2: 678; СРНГ 23: 256].

Опихальницын [ТКМГ-1: 756], Усол. уезд (1634). < Прозв. *Опихальница, ср. опихать, 
опихивать -  «очистить зерно, отолочь мякину» или «сбрасывать при пахоте навоз», а также «делать 
что-то небрежно»; опихало -  «деревянная лопата или пест» [Д 2: 678; СВГ 6: 60; СРНГ 23: 259].

Оплеснин [РРСВ: 2, 138], Ярен. уезд (1678). < Прозв. *Оплесня, ср. оплеснуть -  «обмыть, 
ополоснуть, облить водой», оплеснуться -  «быстро и плохо умыться»; оплёснутый -  «расстроенный, 
растерянный»; оплесень -  «тонкий слой мха на камнях», оплесенье -  «плесень по краям посуды», 
оплеснеть -  «заплесневеть» [СРНГ 23: 262].
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ОПЛЕЧНИК: «Жданко Василев Оплечник», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 142]. •  Ср. 
оплечник -  «всякая часть одежды, покрывающая плечи» или «лоскут, образующий плечо рубахи» [Д 
2: 680].

Опляшихин [ТКСД-7: л.158], Сольвычегодск (1630). < Прозв. *Опляшиха, ср. опляшина -  
«поляна в лесу»; оплясати -  «плясать вокруг кого-либо» [СРЯ 13: 25; СРНГ 23: 268] = «лысый чел.»

ОПРЕЛКО: «Дмитрей Опрелко», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.23об]. •  Ср. 
опреть -  «вспотеть» или «сгореть»; опрел -  «подпарина» [Д 2: 686; СВГ 6: 66]. >Отч. Опрелков 
[ТКМГ-1: 756], Усол. уезд (1634).

ОПРУГА: «Ивашка Опруга», г. Вологда. // Прих.-расх. кн. 1677 [ПРК: 449]. •  Ср. опруга -  
«подпруга, задняя часть шлеи» [СРНГ 23: 304] = «вялый, несамостоятельный чел.»

ОПРЯДКА: «пожня Опрядки Мануилова», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 151]. •  Ср. опрядки
-  «остатки от конопляной или льняной пряжи, пакля»; опрятка (см. ниже) -  «наведение порядка» или 
«одежда» [Д 2: 687; СРНГ 23: 309]. #Дер. Опрятково [ИЗБК: 234], Белозер. уезд (1615).

Опухтин [СГКЭ-1: стл.197], Двин. уезд (1573). < Прозв. *Опухта, ср. опух -  «опухоль, налив и 
вздутие части тела», опухтей -  «чел. с опухшим лицом» [Д 2: 688; СВГ 6: 70; СРНГ 23: 317].

ОПУШЕНЬ: «Ивашко Иванов Опушень», дер. Чяюга Двин. уезда. // Память 1635 [СГКЭ-1: 
стл.736]. •  Ср. опушень -  «опушка, оторочка обуви» или «лентяй, лодырь» [Д 2: 688; СВГ 6: 70].

Опушкин [В-1: 341], Вологда (1617). < Прозв. * Опушка, ср. опушка -  «обшивка досками» или 
«нижний край одежды», а также «лентяй» и проч. [Д 2: 688; СВГ 6: 70; СРНГ 23: 320].

Опякин [АХУЕ-1 : стл.1319], Устюж. уезд (1696). < Прозв. *Опяка, ср. опека -  «забота»; 
опякиш -  «изнеженный, полный, ленивый чел.» [Ф 3: 143; СРНГ 23: 325]. См. также выше -  Опека.

Оралов [ВЕА: 203], Архангельск (1622). < Прозв. * Орало, ср. орало -  «соха, орудие для 
вспашки земли» или «кто много и громко кричит»; орала -  «болтливый чел.» [Д 2: 689; СРНГ 23: 326,
327].

Ордин [НС: 97], Устюж. уезд (1680). < Прозв. *Орда, ср. орда -  «толпа, ватага; беспорядок, 
шум» или «зыбучее болото», а также «тупой, плохо соображающий чел.» и проч.; орд -  «привидение, 
призрак» [Д 2: 690; Ф 3: 149, 150; СРНГ 23: 332; ГФ: 87-88]. #Дер. Ордино; Ордин Починок [АИЕС: 
318; ЛЗАК-8: 295], Вологод. уезд (1678), Белозер. уезд (1678).

ОРЕЛ: 1) «Орел Игнатьев», поч. Резановской Слободки Двин. уезда. // Сотн. 1593 [МИЕС-2: 
225]; 2) «три тони Орла Иванова сына Шипунова», пос. Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 
[АИЕС: 519]; 3) «да Савки Никулина сына Орла», дер. Пантелеево Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1701 [ПКВМ: 159]; 4) «Степке Арлу 8 денег», г. Вологда. // Роспись 1675 [ОВЕД-7: 40]; «Олешко 
Орел, Олександр Орел», Белозер. уезд. // Выпись и межевая 1491 [ГАКБ: 144, 145]. •  Ср. орёл -  
«самая большая хищная птица» или «пахарь, земледелец» и проч.; делов. прозв. Орёл -  «тряпичник, 
ветошник, разъезжающий по дер. для мены тряпья и др. мелочей» [Д 2: 690; СРНГ 23: 334] = 
«сильный, могучий чел.» [СЗР: 398]. >Отч. Орлов [АХУЕ-2: стл.832; Б-1: 58], Великий Устюг (1608), 
Белозерск (1617). #Дер. Орлово [АИЕС: 338], Вологод. уезд (1678). См. также ниже -  Шипунов.

ОРЕХ: 1) «Орех Онисимов», дер. Синцовское вол. Угла Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2:
199]; 2) «Орех Гаврилов», дер. Манушинская Устьволжской вол. Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 315]; 3) «Оверкей Оксентьев Орех», Двин. уезд. // Записка 1607 [АХУЕ-2: стл.190]. •  Ср. 
орех -  «древесный плод в твёрдой скорлупе» и проч.; орехать -  «болтать пустяки» [Д 2: 692; СРНГ 
23: 336] или как народный вариант муж. церк. имени Арефий [ДЛСИ: 865]. >Отч. Орехов [УВПМ: 
л.42об; ТКМГ-3: 660], Устьян. вол. (1645), Устюж. уезд (1676). #Дер. Ореховская; Орехово [СР: 87; 
ИГЛ: 26], Важ. уезд (1685), Усол. уезд (1625).

ОРЕШНИК: «место дворовое Овдеика Орешника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 366].
•  Делов. прозв. Орешник -  «торговец орехами» [СРЯ 13: 68; ВФ: 73-74]. >Отч. Орешников [тж], 
Вологда (1711).

Оржаницын [ШСС: 6], Усол. уезд (1586). < Прозв. *Оржаница, ср. оржаница -  «рожь на 
корню» или «вид браги» [СРНГ 23: 341]. #Дер. Ржаницыно; Ржаницынская [ГББУ: 283; АИЕС: 411], 
Белозер. уезд (1678), Ярен. уезд (1678). См. также ниже -  Ржанников.

ОРИНА: «место дворовое Федки Кузмина прозв. Орина», дер. Логиново Хрипелевской вол. 
Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4: 203]. •  Ср. орина -  «гриб подберёзовик» [СРНГ 23: 342].

ОРЛОВЕЦ: «Сысоико Орловец», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73]. •  Прозв. от 
назв. Орловец -  «выходец из г. Орлов на р. Вятка или из Орловской вол. (где был городок Орлов на р. 
Юг) Устюж. уезда» [ПКРС: 161, 347; СНЖС: 128].

Орляков [ХРЛ: 428], Кол. уезд (1609). < Прозв. * Орляк, ср. орляк -  «альпийский коршун» или 
«папоротник»; орлячий -  «орлиный» [Д 2: 691; СРНГ 23: 344].
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ОСЕКА: «Осиф Осека; Афонасей Осекин», г. Вологда. // Тамож. кн. 1675 [ТКМГ-3: л.76, 138].
•  Ср. осека -  «изгородь на пастбище; засека, завал» или «порез на ноге» и проч. [Д 2: 625; СВГ 6: 73; 
СРНГ 23: 361]. >Отч. Осекин (см. выше).

Осекрицын [УВПМ: л.425об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Осекрица, ср. осекрит, 
осекритиха -  «бранное слово» [СРНГ 23: 362] или как народный вариант муж. церк. имени Асинкрит 
[СРЛИ: 120].

Осерхлев [УГГВ: 27], Устюжна (1615). < Прозв. *Осерхлый, ср. осерхнуть -  «озябнуть» [СРНГ 
23: 374].

ОСЕТР: 1) «Иван Матфиев сын Осетр», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1600 [АХУЕ-2: 
стл.523]; 2) «Данило Игнатьев сын Осетр», Устюж. уезд. // Вклад. кн. начала XVII [АВУМ-2: 194]. •  
Ср. осётр -  «рыба из семьи хрящевиков»; осетр -  «трава (какая?)» [Д 2: 696; СРНГ 23: 374]. >Отч. 
Осетров [ПКВ: 104; ДЛСИ: 680 ~ АК-2: 51], Вологда (1629), Устюжен. уезд (1615).

ОСЕТРИНА: «Леска да Осетрина», дер. Выметное Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 
44]. •  Ср. осетрина -  «осетровое мясо» или «самец рыбы» [Д 2: 696; СРЯ 13: 88; СРНГ 23: 374].

Осечкин; Осечков [ТКМГ-2: 744, 776; СГкЭ-2: стл.443], Холмогоры (1652, 1655), Кол. уезд 
(1563). < Прозв. * Осечка, -о, ср. осечка -  «обрубка, отёсывание» или «невыстрел из ружья» [Д 2: 624
625]. #Дер. Осечкина [ШВ: л.276], Устюж. уезд (1658). См. также выше -  Мазалов, Осека.

ОСИНА: «Осина Бабин; Осип Осина; Осип Осипов Осинин», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634, 1653 
[ТКМГ-1: 488; ТКМГ-2: л.84]. •  Ср. осина -  «лиственное дерево с мягкой древесиной» [Д 2: 696] = 
«торговец осиновыми дровами». >Отч. Осинин (см. выше). #Дер. Осинова [СР: 75], Устюж. уезд
(1623).

Осколин; Осколков [Б-1: 53; ОИО: 472], Белозерск (1617), Пустозерск (1574). < Прозв.
*Оскола, *Осколок, ср. оскол, осколок -  «отломок, щепа, черепок» или «невысокий, худощавый чел.»; 
оскала -  «насмешка» [Д 2: 697; ВФ: 74; СРНГ 24: 10].

Оскреметков [КБМ: OCCCIX], Белозер. уезд (1610). < Прозв. *Оскреметок, ср. оскремёшек -  
«измождённый, исхудавший чел.» [СРНГ 24: 18].

Оскренин [ВЕА: 198], Архангельск (1622). < Прозв. *Оскреня, ср. оскрёныш -  «детёныш 
животного» [СРНГ 24: 18].

Ослачугин [АИЕС: 535], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Ослачуга, ср. ослечиваться -  «торчать, 
топорщиться (о волосах)» [СРНГ 24: 23].

Ослупин [ПКВ: 121], Вологда (1629). < Прозв. *Ослупа, ср. ослопье -  «жердь, дубина; колья 
для драки»; ослоп (см. ниже) -  «дурак; рослый невежа» [Д 2: 699; Ф 3: 161; ССРФ: 348]. #Дер. 
Ослопов Починок [АИЕС: 304], Вологод. уезд (1678).

Осповиков [ПКВ: 183], Вологда (1629). < Прозв. *Осповик, ср. оспа -  «сыпная повальная 
болезнь на людей и на животных» [Д 2: 702] = «чел., переболевший оспой».

ОСНАЧ: «Путилко Родионов сын Оснач», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 176]. •  Делов. 
прозв. Оснач -  «рабочий, выполняющий на судах всю чёрную работу по оснастке; бурлак»; ср. оснач
-  «шалун, озорник; балбес» [Д 2: 700; ИЛВЗ: 154; СРНГ 24: 33]. >Отч. Осначев [ДЛСИ: 681 ~ АЮ: 
128], Каргопол. уезд (1571). #Дер. Осначевская [МИЕС-2: 433], Каргопол. уезд (1561).

ОСОКА: «Осока Иванов», Устюж. уезд. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.177]. •  Ср. осока -  
«колосистая, резучая трава» или «облава на зверя», а также «гной, сукровица; сопли» и проч. [Д 2: 
701; СРНГ 24: 41-42]. >Отч. Осокин [УВПМ: л.231об; АХУЕ-3: стл.305], Устьян. вол. (1645), 
Великий Устюг (1659).

ОСОКОР: «Алешка Павлов Осокор», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 148]. •  
Ср. осокор -  «дерево тополь» [Д 2: 701; СРНГ 24: 42]. >Отч. Осокорев [ПКВУ: 168], Великий Устюг 
(1717).

Осорин [ШСГ: 68; ВЕА: 198], Вологод. уезд (1543), Архангельск (1622). < Прозв. *Осора, ср. 
осорить -  «засорить кругом, обвалить сором»; осорки -  «отходы; расходы, убытки» [Д 2: 702; СРНГ 
24: 44].

Осолихин [Т-2: 35], Тотьма (1677). < Прозв. * Осолиха, ср. осолить -  «засаливать впрок»; 
осолеть -  «растолстеть» [СРНГ 23: 351; 24: 43].

Остаев [ППК-3: 225], Вологда (1657). < Прозв. *Остай, ср. остаиваться -  «застыть, стать 
неподвижным» или «остановиться» и проч. [СРНГ 24: 54].

Остальцов [КБМ: OLXXXIV; МУВ: 112], Белозер. уезд (1567), Великий Устюг (1676). < 
Прозв. *Осталец, ср. осталец -  «отсталый чел., который тащится позади» или «нетчик, не вышедший 
по наряду на работу» [Д 2: 703].
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ОСТАТОК: «Остаток Михайлов, Остафей Михайлов сын Задубовский», Кириллов мон. 
Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1614-36 [ПРДК: 659]. •  Ср. остаток -  «то, что осталось от целого» 
или «имущество; наследство»; остаток от чёрта -  «сорванец, сорвиголова»; с остатку -  «от 
большой усталости» [СРЯ 13: 149; СРНГ 24: 60], а также как вариант муж. церк. имени Евстафий > 
Остафей (см. выше).

ОСТОЛОП: «Василей Михайлов сын, а прозв. Остолоп», пос. Усолье Тотемское. // Дан. гр. 
1579 [Т-1: 202-203]. •  Др.-рус. остолпети -  «стать неподвижным»; ср. остолоп -  «рослый, 
неуклюжий и глупый чел.» или «упрямый, неуступчивый» и проч. [СРЯ 13: 153; Д 2: 704; СРНГ 24: 
73]. >Отч. Остолопов [ПКВ: 90; АХУЕ-1: стл.1473], Вологда (1629), Великий Устюг (1699). #Поч. 
Остолопов; дер. Остолоповская [СПСК: 87; АХУЕ-3: стл.328], Вологод. уезд (1544), Двин. уезд 
(1618).

Острецов [СГКЭ-1: стл.113; МИЕС-2: 454], Двин. уезд (1545), Каргопол. уезд (1561). < Прозв.
*Острец, ср. острец -  «трава пырей; осока» или «окунь; ёрш» [Д 2: 706; СРНГ 24: 78-79] = «резкий, 
колкий чел.» ^РЛ И : 262], а также как народный вариант муж. церк. имени Евстратий [ДЛСИ: 875]. 
#Дер. Острецова Гора; Острецово [МИЕС-2: 454; АИЕС: 329], Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд 
(1678).

Остров [УВПМ: л.373об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Острый, см. выше -  Вострый.
ОСТРОГА: 1) «Острога», дер. Дураково Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 81]; 2) 

«Ивашко Федоров Острога», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 192]. •  Ср. острога -  
«рыболовное орудие вилами тройчаткой» или «суковатая жердь, которой мечут стог» и проч. [Д 2: 
706; СВГ 6: 81, 82; СРНГ 24: 86]. >Отч. Острогин [МУВ: 147], Великий Устюг (1677).

Остропятов, Востропятовых [ЮТУУ: л.404; УУ: л.578], Устюж. уезд (1677, 1658). < Прозв.
*Остропят (Востропятый) = «у кого острые пятки» или «быстрый чел.»

ОСТРОХВОСТ: «Федот Острохвост», Двин. уезд. // Кн. 1615 [СГКЭ-1: стл.497]. •  Ср. 
острохвост -  «утка» или «вид рыбы»; острохвостка -  «сплетница, болтунья» [СРНГ 24: 89].

ОСТРЫЙ, см. выше -  Вострый.
Остряков [Он.: 234; МУВ: 180], Тотьма (1546), Великий Устюг (1721). < Прозв. *Остряк, ср. 

остряк -  «острый конец полена» или «чел. острого ума и охочий говорить остроты, шутливые и 
едкие насмешки» [Д 2: 705-706; СОАН: 112].

Острясольников, см. ниже -  Отрясывальников.
ОСТУДА: 1) «Остуда Петров», Кулуйская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: 

л.183]; 2) «Терешка Прокофьев сын Остуда», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 38]. •  Ср. 
остуда -  «охлаждение приязни, ссора, разлад» или «обида, досада», а также «стыд, позор» [Д 2: 708; 
СРНГ 24: 91-92]. >Отч. Остудин [ДЛСИ: 682 ~ АИ-4: 531], Холмогоры (1674).

ОСЬМАЯ ЯРЫГА: «лавка Федотка Осмыя Ярыги», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 47].
•  Ср. осьмая -  «восьмая»; ярыга -  «работник, батрак; чернорабочий» или «пьяница, мошенник» [Д 2: 
708; 4: 679].

ОСЬМИНА: «Оска Володимеров сын Осмина», Белослудская вол. Устюж. уезда. // Д.у. 1667 
[УИО: 283]. •  Ср. осьмина -  «восьмая часть» или «восьмой ребёнок в семье» [Д 1: 247; РФ: 163]. 
>Отч. Осминин [ИИИС: 135], Двин. уезд (1602).

ОСЬМИННИК: «полка Ивашка Емельянова Осминника», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 
[БНУ: 221]. •  Ср. осьминник -  «поземельная мера (одна восьмая)» или «кадь для мерки муки; мешок 
зерна в полчетверти» [Д 1: 247; СРНГ 24: 104].

ОТЕНЬ: «да Отня», Белозер. уезд. // Отв. гр. 1460 [АСЭИ-2: 110]. •  Ср. отень -  «лентяй» 
[СРНГ 24: 175].

Отепалов [ЮТУУ: л.458], Устюж. уезд (1677). < Прозв. * Отепало, ср. отепать -  «есть с 
жадностью» [СРНГ 24: 175].

ОТЕЧА: <«Харитон Созонтьев сын прозв. Отеча», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: 
л.540]. •  Ср. отечина -  «отцовское наследство» или «отчество», отечко -  «отец»; отечь -  «смелый, 
отчаянный чел.» или «проказник, шалун» [СРНГ 24: 180].

ОТКУЙ: «Алексей Семенов сын Откуй», Соловецкий мон. // Купч. гр. 1532 [АСЛМ: 45]. •  
Прозв. от назв. Откуй = «выходец с берегов реки Куя, впадающей в Белое море».

Отроков [ДГКФ: 30], Тотем. уезд (1622). < Прозв. *Отрок, ср. отрок -  «ребёнок» или 
«бойкий, ловкий подросток», а также «юноша-холостяк» [СРЯ 14: 19-20; СРНГ 24: 298].

Отрубин [МИЕС-2: 174], Вологод. уезд (1589). < Прозв. *Отруба, ср. отруб -  «поперечное 
сечение, по которому перерублено дерево» или «тело чел.» и проч. [Д 2: 752; СВГ 6: 99; СРНГ 24: 
302-303].
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Отрясывальников; Острясольников [ТКМГ-2: 838; АХУЕ-3: стл.248], Сольвычегодск (1655), 
Великий Устюг (1646). < Прозв. *Отрясывальник, *Острясольник, ср. отрясать -  «стряхивать, 
трясти»; отрясыватель -  «кто отрясает что-то» [Д 2: 753, 754].

Отъебякин [ПЗС-1: 229], Сольвыч. уезд (1630). < Прозв. *Отъебяка, ср. отъебать -  
«отсношать кого-то» [РМ: 269].

ОХАНЩИК: «Семен Оханщик», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 294 ~ Доп-1: 114]. •  Ср. 
оханщик -  «нахал; плут, обманщик» [СРНГ 25: 24, 25].

ОХЕЗА: «двор пуст Баженка Охезы», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 347]. •  Ср. охизать -  
«поблёкнуть, завянуть; болеть, сохнуть, осунуться» [Д 2: 772]. >Отч. Охизин [ППК-1: 241], Вологда
(1686).

Охлебьев [ШВ: л.222], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Охлебье, ср. охлёбок -  «остатки 
похлёбки»; охлёба -  «чел., живущий за чужой счёт» или «плут, обманщик», охлебай -  «невежа; 
неблагодарный» [СРНГ 25: 32, 33].

ОХЛОПОК: «Керетчанина Агейка Иванова сына Охлопка», вол. Кереть Двин. уезда. // Жалов. 
гр. 1542 [АСЛМ: 59]. •  Ср. охлопок -  «клок пакли, вычески, негодные для пряжи» или «парень, 
неженатый мужчина», а также «очень плохой чел.» [Д 2: 631; СРНГ 25: 35; СЗР: 401] — «последыш в 
семье» [ФРФ: 150]. >Отч. Охлопков [ПКВ: 176], Вологда (1629). #Дер. Охлопково [АИЕС: 328], 
Вологод. уезд (1678).

Охлупнин [АХУЕ-3: стл.104], Двин. уезд (1573). < Прозв. Охлупня, ср. охлупень, охлупа (см. 
ниже) -  «конёк крыши», или «лентяй, бездельник», а также «глупый, с трудом соображающий чел.» и 
проч. [Д 2: 772; СРНГ 25: 36]. #Дер. Охлупино [ЮТУУ: л.334об], Устюж. уезд (1677).

Охлябинин [АСЛМ: 175], Каргопол. уезд (1564). < Прозв. *Охлябина, ср. охлябина -  «большая 
костливая лошадь» или «долговязый, неуклюжий чел.», а также «большой, здоровый, но ленивый», 
либо «мешковато сшитая одежда» [СРНГ 25: 38]. #Дер. Охлябинская [КЧВУ: л.10], Важ. уезд (1685).

ОХОРЗА: «Иван Охорза», г. Тотьма. // Кн. 1691 [КИТ: 21]. •  Ср. хорзать -  «чваниться и 
важничать собою»; хорза -  «бойкая девка» [Д 4: 561]. >Отч. Охорзин [ИКУФ: 52], Важ. уезд (1680).

Охотин [УВПМ: л.569об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Охота, ср. охота -  «ловля, травля 
диких животных» или «состояние чел., когда он чего-то хочет», а также «страсть, слепая любовь; 
объект любви, развлечения» [Д 2: 773; СРНГ 25: 46].

ОХОТНИК: «Влас Охотник», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1619 [КСП: 378]. •  
Ср. охотник -  «любитель охоты» или «идущий на что-то по вызову, добровольно», а также «кто 
нанимается на работу» [Д 2: 774; СРЯ 14: 85; СПЛ 2: 330].

Охрямкин [ИКУФ: 86], Кеврол. уезд (1680). < Прозв. *Охрямка, ср. охрёмка -  «неразвитый, 
малоподвижный чел.»; охряматься -  «выздороветь, поправиться» [СРНГ 25: 50, 52].

Охулков [ДАВВ: 75], Важ. уезд (1636). < Прозв. *Охулок, ср. охулка -  «признание худым, 
плохим, негодным», охул -  «порицание, осуждение» [Д 2: 774; СРЯ 14: 89; СРНГ 25: 55].

Охутин [К-2: 262], Белозер. уезд (1665). < Прозв. * Охута, ср. охутить -  «спрятать, приберечь» 
[Д 2: 774] или как народный вариант муж. церк. имени Афанасий (>Офута >Охута) [ДЛСИ: 875].

ОЦЕНОК: «Оценок (Опенок?) Сумаков», г. Белозерск. // Д.у. 1502 [Он.: 232]. •  Ср. оцен -  
«оцененье, определение цены»; опенок -  «съедобный гриб, растущий на пне» [Д 2: 677; 775]. См. 
также выше -  Опенков.

Очапов [АР: 231], Холмогоры (конец XVII). < Прозв. *Очап, ср. очап -  «упирающаяся в 
воронец и прикреплённая железным кольцом к потолку жердь, к которой привешивается колыбель» 
или «высокий столб у колодца с прикреплённой к нему жердью» и проч. [Д 2: 776; СОАН: 44, 115] — 
«высокий, худощавый чел.»

ОЧИ: «Дмитрей Очи», Белозер. уезд. // Менов. гр. 1476 [АСЭИ-2: 163]. •  Ср. очи -  «глаза» [Д 
2: 664].

Ошитков [ДЛСИ: 683 ~ АЮ: 282], Белозер. уезд (1560). < Прозв. *Ошиток, ср. ошиток -  
«червь овода, выходящий из-под кожи животного»; ошитеть -  «задуматься» [Д 2: 778; Он.: 236]. 
#Дер. Ошитково [ПОВУ: 69], Вологод. уезд (1627).

ОШМАРА: «Сава Ошмара», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.417]. •  Ср. ошмара -  
«палица или большой кистень для обороны в дороге»; ошморить -  «охлеснуть, огреть, больно 
ударить» [Д 2: 779; СРНГ 25: 92] — «толстый, глупый чел.» [СЗР: 403]. >Отч. Ошмарин [МИЕС-2: 
294; ЗП: 143], Каргополь (1561), Каргопол. уезд (1600).

ОШМОН: «Софон Григорьев сын Ошмон», Устюж. уезд. // Список 1614 [ПЗС-1: 293]. •  Ср. 
ошмонить -  «очищать от листьев» или «обмолачивать», а также «обдирать» [СРНГ 24: 31; 25: 93] = 
«обдирала, грабитель».
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ОШОМОК: «да Рука, да Ошомок», Белозер. уезд. // Дан. гр. 1427 [АСЭИ-2: 27]. •  Ср. ошомок
-  «чел. небольшого роста» [СРНГ 25: 95]. #Дер. Ошомково [АИЕС: 356], Вологод. уезд (1678).

ОШУРОК: «Ошурок Евсегниев; Ошурок Прибытков», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1629, 1632 
[ТКСД-5: л.372об; ТКСД-8: л.431]. •  Ср. ошурки -  «вытопки сала; остатки, подонки» или «стружки, 
кожура» [Д 2: 779; ПГ: 240; СРФ: 87] = «последний ребёнок в семье» [ФРФ: 150]. >Отч. Ошурков 
[ТКМГ-1: 514; УВПМ: л.307об], Тотем. уезд (1634), Устьян. вол. (1645). #Дер. Ощуркова [ВШЧ: л. 
163об], Важ. уезд (1681).

Ошушкин, Ошушков [АРС: 58; ПРДК: 248], Белозерск (1677, 1626). < Прозв. *Ошушка, -о, 
ср. ошушукать -  «пошушукать, пошептать кругом» [Д 2: 779].

ОЩЕПОК: 1) «Ощепок Сумаков», Белозер. уезд. // Заём. каб. 1501 [АФХЗ: 254]; 2) «Леонтей 
Ощепок», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.481об]. •  Ср. ощепок -  «полено, 
от которого щеплют лучину» или «маленький, худенький чел.» [СРЯ 14: 109; СВГ 6: 115]. >Отч. 
Ощепков [ДЛСИ: 684 ~ Доп-2: 100], Сольвыч. уезд (1629). #Дер. Ощепкова [ПСУ: л.352], Усол. уезд
(1710).

ОЩЕРА: «Данило Ощера», дер. Починок Другой Борановский Усол. уезда. // Сотн. 1586 
[СПСК: 184]. •  Ср. ощера -  «кто ощеряется, сердитый, бранчливый чел., брюзга, упорный спорщик» 
или «дерзкий, грубый» [Д 2: 779; СРНГ 25: 102]. >Отч. Ощерин; Ащерин [МИЕС-2: 346; МНЧ: 88], 
Каргопол. уезд (1561), Вологда (1689). #Дер. Ощеринская [МИЕС-2: 464], Каргопол. уезд (1561).

ОЩЕУЛ: «Иван Ощеул», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.515]. •  Ср. ощеулить -  
«зубоскалить, насмехаться, трунить», ощеул -  «задорный и лукавый пересмешник» или 
«завистливый, жадный чел.» [Д 2: 779; СРНГ 25: 103; ССРФ: 37]. >Отч. Ощеулов [ВФ: 74], Вологда
(1711).

Ощинов [МУВ: 164], Великий Устюг (1677). < Прозв. *Ощин, ср. ощениться -  «окотиться (о 
собаке, кошке)» или «увеличиться в количестве» [СРНГ 25: 101].

Ощохолдин [ТУПМ: л.801], Тотем. уезд (1622). < Прозв. * Ощохолда, ср. ощохолда -  «говорун, 
болтун» [СОАН: 115].

Ояткин [АХУЕ-1 : стл.56], Двин. уезд (1624). < Прозв. от назв. *Оятка = «выходец с берегов р. 
Оять, лев. пр. Свири, в Новгородской земле»; ср. оять -  «заливной, поемный луг» [СРНГ 25: 105]. # 
Ст. Ояткино [ХРЛ: 429], Кол. уезд (1608).

П
Павозчиков [ВЕА: 207], Архангельск (1646). < Делов. прозв. *Павозчик -  «владелец речного 

судна, кто занимается перевозкой»; ср. павозок -  «грузовое речное судно» или «маленький воз сена, 
соломы» [Д 3: 5-6; СРЯ 14: 114; СРНГ 25: 112].

ПАВШЕЗЕРЕЦ: «Иван Афонасьев Павшезерец», Белозер. уезд. // Прих.-расх. кн. 1633 [ПРДК:
322]. •  Прозв. от назв. Павшезерец -  «выходец с берегов Павш-озера в Белозер. уезде» [СГВО: 154].

ПАДЕНГА: «Тимофей Иванов сын Паденга», Шенкурский пог. Важ. уезда. // Д.у. 1552 [ДЛСИ: 
294 ~ АЭ-1: 232]. •  Прозв. от назв. Паденга -  «выходец с берегов р. Паденьга, лев. пр. Ваги, или из 
Паденгской вол. Важ. уезда» [ЗСРС-1: пр.61].

ПАДЕРА: 1) «ПадераМаксимов», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.14об];
2) «Семен Падура», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.401]; 3) «Васька Ларионов сын 
Оконничник Падора», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 321]; 4) «Ивашко Офонасьев сын 
Падера», Каргопол. уезд. // Д.у. 1670 [УИО: 286]; 5) «Неустройко Осипов прозв. Падера», дер. 
Омельяновская Петряевской вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 179]. •  Ср. падера -  
«ненастная погода с ветром, дождём или снегом; осенний холодный ветер с северо-востока» или 
«одер, падаль, стерва», а также «исхудалый чел.» [Д 3: 7; СВГ 6: 117; СРНГ 25: 128] = «ребёнок, 
родившийся в непогодь» [ГФ: 62]. >Отч. Падерин; Падурин [САСК-2: 4; АХУЕ-1: стл.1144], 
Вологод. уезд (1627), Тотьма (1695).

ПАДЕРКА: «Падерка Михайлов сын», г. Каргополь. // Д.у. 1632 [ДЛСИ: 294 ~ АМГ-1: 394]. •  
См. выше -  Падера.

Падиногин [АХУЕ-2: стл.625; УВПМ: л. 82об], Важ. уезд (1616), Устьян. вол. (1645). < Прозв.
*Падинога = «кто ходит, сильно хромая».

Падурин, см. выше -  Падера.
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ПАДУЧИЙ: «Ларка Левонтьев сын Падучей», дер. Муранов Прилук Шангальской вол. 
Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.340]. •  Ср. падучий -  «падающий, неустойчивый»; 
падучка -  «болезнь, немочь, при которой чел. внезапно падает без памяти, в корчах» [Д 3: 7; СРНГ 
25: 136-137]. >Отч. Падучин [АХУЕ-3: стл.716], Важ. уезд (1692).

ПАЗА: «Сенка Иванов сын Паза», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 9]. •  Ср. паз -  
«щель, стык между досок», пазить -  «выдалбливать пазы», пазило -  «тесло или долото для паженья» 
[Д 3: 8]. #Дер. Пазино [АИЕС: 329], Вологод. уезд (1678).

Пазнин [Б-1: 62], Белозерск (1617). < Прозв. *Пазня, ср. пазня -  «сквернословие, матерщина, 
брань» [Д 3: 8].

Пазухин [СГКЭ-1: стл.219], Двин. уезд (1578). < Прозв. * Пазуха, ср. пазуха -  «подмышка» или 
«пустота, провал» и проч. [Д 3: 9; СРНГ 25: 148-150]. #Дер. Пазухино [РВД: 83], Вологод. уезд (1628).

ПАИМА: «Тимошка Иванов сын Паима», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 413]. •  Ср. 
пайна -  «толстый шест, которым удерживают сеть подо льдом» [СРНГ 25: 151].

ПАЙВА: «Гаврилко Федоров сын Пайва», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1649 [УИО: 286]. •  Ср. пайва -  
«короб, корзина из бересты» или «большая корзина без ручки» [СРНГ 25: 153] = «толстый, 
низкорослый чел.»

ПАКЛЯ: «писана Василью Пакле», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 238]. •  Ср. 
пакля -  «рука, кисть» или «левша», а также «чел. с увечными руками или ногами» [СРНГ 25: 158].

ПАКША: «Селиверст Леонтьев сын Пакша Темной», Устюж. уезд. // Вклад. кн. 1601 [АВУМ- 
2: 188]. •  Ср. пакша -  «рука, кисть, ладонь» или «левша», а также «неловкий, неуклюжий чел.», либо 
«безрукий» [СРНГ 25: 162].

ПАКУЛА: «о Даниле, а по прозв. Пакуле», г. Великий Устюг. // Роспись 1662 [АХУЕ-1: 
стл.361]. •  Ср. пакула -  «гриб-трутовик на деревьях» или «левша; сухорукий», а также «неловкий, 
неуклюжий чел.» [Д 3: 9; СРНГ 25: 161; ПГ: 243]. >Отч. Пакулин; Пакулов [АХУЕ-1: стл.803; 
АХУЕ-3: стл.19], Устюж. уезд (1686), Двин. уезд (1546).

ПАЛАМОШНЫЙ: «Петр Паламошной», Лальский пог. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.153об].
•  Ср. паламоха -  «дура»; поламоха -  «без толку суетящийся чел.» [СРНГ 25: 163; 29: 35].

Паламудов [АВУМ-1: 256], Устюж. уезд (1697). < Прозв. *Паламуд = «неряха, кто ходит в 
рваной одежде (с полыми, открытыми мудами)».

ПАЛАЧ: «Истомко Полач», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 136]. •  Ср. палач -  «исполнитель 
торговой или смертной казни» или «драчун» [СРЯ 14: 131; Д 3: 11; СРНГ 25: 165] = «жестокий чел.» 
>Отч. Палачев [АвУМ-1: 106; КК: 173], Устюж. уезд (1605), Важ. уезд (1652). #Дер. Полачевская; 
Палачевская [СР: 82; СИВШ: 40], Важ. уезд (1685), Устюж. уезд (1623).

Палицын [БНУ: 193; ВЕА: 363], Великий Устюг (1622), Холмогоры (1676). < Прозв. *Палица, 
ср. палица -  «дубинка, палка; деревянный зубчатый брусок с ручкой для глажения белья» или 
«орудие для обмолота льна», а также «здоровый, крепкий чел.» [Д 3: 13; СВГ 6: 121; СЗР: 409], либо 
как народный вариант муж. церк. имени Павел [ДЛСИ: 865].

ПАЛТУС: 1) «Замятня Семенов сын Палтас», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1612 
[АХУЕ-2: стл.605]; 2) «Иван Палтус», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1678 [ТКМГ- 
3: л.218об]; 3) «Рычко Иванов Палтас», Устьян. вол. // Переписн. кн. 1639 [АУВ: 25]; 4) «Федка 
Палтус», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 108]. •  Ср. палтус -  «беломорская рыба, один из 
видов камбалы» [Д 3: 13; СРЯ 14: 136; ВФ: 75] = «кривоглазый чел.» >Отч. Палтусов [ППК-1: 247], 
Вологда (1686).

ПАЛЫМ: «Федор Палым», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.497об]. •  Ср . палый -  
«низкий» или «упавший; дохлый», а также «болезненный» [Ф 3: 194; СРНГ 25: 178].

ПАЛЬЕСТРОВ: «Анисим Семенов сын Пальестров», г. Холмогоры. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД- 
2: л.125об]. •  Прозв. от назв. Пальестров = «выходец с беломорского Пальострова».

Пальцев [АСЛМ: 145; МУВ: 154], Каргопол. уезд (1558), Великий Устюг (1677). < Прозв.
*Палец, ср. палец -  «часть кисти руки» или «ручка на косовище» и проч. [Д 3: 11; СРНГ 25: 167-169], 
а также как народный вариант муж. церк. имени Павел. #Дер. Пальцово (Павлицово) [СР: 61], Тотем. 
уезд (1619).

ПАН: 1) «ОксенкоМатфеев сын Пан», г. Белозерск. // Д.у. 1546 [ДЛСИ: 296 ~ АЭ-1: 200]; 2) «у 
Митьки у  Иванова сына Пана», пос. Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 530]; 3) 
«Якушко Петров Пан», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 121]; 4) «Мокей Яковлев сын Пан», 
г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 257]; 5) «Иван Олексиев прозв. Пан», Катромская вол. 
Вологод. уезда. // Дело 1665 [ОВЕД-11: 110]. •  Др.-рус. пан -  «барин, боярин» или «вельможа, 
дворянин в Речи Посполитой», а также «поляк, выходец из Польши, Литвы»; ср. пан -  «белый гриб»
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[СРЯ 14: 143; Д 3: 16; Ф 3: 195], либо как народный вариант муж. церк. имён Памфил, Пантелей 
[ВПЛИ: 107]. >Отч. Панов [МИЕС-2: 465; ТКМГ-3: 825], Каргопол. уезд (1561), Тотем. уезд (1675). 
#Дер. Пановская [АИЕС: 343], Вологод. уезд (1678).

ПАНЕНОК: «Мишка Ондреев сын Паненок», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 331]. •  Ср. 
панёнок -  «сын барина» [СРНГ 25: 195].

ПАНИЛОВЕЦ: «у Григорья Паниловца», Ростовская вол. Двин. уезда. // Расходн. кн. 1624 
[АХУЕ-1: стл.57]. •  Прозв. от назв. Паниловец -  «выходец из Паниловской вол. Двин. уезда» [ПКРС:
255].

ПАНТА: 1) «Иван Кирилов сын Панта; Иван Семенов сын Панта», были на таможнях в гг. 
Великий Устюг и Тотьма. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.74об, 257об]; 2) «Петр Пянта», 
Глубоковский ключ Вологод. уезда. // Челоб. гр. 1640 [РО, ф. 1260, оп. 2: № 705]. •  Ср. панта -  
«бестолковый, беспамятный чел.» [СРНГ 25: 199] или как народный вариант муж. церк. имени 
Пантелеймон.

ПАНТУХ: «Матюшка Васильив сын Пантух», вол. Слободка Раменья Тотем. уезда. // Писц. и 
межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.337]. •  Ср. пентюх -  «глупый, самодовольный чел.»; пантюх -  
«неуклюжий, нерасторопный» [Д 3: 15, 29; СРНГ 25: 200].

ПАПА: 1) «Папа Добрынин», дер. Степищево Городского стана Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 185]; 2) «Папа да Овсяник Петровы дети», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 294]. •  
Ср. папа -  «отец» или «хлеб», а также «дедушка» и проч. [Д 3: 16; СВГ 7: 6; СРНГ 25: 203], либо как 
народный вариант муж. церк. имени Папила [ВПЛИ: 107]. >Отч. Папин [Б-1: 44], Белозерск (1617). 
#Дер. Папино; Папинская [РВД: 132; ВЖУ: л.946], Белозер. уезд (XVI), Важ. уезд (1717).

ПАПАН: «Насонко Вахромеев сын Папан», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 320]. •  Ср. 
папань -  «папа, отец»; папаня -  «свёкор; дедушка» [СРНГ 25: 204].

ПАПЫРЯ: «Федор Папыря», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1677 [ТКМГ-3: 
л.3]. •  Ср. папыря -  «отдельный предмет посуды, деревянная чашка» или «упитанный ребёнок» [Д 3: 
17; СВГ 7: 7]. >Отч. Папырин [ТКМГ-2: 690; ППМВО: 280], Усол. уезд (1650), Вологда (1673).

ПАПЫШ: 1) «Митко Папыш», дер. Солоной Ручей вол. Хехтонима Каргопол. уезда. // Сотн. 
1556 [СПСК: 103]; 2) «Тимофей Федоров сын прозв. Папыш», Спасо-Прилуцкий мон. // Купч. гр. 1652 
[РО, ф. 1260, оп. 8: № 114]. •  Ср. папуш -  «борона из связанных суковатых ветвей»; папуша -  «связка 
сухих табачных листьев»; папыш -  «белый клевер» [Д 3: 17; СВГ 7: 6; СРНГ 25: 211]. >Отч. 
Папышев [Он.: 239; АИЕС: 236], Великий Устюг (1623), Устюжна (1713).

Пареницын [УФВ: л.567об], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Пареница, ср. пареница -  «блюдо 
из пареных овощей (репы, брусники и др.)» или «жар, духота» [Д 3: 21; СРНГ 25: 221]. #Село 
Пареницыно [ПКВМ: 98], Вологод. уезд (1688). См. также ниже -  Парницын.

Парницын [УВПМ: л.299], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Парница, ср. парница -  «место, где 
парят и гнут лес» или «пареные в печи овощи: репа, морковь, свекла», а также «двойник, что-либо 
подобное другому» [Д 3: 21; СВГ 7: 8, 10; СРНГ 25: 231, 232]. #Дер. Парницыно (Пареницыно) 
[АИЕС: 356; РО, ф. 1260, оп. 2: № 658], Вологод. уезд (1678, 1639).

ПАРНЮГА: «на Андрюшку Колокольницына прозв. на Парнюгу», Орловская вол. Устюж. 
уезда. // Явка 1632 [АХУЕ-3: стл.113]. •  Ср. парнюга -  «отрок, юноша, детина; холостой чел.» [Д 3:
18].

Парнеков, Парняков [АВУМ-1: 203; АРС: 70], Устюж. уезд (1658, 1671). < Прозв. *Парнек 
(Парняк), ср. парнёк -  «мальчик, подросток, юноша; холостой чел.» [Д 7: 9; СРНГ 25: 230; ВУ-4: 237].

Парусников [ПРДК: 282], Белозер. уезд (1629). < Прозв. *Парусник, ср. парусник -  «мелкий 
лес, кустарник» или «корабль с парусами»; делов. прозв. Парусник -  «кто шьёт паруса» [СРНГ 25: 
246; Д 3: 20].

ПАРУТА: «Парута», дер. Бронниково Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 92]. •  Ср. 
паруха -  «пареная репа» или «пара, два подходящих друг другу чел.»; паруша -  «курица-наседка» 
или «баня» [Д 3: 21; СВГ 7: 12; СРНГ 25: 246].

ПАРХАЧ: «Пархач Ефимов», дер. Савкино Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ДГМ: 540]. •  См. 
ниже -  Паршук. >Отч. Пархачев [ВАК: 121], Ярен. уезд (1675). #Дер. Пархачево; Пархачиха [ПОВУ: 
160; ВЖУ: л.43], Вологод. уезд (1627), Важ. уезд (1717).

ПАРША: «Парша», дер. Паршино Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 267]. •  См. ниже -  
Паршук. >Отч. Паршин [БПК: 142], Белозерск (1677). #Дер. Паршино [ВХК-2: 267], Белозер. уезд 
(конец XVII).

ПАРШУК: «Паршук», дер. Ново Паршуково Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 38]. •  
Ср. паршук, пархач (см. выше) -  «паршивец»; парша (см. выше) -  «золотушная сыпь на голове;
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честока» [Д 3 : 20; Ф 3: 210] или как народный вариант муж. церк. имён Парфен, Парамон [ДЛСИ: 
865; ГФ: 88]. >Отч. Паршуков [СГКЭ-1: стл.274], Двин. уезд (1584). #Дер. Ново Паршуково [ВХК-1: 
38], Белозер. уезд (1559).

ПАРЫГА: 1) «Парыга», дер. Ступное Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 31]; 2) «Федка 
Гарасимов сын Парыга; Мишка Федоров сын Парыгин», поч. Парыгин Мезен. вол. // Писц. кн. 1623; 
переписн. кн. 1646 [НЛИК: 334, 357]. •  Ср. парить -  «держать в сыром жару, для размягчения, для 
очистки»; парык -  «юноша, парень» [Д 2: 20; СРНГ 25: 244, 250]. >Отч. Парыгин [УГГВ: 195; ЯРС:
35], Устюж. уезд (1625), Ярен. уезд (1678). #Поч. Парыгин [НДЛ: 448], Мезен. вол. (1623).

Парышев [МУВ: 110], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Парыш, ср. парыш -  «соложёное 
тесто для приготовления кваса» или «растение горец» [СРНГ 25: 250].

ПАСТУХ: 1) «Игнатко Пастух», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 151]; 2) «Федка Пастух», 
г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 349]; 3) «место дворовое Евсевеика Пастуха», г. 
Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 167]; 4) «Тимошка Гаврилов Пастух», дер. Русановская 
Шангальской вол. Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.222об]; 5) «Ивашко Пастух», г. 
Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.144]. •  Делов. прозв. Пастух -  «кому поручено пасти стадо, 
скот» [СРЯ 14: 166; Д 3: 23]. >Отч. Пастухов [ВФ: 75; ДЛСИ: 686 ~ АК-3: 209], Вологда (1629), 
Великий Устюг (1665).

ПАСЫНОК: 1) «Гришка Пасынок», Ярен. уезд. // Память 1672 [САСК-1: 151]; 2) «Пасынок 
Семен», г. Архангельск. // Переписн. кн. 1702 [ВЕА: 221]. •  Ср. пасынок -  «неродной сын» и проч. 
[СРЯ 14: 169; Д 3: 24]. >Отч. Пасынков [В-1: 365; САСК-1: 87], Вологда (1617), Ярен. уезд (1689). 
#Дер. Пасынкова; Пасынковская [СР: 72, 81], Устюж. уезд (1623), Важ. уезд (1685).

ПАТАЙКО: «Патайко Якимов», дер. Починок Давыдково в Арбуе Белозер. уезда. // Сотн. 
1544 [МИЕС-2: 197]. •  Ср. патья -  «всякая дрянь, хлам» [Д 3: 25].

ПАТОКА: «Федор Патока», г. Белозерск. // Д.у. 1604 [Он.: 240]. •  Ср. патока -  «жидкость, 
сок» или «медовый самотёк; сток при варке сахара» [МСДЯ 2: 888; Д 3: 24]. >Отч. Патокин [ЗСРС-2:
84], Великий Устюг (1628).

ПАУТ: «двор пуст Олешки Паута и Олешка съехал жит на Устюг Великой», гг. Вологда и 
Великий Устюг. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 348]. •  Ср. паут -  «овод, слепень, большая муха; паук» [Д 3: 
25; СВГ 7: 18] = «злой чел.» >Отч. Паутов [АХУЕ-1: стл.133; ПКВ: 183], Устюж. уезд (1561), 
Вологда (1629). #Дер. Паутово [АХУЕ-1: стл.354], Устюж. уезд (1662).

Пахов [МИЕС-2: 196], Белозер. уезд (1544). < Прозв. *Пах, ср. пах -  «сгиб лядвей внутри, 
примычка к брюху» или «запах» и проч. [Д 3: 26; СРНГ 25: 285].

ПАХОЛОК: 1) «Семен Пахолок; Яков Пахолок; Василей Богданов сын Пахолков», г. Великий 
Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.243об, 346]; 2) «Иван Пахорок», Ярокурская вол. Усол. уезда. // 
Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.49об]; 3) «двор бобыля Ивашка Пахолка», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 
[ПКВ: 116]; 4) «Матюшка Иванов сын Пахолок», дер. Плоское Чушевицкой вол. Устьян. вол. // Писц. 
и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.570об]; 5) «Федка Иванов сын Пахолок», дер. Коровинская вол. Царева 
Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.488об]. •  Ср. пахолок -  «малый, парень» или 
«батрак, работник», а также «изнеженный, ленивый мальчик» [Д 3: 26; СРНГ 25: 293]. >Отч. 
Пахолков (см. выше).

ПАХОРИК: «Третьяк Пахорик», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.12об].
•  Ср. пахорь -  «палка, которой управляется плот, баржа»; пахорить -  «пахать землю» [Д 3: 26]. 
>Отч. Пахориков [ВФ: 76], Вологда (1635).

Пахоруков [ТКМГ-2: 742], Устюж. уезд (1652). < Прозв. * Пахорукий, ср. пахорука, пахорукий -  
«больной, слабый» или «лишённый одной руки или пальцев на руке», а также «неловкий, неумелый в 
работе чел.» [СВГ 7: 19; СРНГ 25: 293; РНАГ: 268].

Пахотин [В-1: 345], Вологда (1616). < Прозв. * Пахота, ср. пахота -  «пашня, засеянное поле» 
или «время вспашки» и проч. [СРНГ 25: 294; ВФ: 76], а также как народный вариант муж. церк. 
имени Павел.

ПАХТУС: «Евсей Пахтус», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 224]. •  Ср. пахтус -  
«ком сбитого из сметаны масла» или «толстяк» [Д 3: 26; СОАН: 118; СРНГ 25: 297]. >Отч. Пахтусов 
[ДЛСИ: 687 ~ АЮ: 194; УВПМ: л.511об], Важ. уезд (1604), Устьян. вол. (1645). #Дер. Пахтусова [СР: 
28], Тотем. уезд (1623).

ПАЧЕОЗЕРЕЦ: 1) «Печеозерец Ондрюшка», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1656 [ТКМГ-3: 
л.127об]; 2) «Клим Максимов Пачезерец», дер. Шопурова Устюж. уезда. // Переписн. кн. 1658 [УУ: 
л.611об]. •  Прозв. от назв. Пачезерец -  «выходец из Пачезерской вол. (стана) Усол. уезда» [ПКРС: 
30].
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Пачуев [ДЛСИ: 687 ~ АЮ: 72], Белозерск (1613). < Прозв. *Пачуй, ср. пачить -  
«прислуживать, хлопотать»; пача (см. ниже) -  «чел., который ничего не умеет делать» [Д 3: 27; СРНГ 
25: 299]. #Дер. Пачево [КСР: 108], Белозер. уезд (1585).

ПАШНИК: «Иван Федосеев сын Пашник», Двин. уезд. // Дан. гр. 1577 [АХУЕ-2: стл.117]. •  
Делов. прозв. Пашник -  «пахарь, землепашец; кто пашет взятую в наём землю»; ср. пашник -  
«неудачливый, обездоленный чел.» [Д 3: 26; СРЯ 14: 181; СРНГ 25: 307].

Паюсов [В-1: 342; МУВ: 102], Вологда (1617), Великий Устюг (1676). < Прозв. *Паюс, др.-рус. 
паюс -  «икряной мешочек рыбы; плавательный пузырь» или «мочевой пузырь», а также «волдырь на 
теле» [Ф 3: 224; СРНГ 25: 309] — «кто любит много пить воды» [СЗР: 414]. #Дер. Паюсова [УВПМ: 
л.52], Устьян. вол. (1645).

ПЕГАН: «Пеган Корнилка», Вологод.уезд. // Прих.-расх. кн. 1615 [ХКВА: 77]. •  Ср. пеганый -  
«пегий, пёстрый, серый» [Д 3: 549; СГНВО: 261]. >Отч. Пеганов [ОПАС: 134], Двин. уезд (1662). 
#Дер. Пеганово [СГНВО: 260], Устюж. уезд (1623).

ПЕГАЯ КОБЫЛА: «у Лариона Пегой Кобылы», Ростовская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. 1593 
[АХУЕ-1: стл.20]. •  Ср. пегая -  «пёстрая, двуцветная; в светлых пятнах по тёмному фону»; кобыла -  
«самка лошади» [Д 2: 127; 3: 549].

ПЕЖЕМЕЦ: «Ларион Иванов Пежемец», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн.
1676 [ТКМГ-3: л.30, 33]. •  Прозв. от назв. Пежемец -  «выходец с берегов р. Пежма, лев. пр. Ваги, 
или из Пежемской вол. Устьян. вол.» [ЗСРС-1: пр.58].

ПЕЗДЕЛКА: «дал рубль Васянова вкладу Пезделки», Корнильево-Комельский мон. // Прих.- 
расх. кн. 1576 [ПРКК: 14]. •  Ср. пиздеть -  «болтать чепуху», пиздильщик -  «болтун, трепач» [РМ: 
306, 307].

Пекин [МИЕС-2: 197], Белозер. уезд (1544). < Прозв. * Пека, ср. пекать -  «суетиться»; пека -  
«жар, зной» [Д 3: 27; СРНГ 25: 315].

Пекишев, см. ниже -  Пикиш.
Пекурин [АВУМ-1: 94], Устюж. уезд (1592). < Прозв. *Пекура, ср. пекур -  «кашничек, малый 

горшочек»; пекура -  «печка» или «завязки на женском головном уборе» [Д 2: 28; СРНГ 25: 320].
ПЕЛЕВА: 1) «Ондрюшка Пелева», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 157]; 2) «Пелева Иванов», 

Векшенгский улусец Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.177об]; 3) «да на Сидора Пелеву», 
Устюж. уезд. // Явка 1628 [АХУЕ-3: стл.67]; 4) «Григорий Савин Пелева», Двин. уезд. // Вклад. кн.
1645 [АСВК: 41]; 5) «Дружина Пелева», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1630 
[ПРДК: 294]. •  Ср. пелева -  «мякина; отруби» или «глупый, бестолковый чел.» [СВГ 7: 23; СРНГ 25: 
321-322; СРФ: 89]. >Отч. Пелевин [ДЛСИ: 687 ~ АК-3: 171; Б-3: 83], Усол. уезд (1648), Белозерск 
(1669). #Дер. Пелевиха [АИЕС: 361], Вологод. уезд (1678).

Пелерелкин, см. ниже -  Перепелкин.
ПЕЛЬШ МЯНИН, -ТИН: 1) «Васьян Пельшмянин», Спасо-Каменный мон. Вологод. уезда. // 

Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 155]; 2) «место дворовое Исачка Пелшметина», г. Вологда. // Дозор. кн. 
1616 [В-1: 354]. •  Прозв. от назв. Пельшмянин, Пельшмятин -  «выходец с берегов р. Пельшма (две; 
обе -  лев. пр. Сухоны в Вологод. и Тотем. уездах), или из Пельшемской вол. Вологод. уезда» [ПКРС: 
39, 84].

ПЕЛЯКА: «Ивашко Леонтьев сын Пеляка», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ- 
1: стл. 166]. •  Ср. пельки -  «виски, кудри, космы, патла»; пялка -  «щеголь, кто любит наряжаться» [Д 
3: 29, 552].

Пенкин [АСЛМ: 122], Каргопол. уезд (1554). < Прозв. *Пенка, ср. пенка -  «плёнка или осадок 
на пище» или «бывалый, изворотливый чел.» [СРНГ 25: 340-341].

Пепелов [ПКВМ: 187], Вологод. уезд (1701). < Прозв. *Пепел, ср. пепел -  «изгар, зола», 
пепельный -  «бусый, седой» [Д 3: 30].

Пепельницын [АПД: 209], Кеврол. уезд (1680). < Прозв. *Пепельница, ср. пепельница -  
«сосудец для выколачивания в него табачного пеплу» или «деревянная кадка, в которой кипятили и 
отбеливали бельё», а также «мешок для золы» [Д 3: 30; СВГ 7: 26; СРНГ 25: 349].

ПЕПЫНЕЦ: «у Гришки Пепынца», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 201]. •  Ср. пепа -  
«толсторожий дурень» или «неопрятный чел.» [Д 3: 30; СВГ 7: 25].

Первочишин [ВЕА: 333], Холмогоры (1622). < Прозв. *Первочиша — «кто первый чихает».
ПЕРВУНЬКА, -ИЦА: 1) «Первунька Томилов сын Тянухина», Белозер. уезд. // Д.у. 1615 

[ДЛСИ: 299 ~ АЮ: 74]; 2) «Первуница Афонасьев сын Ярокурец», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1607 [ВРЛО: 
1 0 6 ]. •  См. ниже -  Первуша. >Отч. Первунин [ДЛСИ: 688 ~ АЮ: 74], Белозер. уезд (1613).
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ПЕРВУША: 1) «Якуня Марков, пасынок у  него Первуша», дер. Борбошино Вахневского ключа 
Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1624 [К-2: 240]; 2) «в послусех Первуша руку приложил», г. Тотьма. // 
Дан. гр. 1684 [ППМВО: 6 9 ] .  •  Др.-рус. муж. имена Первуша, Первушка (см. ниже), Первунька (см. 
выше), Первый (см. ниже) давались первому ребёнку в семье [РФ: 163]. >Отч. Первушин [МПР: л.29], 
Тотем. уезд (1719). #Дер. Первушино [СР: 87], Важ. уезд (1685).

ПЕРВУШКА: 1) «Первушка Иванов», дер. Ковшово вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 39]; 2) «Первушка Иванов Горшечник», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 136]; 3) 
«Первушка Андронов», дер. Поддубье вол. Веретейка Малая Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 
76]; 4) «место дворовое Первушки Мережника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 338]; 5) «Климко 
Кузмин сын прозв. Первушка», дер. Остров Калининского стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У- 
2: 167]; 6) «Первушка Упадышев», г. Тотьма. // Дозор. кн. 1619 [НА ТКМ: л.3]; 7) «Первышка 
Пятого», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.256]; 8) «Первушка 
Третьяков», Двин. уезд. // Гр. 1598 [АХУЕ-2: стл.155]... •  См. выше -  Первуша.

ПЕРВЫЙ: 1) «пожня Первого Головина», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 150]; 2) «Первой 
Сарафанов», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 336]. См. также ниже -  Третьяк Сарафанов, его брат;
3) «Игнатей Федоров, прозв. Первой», село Варзуга Двин. уезда. // Вклад. кн. 1639 [АСВК: 37]; 4) 
«Первый Панкратьев сын Лыжин», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1602 [АХУЕ-2: 536]; 5) 
«Первой Кисельников», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.135об]...
•  См. выше -  Первуша. >Отч. Первово [ТКМГ-1: 709; ЗСДУ: 260], Тотьма (1635), Двин. уезд (XVII).

ПЕРДА: «на Сеньке на Перде», Двин. уезд. // Мировая 1551 [АХУЕ-2: стл.47]. •  См. ниже -  
Пердун.

ПЕРДУН: 1) «Ивашко Фефилов сын Пердун», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563, 1575 
[СГКЭ-1: стл.169; МИКП: 32]; 2) «Никифорко Григорьев сын Пердун», дер. Пантелеево Вологод. 
уезда. // Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 1159]. •  Ср. перда (см. выше), пердун -  «кто испускает газы» [Ф 
3: 235]. >Отч. Пердуновых; Пердунов [АХУЕ-1: стл.1323; ДЛСИ: 688 ~ АК-3: 165], Устюж. уезд
(1696), Усол. уезд (1648). #Дер. Пердуновская; Пердуново [МИЕС-2: 418; ПСУ: л.464об], Каргопол. 
уезд (1561), Усол. уезд (1710).

Перебатин [РО, ф. 1260, оп. 1: 71], Вологод. уезд (1639). < Прозв. *Перебатя, ср. батя -  «отец; 
дед, крёстный; старший брат»; перебатяжить -  «стать бездельником» [СРНГ 2: 150; 26: 22].

Перевалов [ДЛСИ: 688 ~ АИ-3: 41; МУВ: 148], Усол. уезд (1615), Великий Устюг (1677). < 
Прозв. * Перевал, ср. перевал -  «переваливание земли для очистки места» или «скошенная трава; 
сеновал», а также «перерыв в работе» и проч. [Д 3: 36; СВГ 7: 30; СРНГ 26: 49].

ПЕРЕВЕРНЯ: «Сенка Переверня», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1622 
[ПРДК: 229]. •  Ср. перевернуть -  «вращать, крутить» или «в суевериях -  превращать одно существо 
в другое», а также «переделывать» и проч.; перевертень -  «чел., часто меняющий планы» [СРНГ 26: 
44-45].

ПЕРЕВОЗНИК: «ВасилейМихайлов сын Перевозник», г. Вологда. // Кабала 1544 [КСПМ: 156].
•  См. ниже -  Перевозщик. >Отч. Перевозников [АПД: 191], Устюж. уезд (1677). #Дер. 
Перевозникова [ЛЗАК-8: 40], Двин. уезд (1676-82).

ПЕРЕВОЗЩИК: 1) «Ивашко Офонасев Перевозщик», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 139]; 2) 
«Якунка Перевозщик», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73]; 3) «Обрамко Перевозщик», г. 
Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.49об]. •  Делов. прозв. Перевозщик, Перевозник (см. 
выше) -  «кто перевозит людей на лодке через реку» [Д 3: 40; СРЯ 14: 223; ССРФ: 362]. >Отч. 
Перевозщиков [САСК-2: 3], Вологод. уезд (1627).

ПЕРЕВЯЗКА: «Ивашко Перевяска», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 356]. •  
Ср. перевязка -  «вышитая лента; бечёвка, тесьма; девичий убор, повязка» или «балка, деревянный 
брус», а также «поперечная полоса на шкуре животного» и проч. [Д 3: 42; СВГ 7: 33; СРЯ 14: 225; 
СРНГ 26: 60-61]. >Отч. Перевяскин [АХУЕ-1: стл.1392], Великий Устюг (1697).

Перегородин [АХУЕ-1: стл.702], Устюж. уезд (1686). < Прозв. *Перегорода, ср. перегорода -  
«изгородь, ограда» или «переборка, стенка», а также «межа между полями» и проч. [Д 3: 44; СВГ 7: 
33, 34]. #Дер. Перегородья (Перегородино) [РВД: 149], Белозер. уезд (1626).

Перегудов [ЗСРС-2: 233], Устьян. вол. (1650). < Прозв. * Перегуд, ср. перегуд -  «сильный звук» 
или «голосистый крикун» [Д 3: 46; ФРФ: 153]. #Дер. Перегудовская [СР: 79], Важ. уезд (1685).

Передков [СВ: 51], Вологда (1662). < Прозв. *Передок, ср. передок -  «передняя часть чего-то 
(например, избы)» или «подъем у ноги», а также «большая глиняная заслонка» и проч. [Д 3: 49; СВГ 
7: 36]. #Дер. Передково [РВД: 79], Вологод. уезд (1628).
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Перекладов [ИИИС: 131], Кеврол. уезд (1585). < Прозв. *Переклад, ср. переклад -  «то, что 
переложено с места на место» или «переводина, верхняя связь стоек» [Д 3: 57; СРНГ 26: 123-124].

Перекрасов [ОИО: 464], Пустозерск (1574). < Прозв. *Перекрас, ср. перекрасить -  «выкрасить 
сызнова»; перекраса -  «чел. с большим самомнением» или «двуличный, лживый» [Д 3: 60; СРНГ 26: 
132].

Переладов [ТКМГ-3: 793], Сольвычегодск (1678). < Прозв. *Перелад, ср. переладить -  
«исправляя, переделать», перелад -  «переделка» или «ссора, разлад» [Д 3: 62; СВГ 7: 39; СРНГ 26: 
138].

Перелазов [ЩИЧВ: л.16а-об; ЗСРС-1 пр.: 98], Устюж. уезд (1623), Сольвыч. уезд (1630). < 
Прозв. * Перелаз, ср. перелаз -  «одно или два бревна, положенные на козлах через речку» или «мастер 
корчить кого, подражать другим» [Д 3: 63; СОАН: 119].

Перелешин [ПЧЧ: 50], Устюж. уезд (1667). < Прозв. *Перелеша, ср. перелешник -  «лживый 
чел.» [СРНГ 26: 141, 143].

Переломов [СГКЭ-1: стл.417], Двин. уезд (1606). < Прозв. *Перелом, ср. перелом -  «излом, 
крутой поворот» или «глазная болезнь, прыщ под веком», а также «переносица» и проч. [Д 3: 63; 
СРНГ 26: 148-149].

Переляев [ППМВО: 62;], Тотьма (1633). < Прозв. * Переляй, ср. перелаять -  «перебранить 
многих» [Д 3: 63].

Перелякин [ДЛСИ: 689 ~ АК-2: 685], Белозерск (1614). < Прозв. *Переляка, ср. переляка -  
«пугало»; переляк -  «страх, испуг» [СРНГ 26: 151].

Перемотин [ТКМГ-1: 837], Тотем. уезд (1634). < Прозв. *Перемота, ср. перемот -  «обвязка, 
перевязка обмотом» или «рыболовный снаряд»; перемота положить -  «много говорить» [Д 3: 66; 
СРНГ 26: 166].

Перепекин [ТКМГ-1: 637], Двин. уезд (1633). < Прозв. *Перепека, ср. перепёка -  «высокий и 
толстый, хорошо удавшийся хлеб»; перепеканье -  «обряд лечения младенца, когда его на лопате 
подносят к устью печи» [Д 3: 73; СРНГ 26: 181] = «полный чел.» [ФРФ: 153]. #Дер. Перепекино 
[ЗСДУ: 264], Двин. уезд (1622).

Перепелкин, Пелерелкин [ВЕА: 367, 392], Холмогоры (1676, 1702). < Прозв. *Перепелка 
(Пелерелка), ср. перепёлка, пелепел -  «малая птица куриного семейства»; пелепелы -  «украшения на 
одежде из швейного золота, жемчуга, каменьев» [Д 3: 28, 73; СРНГ 25: 329].

ПЕРЕРОД: «Васка Перерод», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 137]. •  Ср. перерод -  «обильный 
урожай» или «выродившееся зерно»; переродок -  «выродок, ублюдок» [Д 3: 79; СРНГ 26: 206-207].

ПЕРЕСЛАВЕЦ: 1) «Ивашко Переславец», дер. Куниковская вол. Ордомский Погост
Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 [СПСК: 124]; 2) «Первой Феофилатьев сын Ложешников Переславец», 
г. Вологда. // Кабала 1687 [САСК-1: 175]; 3) «Иванко Юрьев Переславец», Сумская вол. // Сотн. 1556 
[АСЛМ: 129]. •  Прозв. от назв. Переславец -  «выходец из г. Переславль или из Переславского уезда в 
Ярославской земле» [СНЖС: 242; СЗР: 417]. >Отч. Переславцев [ККМ: б.п.], Вологод. уезд (1516).

ПЕРЕСТОНА: «Перестона Курсыков», дер. Богатырево Городского стана Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 185]. •  Ср. перестонать -  «стонать громче, более; простонав, перестать» [Д 3: 
86]. См. также ниже -  Пересторона.

ПЕРЕСТОРОНА: 1) «пожня Перестороны», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 71]; 2) «Яков 
Лукоянов Пересторона, Яков Лукьянов Перестона», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: 
л.89, 303об]. •  Ср. пересторона -  «спорщик; непослушный, упрямый чел.» или «полная, здоровая 
женщина»; пересторонить -  «переупрямить, осилить кого-то» [Д 3: 86; СВГ 7: 44; СРНГ 26: 230]. 
>Отч. Пересторонин [ДЛСИ: 688 ~ АЮ: 166; ТКМГ-2: 755], Вологод. уезд (1519), Великий Устюг 
(1652). См. также ниже -  Перестона.

ПЕРЕСУДА: «дьяк земской Степанко Пересуда», пос. Соли Тотемской. // Дан. гр. 1558 
[ПЦСР: 84]. •  Ср. пересуд -  «сглаз, порча завистника, насыл» или «пошлина за пересужение дела» [Д 
3: 87; СРЯ 14: 295].

Перетолщин [УУ: л.584об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Перетолща, ср. перетолочь -  
«болтовня», перетолчины -  «сплетни» [СРНГ 26: 242-243].

Перетягин, Перетегин [МУВ: 85; АВУМ-2: 184], Великий Устюг (1676), Устюж. уезд (1601). < 
Прозв. * Перетяга (Перетега), ср. перетяга -  «расстояние, на которое судно перетягивается враз» 
или «плот, паром, ходящий по канату», а также «рыболовная снасть» и проч.; перетягать -  
«перевязывать, стягивать» [Д 3: 93; СВГ 7: 45; СРНГ 26: 252-253].
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Перечакин [ТКСД-3: л.450об], Тотем. уезд (1627). < Прозв. *Перечака, ср. перечавкать -  
«прожевать, перегрысть»; перечап -  «половина, середина» или «потреря равновесия, перевес на одну 
строну», перечапить -  «перевесить» [СРНГ 26: 270-271].

ПЕРЕЧЕНЬ: «Федько Леонтьев сын Перечень», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 
[СГКЭ-1: стл. 166]. •  Ср. перечень -  «итог, сумма; свод, общий вывод» или «одна из перекладин 
оконной рамы», а также «поперечный брус» и проч. [Д 3: 97; СВГ 7: 46; СРНГ 26: 272].

ПЕРЕЮ РЬЕ: «Переюре Федоров; Переюре Попов; Фока Друган Переюрев», дер. Дмитреевская 
и Половницкая Троицкой вол. Важ. уезда. // Сбор. пам. 1593, 1603 [МИЕС-3: 358, 360]. •  Ср. 
переюлить -  «поюлить в своё время (в молодости) и перестать» [Д 3: 100]. >Отч. Переюрьев (см. 
выше). См. также выше -  Друган.

Перминов; Пермянов [ДЛСИ: 690 ~ АК-2: 299; ЯУ: л.274об], Сольвыч. уезд (1629), 
Холмогоры (1683), Ярен. уезд (1710). < Прозв. *Пермин, *Пермян, см. ниже -  Пермитин, Пермяк.

ПЕРМИТИН: «Мартьян Григорьев Пермитин», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. 
кн. 1677 [ТКМГ-3: л.102]. •  Прозв. от назв. Пермин (см. выше), Пермян (см. выше), Пермитин, 
Пермяк (см. ниже), Пермка (см. ниже) -  «выходец из Пермской земли или из г. Пермь на р. Каме», 
или «коми-зырянин» [Ф 3: 243; СРФ: 89; СНЖС: 220]. >Отч. Пермитинов [АХУЕ-1: стл.337], 
Устюж. уезд (1662).

ПЕРМКА: «Василий Ларионов сын Пермка», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 302 ~ Доп-2: 
95]. •  См. выше -  Пермитин.

ПЕРМОГОР: «Пермогор Мокий Иванов», Устюж. уезд. // Тамож. кн. 1679 [ТКМГ-3: л.247об].
•  Прозв. от назв. Пермогор -  «выходец из села Пермогорье на лев. берегу Северной Двины или из 
Пермогорской вол. Устюж. уезда» [ПКРС: 347]. >Отч. Пермогоров [ТКМГ-3: 658], Устюж. уезд 
(1676).

ПЕРМЯК: 1) «КарпикПермяк», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 302 ~ Доп-2: 114]; 2) «Иван 
Исаков Пермяк», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.36об]; 3) «Олешка 
Ефремов сын Батурин Пермяк», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 344]. •  См. выше -  
Пермитин. >Отч. Пермяков [МУВ: 97], Великий Устюг (1676). #Дер. Пермякова; Пермяковская 
(Пермянская) [РВД: 152; ЗП: 125], Белозер. уезд (1615), Кеврол. уезд (1623).

ПЕРО: «Степанко Перо, а купчую писал Стефанец Микулин сын Перо», пог. Кереть Кол. 
уезда. // Сотн. 1563, купч. гр. 1567 [СГКЭ-2: стл.443; АСЛМ: 200]. •  Ср. перо -  «птичья одежда, 
заместо шерсти» или «зелень лука и чеснока», а также «нож плуга, сохи» и проч.; делов. прозв. Перо
-  «кто пишет бумаги, документы» (см. выше) [Д 3: 101; СВГ 7: 48; СРНГ 26: 286-288]. >Отч. Перов 
[КК: 97], Устюж. уезд (1644).

Пертов [ТКСД-2: л. 193], Устюж. уезд (1637). < Прозв. *Перт, ср. перт -  «дом, изба» 
(заимствовано из прибалтийско-финских языков) [СРНГ 26: 294].

Перьев [ППК-1: 261], Вологда (1686). < Прозв. *Перья, ср. перья -  «птичья одежда, заместо 
шерсти» или «зелёные листья лука» [Д 3: 101; СРНГ 26: 298]. #Дер. Перьево [РВД: 56], Вологод. уезд 
(1628).

ПЕСКА: «Ивашко Захаров сын Песка», дер. Ляпинская, Демьяновская, Пескинская Мезен. вол. 
// Писц. кн. 1623 [НЛИК: 314]. •  Ср. песко -  «собачка»; песька -  «висок» [СРНГ 26: 305-306; 325]. 
>Отч. Пескин [НРБ: 29], Мезен. уезд (1710). #Дер. Пескинская [НДЛ: 110], Мезен. вол. (1646). См. 
также ниже -  Песков.

Пескишев [АУВ: 27], Устьян. вол. (1636). < Прозв. *Пескиш, ср. пескиш -  «рыба пескарь» 
[СРНГ 26: 302]. #Дер. Пескишево [УВПМ: л.427об], Устьян. вол. (1645).

Песков [ОИО: 466], Пустозерск (1574). < Прозв. * Песок, ср. песок -  «измельчённый, 
перетёртый природой камень» или «дряхлый старик» и проч.; песко -  «собачка» [Д 3: 103; СРНГ 26: 
305-306; ФРФ: 153-154]. #Дер. Песково [МИЕС-2: 368], Каргопол. уезд (1561).

ПЕСНИК: «двор Дружинки Фролова сына Песника», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 112].
•  Делов. прозв. Песник -  «певун, песенник» [СРНГ 26: 304].

ПЕСТ: 1) «Семен Пест; Микула Семенов сын Пестов», Белозер. уезд. // Менов. гр. 1476 
[АСЭИ-2: 158]; 2) «Яков Иванов сын Пест», Двин. уезд. // Гр. 1583-87 [АХУЕ-2: стл.122]. •  Ср. пест
-  «толкушка из дерева» или «высокий, неуклюжий, нескладный чел.», а также «тупой, глупый, 
упрямый» [СВГ 7: 48; СГНВО: 266; ФРФ: 154]. >Отч. Пестов (см. выше); [ДЛСИ: 690 ~ АЭ-1: 232], 
Шенкурск (1552). #Поч. Пестов; дер. Пестово [ККМ: б.п.; МИЕС-2: 200], Вологод. уезд (1538), 
Белозер. уезд (1544).
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ПЕСТЕРКА: «Васька Пестерка», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXLII]. •  Ср. 
пестёрка -  «небольшая корзина для ягод и грибов» или «дорожный кошель, котомка для хлеба» [Д 3: 
104; СВГ 7: 49] = «полный, неуклюжий чел.»

ПЕСТЕРЬ: 1) «Ивашко Юрьив Пестер Рыбный Прасол», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 
[БНУ: 187]; 2) «Завьял Данилов сын Лодышников прозв. Пестерь», г. Вологда. // Порядн. запись 1593 
[РО, ф. 1260, оп. 2: № 67]. •  Ср. пестерь -  «заплечная корзина из бересты в виде кошеля» или 
«брюхо, живот», а также «толстый, неуклюжий чел.; неповоротливый, простоватый, увалень; 
бестолковый» [Д 3: 104; CВГ 7: 49-50; СРНГ 26: 311-312]. >Отч. Пестерев [УВПМ: л.549; ТКМГ-2: 
л.93об], Устьян. вол. (1645), Тотем. уезд (1653). #Дер. Пестериха; Пестерев Мыс [РВД: 182; ГББУ:
294], Тотем. уезд (1623), Белозер. уезд (1678).

Пестрецов [САСК-2: 12], Вологод. уезд (1627). < Прозв. *Пестрец, ср. пестрец -  «гриб» или 
«растение»; пёстрый -  «разноцветный, полосатый, пятнистый» или «хитроумный, лукавый чел.» 
[СРЯ 15: 24-25; Д 3: 104].

ПЕСТРУХА: «Онисим Пеструха», Вологод. уезд. // Правая гр. 1499 [АСЭИ-3: 292]. •  Ср. 
пеструха -  «самка чухаря» или «корова пёстрой масти», а также «рябой чел.» и проч. [СОАН: 120; 
СВГ 7: 51; СРНГ 26: 318]. См. также выше -  Буруха. >Отч. Пеструхин [ДЛСИ: 72 ~ АЮ: 281], 
Вологод. уезд (1518). #Дер. Пеструхино [МИЕС-2: 26], Вологод. уезд (1589).

ПЕСТРЫЙ: «Василей Кирилов сын Пестрой», Двин. уезд. // Купч. гр. 1543 [СГКЭ-1: стл.100].
•  Ср. пёстрый -  «разноцветный, полосатый, пятнистый» или «веснушчатый; рыжий» и проч. [Д 3: 
104; СРНГ 26: 319]. См. также выше -  Пестрецов.

ПЕСТУН: «Семен Пестун», Усол. уезд. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 756]. •  Ср. пестун -  
«медвежонок 1 -2 лет, оставшийся при матери» или «дядька, нянька, кто ходит за малыми ребятами», 
а также «баловник, проказник» [Д 3: 549-550; СВГ 7: 52; СРНГ 26: 322]. #Поч. Пестуновский [АИЕС: 
407], Ярен. уезд (1678).

ПЕСТЫШ: «Иванко Пестыш», Белозер. уезд. // Д.у. 1618 [ДЛСИ: 328 ~ АЭ-3: 132]. •  Ср. 
пестыш -  «водящаяся в Мезенском заливе рыбка гольян» или «медведь-пестун»; пестовать -  
«нянчить, ростить, холить» [Д 3: 550; СОАН: 120; СРНГ 26: 323] = «полный, здоровый ребёнок» 
[ИЛВЗ: 230].

Песьяков [ШВ: л.37об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Песьяк, ср. песьяк -  «ячмень на глазу» 
или «узел при вязке» [СРНГ 26: 325].

ПЕТЕЛЬКА: «Петелка Селиванов», Емецкий стан Двин. уезда. // Сотн. 1593 [МИЕС-2: 230]. •  
Ср. петелька -  «силок для ловли птиц» или «пройдоха», а также «непоседа» и проч. [СРНГ 26: 326], 
либо как народный вариант муж. церк. имён Пантелеймон, Пётр [ДЛСИ: 876; СРЛИ: 271].

ПЕТЕЛЯ: 1) «у  Петели у  Максимова сына Зубова», Каргопол. уезд. // Платёж. кн. 1560 
[МИЕС-2: 288]; 2) «Петеля Захаров», дер. Телятево вол. Заягорбье Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 
[КСР: 36]. •  Ср. петеля -  «круглый ломоть хлеба» или «простофиля»; петельник -  «негодяй, 
сорванец» [Д 3: 106; СРНГ 26: 327], а также как народный вариант муж. церк. имён Пантелеймон, 
Пётр [ДЛСИ: 876; СРЛИ: 271]. >Отч. Петелин [АХУЕ-3: стл.62; СВ: 124], Усол. уезд (1628), Вологда 
(1654).

Петлин [ТКСД-1: л.93об], Усол. уезд (1634). < Прозв. *Петля, ср. петля -  «верёвочное 
кольцо» или «мера длины между концами пальцев раскинутых рук», а также «быстрый, подвижный 
чел.» [СРНГ 26: 328].

ПЕТРОГОРЕЦ: «Ивашка Терентьев сын Онцыфоров Петрогорец», Двин. уезд. // Память 1632 
[СГКЭ-1: стл.704]. •  Прозв. от назв. Петрогорец -  «выходец из села Петрова Гора в Мезен. уезде» 
[ПКРС: 276].

ПЕТУХ: 1) «Ивашко Юрьев сын Петух», дер. Заболотная вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 
1623 [СНС: 116]; 2) «Григорей Петух», был на таможнях гг. Вологда и Тотьма. // Тамож. кн. 1634 
[ТКВ: л.159об; ТКМГ-1: л. 78]; 3) «Васка Петух», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 
355]; 4) «а мне Ивану Петуху», Конецгорская вол. Двин. уезда. // Мировая 1610 [АХУЕ-2: стл.208]; 5) 
«Лука Васильев сын по назвищу Петух», Мезен. уезд. // Купч. гр. 1674 [СГКЭ-2: стл.625]. •  Др.-рус. 
петух -  «куриный самец»; ср. петух -  «муж, принятый в дом жены, домовик» или «распутник» и 
проч. [СРЯ 15: 30; СРНГ 26: 332; ВФ: 77]. >Отч. Петухов [тж; ППМВО: 286], Вологда (1629), Усол. 
уезд (1643). #Дер. Петухова; Петуховская [РВД: 142; АИЕС: 432], Белозер. уезд (1626), Ярен. уезд 
(1646).

ПЕУН: «Митрофан Пеун», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1592 [АВУМ-2: 165]. •  Ср. пеун -  
«кочет, петух» или «чел., который любит и умеет петь» [Д 3: 550; СРНГ 26: 337]. >Отч. Пеунов 
[БНУ: 165; ТУПМ: л.761об], Великий Устюг (1622), Тотем. уезд (1622).
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Печацын, см. ниже -  Печецын.
ПЕЧЕМАЗ: «дал Печемазу старцу Варламу», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1578 [ИЛВЗ: 133].

•  Ср. печемаз -  «участник святочных гуляний; ряженый, вымазанный сажей из печи» [АИЭ: № 885, 
тетр.2, л.7, 9].

ПЕЧЕНЖ ЕНИН: 1) «Иоасаф Печенженин», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1610 [ПРДК: 28]; 2) «Печанжанин Лазарь Третьяков», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1632 
[ТКСД-8: л.14об]. •  Прозв. от назв. Печенженин — «выходец из вол. Печеньга Белозер. уезда или с 
реки Печеньга, каких на РС несколько» [ПКРС: 433-434].

ПЕЧЕНКА: «Василей Печенка», был на таможне в г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-6: 
л.243]. •  Ср. печёнка -  «печёная репа» или «кровоподтёк, синяк; запёкшаяся кровь», а также «печь» и 
проч.; печена -  «смуглый чел.» [Д 3: 109; СВГ 7: 55; СРНГ 26: 347]. >Отч. Печенкин [КСР: 136], 
Устюжна (1597). #Дер. Печенкино [ИЛВЗ: 179; СГКЭ-1: стл.613], Устюж. уезд (1688).

Печецын, Печацын [Он.: 244; МУВ: 121], Великий Устюг (1632, 1676). < Прозв. *Печеца 
(Печаца), ср. печеница -  «печёная репа» или «кровоподтёк, синяк; запёкшаяся кровь»; печена -  
«смуглый чел.» [Д 3: 109; СВГ 7: 55; СРНГ 26: 347]. #Дер. Печеницынская [СГКЭ-1: стл.613], Двин. 
уезд (1627).

ПЕЧЕРА: «Митя Микитин сын Печера», г. Великий Устюг. // Гр. 1521 [АВУМ-1: 31]. •  Прозв. 
от назв. Печера -  «выходец с берегов р. Печора, впадающей в Ледовитый океан, или из Печорского 
края»; Др.-рус. печера -  «пещера» [ПКРС: 293, 294; МСДЯ 2: 927]. >Отч. Печерин [МУВ: 125], 
Великий Устюг (1676). #Дер. Печерино [ПСУ: л.278], Усол. уезд (1710).

Печеркин, Пещеринов [ВЕА: 318, 393], Холмогоры (1622, 1702). < Прозв. *Печерка 
(Пещерин), ср. печера, пещера -  «пустота, полость в земле»; пещерник -  «отшельник; житель 
пещеры»; печорка -  «плоскодонная долгая лодка на р. Печора» [Д 3: 108, 109] — «выходец с берегов 
р. Печора».

Печецын, см. выше -  Печенкин.
ПЕЧКАРЬ: «дал Печкарю Бычку», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1581 [ИЛВЗ: 133]. •  Делов. 

прозв. Печкарь, см. ниже -  Печник.
ПЕЧНИК: «Левка Тимофеев сын Печник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 175]. •  Делов. 

прозв. Печник, Печкарь (см. выше) -  «печной мастер, кладчик; кто делает печи» [Д 3: 109; СРЯ 15: 
40; СРНГ 27: 7].

Печуев [АВУМ-1: 77], Устюж. уезд (1574). < Прозв. *Печуй, ср. печь -  «прогревать, прокалять 
на огне пищу, снедь» [Д 3: 108].

ПЕШЕХОН, см. ниже -  Пошехон.
Пешехонов, см. ниже -  Пошехон.
ПЕШКА: «Казаринко Пешка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1617 [ПРДК: 

162]. •  Ср. пешка -  «фигура в шахматной игре» или «глупый, несообразительный чел.», а также 
«малорослый» [СРНГ 27: 13-14], или как народный вариант муж. церк. имени Пётр [ССРФ: 367]. 
#Дер. Пешкова [ИЗБК: 236], Белозер. уезд (1615).

Пещеринов, см. выше -  Печеркин.
Пивнев [ДАВВ: 75], Важ. уезд (1636). < Прозв. *Пивень, ср. пивная -  «ендова для пива»; 

пивник -  «большой сосуд для приготовления пива» [СВГ 7: 57].
Пивов [ПРДК: 40; МУВ: 162], Белозер. уезд (1610), Великий Устюг (1677). < Прозв. *Пиво, ср. 

пиво -  «хмельной напиток» или «брага» [Д 3: 116; СРНГ 27: 18]. #Дер. Пивово [МИЕС-2: 8], Вологод. 
уезд (1589).

ПИВОВАР: 1) «Горяиня Пивовар», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) «Савка 
Левонов Пивовар», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 155]; 3) «Костя Колобов Пивовар», г. Великий 
Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 198]; 4) «Ларион Пивовар», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 
500]; 5) «Оска Степанов сын Шапошник прозв. Пивовар», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 
56]. •  Делов. прозв. Пивовар -  «кто умеет варить пиво и продаёт его» [СРЯ 15: 44; Д 3: 116]. >Отч. 
Пивоваров [Б-1: 46; Он.: 244], Белозерск (1617), Сольвычегодск (1634).

ПИГАС: 1) «Пигас Ондреев сын», вол. Пертнема Каргопол. уезда. // Купч. гр. 1551 [АСЛМ:
108]; 2) «Иван Иванов Пигаш», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1679 [ТКМГ-3: л.269]. •  Ср. пигаш -  
«ребёнок 12-13 лет» [СРНГ 27: 20] или как народный вариант муж. церк. имени Пигасий [ФРФ: 154]. 
>Отч. Пигасев [МИЕС-2: 356], Каргопол. уезд (1561). #Дер. Пигасиха; Пигасовская [ПОВУ: 195; СР:
85], Вологод. уезд (1627), Важ. уезд (1685).

ПИГАСКА: «Пигаска Остафьева дочь», вол. Лежский Волок Вологод. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1627 [ПРК: 105]. •  См. выше -  Пигас.

226



Пикалев [АРС: 81], Устюж. уезд (1674). < Прозв. *Пикаль, ср. пикаль — «бабочка, мотылёк» [Д 
3: 110; СРНГ 25: 315] = «ветреный, легкомысленный чел.» [ФРФ: 154]. #Дер. Пикалево [МИЕС-2: 9], 
Вологод. уезд (1589).

Пикин [АГКБ: 12; ПКВ: 89], Белозер. уезд (1471), Вологда (1629). < Прозв. *Пика, ср. пика -  
«копьё, дротик» или «лицо, передняя часть головы; рожа, морда», а также «чел. с тонким голосом» [Д 
3: 110; СРНГ 27: 22], либо как народный вариант муж. церк. имени Пимен [ВФ: 77]. #Дер. Пикинская 
[ВШЧ: л. 105об], Важ. уезд (1681).

ПИКИШ: «Иванко Пикиш», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 203]. •  Ср. пикиши -  
«растение хвощ»; пигиш -  «карапуз»; пекиш -  «кашничек, малый горшочек» или «лепёшка из 
ржаного кислого теста» [Д 2: 28; СРНГ 27: 20, 24; ГФ: 62] = «маленький, невзрачный чел.» >Отч. 
Пекишев, Пикишев [ДЛСИ: 687 ~ АИ-1: 403; МИЕС-1: 406], Двин. уезд (1582, 1575).

Пиксеев [УВПМ: л.265], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Пиксей, ср. пикша -  «ребёнок, который 
подолгу и часто плачет»; пиксяся -  «плакса, нюня» [СВГ 7: 58; СРНГ 27: 25]. #Дер. Пиксово [АИЕС:
328], Вологод. уезд (1678).

Пилигин, см. ниже -  Пилюга.
Пиликин [ЩИЧВ: л.36], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Пилика, ср. пиликать -  «заставлять, 

принуждать» или «тускло гореть» и проч.; пилик -  «сухощавый длиннолицый чел.» [СРНГ 27: 28].
Пильгин [АСВК: 17], Двин. уезд (1594). < Прозв. *Пильга, ср. пилькать -  «моргать глазами» 

или «едва двигаться, едва шевелиться» [СРНГ 27: 30].
ПИЛЮГА: 1) «Васка Семенов Пилюга», дер. Шагаевская Устьволжской вол. Каргопол. уезда. 

// Сотн. 1561 [МИЕС-2: 315]; 2) «на Иване Пилюге», Сараевская вол. Устюж. уезда. // Челоб. гр. 1675 
[АХУЕ-1: стл.455]. •  Ср. пилюк -  «канюк, сычь, небольшая сова»; пилюгать -  «строгать; пилить»; 
пилюкать -  «пищать» [Д 3: 111; СРНГ 27: 32] или как народный вариант муж. церк. имени Филимон 
[ФРФ: 155]. >Отч. Пилигин [Б-1: 64], Белозерск (1617). #Дер. Пилигинская; Пилигино [АИЕС: 337,
348], Вологод. уезд (1678).

ПИНАЙ: 1) «Пинай Горбушин», г. Белозерск. // Д.у. 1635 [ДЛСИ: 304 ~ АК-1: 526]; 2) «Пинай 
Шумилов», дер. Васильево Кумзерская вол. Вологод. уезда. // Челоб. гр. 1678 [ОВЕД-1: б.п.]; 3) «Яков 
Пинай», г. Вологда. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.33]. •  Ср. пинать -  «толкать ногой»; пинала -  «кто 
пинается» [Д 3: 111; СРФ: 91] или как народный вариант муж. церк. имени Пимен [ДЛСИ: 865]. 
>Отч. Пинаев [Б-1: 83; БПК: 44], Вологда (1620), Белозерск (1677).

ПИНАЙКО: 1) «Пинаико Иванов», дер. Тимова вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 14]; 2) «место дворовое Пинаика Федорова», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 346]; 3) 
«Пинайко Пантелеев», дер. Починок Липенка Нового стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-3: 
307]. •  См. выше -  Пинай.

ПИНГИШАНИН: «Пингишанин Яков», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1665 [АСВК: 56]. •  Прозв. от 
назв. Пингишанин -  «выходец из вол. Пингишь (Пенгишь) Двин. уезда» [ПКРС: 255, 258].

Пинжин [РО, ф. 1260, оп. 2: № 132], Вологод. уезд (1602). Прозв. *Пинжа, ср. пинить -  
«плакать» [СРНГ 27: 36].

ПИНЕГА: 1) «Степан Пинега», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ- 
2: л.18]; 2) «Василей Федоров сын Пинега», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 245]; 3) «Иван 
Пинега», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: л.143об]. •  Ср. пинега -  «плакса, кто много 
плачет» [СЗР: 421]. >Отч. Пинегин [АХУЕ-3: стл.1], Великий Устюг (1621). #Дер. Пинегино; 
Пинегинская [СР: 73; АИЕС: 409], Устюж. уезд (1623), Ярен. уезд (1678). См. также ниже -  
Пинежанин.

Пинегорев; Пиногорев [ВЕА: 353; ХРЛ: 413], Холмогоры (1646), Кол. уезд (1608). < Прозв.
*Пинегор (Пиногор), ср. пинегор, пиногор -  «несъедобная рыбка с толстыми губами в Белом море» 
[СРНГ 27: 35] = «толстогубый чел.»

ПИНЕЖАНИН: 1) «Ивашко Лукьянов Пенежанин», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 
192]; 2) «Сухан Федоров сын Пинежанин», г. Сольвычегодск. // Приказн. дело 1641 [ЗСРС-2 пр.: 18];
3) «Иванко Пенежанин», г. Тотьма (Голая слободка). // Писц. кн. 1623 [НА ТКМ: № 678, л.32]. •  
Прозв. от назв. Пинега (см. выше), Пинежанин -  «выходец из села Пинега в Кеврол. уезде или с 
берегов р. Пинега, прав. пр. Северной Двины» [ПКРС: 254; СНЖС: 32, 461; СЗР: 422]. >Отч. 
Пинежанинов [ТКМГ-1: 683], Великий Устюг (1635).

ПИНОК: «да Пинка Иванова сына Минина з детми», дер. Ягна Велетовского стана Устюжен. 
уезда. // Писц. кн. 1628 [У-3: 311]. •  Ср. пинок -  «удар ногой» [Д 3: 111; СРЯ 15: 47] или как 
народный вариант муж. церк. имени Пимен. #Дер. Пинково [ЮТУУ: л.461], Устюж. уезд (1677).
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Пирогов [ППМВО: 288], Усол. уезд (1690). < Прозв. * Пирог, ср. пирог -  «любой белый хлеб» 
или «ворох, собранное в кучу зерно» и проч. [СВГ 7: 59; СРНГ 27: 39-40, 43] = «полный, дебелый 
чел.» [СЗР: 423]. #Дер. Пироговская; Пирогово (Пирожково) [СР: 22; РВД: 75], Тотем. уезд (1623), 
Вологод. уезд (1628). См. также ниже -  Пирожок.

ПИРОЖНИК: 1) «Михалко Пирожник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 151]; 2) «Ивашко 
Парфеньев сын Пирожник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ: 153]. •  Делов. прозв. Пирожник -  
«кто печёт пироги и торгует ими» [Д 3: 112; СРЯ 15: 49]. >Отч. Пирожников [Он.: 245; Б-1: 50], 
Двин. уезд (1611), Белозерск (1617).

ПИРОЖОК: «бобыль Михалко Васильев сын Пирожек», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 
414]. •  Ср. пирожок -  «маленький пирог» [СРНГ 27: 39-40, 43] = «полный, дебелый чел.» [СЗР: 423]. 
>Отч. Пирожков [ПКВ: 33], Вологда (1629). #Дер. Пирогово (Пирожково) [РВД: 75], Вологод. уезд 
(1628).

ПИСК: «Степан Мартынов сын Писк», Двин. уезд. // Дан. гр. 1571 [СГКЭ-1: стл. 190]. •  Ср. 
писк -  «тонкий резкий звук» или «музыкант, играющий на свирели, дудке» [Д 3: 114; СРЯ 15: 53-54]. 
>Отч. Писков [ВЕА: 325], Холмогоры (1622).

ПИСКУЛЯ: «Ивашко Пискуля», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1620-25 
[ПРДК: 647]. •  Ср. пискуля -  «обладающий тонким голосом» [Д 3: 114]. >Отч. Пискулин [РЧ: 131], 
Белозер. уезд (1684).

ПИСКУН: 1) «Митка Пискун», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 305 ~ Доп-2: 116]; 2) 
«Васка Гаврилов сын Пискун», Кол. уезд. // Выпись 1684 [СГКЭ-2: стл.536]; 3) «Ивашко Петров сын 
Пискун», Шольская вол. Устюж. уезда. // Д.у. 1659 [УИО: 311]. •  Ср. пискун -  «писклявый чел.» или 
«плаксивый маленький ребёнок» и проч. [Д 3: 114; СРНГ 27: 49].

ПИТАТЕЛЬ: «Першка Федоров сын Питател», Волюшская вол. Важ. уезда. // Д.у. 1685 
[УИО: 311]. •  Ср. питательный -  «съедобный; сытный»; питатель -  «питающий, кормящий кого- 
либо» или «воспитатель, учитель» и проч. [Д 3: 115; СРЯ 15: 59; СРНГ 27: 52].

Питухин [ЩИЧВ: л.45], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Питуха, ср. питуха -  «попойка, 
вечеринка, где пьют вино, брагу» или «пьяница» [Д 3: 116; СРНГ 27: 55].

Пихтин [СПСК: 156; УВПМ: л.230об], Устюжна (1567), Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Пихта, 
ср. пихта -  «хвойное дерево» или «вспыльчивый чел.» [Д 3: 116; СРНГ 27: 58]. #Дер. Пихтина Гора; 
Пихтова [УВПМ: л.555; ЧО: л.267], Устьян. вол. (1645), Чаронд. окр. (1714).

Пиченосов [ВЕА: 346], Холмогоры (1646). < Прозв. *Пиченос = «чел. с грязным носом»; ср. 
пичкать -  «пачкать, грязнить» [СВГ 7: 61; СРНГ 27: 59].

ПИЧУГ: «Пичюк 3 алтына, Сычюг гривна», Лодомская вол. Двин. уезда. // Память XVI 
[АХУЕ-3: стл.31]. •  Ср. пичуга -  «птаха, птичка»; пичужить -  «егозить, красоваться, кокетничать» 
или «ругать» и проч. [Д 3: 116; СРНГ 27: 59].

ПИЧУЛА: «Дружина Васильев Пичула», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: л.453]. •  Ср. 
пичуля -  «личинка, червячок, куколка» [СРНГ 27: 60].

ПИЩА: «место Якуньки Пищи», г. Белозерск. // Писц. кн. 1677 [БПК: 37]. •  Ср. пища -  «всё, 
что служит для питания, харч» или «употребление еды в определённое время суток», а также 
«блаженство, наслаждение» [Д 3: 116; СРЯ 15: 63-64]. >Отч. Пищев [АХУЕ-2: стл.731], Важ. уезд 
(1641). См. также ниже -  Пищачий.

ПИЩАГА: 1) «Пищага Иванов сын Шемякина», Устюж. уезд. // Гр. 1571 [АВУМ-1: 90]; 2) 
«Жданко Пищага», дер. Поповская Вологод. уезда. // Опись 1628 [ППМВО: 208]; 3) «Пронька 
Пищага», дер. Вильгорт Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 269]. •  См. ниже -  Пищачий.

Пищалкин [АХУЕ-1: стл.834], Великий Устюг (1686). < Прозв. *Пищалка, см. ниже -  
Пищачий. #Дер. Пищалиха [АИЕС: 361], Вологод. уезд (1678).

Пищальников [МИЕС-1: 447], Ярен. уезд (1585). < Делов. прозв. *Пищальник -  «кто 
изготовляет музыкальные инстументы пищали; кто играет на ней» или «воин, стреляющий из 
пищали; ремесленник, изготовляющий это оружие», ср. пищаль -  «дуда, свирель» или «орудие типа 
пушки» [МСДЯ 2: 945; Д 3: 114; СРЯ 15: 64-65].

ПИЩАЧИЙ: «ОндрюшкаПищачий», вол. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-2: стл.447]. •  
Ср. пищать -  «издавать тонкие звуки» или «шипеть»; пищага (см. выше) -  «насекомое, издающее 
писк» [СВГ 7: 62; СРНГ 27: 60] = «чел. с писклявым голосом».

Пищев, см. выше -  Пища.
ПИЩУЛЯ: «тоня Кости Пишюли Олферьева сына», Двин. уезд. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 

519]. •  См. выше -  Пищачий. >Отч. Пищулин [ПКВ: 88], Вологда (1629). #Дер. Пищалино [АИЕС:
324], Вологод. уезд (1678).
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ПИЯЛЕЦ: «Иван Кулема Власов сын Шубутов Пиялец», вол. Пияла Каргопол. уезда. // Менная 
1551 [АСЛМ: 102]. •  Прозв. от назв. Пиялец, Пияло (см. ниже) -  «выходец из вол. Пияла Каргопол. 
уезда» [ПКРС: 266].

ПИЯЛО: «Ларивон Левонтиев сын Пияло», Каргопол. уезд. // Дан. гр. 1539 [АСЛМ: 52]. •  См. 
выше -  Пиялец.

Плавин [ОИО: 507], Устюж. уезд (1597). < Прозв. * Плава, ср. плавь -  «портомойный плот» и 
проч.; плава -  «топкое болото» или «мякина, отходы при обработке зерновых»; плавый -  «светлый, 
светло-жёлтый» [Д 3: 117; СРЯ 15: 67; СРНГ 27: 64; Ф 3: 272].

ПЛАКИДА: 1) «Василей Емельянов сын Плакида», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 
268]; 2) «Петр Афанасьев сын Плакида», Вожемское сельцо Ярен. уезда. // Память 1645 [РО, ф. 1260, 
оп. 1: 114]. •  Ср. плакида -  «плакса» [СРНГ 27: 76]. >Отч. Плакидин [УФВ: л.576; ВФ: 77], Устюж. 
уезд (1623), Вологда (1795).

Плакин [СПЛ 2: 79], Сольвычегодск (1678). < Прозв. *Плака, ср. плак -  «плач, слёзы» [СРНГ 
27: 74].

ПЛАКСА: 1) «Плакса Онцыфоров», вол. Богословское Заболотье Вологод. уезда. // Писц. кн. 
1627 [ПОВУ: 89]; 2) «Андреян Плакса», Спасо-Каменный мон. Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1670 
[ПКВМ: 128]. •  Ср. плакса -  «слезливый, склонный к вытью чел.» [Д 3: 119]. >Отч. Плаксин 
[АСЛМ: 91; БНУ: 185], Каргопол. уезд (1548), Великий Устюг (1622). #Дер. Плаксино; Плаксинская 
[МИЕС-2: 310; ВШЧ: л.20об], Каргопол. уезд (1561), Важ. уезд (1681).

Пластинин [ТКМГ-2: 838; ИГЛ: 53], Сольвычегодск (1655), Лальский пог. (1674). < Прозв.
* Пластина, ср. пластина -  «плоская вещь» или «земельный участок», а также «отличительное пятно 
на плече у лысуна (гренландского тюленя); шкура морского зверя» и проч. [Д 3: 121: СВГ 7: 64; 
СОАН: 122; ГФ: 62].

Платин [ФАИА: 334], Пустозерск (1682). < Прозв. * Плата, ср. плата -  «цена, что уплачено» 
или «подарок на свадьбу» [Д 3: 122; СВГ 7: 65]. #Дер. Платуновская [ВАИ: 454], Двин. уезд (1552).

ПЛАУНЬЯ: «старец Иона Плаунья», село Ивановское Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1688 
[ПКВМ: 98]. •  Ср. плаун -  «водяное растение, мох» или «растение баранец», а также «пловец» [Д 3: 
118; СРНГ 27: 101].

ПЛАХА: «Пашка Никонов Плаха», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 103]. •  Ср. плаха
-  «бревешко, расколотое пополам» или «широкая, толстая доска», а также «неповоротливый чел.» и 
проч. [Д 3: 122; СВГ 7: 65; СРНГ 27: 102]. >Отч. Плахин [Он.: 246; ЩИЧВ: л.14], Белозерск (1526), 
Устюж. уезд (1623). #Дер. Плахино [ГББУ: 300], Белозер. уезд (1678).

ПЛЕМЯННИК: «Иван Степанов Племянник», Вологод. уезд. // Жалов. гр. 1498 [АСЭИ-3:
295]. •  Ср. племянник -  «сын брата» или «сродник вообще, боковой», а также «чел. из одного 
племени» [Д 3: 124; СРЯ 15: 84]. >Отч. Племянников [ППК-1: 103], Вологда (1678). #Дер. 
Племянниково; Племянникова Гора [РВД: 84; УВПМ: л.541об], Вологод. уезд (1628), Устьян. вол.
(1645).

ПЛЕННИК: «Левка Иванов сын Пленник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 165]. •  Ср. 
пленник -  «взятый в плен на войне» или «холоп, невольник» [Д 3: 131; СРЯ 15: 85].

Плескуньин [МУВ: 152], Великий Устюг (1677). < Прозв. *Плескунья, ср. плескун -  «кто 
любит плескаться в воде» или «любитель выпить» [Д 3: 124; СРНГ 27: 115].

Плесов [ППК-3: 221], Вологда (1657). < Прозв. *Плес, ср. плёс -  «заводь на р.» или «задняя 
часть туловища рыбы, хвост» и проч.; дать плёсу -  «ударить кого-либо» [СРНГ 27: 112-113].

ПЛЕТЕНЬ: «Омельян Плетень; Иван Плетнев», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.134, 
498об]. •  Ср. плетень -  «тын, изгородь» или «большая корзина для сена из ивовых прутьев» или 
«неуклюжий, нерасторопный чел.» и проч. [Д 3: 125; СВГ 7: 68; СРНГ 27: 125] = «выдумщик» [ФРФ:
155]. >Отч. Плетнев (см. выше); Плетенев [АХУЕ-2: стл.887], Тотем. уезд (1644).

ПЛЕТНИК: «а Гуля Плетника с женою», г. Великий Устюг. // Явка 1631 [АХУЕ-3: стл.100]. •  
Делов. прозв. Плетник -  «кто делает плети, кнуты, бичи на продажу»; ср. плетник -  «плетень» или 
«корзина» [ССРФ: 369; СРНГ 27: 127; СРЯ 15: 91]. >Отч. Плетников [СГКЭ-1: стл.202; ППК-1: 249], 
Двин. уезд (1575), Вологда (1686).

Плетяшов [ЯУПК: 269], Ярен. уезд (1608). < Прозв. *Плетяш, ср. плетяш -  «укладка ржи в 14 
снопов» [СРНГ 27: 133] = «толстый чел.»

Плеханов [ППК-1: 146], Вологда (1678). < Прозв. * Плехан, ср. Плехан -  «языческое божество в 
Суздальской Руси»; плехан -  «плешивый чел.» или «недалёкий, ограниченный» [Д 3: 126; СРНГ 27: 
134; СРФ: 91-92]. #Дер. Плеханова [ШВ: л.264], Устюж. уезд (1658).

229



ПЛЕХОТЬ: «Федка Плехоть», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1614 [ПРДК: 
99]. •  Ср. плехоть -  «тряпка, ветошка» или «онуча» [СРНГ 27: 135] = «бедный, плохо одетый чел.»

Плечиков [ВЕА: 362], Холмогоры (1676). < Прозв. *Плечико, ср. плечико -  «небольшое плечо» 
или «выступ над челом русской печи»; ходить плечиком -  «отворачиваться, не смотреть на кого- 
либо»; на плечиках пройти -  «идти на цыпочках» [СРЯ 15: 92; СВГ 7: 69; СРНГ 27: 135].

ПЛЕШАТЫЙ: 1) «Гришка Ортемьев сын Плешатой», Двин. уезд. // Д.у. 1615 [ДЛСИ: 307 ~ 
АИ-3: 49]; 2) «Евсюга Плешатой», Усол. уезд. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: л.2]. •  Ср . плешатый, 
плешивец (см. ниже) -  «плешатый, лысый чел.» [Д 3: 132; СВГ 7: 69; СЗР: 425].

Плешивцев [Б-1: 53; ШВ: л.27об], Белозерск (1617), Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Плешивец, 
см. выше -  Плешатый.

ПЛЕШКА, -О: 1) «место дворовое Ивашка Плешка», Вельский пог. Важ. уезда. // Переписн. 
кн. 1682 [ВК: 189]; 2) «Дружина Плешко; Василей Яковлев Плешков», г. Вологда. // Тамож. кн. 1633 
[ТКМГ-1: л.12, 232]; 3) «Плешка Степан», дер. Погорелое Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 
133]; 4) «Первушка Иванов сын Плешко», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 413]. •  Ср. плешка -  
«лысина, плешь» [СРНГ 27: 137; СРФ: 92]. >Отч. Плешков (см. выше); Плешкин [АХУЕ-2: стл.648; 
УУ: л.586], Важ. уезд (1621), Устюж. уезд (1658). #Дер. Плешкино; Плешковская [СР: 77; ЛЗАК-8: 
81], Устюж. уезд (1623), Двин. уезд (1676-82).

Плитин [АРС: 74], Великий Устюг (1645). < Прозв. * Плита, ср. плита -  «большой плоский 
камень» или «плоская вещь, толстый лист, доска из камня, металла», а также «плот, паром из двух 
слоёв бревен» и проч. [МСДЯ 2: 965; Д 3: 126; СРНГ 27: 140].

Плишин [БПК: 56], Белозерск (1677). < Прозв. *Плиша, ср. плишка (см. ниже) -  «птица 
трясогузка или синица» и проч. [Д 3: 127; СРНГ 27: 143]. #Дер. Плишкино [АИЕС: 311], Вологод. 
уезд (1678).

ПЛОСКОНОС, -ЫЙ: 1) «Григорей Иванов сын Плосконос», село Подосиновец Устюж. уезда. 
// Вклад. кн. начала XVII [АВУМ-2: 197]; 2) «Павел Григорьев сын Плосконосый», дер. Петрушинская 
Подосиновской вол. Устюж. уезда. // Д.у. 1625 [ЗСРС-1: 134]. •  Ср. плосконосый -  «курносый чел.» 
[СРЯ 15: 100; СРНГ 27: 146]. >Отч. Плосконосов [ШВ: л.456об], Устюж. уезд (1658).

ПЛОТ: «Александр Плот», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1634 [КСП: 383]. •  
Ср. плот -  «забор, изгород; рыболовное заграждение» или «настил из брёвен для плавания по воде»; 
плота спустить -  «распустить сплетню»; плотной -  «плотный, крепкий» [СРЯ 15: 100-101; СРНГ 
27: 147-148; СОВН: 364].

Плотицын [СПСК: 153; АХУЕ-3: стл.57], Устюжна (1567), Двин. уезд (1567). < Прозв.
* Плотица, ср. плотица -  «мякина» или «речная рыба, плотва» [СВГ 7: 70; Ф 3: 285] = «худенький 
чел.».

ПЛОТНИК: 1) «Степанко Кузьмин Плотник», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 294]; 2) 
«Богданко Денисов Плотник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 151]; 3) «Богдашко Туранов 
Плотник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 180]; 4) «место дворовое Микитки Плотника», 
г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 346]; 5) «Митрошка Плотник», г. Тотьма. // Дан. гр. 1608 [Т-1: 
136]; 6) «Семен Плотник», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: л.41]; 7) «Ивашко Петров 
сын Бачерщина Плотник», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 3 3 6 ] . •  Делов. прозв. Плотник -  
«древодел, рабочий для лесных поделок и строений» [СРЯ 15: 102; Д 3: 129]. >Отч. Плотников [ВФ: 
77; ТКМГ-1: 425], Вологда (1629), Тотьма (1634). #Дер. Плотникова [ЯУПК: 320], Ярен. уезд (1608).

ПЛОТУНЯ: «Плотуня да Чудинко Полутины», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 157]. •  Др.- 
рус. плот -  «кожа; тело чел.» или «животные страсти и влечения» и проч.; плотный -  «твёрдый, 
крепкий» [Д 3: 129; Ф 3: 286], а также как народный вариант муж. церк. имён Плотин, Плутин 
[СРЛИ: 274, 275].

ПЛОХОЙ: 1) «Плохой», Двин. уезд. // Купч. гр. 1578 [СГКЭ-1: стл.219]; 2) «Плохой Тимофеев 
сын», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 138]. •  Ср. плохой -  «дурной, непутёвый» или «больной, 
нездоровый чел.» и проч. [Д 3: 129; СВГ 7: 71]. >Отч. Плохов [СР: 33; ВВ: л.229об], Тотем. уезд 
(1646), Устьян. вол. (1678). #Дер. Плохино [РВД: 156], Белозер. уезд (1626).

ПЛОШКО: «на Павла да на Плошка Михаиловых детей», Стреленская вол. Устюж. уезда. // 
Челоб. гр. 1637 [АХУЕ-3: 121]. •  Ср. плошь -  «оплошность, нерасторопность, беззаботность»; плошак
-  «оплошный чел.» [Д 3: 129-130].

Плошников [СНС: 132], Тотем. уезд (1623). < Прозв. *Плошник, ср. плошник -  «плохой 
работник» [СРНГ 27: 161].

Плутов [ПЗС-1: 88], Устюж. уезд (1626). < Прозв. *Плут, ср. плут -  «обманщик, хитрец» [Д 3: 
130; СРЯ 15: 110].
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Плынев [СВ: 39], Вологда (1598). < Прозв. *Плынь, ср. плынуть -  «шибко, скоро набежать, 
кинуться бегом»; плынь -  «сильное течение; половодье на р.» или «слезотечение» [Д 3: 117; СРНГ 27: 
169].

Плюгин; Плугин [ВФ: 78; ППМВО: 70], Вологда (1629), Тотем. уезд (1687). < Прозв. *Плюга,
*Плуга, др.-рус. плюг -  «затычка, деревянный гвоздь»; ср. плуга -  «плуг»; плюга -  «малыши, 
детвора»; плюгавсто -  «погань, дрянь» [СРЯ 15: 112; СРНГ 27: 163, 169; ВФ: 78].

Плюсков [ВХК-2: 227], Белозер. уезд (1559). < Прозв. *Плюск, ср. плюск -  «сплюснутое 
место»; плюска -  «цветочное блюдце, донце, семенная тарелочка» [Д 3: 132; Ф 3: 289]. #Дер. 
Плюскова [АЧВМ: 4], Белозер. уезд (1644).

Плюснин [АХУЕ-1 : стл.782], Устюж. уезд (1686). < Прозв. *Плюсна, ср. плюсна -  «ступня, 
нога от пятки до перстов; подошва» [Д 3: 132; СРЯ 15: 113]. #Дер. Плюснино [РВД: 87], Вологод. 
уезд (1628).

Плюхин [ПКВ: 102], Вологда (1629). < Прозв. * Плюха, ср. плюха -  «оплеуха, пощечина, удар 
ладонью по щеке» или «шишка на сосне», а также «семя репейника» [Д 3: 133; СВГ 7: 71].

Плющеев [Он.: 248], Сольвычегодск (1568). < Прозв. *Плющей, др.-рус. плюща -  «лёгкое»; ср. 
плющить -  «раскатывать плоско; осаждать гнётом» или «сильно течь, бить ключом» [МСДЯ 2: 978; 
Д 3: 132]. #Дер. Плющево [ПКВМ: 293], Вологод. уезд (1654).

Плясунов [ППК-1: 123], Вологда (1678). < Прозв. *Плясун, ср. плясун -  «охотник плясать, 
искусник в этом деле» [СРЯ 15: 114; Д 3: 133].

Побегалов [АСВК: 37], Двин. уезд (1641). < Прозв. * Побегало, ср. побегало -  «кольцо из вицы, 
которое бегает по дужке бороны» или «кто скрывается, убегает от кого-то», а также «неусидчивый 
чел.» [Д 3: 138; СРНГ 27: 188].

ПОБЕРЕЖЕЦ: «Побережец Захарко Тотолдин», Двин. уезд. // Дан. гр. 1693 [СГКЭ-2: 
стл.361]. •  Прозв. от назв. Побережец — «выходец с побережья Белого моря (с Летнего или с Зимнего 
берегов)».

ПОБЕРЕШКА: «Якушко Семенов сын Поберешка», дер. Михайловская (Клишова) Двин. 
уезда. // Сотн. 1578 [МИЕС-2: 214]. •  Ср. поберёжка -  «холя, уход, угощенье»; побережек -  «луг на 
берегу реки» [Д 3: 135; СВГ 7: 73].

Поблагуев [АВУМ-2: 162], Усол. уезд (1589). < Прозв. *Поблагуй, ср. по-благому -  «по- 
хорошему, мирно» [СРНГ 27: 196].

Повадницын [МИЕС-2: 294], Каргополь (1561). < Прозв. *Повадница, ср. повада -  «гулянье 
молодёжи, вечеринка» или «жизнерадостный чел.»; повадный -  «покладистый, доступный» [СВГ 7: 
75-76; СОАН: 124].

ПОВАР: 1) «Гришко Повар», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 349]; 2) 
«ОфонкаПоварБатяк», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 321]. •  Делов. прозв. Повар -  «кухарь, 
приспешник; кто варит, готовит пищу» или «солевар» [Д 3: 141; СРЯ 15: 139]. >Отч. Поваров 
[МИЕС-2: 203; СГКЭ-1: стл.686], Белозер. уезд (1544), Двин. уезд (1630).

ПОВАРЕНОК: «Васька Обрамов сын Поваренок», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 332].
•  Ср. поварёнок -  «мальчик, ученик или помощник повара» [Д 3: 141].

Поварницын [ШСГ: 68], Вологод. уезд (1543). < Прозв. *Поварница, ср. поварница -  
«разливательная ложка, поварёшка», поварный -  «имеющий отношение к приготовлению пищи» 
[СрНГ 27: 222]. #Дер. Поварницынская [МИЕС-2: 222], Двин. уезд (1578).

Повесенов [РО, ф. 1260, оп. 1: 135], г. Вологда (1645). < Прозв. *Повесен, ср. повеснуть -  
«повиснуть», повеснуться -  «повеситься; обвеситься» [СРНГ 27: 231] — «родившийся весной (см. 
также ниже -  Подосен)».

Повилицын [ПКУВ: л.297об], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Повилица, ср. повилица -  «сорное 
растение, повилика»; повиляться -  «пойти, поковылять» [СРЯ 15; 158; СРНГ 27: 245].

ПОГАДАЙ: «Иван Погадай», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 308 ~ Доп-2: 94]. •  Ср. 
погадать -  «поворожить» или «обсудить, подумать» [Д 3: 152; СРЯ 15: 180]. >Отч. Погадаев 
[АХУЕ-1: стл.1000], Устюж. уезд (1690). #Село Погодаево [В-3: 125], Вологод. уезд (1704).

Поганин; Поганых [НА ТКМ: № 78; ТКМГ-1: 640], Тотем. уезд (1623), Устюж. уезд (1633). < 
Прозв. *Поганя, *Поганый, ср. поганый -  «гадкий, мерзкий» или «нечистый; языческий», а также 
«дурной, нехороший» [МСДЯ 2: 1011; Д 3: 153].

ПОГАНКА: «да на Сенку прозв. Поганка», г. Устюжна. // Гр. 1618 [УГГВ: 46]. •  Ср . поганка -  
«поганый чел., осквернившийся» [Д 3: 153].

ПОГИБЕЛЬНИК: «Михалко Лукьянов сын Волосачев Погибильник», г. Холмогоры. // Писц. кн. 
1622 [ВЕА: 335]. •  Ср. погибельник -  «погиблый чел., погрязший в пороках» [Д 3: 154].
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Погодяев [ТКМГ-2: 804], Усол. уезд (1651). < Прозв. *Погодяй, ср. погодить -  «подождать, 
повременить» или «досадить кому-либо» [Д 3: 156; СРНГ 27: 299]. # Сельцо Погодаево [РО, ф. 1260, 
оп. 2: № 821], Вологод. уезд (1644-69).

ПОГОЖАЯ РЫБКА: «Анфимко Денисов сын Погожея Рыбка», дер. Лукояновская Курейской 
вол. Двин. уезда. // Писц. кн. 1622 [ЗСДУ: 264]. •  Прозв. Погожая Рыбка = «красивый, пригожий 
молодой чел.»

ПОГОЖИЙ: «Ивашко Погожей», Белозер. уезд. // Д.у. 1557 [ДЛСИ: 308 ~ АЮ: 244]. •  Ср. 
погожий парень -  «пригожий, статный и личмяный» или «умный, хороший» [Д 3: 156; СРНГ 27: 301
302; ФРФ: 156]. >Отч. Погожев [ДПРС: 9], Важ. уезд (1661).

ПОГОЖКО: «Погожко Иванов», дер. Покровское вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 41]. •  См. выше -  Погожий.

Погоняев [АХУЕ-2: стл.523], Важ. уезд (1600). < Прозв. *Погоняй, ср. погонять -  «понуждать 
к бегу; ускорить и поспешать, торопить» [Д 3: 152]. #Дер. Погоняевская [СР: 84], Важ. уезд (1685).

Погребов [ДЛСИ: 697 ~ Доп-4: 232], Устюжен. уезд (1661). < Прозв. * Погреб, ср. погреб -  
«покрытая яма для хранения съестных припасов» или «подвал, нижнее жильё в доме» и проч. [Д 3: 
157; СРЯ 15: 198-199].

Погудалов, Погудаев [МУВ: 121, 122], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Погудало (Погудай), 
ср. погудала -  «скоморох, музыкант на гудке» или «шутник, забавник» [Д 3: 158].

Погуткин [ИКУФ: 52], Важ. уезд (1680). < Прозв. * Погутка, ср. погудка -  «напев, песня» или 
«шутка», а также «детская дудочка» [Д 3: 158; СРНГ 27: 317-318].

ПОДВАРОК: «Васка Микитин Подварок», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 
349]. •  Делов. прозв. Подварок -  «чернорабочий у выварки соли» [Д 3: 163; СРЯ 15: 225; ССРФ: 371].

ПОДВИНЕЦ: 1) «Микита Михаилов Подвинец», Двин. уезд. // Приходн. кн. 1624 [АХУЕ-1: 
стл.60]; 2) «Подвинец Иван Евтропов», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1677 [ТКМГ- 
3: л.112]; 3) «Максимко Подвинец», дер. Наумово Ярен. уезда. // Сотн. 1585 [МИЕС-1: 454]. •  Прозв. 
от назв. Подвинец -  «выходец из Подвинской чети Важ. уезда или из Подвинской трети Двин. уезда» 
[ТКМГ-1: 696; АР: 575]. >Отч. Подвинцев [СГКЭ-1: стл.665], Двин. уезд (1628).

Подгородьев [ТУПМ: л.471], Тотем. уезд (1622). < Прозв. *Подгородье, ср. подгородье -  
«ближайшие к городу селения» или «житель пригорода» [Д 3: 169; СРНГ 27: 379].

Подгузов [УГГВ: 190], Тотем. уезд (1618). < Прозв. *Подгуз, ср. подгузок -  «лоскут, ветошка, 
подкладываемый в пелёнки» или «сиденье»» [Д 3: 170; СРНГ 27: 383].

Поддымников [ХКВА: 107], Вологда (1662). < Делов. прозв. *Поддымник, ср. поддым -  
«поднятие, подъём», подымщик -  «рабочий у подъёма»; ср. поддымник -  «место в русской печи 
около чела» или «вручение подарков молодым на свадьбе с поклонами»; поддымный -  «высокий, 
рослый чел.» [Д 3: 171, 190; СРНГ 27: 398].

Поджарин [ТКСД-7: л.554об], Тотьма (1630). < Прозв. * Поджара, ср. поджарить -  
«подрумянить», поджаровый -  «поджаренный»; поджарый -  «высокий, стройный» [СРНГ 28: 6, 7].

ПОДКАМЕШНИК: «Третьяк Зиновьев сын Подкамешник», дер. Шалимова Слободка Усол. 
уезд. // Дело 1632 [ППМВО: 286]. •  Ср. подкамешник -  «рыбка голец» или «нелюдимый, злой чел.» 
[СРНГ 28: 26].

Подкин, см. ниже -  Потка.
ПОДКОВА: «две тони Нечая Подковы», село Уна Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 

519]. •  Ср. подкова -  «железная скоба на конское копыто» и проч. [Д 3: 176; СРНГ 28: 38].
ПОДКОВЩИК: «Сурка Гаврилов Подковщик», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 152]. •  

Делов. прозв. Подковщик -  «мастер или продавец подков» [Д 3: 176; СРЯ 15: 268].
ПОДКОПАЙ: «Исачка прозв. Третьячко Назарьин сын Подкопай», г. Холмогоры. // Переписн. 

кн. 1646 [ВЕА: 355]. •  Ср. подкопатель -  «злобный, коварный чел.» [Д 3: 176; СРНГ 28: 43]. >Отч. 
Подкопаев [ВЕА: 372], Холмогоры (1676).

Подлазов [УВПМ: л.39; МУВ: 125], Устьян. вол. (1645), Великий Устюг (1676). < Прозв.
*Подлаз, ср. подлаз -  «отверстие, лаз» или «настил на санях», а также «подлиза, льстец» и проч. [Д 3: 
182; СВГ 7: 97; СРНГ 28: 57].

Подлешев [ЗСДУ: 261], Двин. уезд (1622). < Прозв. от назв. *Подлеший = «выходец из дер. 
Подлешая (1572) Куреской вол. Двин. уезда»; ср. подлеший -  «полдесный» [АХУЕ-2: стл.99; СРЯ 15: 
277].

Подлов [ТУПМ: л.416], Тотем. уезд (1622). < Прозв. *Подлый, ср. подлый -  «низкий, 
последнего качества» или «чел. из черни; бедный, нищий», а также «безчестный, презренный» [Д 3: 
184; СРНГ 28: 72].
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ПОДМОЗЕРЕЦ: «Нефедка Гришин Подмозерец», Сумская вол. // Сотн. 1556 [АСЛМ: 129]. •  
Прозв. от назв. Подмозерец = «выходец с берегов Падмозера (Подмозера) в Обонежье».

Подмосковьев [СС: 399], Сольвычегодск (1567). < Прозв. от назв. *Подмосковье -  «выходец из 
Подмосковной земли» [СРЯ 15: 284].

Подножкин [ВУ-2: 290], Великий Устюг (1622). < Прозв. * Подножка, ср. подножка -  
«приступок, стремянка» или «удар ногой под ногу в борьбе» и проч. [Д 3: 190; СРНГ 28: 101-102].

Подносов [КИГА: 116], Двин. уезд (1587). < Прозв. * Поднос, ср. поднос -  «доска, на чём 
подносят яства и напитки» или «свадебный подарок молодым» и проч. [Д 3: 191; СРНГ 28: 104].

ПОДОБЕД: «дворник Подобед», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Отписка 1645 
[ОВЕД-6: 92]. •  Ср. подобед -  «перерыв в работе; легкая закуска перед обедом» или «нахлебник» 
[СРЯ 16: 18; СРНГ 28: 106].

Подобытков [ДЛСИ: 698 ~ Доп-2: 94], Сольвыч. уезд (1629). < Прозв. *Подобыток, ср. 
подобычиться -  «придтись по обычаю, по нраву и вкусу; показаться, понравиться»; подобыти -  
«добыть в несколько приёмов, в некотором количестве» [Д 3: 192; СРЯ 16: 25].

ПОДОВРИХА: «Гриша Подовриха», дер. Юхновская Волковской вол. Каргопол. уезда. // Сотн. 
1561 [МИЕС-2: 347]. •  Ср. подоврать -  «подсказывать, добавлять что-то враками, ложью» или 
«вкрасться кому в доверие» [Д 3: 164].

ПОДОЗЕРЕЦ: «Русин Иванов Подозерец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1611-35 [ПРДК: 664]. •  Прозв. от назв. Подозерец = «выходец из местности Подозерье, каких на РС 
несколько».

Подойлов [АХУЕ-3: стл.682], Важ. уезд (1692). < Прозв. *Подойло, др.-рус. подоити -  
«вскормить грудью»; ср. подаивать -  «подоить корову» [МСДЯ 2: 1042; Д 3: 159].

Подойницын [ЩИЧВ: л.6об], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Подойница, ср. подойница -  
«дойник, доилка, посуда для молока» или «глиняный сосуд с носком» [Д 3: 159; СРНГ 28: 113] = 
«чел. с большим носом».

Подольников [АВУМ-1: 114], Устюж. уезд (11525). < Прозв. *Подольник, ср. подольник -  
«рыболовный снаряд, шнур с крючками» или «юбка», а также «опушка, нашивка» и проч. [Д 3: 192; 
СВГ 7: 103; СРНГ 28: 117-118].

Подоплеков [У-4: 235], Устюжен. уезд (1628). < Прозв. *Подоплек, ср. подоплёка -  «материал, 
подшиваемый к внутренней стороне верхней части рубашки, подкладка на плечах и груди одежды» 
или «крестьянский рабочий кафтан» [Д 3: 193; СВГ 7: 104].

ПОДОСЕН: 1) «Подосен Григорев», дер. Петютино вол. Заягорбье Белозер. уезда. // Писц. кн. 
1585 [КСР: 35]; 2) «у Сеньки у  Гридина сына у  Подосена», пос. Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 
1560 [АИЕС: 529]; 3) «Подосен Васильев сын Меледин», Устьян. вол. // Присяжн. лист 1590 [ИОСЗ: 
95]; 4) «Андрей Алексеев сын прозв. Подосен», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1587-1617 [АВУМ-1:
164]; 5) «Подосен Мальцов», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.305об]; 6) 
«Подосен Ортемьев», Вожбальская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.131об]... •  Ср. 
подосён -  «белый гриб»; подосёнок -  «предосеннее время» [Д 3: 193; СРНГ 28: 123] = «имя ребёнка, 
родившегося в конце августа -  начале сентября» [ВФ: 78]. >Отч. Подосенов [КСР: 75; ВФ: 78], 
Белозер. уезд (1585), Вологда (1629). #Дер. Подосеново; Подосениха [КСР: 45; СР: 65], Белозер. уезд 
(1585), Тотем. уезд (1676).

ПОДОСЕНКО: 1) «Подосенко Павлов», дер. Окатово вол. Раменье Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 61]; 2) «Подосенко Матфеев сын Дружинин», Кокшенгская четь Важ. 
уезда. // Явка 1613 [АХУЕ-2: стл.613]; 3) «Подосенко Игнатьев», Устьян. вол. // Переписн. кн. 1639 
[ИРС: 8 4 ] .  •  См. выше -  Подосен.

ПОДОСИНОВЛЯНИН: «Сенька Данилов Подосиновленин», дер. Дорофеево Шолской вол. 
Устюж. уезда. // Переписн. кн. 1677 [ЮТУУ: л.433об]. •  Прозв. от назв. Подосиновлянин -  «выходец 
из села Подосиновец на р. Юг или из Подосиновской вол. Устюж. уезда» [ЮТУУ: л.452об].

Подошвин; Подошевников [ККРС: 153; КК: 172; ВФ: 78], Двин. уезд (1575, 1623), Вологда 
(1634). < Делов. прозв. *Подошва, *Подошевник -  «кто изготовляет или продаёт подошвы» [СРЯ 16: 
33; Д 3: 194; СРНГ 28: 126].

ПОДОШЕВНЫЙ: «Трона Подошевной», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 309 ~ Доп-2: 118].
•  Ср. подошевный -  «относящийся к подошве» [Д 3: 194; СРЯ 16: 33].

ПОДПАЛ: «Гедеон Подпал», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1646 [АСВК: 43]. •  Ср. подпал -  
«подпаленное место, ожог» или «рыжеватое место на шерсти, в волосах» [Д 3: 194]. >Отч. Подпалин 
[АСВК: 42], Двин. уезд (1646).
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Подпругин [АХУЕ-1: стл.602], Устюж. уезд (1683). < Прозв. *Подпруга, ср. подпруга -  
«ремень для перетяги, опояски» или «кушак, пояс, кожаная повязка на отвислое брюхо» и проч. [Д 3: 
197; СРНГ 28: 149].

ПОДРЕЗ: «Шестунка Подрез», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 [ПРДК: 
76]. •  Ср. подрез -  «оковка санного полоза» или «зарез, порча ножом; подрезанное место», а также 
«кастрированный самец» и проч. [Д 3: 201; СРНГ 28: 156]. >Отч. Подрезов [МИЕС-2: 322], Каргопол. 
уезд (1561). #Дер. Подрезовская [МИЕС-2: 316], Каргопол. уезд (1561).

Подсеев [ВЕА: 367], Холмогоры (1676). < Прозв. * Подсей, ср. подсей -  «хлеб из просеянной 
муки»; подсевало -  «подхалим, льстец» [СРНГ 28: 175, 177].

Подсекин; Подсикин [КЧВУ: л.398; ЗСРС-2 пр.: 13], Устюж. уезд (1637). < Прозв. *Подсека,
*Подсика, ср. подсека -  «разработанное в лесу поле, очищенное от деревьев» или «ловушка на лося и 
других крупных животных -  большой настороженный лук»; подсыкать -  «дразнить, натравлять; 
подстрекать на худое» [Д 3: 208; СРНГ 28: 177].

Подситницын [ВЕА: 352], Холмогоры (1646). < Прозв. *Подситница, ср. подситник -  «вид 
гриба»; подсидеть -  «обманывать, красть что-то» [СРНГ 28: 179, 180]. См. также ниже -  Подситов.

Подситов [ВЕА: 209], Архангельск (1676). < Прозв. *Подсит, ср. подсид -  «кто подстерегает, 
караулит, выжидает чего»; подсит -  «густая трава, отава» или «маленькие волоски на лбу или за 
ушами» и проч. [Д 3: 202; СРНГ 28: 176, 180].

Подсоснин [ТКСД-1: л.316], Великий Устюг (1634). < Прозв. от назв. *Подсосна = «выходец из 
дер. Подсосенье на р. Сухоне чуть выше г. Великий Устюг».

ПОДСРАЛ: «Федка Подсрал, Федка Посрал», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1610 [ПРДК: 40]. •  Ср. подсирать -  «делать кому-то гадости» [РМ: 327].

Подстенков [ЗСДУ: 286], Двин. уезд (1622). < Прозв. *Подстенок, ср. подстенный -  «что под 
стеной»; подстенок -  «цоколь, основание стены над бутом» [Д 3: 207].

Подхвостов [ДЛСИ: 698 ~ Доп-2: 116], Сольвыч. уезд (1629). < Прозв. *Подхвост, ср. 
подхвостник -  «ремень, идущий от седла под репицу лошади»; подхвостица -  «половые губы у 
коровы» [Д 3: 214; СВГ 7: 116].

ПОДЧЕУРА: «Офонка Подчеура», Белослудский стана Устюж. уезда. // Издерж. кн. 1677 
[АРС: 83]. •  Ср. подчревье -  «подбрюшье, от пупа до таза»; чивреть -  «хиреть, болеть» [Д 3: 215; 
ВУ-4: 236].

Подчипаев, см. ниже -  Подщипаев.
ПОДШИВАЛО: «Ивашко Подшивало», дер. Жар Меньшой вол. Стрелица Тотем. уезда. // 

Сотн. 1623 [СНС: 108-109]. •  Делов. прозв. Подшивало -  «кто подшивает что-либо»; ср. подшивала -  
«остряк, кто любит и умеет трунить, остро насмехаться» [Д 3: 217; СРНГ 28: 256; ВФ: 78]. >Отч. 
Подшивалов [ППК-1: 155; ДЛСИ: 698 ~ Доп-9: 135], Вологда (1678), Сольвычегодск (1680).

Подщельников [МИЕС-3: 423], Великий Устюг (1672). < Прозв. *Подщельник, ср. подщельник
-  «доска, закрывающая снизу щель на крыше» [СРНГ 28: 260].

Подщипаев; Подчипаев [ВФ: 78; БПК: 64], Вологда (1634), Белозерск (1677). < Прозв.
*Подщипай, *Подчипай, др.-рус. подщипать -  «нанести ущерб, урон кому-либо»; ср. подщипать -  
«подобрать полы одежды» [СРЯ 16: 75; СРНГ 28: 260].

ПОДЪЕМЩИК: «двор пуст Вахрушка Подемщика», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 363]. •  
Делов. прозв. Подъемщик -  «рабочий у подъёма»; ср. подъёмщик -  «опора семьи, кормилец» [Д 3: 
190; СРНГ 28: 265; ВФ: 78]. >Отч. Подъемщиков [ПКВ: 159], Вологда (1629).

Подыминогин; Подъиминогин [ПРДК: 470; ПКВ: 56], Белозер. уезд (1622), Вологда (1634). < 
Прозв. *Подыминога = «кто ходит, высоко поднимая ноги».

Пожаров [ВЕА: 317], Холмогоры (1622). < Прозв. * Пожар, ср. пожар -  «охват и истребление 
огнём строения» или «выжженное место; костёр» [Д 3: 221; СРЯ 16: 94; СРНГ 28: 288]. #Дер. 
Пожарова [ШВ: л.9об], Устюж. уезд (1658).

ПОЖИЛОЙ: «Пожилой Андреев», дер. Починок Пожилово в Арбуе Белозер. уезда. // Сотн. 
1544 [МИЕС-2: 197]. •  Ср. пожилой -  «подстарок, чел. близкий к 50-ти годам; старый» или 
«имеющий собственный дом, землю», а также «связанный с работой по договору» [Д 3: 222; СРЯ 16: 
101; СВГ 7: 121]. #Дер. Починок Пожилово [МИЕС-2: 197], Белозер. уезд (1544).

ПОЗДЕЙ: 1) «да на Поздее на Лысове», г. Белозерск. // Дух. гр. начала XVI [Б-1: 30]; 2) «двор 
Поздея Новосела», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 354]; 3) «Ондрушка прозв. Поздей Конодреев», 
дер. Козловка (Боярка) вол. Царева Тотем. уезда. // Сотн. 1622-25 [НА ВГИАХМЗ: л.102об]. •  Ср. 
поздать -  «опаздывать»; поздей, поздяк (см. ниже) -  «поздний ребёнок, родившийся позже других»
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[Д 3: 230-231; СРНГ 28: 330; СРФ: 93]. >Отч. Поздеев [ВФ: 78; КК: 71], Вологда (1634), Двин. уезд 
(1681). #Дер. Поздеевская; Поздеево [МИЕС-2: 121; СР: 39], Вологод. уезд (1589), Тотем. уезд (1623).

ПОЗДЕЙКО: 1) «Поздеико Ивонин», дер. Тюжковская (Юшково) Лещовского пог. Вологод. 
уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 90]; 2) «да Поздейка Павлова», г. Каргополь. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 298]; 3) «Поздеико Ребинин», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 197]; 4) «двор 
пуст Поздейка Иванова», дер. Ягна Велетовского стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-3: 312]; 
5) «во дворе Поздейко», дер. Марковская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1552 [ВАИ: 454]; 6) 
«Поздейко Гридин», Белозер. уезд. // Д.у. 1557 [ДЛСИ: 310 ~ АЮ: 245]... •  См. выше -  Поздей.

Поздерин [ЮТУУ: л.419], Устюж. уезд (1677). < Прозв. * Поздера, ср. поздера, паздера -  «луб, 
наружный слой коры» или «кислые, дрянные яблоки», поздерный -  «относящийся к соломе, 
кострике» [Д 3: 8; СРЯ 16: 113].

Поздынин; Поздышин, Поздышев [ДЛСИ: 699 ~ АЮ: 288; АХУЕ-2: стл.1046; УУ: л.617об], 
Белозерск (1641), Устюж. уезд (1682, 1658). < Прозв. *Поздыня, *Поздыша (Поздыш), ср. поздый -  
«поздний»; поздыш -  «родившийся или созревший позже других» или «поздний ребёнок» [Д 3: 231; 
СРНГ 28: 329; РФ: 164]. #Дер. Поздышево [АИЕС: 331], Вологод. уезд (1678).

ПОЗДЯК: «во дворе Поздяк», дер. Чернышовская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1552 
[ВАИ: 454]. •  См. выше -  Поздей.

ПОЗНЯК: «Ульянко Яковлев сын прозв. Позняк», дер. Изотовская (Кошкинское) вол. Уфтюга 
Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.362об]. •  Ср. познеять -  «загореть, посмуглеть от 
солнца»; позняк -  «поздний ребёнок» [Д 3: 232; РФ: 164]. >Отч. Позняков [ДЛСИ: 699 ~ АЮ: 72], 
Белозерск (1613).

ПОЗНЯЧКО: «двор пуст Познячка Лаврентьева», дер. Денисовская Рождественского пог. 
Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 120]. •  См. выше -  Позняк.

Поиграев [МИЕС-2: 185], Белозер. уезд (1544). < Прозв. *Поиграй, ср. поиграть -  «играть 
иногда, временем» или «повеселиться, погулять» и проч. [Д 3: 233; СРНГ 28: 344]. #Дер. Поиграево 
[ПК: 413], Белозер. уезд (1585).

Поилов [ОИО: 467], Пустозерск (1574). < Прозв. *Поило, ср. пойло -  «дурное питьё» или «то, 
что пьют» [Д 3: 237; СРНГ 28: 346].

ПОКИДКА: «Иван Покитка Тимофеев сын», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.281]. •  Ср. 
покидка -  «то, что брошено, выметано»; покидок -  «покинутый на произвол судьбы чел.; забытое в 
поле, в лесу дитя» [Д 3: 240]. >Отч. Покидкин [СГКЭ-2: стл.361], Двин. уезд (1693).

Поколотов [ШИДГ-2: 94], Двин. уезд (XV век). < Прозв. * Поколот, ср. поколот -  «нужда, 
крайность»; поколоти -  «ударить колющим орудием, покалечить или убить» [Д 3: 243; СРЯ 16: 167].

ПОЛДЕНЬ: «Тимошка Полдень», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.258]. •  Ср. 
полдень -  «середина дня, высшее стояние солнца; юг» или «перерыв, отдых в середине дня» и проч. 
[Д 3: 250; СРЯ 16: 201-202; СРНГ 29: 41]. >Отч. Полднев [БНУ: 183], Великий Устюг (1622).

Полевиков [ВЕА: 335], Холмогоры (1622). < Прозв. *Полевик, ср. полевик -  «тетерев; косач» 
или «мифическое существо, живущее в поле», а также «период полевых работ» и проч. [Д 3: 258; 
СВГ 7: 135; СРНГ 29: 47].

Полевщицин [АСЛМ: 84], Каргопол. уезд (1547). < Прозв. *Полевщица, ср. полевщик -  
«полевой сторож» или «лицо, наблюдающее за судебным поединком»; полевщина -  «поле, участок 
под пастбище» [СРЯ 16: 207; СРНГ 29: 53].

ПОЛЕЖАЙ: «Васко Семенов Полежай», Белозер. уезд. // Запись 1470 [АСЭИ-2: 308]. •  Ср. 
полежать -  «лежать сразу несколько времени» [Д 3: 258] = «лежебока, лентяй» [ФРФ: 157]. >Отч. 
Полежаев [МИЕС-2: 190], Белозер. уезд (1544). #Дер. Полежаево [КСР: 44], Белозер. уезд (1585).

ПОЛЕЖАЙКО: «Полежаико Савелев», дер. Станковская (Щипчиха Малая) Лещовского пог. 
Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 91]. •  См. выше -  Полежай. #Дер. Полежайкина 
[ДКВУ: л.141], Вологод. уезд (1616).

ПОЛЕЛЮХА: «Перфирей Полелюха», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 
[ТКМГ-1: л.128об]. •  Ср. полелеять -  «ухаживать, оберегать» или «плескаться, волноваться (о 
воде)»; полелеяться -  «понежиться» [Д 3: 259; СРНГ 29: 56]. >Отч. Полелюхин; Полелюев [МУВ: 
154; ППК-1: 157], Великий Устюг (1677), Вологда (1678).

Поленинов, см. ниже -  Полянин.
ПОЛЕНО: «Семен Полено Федоров сын», Белозер. уезд. // Купч. гр. 1500 [АСЭИ-2: 259; Он.: 

252]. •  Ср. полено -  «дровяная плашка» или «хвост у волка», а также «глупый, тупой чел.» [Д 3: 268; 
СРНГ 29: 57]. >Отч. Поленов [АХУЕ-1: стл.53], Двин. уезд (1620). #Дер. Поленовская [ГББУ: 294], 
Белозер. уезд (1678).
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ПОЛЕТАЙ: «у Ивана у  Офонасьева сына у  Полетая», Лодомская вол. Двин. уезда. // Отпись 
1553 [АХУЕ-3: стл.37]. •  Ср. полетай -  «провор, бойкий, скорый на ногах чел.» [Д 3: 259; ФРФ: 157]. 
>Отч. Полетаев [СД: 175], Тотем. уезд (1688). #Дер. Полетаево [ПОВУ: 50], Вологод. уезд (1627).

ПОЛЕТАЙКО: «Полетайко Нестеров», дер. Кожино на Словенском Волочке Белозер. уезда. 
// Сотн. 1544 [МИЕС-2: 192]. •  См. выше -  Полетай.

ПОЛИВА: «Федор Полива», Двин. уезд. // Записка 1607 [АХУЕ-2: стл.190]. •  Ср. полива -  
«проливной дождь» или «подлива из сметаны и простокваши», а также «состав, которым муравят 
глиняную посуду» и проч. [Д 3: 260; СВГ 7: 137; СРНГ 29: 68]. >Отч. Поливин [ИКУФ: 87], Кеврол. 
уезд (1680).

Полицын [УУ: л.601], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Полица, ср. полица -  «полка для посуды» 
или «боевой топор», а также «отвал у сохи» и проч. [СРНГ 29: 75-77].

ПОЛОВИНКА: «Костянтин Федосьев сын Половинка», Двин. уезд. // Купч. гр. 1586 [СГКЭ-1: 
стл.288]. •  Ср. половина (см. ниже), половинка -  «одна из двух равных частей целого» или «одна из 
жилых комнат избы» и проч. [Д 3: 254; СВГ 7: 139; СРНГ 29: 88, 89] — «чел. маленького роста», а 
также «внебрачный ребёнок» [ФРФ: 158]. >Отч. Половинин [УВПМ: л.36], Устьян. вол. (1645).

Половников [ШВ: л.89об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Половник, ср. половник -  «кто взял 
землю исполу» или «кто получает половину прибыли, участвуя в деле», а также «сарай для соломы» 
и проч. [СРНГ 29: 92].

ПОЛОВОД: «Половод Дорофеев сын», Вологод. уезд. // Д.у. 1601 [ДЛСИ: 321 ~ АЮ: 287]. •  
Ср. половодь, половодка (см. ниже) -  «пора разлива рек» [Д 3: 263; СРНГ 29: 94] — «ребёнок, 
родившийся в половодье» [ССРФ: 376]. >Отч. Половодов [САСК-2: 25; ИОСЗ: 150], Вологод. уезд
(1627), Устьян. вол. (1708).

ПОЛОВОДКО: «двор пуст Половодка Федорова», дер. Лапино Лещовского пог. Вологод. 
уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 96]. •  См. выше -  Половод.

Половоротов [ШВ: л.22], Устюж. уезд (1658). < Прозв. * Половоротый, ср. половоротый -  «у 
кого расстёгнут ворот рубахи» [СРНГ 29: 95] — «рассеянный, невнимательный чел.»

ПОЛОГЛАЗЫЙ: «Завьялко Пологлазой», дер. Рындинская Двин. уезда. // Сотн. 1627 [СГКЭ-1: 
стл.610]. •  Ср. пологлазый — «чел. с широко раскрытыми глазами; любопытный». >Отч. Пологлазов 
[АХУЕ-3: стл.48], Великий Устюг (1627).

Пологов [ПКШВ: 15], Устюж. уезд (1680). < Прозв. *Полог, ср. полог -  «залог, заклад» или 
«полотнище из грубой ткани», а также «склон, откос» и проч. [Д 3: 256; СРНГ 29: 96-97].

Пологрудов [САСК-1: 125], Ярен. уезд (1641). < Прозв. * Пологрудый -  «кто ходит с открытой, 
обнажённой грудью» [Ф 3: 314; СРНГ 29: 98].

Пологузов, Полугузов [ПКВ: 48; ППК-1: 60], Вологда (1629, 1646). < Прозв. *Пологуз 
(Полугуз), ср. пологуз -  «чел., который не закрывает за собой двери» [ВФ: 79] — «кто ходит в рваной 
одежде, с голой задницей». #Дер. Пологузовская [ЛЗАК-8: 33], Двин. уезд (1676-82).

ПОЛОЗ: 1) «двор Богдашки Парфеньева сына Полоза», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ:
157]; 2) «двор Никиты Полоза», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [АРС: 66]. •  Ср. полоз -  
«скользящий брус; санный след»; полозить -  «воровать, красть» [Д 3: 260; СРНГ 29: 104; СГНВО: 
277] — «ребёнок, который долго ползает, не ходит» [ФРФ: 158]. >Отч. Полозов [ВЕА: 206; ПКВМ:
185], Архангельск (1646), Вологод. уезд (1701). #Дер. Полозово [АИЕС: 364], Вологод. уезд (1678).

ПОЛОРОТ: «Носник Иван Полорот», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1625 [ТКСД-3: л.10об]. •  Ср. 
полоротый -  «большеротый» или «крикливый, шумный», а также «непонятливый, глупый» [СРНГ 
29: 114-115]. >Отч. Полоротов [ППК-3: 219], Вологда (1657).

Полосухин [ПКВМ: 164], Вологод. уезд (1701). < Прозв. *Полосуха, ср. полосуха -  «грубая 
ткань в полоску» или «дородная женщина» [СРНГ 29: 120].

ПОЛОХ: «Тимошка Кузмин Полох», Белослудский стан Устюж. уезда. // Приказ. дело 1631 
[ЗСРС-1: 151; 2: 210-211]. •  Ср. полохать -  «тревожить, пугать, волновать»; полох (см. ниже) -  
«испуг, страх» [Д 3: 265; СОАН: 130; СРНГ 29: 128]. >Отч. Полохов [ВЕА: 197], Архангельск (1622).

Полохалов [ВЕА: 374], Холмогоры (1676). < Прозв. *Полохало, ср. полохала, -о -  
«взбешённый, горячий чел.» или «пустой крикун, вещун худого», а также «кто ходит в широкой 
одежде; оборванец» и проч. [Д 3: 265; СРНГ 29: 128].

Полполтев, см. ниже -  Полтев.
ПОЛСТОВАЛ: 1) «Онашка Полстовал», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 25]; 

2) «Афоня Полстовал», Белозер. уезд. // Роспись 1614 [ВГК: 239]. •  Делов. прозв. Полстовал -  «кто 
обрабатывает в горячей воде шерстяную ткань, валяет полсти, войлоки» [СРЯ 16: 255; СВГ 7: 144;
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ССРФ: 377]. >Отч. Полстовалов [КБМ: OCCXLVII; ТКВ: л.317об], Белозер. уезд (1608), Вологда 
(1634). См. также ниже -  Пустовал.

Полтев; Полполтев [ПКВ: 87; ТКСД-3: л.71об], Вологда (1629), Важ. уезд (1627). < Прозв.
*Полть, *Полполть, ср. полть -  «полтуши мяса, свинины или баранины» [Д 3: 266; Ф 3: 316]. #Дер. 
Полтево [ГББУ: 226], Белозер. уезд (1678).

Полтинин [СПСК: 165], Устюжна (1567). < Прозв. *Полтина, ср. полтина -  «полрубля, 50 
копеек» [Д 3: 255]. #Дер. Полтинино [АИЕС: 324], Вологод. уезд (1678).

Полубакин, Полубабкин [ПКВ: 99; ППК-1: 8], Вологда (1629, 1646). < Прозв. *Полубака 
(Полубабка), ср. полубабок -  «женщина низкого роста» [СРНГ 29: 136].

Полубанин [ВЕА: 335], Холмогоры (1622). < Прозв. *Полубаня, ср. полубина -  «луб, кора 
старой липы, негодная на лыко»; полубянеть -  «затвердеть»; полубенеть -  «стать сонным, 
осоловеть» [Д 3: 266; СРНГ 29: 136, 137].

ПОЛУБЕС: «Иванко Иванов сын Полубес», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 463]. •  Ср. 
полубес = «чел., похожий на беса; прыткий, надоедливый». #Дер. Полубесовская [ГББУ: 271], 
Белозер. уезд (1678).

ПОЛУВЕРЬЕ: «Петрушка Иванов сын Полуверье», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1:
95]. •  Ср. полувер -  «принявший другую веру»; полуверующий -  «связанный с нечистой силой» 
[СРНГ 29: 139].

ПОЛУДНИЦА: «Полудница Семенов сын», Ярен. уезд. // Купч. гр. 1613 [РАХ: 389]. •  Ср. 
полудница -  «злой дух в полдень во ржи, в полях, которым пугают детей» или «пугало; неопрятный 
чел.» [Ф 3: 319; СВГ 7: 144-145; СРНГ 29: 144]. >Отч. Полудницын [ШСС: 6], Усол. уезд (1586). 
#Поч. Кузнецовской (Полудницын) [АИЕС: 411], Ярен. уезд (1608).

ПОЛУТКА: «двор пуст Полутки Василева», дер. Большой Холм пог. Иванова Слобода 
Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 132]. •  Ср. полута (см. ниже), полутка -  «глупый, 
недалёкий чел.» [СГНВО: 278]. >Отч. Полутин [МИЕС-2: 303], Каргопол. уезд (1561). #Дер. 
Полутинская [СГНВО: 277], Вологод. уезд (1589).

ПОЛУШКА, -О: 1) «Полушка», Белозер. уезд. // Д.у. до 1485 [ДЛСИ: 313 ~ АЮ: 136]; 2) 
«Полушко Иванов», дер. Васнево вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 44]; 3) 
«Полушка Иванов», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1625 [ТКСД-3: л.34об]. •  Ср. полуш -  «тетерев»; полушка
-  «самая мелкая монета, полденги» [Д 3: 266; СВГ 7: 147] или как народный вариант церк. муж. имён 
Полиевкт, Павел [ДЛСИ: 865]. >Отч. Полушкин [ОИО: 464], Пустозерск (1574). #Дер. Полушкино 
[АИЕС: 306], Вологод. уезд (1678).

ПОЛЫСАЙ: 1) «Семейка Марков сын прозв. Полысай», вол. Лежский Волок Вологод. уезда. // 
Д.у. 1630-е [ОВЕД-7: 4]; 2) «Мастер Полысай», г. Вологда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.193об]. •  
Ср. полыснуть -  «сильно ударить»; полысать -  «азартно, энергично работать» [Д 3: 267; СВГ 7: 148]. 
>Отч. Полысаев [ОВЕД-8: 73], Вологод. уезд (1694).

Польщиков [БПК: 17], Белозерск (1677). < Делов. прозв. *Польщик -  «полевой сторож» или 
«кто полет огород; кто обрабатывает чужую землю» [Д 3: 258; СРЯ 16: 287; СРНГ 29: 184].

ПОЛЯК: 1) «Прошка Поляк», пог. Лена Ярен. уезда. // Сотн. 1585 [МИЕС-1: 447]; 2) «Якушко 
Федоров Поляк», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 150]; 3) «Поликарпко Кириллов сын 
Полек», Устьян. вол. // Д.у. 1687 [УИО: 317]. •  Ср. поляк -  «житель Великопольши» или «бабка, 
козна, лодыжка», а также «полевой тетерев» [Д 3: 267-268; Ф 3: 322; СРФ: 94], либо как народный 
вариант муж. церк. имени Поликарп (см. выше). >Отч. Поляков [ЯУ: л.264], Ярен. уезд (1710).

ПОЛЯНА: «Осип Корнильев Поляна; Андрей Поляна», г. Вологда. // Тамож. кн. 1675, 1676,
1679 [ТКМГ-3: л.128; 216; 117]. •  Ср. поляна, полянка (см. ниже) -  «поле без посева, окружённое 
лесом; кулига, подсека» или «место для летнего гулянья молодёжи» и проч. [Д 3: 258; СРНГ 29: 189, 
190-191]; прозв. от назв. Поляна = «местность на окраине г. Вологда». >Отч. Полянин [ТКМГ-3: 
738], Вологда (1679). См. также ниже -  Полянин.

ПОЛЯНКА: «Онтошка Терентьев сын с сыном с Полянкою», дер. Окуловское Никольской 
вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627-30 [ППВУ: 270]. •  См. выше -  Поляна. #Дер. Полянкинская 
[МИЕС-2: 101], Вологод. уезд (1589).

ПОЛЯНИН: «Гневаш да Полянин да Докучай да Первой», Усть-Уфтюжская вол. Кокшенгской 
чети Важ. уезда. // Явка 1602 [АХУЕ-2: стл.536]. •  Др.-рус. полянин -  «представитель славянского 
племени, жившего близ Киева»; ср. полянина -  «род сохи» [Ф 3: 322; СРНГ 29: 190]. >Отч. 
Поленинов [ТКСД-2: л.172], Тотем. уезд (1637).

ПОМАЗ: «Васка Офонасов сын Помаз», дер. Давыдовская вол. Личкова Шалга Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 359]. •  Ср. помаз -  «тряпичка, крылышко или заячья мазанка для
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масления сковороды» или «мазь, смазка; кисть для смоления лодок» и проч. [Д 3: 269; СРНГ 29: 193; 
ПГ: 260] = «льстивый чел.» >Отч. Помазов; Помаскин [ДГМ: 1042; ПКУВ: л.267], Вологод. уезд 
(1615), Устюж. уезд (1677). #Дер. Помазовская; Помазиха [АИЕС: 332, 353], Вологод. уезд (1678).

Помазицын; Помазаницын [Он.: 254; КВВ-3: л.42], Сольвычегодск (1614), Устюж. уезд 
(1691). < Прозв. *Помазица, *Помазаница, ср. помазикать, помазичить -  «обмазывать глиной что- 
либо» [СРНГ 29: 194].

ПОМЕЛЬНИК: «Васка Помелник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 194]. •  Делов. 
прозв. Помельник, см. ниже -  Помельщик. >Отч. Помельников [Б-1: 46; ВФ: 79], Белозерск (1617), 
Вологда (1711). < #Дер. Помельниково [РВД: 90], Вологод. уезд (1628).

ПОМЕЛЬЩИК: «Овдокимко Власьев сын Помелщик», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК- 
1: 37]. •  Делов. прозв. Помельник (см. выше), Помельщик -  «кто делает и продаёт помела», ср. 
помельник -  «помело»; помельня -  «изба при мельнице»; помелец -  «кто привёз хлеб для помолу» [Д 
3: 270; СРЯ 17: 8; СРНГ 29: 204].

Пометаев [ТКМГ-2: 692], Каргополь (1650). < Прозв. * Пометай, ср. пометать -  «бросать, 
швырять» или «мести, сметать» и проч. [Д 3: 271; СРНГ 29: 204].

ПОМЕХА: «Михайло Помеха», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.124об]. •  Ср. 
помеха -  «препоны, противности; вред, неудача» или «брак, изъян в изделии» [Д 3: 277; СВГ 7: 151; 
СРНГ 29: 210]. >Отч. Помехин [МУВ: 122], Великий Устюг (1676).

Поминков [ГАКБ: 139], Белозер. уезд (1470-82). < Прозв. * Поминок, ср. поминок -  «обрядовое 
угощение, поминки» или «предмет, вещь, в память о ком-либо», а также «вид подати» и проч. [СРЯ 
17: 22-23; СРНГ 29: 214-215].

ПОМОРЕЦ: 1) «Баженко Поморец», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: OCLXIII]; 2) 
(ХаритонМарков Поморец», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1652 [ТКМГ-2: л.32об].
•  Прозв. от назв. Поморец -  «выходец с Поморья, с берегов Белого моря» [ПКРС: 263; СНЖС: 464; 
СЗР: 431]. >Отч. Поморцев [ДЛСИ: 702 ~ Доп-12: 90], Вологда (1700).

ПОМЫКАЛО: «Гришка Помыкало», дер. Бучиха вол. Леменга Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 
[РНД: 44]. •  Ср. помыкать -  «неволить, увлекать силой»; помыкуша -  «кто ходит без дела, шатается» 
[Д 3: 276; СРНГ 29: 236].

Понарьин [ЯУПК: 279], Ярен. уезд (1608). < Прозв. *Понарья, ср. понар -  «мужская или 
женская рубаха у мордвы»; понаряд -  «женские наряды»; понарядить -  «нарядить» [СРНГ 29: 246, 
248].

ПОНТ: «у Федора Понта», г. Великий Устюг. // Д.у. 1617 [УИО: 319]. •  Ср. понт -  «обман, 
подвох» [СРНГ 29: 274].

Понурин [УУ: л.610об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Понура, ср. понура -  «угрюмый, 
мрачный, скучный чел.» или «кто глядит изподлобья» [СРНГ 29: 277].

ПОПА: «стрелец Ивашко Попа», г. Вологда. // Дело 1694 [ОВЕД-12: 166]. •  Ср. попа = 
«задница». См. также ниже -  Попка.

ПОПАДЕЙКА: «Федка Попадейка, Федка Попадья», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.- 
расх. кн. 1610-35 [ПРДК: 672]. •  Ср. попадейка -  «попадья, жена попа» или «выступ над топкой 
русской печи»; попадья -  «толстая женщина» или «третья жена» [СРНГ 29: 295, 296].

ПОПИРАЛО: «Питирим прозв. Попирало», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1587-1617 [АВУМ- 
1: 165]. •  Ср. попирать -  «унижать, ненавидеть» или «жадно есть» [Д 3: 300; СРНГ 29: 315]. >Отч. 
Попиралов [МИЕС-2: 215; ЩИЧВ: л.18об], Мезен. уезд (1578), Устюж. уезд (1623). #Дер. 
Попиралово [МИЕС-2: 215], Мезен. уезд (1578).

ПОПКА, -О: 1) «Нечаико Митин сын Попко», дер. Кузнецово вол. Вогнема Белозер. уезда. // 
Писц. кн. 1585 [КСР: 107]; 2) «двор пуст Попка», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 359]; 3) «Федор 
Кузмин сын Попко», Турчасовский стан Каргопол. уезда. // Данная 1515 [АСЛМ: 28]. •  Ср. попка -  
«неграмотный, тёмный чел.» [СВГ 7: 159]. >Отч. Попков [МИЕС-2: 295], Каргополь (1561). #Дер. 
Попково [МИЕС-2: 196], Белозер. уезд (1544).

Поплавихин [ППК-1: 41], Вологда (1646). < Прозв. * Поплавиха, ср. поплавуха -  «съедобный 
гриб млечник» или «неповоротливая, медлительная женщина»; поплавить -  «перевезти на лодке» 
[СВГ 7: 159; СРНГ 29: 318].

Поплевин [ДЛСИ: 703 ~ АЭ-1: 271; ПКУВ: л.273об], Холмогоры (1556), Устюж. уезд (1677).
< Прозв. *Поплева, ср. поплев, поплевание -  «поругание, посрамление, посмеяние»; поплевка -  
«мелкая костлявая рыба» [Д 3: 301; СРЯ 17: 88]. #Дер. Поплевино [АИЕС: 306], Вологод. уезд (1678).

Поплешихин [ТКСД-4: л.631], г. Тотьма (1628). < Прозв. *Поплешиха, ср. поплясун -  
«любитель плясать», поплясуха -  «плясунья» [СРНГ 29: 323, 324].
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Попонин [БПК: 38], Белозерск (1677). < Прозв. * Попона, ср. попона -  «домотканое одеяло, 
покрывало на лошадь» или «плёнка на мясе» и проч. [Д 3: 302; СРЯ 17: 94; СРНГ 29: 334].

Попрядухин [ТУПМ: л.387об], Тотем. уезд (1622). < Прозв. *Попрядуха, ср. попрядуха -  
«посиделки, вечёрки» или «хорошая пряха», а также «попрыгунья» [Д 3: 307; СРНГ 30: 12].

ПОПУГАЙ: «Иосиф Попугай», Авнежская вол. Вологод. уезда. // Прих.-расх. кн. 1612 [ПРК: 
166]. •  Ср. попугай -  «известная птица» или «чучело, пугало», а также «пугливый, робкий чел.»; 
попугайничать -  «обезьянничать, перенимать и болтать зря» [Д 3: 307; СРНГ 30: 14; ВФ: 80]. См. 
также ниже -  Попутай. >Отч. Попугаев [АПД: 135; ППК-1: 263], Тотьма (1681), Вологда (1686).

ПОПУТАЙ: «Иван Селиверстов сын Попутай», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 5,
10]. •  Ср. попутать -  «путать несколько времени и кончить» или «связать, запутать», а также 
«соблазнить, обольстить; причинить вред колдовством» [Д 3: 308; СРНГ 30: 18]. Однако, судя по 
прозв. Попугай (Вологод. уезд, 1612, см. выше) и отч. Попугаев (Вологда, 1686; см. выше), в данном 
случае при публикации источника могла произойти ошибка, когда букву г заменили на т .

Попяткин [ТКМГ-1: 874], Тотьма (1635). < Прозв. *Попятка, ср. попятка -  «кто отказался, 
передумал, струсил» или «выход из затруднительного положения» [Д 3: 310; СРНГ 30: 27].

ПОРАДЕЙ: «Исачко Филиппов сын Порадей», Кеврол. уезд. // Д.у. 1642 [УИО: 320]. •  Ср. 
порадеть -  «удружить или послужить, постараться» или «позаботиться, похлопотать»; порада -  
«помощь, спасение» или «радость, утешение», а также «беседа, совещание» [Д 3: 311; СРНГ 30: 35]. 
>Отч. Порадеев [ИКУФ: 60], Устюж. уезд (1666).

ПОРОЗ: 1) «Якимко Максимов сын прозв. Пороз», г. Архангельск. // Переписн. кн. 1646 [ИРС: 
85]; 2) «старцу Порозу», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 221]. •  Ср. пороз -  
«жеребец или бык-производитель; бугай» или «кабан», а также «толстый, упитанный чел.» [Д 3: 320; 
СР-2: 223; СРНГ 30: 73]. >Отч. Порозов [МИЕС-2: 414; ППК-1: 137], Каргопол. уезд (1561), Вологда 
(1678). #Дер. Порозово [АИЕС: 337], Вологод. уезд (1678).

Поромов [ГФ: 62], Важ. уезд (1692). < Прозв. *Пором, ср. пором -  «брёвна, связанные для 
сплава вниз по р.» или «настил из брёвен по болоту» [тж; СРНГ 30: 76] = «толстый, неповоротливый 
чел.»

Поросятев [Б-1: 60], Белозерск (1617). < Прозв. *Поросять, ср. порося -  «молодая, недорослая 
свинья, детёныш»; поросятиться -  «вести себя по-свински» [Д 3: 320; СРНГ 30: 80]. #Дер. 
Поросятьева [ТОБА: 81], Белозер. уезд (1482).

Поротиков [ШВ: л.46], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Поротик, ср. поротина -  «метка на теле 
животного, надорванное место на шкуре»; поротить -  «кормить до отвала» [СРНГ 30: 81].

ПОРОТЫЙ: «Сенька Поротой», дер. Шульгина Сысольской вол. Ярен. уезда. // Сотн. 1600 
[МИЕС-1: 478]. •  Ср. поротье -  «резь, боль»; пороть -  «делать прореху, взрезать» или «бить, драть, 
наказывать»; поротый -  «имеющий надрез в качестве метки» [Д 3: 321; СВЯ 17: 127; СВГ 7: 166]. 
>Отч. Поротов [УФВ: л.574об; ЗСРС-2 пр.: 18], Устюж. уезд (1623), Сольвычегодск (1641).

ПОРОХ: «Порох Григорьев», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спиС. 1575 [МИЕС-1: 
408]. •  Ср. порох -  «пыль, сор; прах» [Д 3: 321; СРНГ 30: 83] или как народный вариант муж. церк. 
имени Порфирий. >Отч. Порохов [ППМВО: 254], Белозер. уезд (конец XVII). #Дер. Порохова 
[АИЕС: 359], Вологод. уезд (1678).

ПОРОША: 1) «Пороша Дегтев», Усол. уезд. // Д.у. 1605 [ДЛСИ: 316 ~ АК-3: 398]; 2) «на 
Порошу Онтоманова Невежина», Шевденицкая вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // Явка 1612 
[АХУЕ-2: стл.604]. •  Ср. пороша -  «первый пушистый снег» или «небольшая вьюга»;
распорошиться -  «рассориться, разругаться» [СРНГ 30: 85-86; ВФ: 80-81], а также как народный 
вариант муж. церк. имён Парфен, Порфирий [ДЛСИ: 866]. >Отч. Порошин [ВФ: 80-81; УВПМ: 
л.32об], Вологда (1594), Устьян. вол. (1645). #Дер. Порошинская [СР: 79], Важ. уезд (1685).

ПОРОШКА: «Порошка Василев», дер. Вихтовская села Спасское-в-Сянжеме Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 172]. •  Cм. выше -  Пороша.

ПОРТНОЙ МАСТЕР: 1) «Якимко Иванов Портной Мастер», г. Каргополь. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 293]; 2) «Первушка Гридин Портной Мастер», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 152]; 3) 
«двор пуст Девятка Маскалева Портного Мастера», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 180];
4) «место дворовое Ротки Портного Мастера», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 365]; 5) «Ивашко 
Савельев Портной Мастер», дер. Ягна Велетовского стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-3: 
311]. •  Делов. прозв. Портной Мастер, Портной Швец (см. ниже) -  «чел., к шитью одежды 
относящийся» [Д 3: 323].
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ПОРТНОЙ ШВЕЦ: 1) «Тараско Иванов Портной Швец», г. Вологда. // Выпись 1629 [СВ: 98]; 
2) «Устюжанин Никон Корнилов Портной Швец», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 
1635 [ТКМГ-1: 201]. •  См. выше -  Портной Мастер, см. также ниже -  Швец.

ПОРТОМОЙНИЦА: «у Ульяны Портомойницы», г. Тотьма. // Кн. 1691 [КИТ: 26]. •  Делов. 
прозв. Портомойница -  «женщина, занимающаяся стиркой белья» [СРНГ 30: 97].

ПОРШЕННИК: 1) «Федька Савельев сын Нечаев Поршенник», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 
[ВЕА: 331]; 2) «Федор Галахтионов Поршенник», г. Каргополь. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: 692]; 3) 
«Петр Яковлев Поршенник», дер. Шогина Устюж. уезда. // Переписн. кн. 1658 [УУ: л.591]. •  Делов. 
прозв. Поршенник -  «кто делает поршни, обувь из одного куска кожи» [СРЯ 17: 145; ССРФ: 381]. 
>Отч. Поршенников [ВЕА: 341; МУВ: 150], Холмогоры (1622), Великий Устюг (1677).

ПОРШЕНЬ: «Онтонку Поршню да Михалку да Ситку Васюковым детем Климентьевым», 
Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.308]. •  Ср. поршень -  «вид крестьянской обуви из одного куска 
кожи» или «резвый, подвижный ребёнок» [Ф 3: 337; СРНГ 30: 116; ГФ: 62]. >Отч. Поршнев [КК: 30], 
Двин. уезд (1602). #Дер. Поршневская; Поршенина Слободка [МИЕС-2: 377; ПЗС-1: 315], Каргопол. 
уезд (1561), Усол. уезд (1618).

ПОРЫВАЙКО: «Павлик прозв. Порывайко Григорьев сын Одинцов», дер. Щекинская 
Чушевицкой вол. Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.547]. •  Ср. порываться -  
«стремиться, жаждать, сильно хотеть» или «раздражаться, вспылить» и проч. [Д 3: 326; СРНГ 30: 
119] = «беспокойный ребёнок» [ФРФ: 160]. >Отч. Порываев [СНС: 132; МУВ: 157], Тотем. уезд 
(1623), Великий Устюг (1677). #Дер. Порываев Угол [МИЕС-2: 195], Белозер. уезд (1544).

Порывкин [СПСК: 93], Вологод. уезд (1544). < Прозв. *Порывка, ср. работать порывкой -  
«урывком, отрываясь от одного дела»; порывка -  «подача чего-либо рывком» [Д 3: 326; СРНГ 30: 
119]. #Дер. Порывкино [АИЕС: 313], Вологод. уезд (1678).

ПОРЫКАЛО: «Федот Боранов Порыкало», дер. Федота Боранова Порыкала Куреской вол. 
Двин. уезда. // Переписн. кн. 1676-82 [ЛЗАК-8: 35]. •  Ср. порыкать -  «накричать на кого-либо, 
поворчать» [СРНГ 30: 120].

ПОРЯДНИК: «Михайло Григорьев сын Поредник», вол. Шарденьга Устюж. уезда. // Вклад. кн. 
1601 [АВУМ-2: 183]. •  Ср. порядная -  «грамота, договор на оказание услуг», порядник (поредник) -  
«без значения»; порядничать -  «вести хозяйство, заниматься уборкой» [СРЯ 17; 147; СРНГ 30: 123]. 
См. также ниже -  Порядня.

ПОРЯДНЯ: 1) «Нечаико Порядня», Золотицкий пог. Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 [СПСК:
131]; 2) «Васко Порядня», дер. Хомутово Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 248]; 3) «Ияким 
Порядня», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1623 [КСП: 380]. •  Др.-рус. порядня -  
«документ, договор»; ср. порядня -  «устройство, заведённый порядок, обычай» или «хозяйство; 
стряпня; утварь домашняя» [МСДЯ 2: 1226; СРЯ 17: 147-148; Д 3: 327-328]. >Отч. Поряднин 
[ШИДГ-2: 119; АХУЕ-1: стл.340], Двин. уезд (XV), Устюж. уезд (1662). #Дер. Поряднинская [ИЗБК:
238], Белозер. уезд (1615).

Посиралов [УУ: л.579], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Посирало, ср. посир -  «испражнения, 
коровий помёт» [СРНГ 30: 162].

Поскотин, Поскотинной [АУВ: 29; УВПМ: л.427], Устьян. вол. (1636, 1645). < Прозв.
*Поскота (Поскотина), ср. поскотина, поскота -  «выгон, пастбище»; поскотинный -  «относящийся 
к поскотине»; по-скотски -  «жить как скот, по образу скотины» [Д 3: 333; СРЯ 17: 170; СРНГ 30: 
168].

Послов [БПК: 134], Белозерск (1677). < Прозв. * Посол, ср. посол -  «посланный, нарочный; 
вестник, гонец» или «поручение, задание» [Д 3: 350; СРЯ 17: 205].

ПОСНИК: 1) «Посник Тиханов», дер. Братково вол. Раменье Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 58]; 2) «Постник Иванов сын», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1600 [АХУЕ-2: 
стл.526]; 3) «Постник Волков», Кеврол. уезд. // Тамож. кн. 1677 [ТКМГ-3: л.38]; 4) «Посник 
Казаринов», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л .6 9 ] . •  Ср. постник -  «блюдущий посты, 
воздержник» [Д 3: 345] = «ребёнок, родившийся во время поста» [ССРФ: 381]. >Отч. Посников 
[ТКМГ-1: 422; ДЛСИ: 706 ~ АЮ: 288], Тотьма (1634), Белозерск (1641).

ПОСНИЧКО: 1) «Посничко Гаврилов», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 137]; 2) «место 
дворовое Посничка Фарузы», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 353]; 3) «Посничко Кузмин», дер. 
Поповка вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 1623 [СНС: 1 1 1 ]. •  См. выше -  Постник.

ПОСОХ: «Иван Посох», село Коровничье Вологод. уезда. // Челоб. гр. 1665 [ОАХА: 97]. •  Ср. 
посох -  «палка, трость» или «жезл, как символ власти» и проч. [СРЯ 17: 208]. >Отч. Посохов [ВККМ: 
л.114], Белозер. уезд (1560).
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Посошников [ОВЕД-2: 23], Вологод. уезд (1568). < Прозв. *Посошник, ср. посошник -  «лемех 
сохи», посошить -  «вспахать землю сохой»; делов. прозв. Посошник -  «кто делает посохи» [СРЯ 17: 
210; СРНГ 30: 198-199].

ПОСПЕЛ: 1) «Лаврентейко Поспел», дер. Ивонинская вол. Большая Шалга Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 354]; 2) «Поспел Матвеев», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 
[ТКВ: л.184об]; 3) «Поспел Иванов», Пермогорская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: 
л.360]; 4) «Поспел Киприянов», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.80];
5) «Поспел Нечков», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 319 ~ Доп-2: 9 5 ] .  •  Ср. поспеть -  «угодить 
ко времени, к сроку»; поспел -  «ребёнок, родившийся вовремя, к сроку, когда нужно» [ВФ: 81; СРФ:
96]. >Отч. Поспелов [ДЛСИ: 706 ~ АЮ: 306; ИОСЗ: 105], Белозерск (1613), Устьян. вол. (1646).

ПОСПЕЛКО: 1) «Поспелко Лаврентьев», дер. Офонасово вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. 
кн. 1589 [МИЕС-2: 9]; 2) «Поспелко да Серко Панины», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 156]; 3) 
«Поспелко Оксенов», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 2 0 5 ] . •  См. выше -  Поспел. #Поч. 
Поспелков [ЩИЧВ: л.16а], Устюж. уезд (1623).

ПОСТАНКА: «Постанка Григорьев», Важ. уезд. // Д.у. 1552 [ДЛСИ: 319 ~ АЭ-1: 231]. •  Ср. 
постань -  «нижняя половина женской рубахи, от пояса до подола»; постан -  «сметана на 
поверхности молока» или «расстояние, отрезок пути» [Д 3: 343; СВГ 8: 9; СРНГ 30: 212].

Постоев [ЩИЧВ: л.28], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Постой, ср. постой -  «стоянка, привал, 
отдых» или «постоялец» [Д 3: 343; СРЯ 17: 247; СРНГ 30: 231].

Поступалов [ПКВМ: 186], Вологод. уезд (1701). < Прозв. *Поступало, ср. поступать -  «идти, 
ходить» или «занять должность», а также «действовать, распоряжаться» и проч. [Д 3: 347; СРНГ 30:
243].

Потакин [МИЕС-2: 365], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Потака, ср. потака -  «поблажка, 
повадка; потворство, попустительство»; потакать -  «потворствовать, послаблять» [СРЯ 17: 281; Д 3: 
352].

ПОТАШ: «Кукшин да Поташ», дер. Хомутово Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 119].
•  Ср. поташ -  «щелочная соль, вывариваемая из древесной золы; углекислый калий» [Д 3: 354; СРЯ 
17: 283] или как народный вариант муж. церк. имени Потап [ССРФ: 383]. >Отч. Поташев [АИЕС: 
534], Двин. уезд (1560). #Дер. Поташевская [МИЕС-2: 247], Двин. уезд (1586).

Потелов [ЮТУУ: л.494], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Потелый, ср. потелый — «вспотевший, 
влажный от поту».

ПОТЕМА: 1) «Ивашка Потема», г. Тотьма. // Дозор. кн. 1619 [НА ТКМ: л.3]; 2) «Фадей 
Созонтиев сын Потема; Сенка Потема», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1585; крестоприв. кн. 1645 
[АВУМ-2: 153; ВУ-3: 354]. •  Ср. потёма -  «нелюдимый, скрытный, угрюмый чел.» или «ребёнок, 
родившийся ночью, в потёмках», а также «слабовидящий»; потема -  «хлопоты, беспокойство, возня» 
[Д 3: 355; СВГ 8: 15; СРНГ 30: 272; ССРФ: 383-384]. >Отч. Потемин [ТКМГ-1: 506; УВПМ: л.475об], 
Тотьма (1634), Устьян. вол. (1645). #Дер. Потемино [ЮТУУ: л.462об], Устюж. уезд (1677).

ПОТЕПАЙ: «Михалко Потепай», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: 
стл.163]. •  Ср. потепать -  «тихо поплыть» или «похлестать, пошлёпать рукой»; потопаха -  
«топтунчик; дитя, едва начинающее ходить» [Д 3: 353; СРНГ 30: 274].

ПОТЕРЯЙ: «Федор Потеряй», г. Вологда. // Переписн. кн. 1593. •  Ср. потеря -  «утрата, 
убыток, гибель; насильственное убийство»; потеряй -  «растеряха, забывчивый чел.» [Д 3: 355; СРЯ 
17: 289]. >Отч. Потеряев [ДЛСИ: 705 ~ АК-3: 397; ДАВВ: 75], Усол. уезд (1605), Важ. уезд (1636). 
#Дер. Потеряево [МИЕС-2: 200], Белозер. уезд (1544).

ПОТЕРЯЛ БОРОДА: «Терешка Олексеев сын Потерял Борода», г. Архангельск. // Писц. кн. 
1622 [ВЕА: 200]. •  Ср. потерял бороду — «кто стал ходить без бороды, сбрил волосы на лице или у 
кого они выпали».

Потеряхин [СГКЭ-1 : стл.569], Двин. уезд (1621). < Прозв. *Потеряха, ср. потеряха -  «потеря, 
пропажа» или «беззаботный чел.» [Д 3: 355].

ПОТЕХА: «Степанко Потеха», Устюж. уезд. // Приказн. дело 1634 [ЗСРС-2 пр.: 26]. •  Ср. 
потеха -  «забава, игрушка; увеселение, зрелище» [МСДЯ 2: 1306; Д 3: 361] — «милый, забавный 
чел.» [ФРФ: 161]. >Отч. Потехин [ЮТУУ: л.452об; ПСУ: л.186], Устюж. уезд (1677), Сольвыч. уезд 
(1710).

ПОТКА: «Потка Клим Васильев сын Живляков; Кирилл Подка», г. Белозерск. // Д.у. 1551, гр. 
1581 [ДЛСИ: 319 ~ АЭ-1: 223; Б-1: 36]. •  Др.-рус. потка -  «птица, пичужка»; ср. потка -  «любимый 
ребёнок» или «муж. половой член» [МСДЯ 3: 1758; Д 3: 356; СРНГ 30: 284], а также как народный 
вариант муж. церк. имени Потапий [ДЛСИ: 876]. >Отч. Поткин; Подкин [АХУЕ-3: стл.116; УФВ: л.
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587об], Двин. уезд (1586), Устюж. уезд (1623). #Дер. Поткинская; Поткино [ЗП: 112; АИЕС: 363], 
Кеврол. уезд (1623), Вологод. уезд (1678).

Поторичин; Поторочин [АХУЕ-2: стл.118; ЗСРС-1: 141], Двин. уезд (1579), Устьян. вол.
(1627). < Прозв. *Поторича, *Потороча, ср. потороча -  «встреча, случай» или «помеха, 
препятствие». а также «пострел, выскочка, кто везде суётся» [Д 3: 358; СРНГ 30: 298; ССРФ: 384].

Поточкин [БНУ: 193], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Поточка, ср. поточка -  «пичуга, 
пташка» или «медлительный чел.» [Д 3: 356; СРНГ 30: 300].

Потулов [АВУМ-2: 158], Великий Устюг (1588). < Прозв. *Потул, ср. потуле -  «до того места, 
до тех пределов»; потулиться -  «затруднить себя, потрудиться» [СРНГ 30: 314].

ПОТЫКА: «пол лавки Омельянка Потыки», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 55]. •  Ср. 
потыка -  «толчок в спину, взашей» или «спотычка», потыкать -  «спотыкаться при ходьбе» [Д 3: 
357]. >Отч. Потыкин [ПРДК: 388; ППК-1: 57], Белозер. уезд (1637), Вологда (1646).

ПОТЫЛИЦА: «Васка Федотов сын Потылица», село Благовещенское Устюж. уезда. // Сотн. 
1556 [ВУ-1: 369, 370]. •  Ср. потылица -  «затылок, загривок; волосы сзади на голове» [Д 3: 360; СРЯ 
18: 33; СРНГ 30: 321]. >Отч. Потылицын [МИЕС-2: 328; АХУЕ-2: стл.588], Двин. уезд (1561), Важ. 
уезд (1608). #Дер. Потылицынская [АИЕС: 408], Ярен. уезд (1608).

ПОТЫЧКА: «продали Офоне Потычке», Вологод. уезд. // Прих.-расх. кн. 1599 [КСПМ: 12]. •  
Ср. потычка -  «спотыкание» или «частая посылка куда-либо, помыкание», а также «происшествие, 
случай»; быть на потычках -  «подвергаться укорам, брани, насмешкам» [СРНГ 30: 322-323]. См. 
также выше -  Потыка.

Похабов [БНУ: 163], Великий Устюг (1622). < Прозв. * Похаб, ср. похаб -  «юродивый, дурень; 
повреждённый умом»; похабить -  «сквернословить» или «баловать, нежить ребёнка» [МСДЯ 2: 
1313; Д 3: 365; СВГ 8: 22]. #Дер. Похабовская [МИЕС-2: 101], Вологод. уезд (1589).

ПОХИТИЛА: «Ивашко Похитила», дер. Филипцово Велетовского стана Устюжен. уезда. // 
Писц. кн. 1628 [У-3: 329]. •  Ср. похитить -  «унести, украсть; испортить, уничтожить» или 
«поранить»; похитка -  «разбой, грабёж» [Д 3: 366; СВГ 8: 23].

ПОХМЕЛ: «старцу Моисею Похмелу», Устюж. уезд. // Гр. 1668 [АВУМ-2: 215]. •  Ср. похмель
-  «выпивка на второй день после опьянения, похмелье» [СРНГ 30: 352].

Походкин [АХУЕ-1: стл.1319], Великий Устюг (1696). < Прозв. *Походка, ср. походка -  «образ 
ходьбы, поступь» или «кто легко и быстро ходит» [Д 3: 365; СРНГ 30: 356].

ПОХОДНЯ: «Бажен Иванов сын Походня», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1635 [ПРДК: 355]. •  Ср. походня -  «длинная верёвка для протягивания сетей подо льдом» или 
«ходьба по дому взад и вперёд», а также «кто любит ходить, непоседа», либо «бездельник» и проч. 
[СРНГ 30: 358].

ПОЦЕПКА: «Якимко Григорьив сын Поцепка Наваликашин», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 
[ВЕА: 321]. •  Ср. поцепка -  «цепочка, цепное украшение на шее» или «привязь, верёвочка», а также 
«придирка, притеснение» [Д 3: 368-369; СРЯ 18: 65; СРНГ 30: 369-370].

Почехулин [ОАХА: 17], Вологда (1640). < Прозв. *Почехуля, см. ниже -  Почечуй.
ПОЧЕЧУЙ: «двор Пятунки Почечуя», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 108]. •  Ср. почечуй -  

«геморрой» или «малоподвижный, молчаливый чел.» [Д 3: 370; СРНГ 31: 10].
ПОЧИНОК: «Иван Борисов сын Починок», Двин. уезд. // Дан. гр. 1543 [СГКЭ-1: стл.106]. •  Ср. 

починок -  «начало, почин» или «выС.к, новосёлок в лесу на росчисти», а также «початая вещь, 
нецелая» и проч. [Д 3: 371; СРЯ 18: 75]. >Отч. Починков [СГКЭ-1: стл.318], Двин. уезд (1589).

Пошевин; Пошевкин [СПСК: 89; АСЭИ-2: 136], Вологод. уезд (1544), Белозер. уезд (1471). < 
Прозв. *Пошева, *Пошевка, ср. пошова -  «лукошко с крышкой, открывающейся наполовину»; пошев
-  «корзина из коры» [СВГ 8: 30; Ф 3: 349]. #Дер. Пошевина [ПОМ: 103], Вологод. уезд (1694).

ПОШЕВНИК: «Самсонко Игнатьев сын Пошевник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 173].
•  Делов. прозв. Пошевник = «кто изготовляет пошевни, широкие сани».

ПОШЕХОН: 1) «Иван Пешехон, Иван Алексеев Пошехон», г. Вологда. // Тамож. кн. 1633, 1635 
[ТКМГ-1: л.255; л.156об]; 2) «Федька Пошехон», Двин. уезд. // Гр. 1673 [КК: 48]; 3) «Сенка 
Пешохон», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 196]; 4) «Тит Андреев сын Пешехон», был на 
таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.32об]. •  См. ниже -  Пошехонец. >Отч. 
Пошехонов; Пешехонов [ТКМГ-1: 683; ВЕА: 368; ТКСД-2: л.22об], Вологда (1635), Холмогоры
(1676), Великий Устюг (1637).

ПОШЕХОНЕЦ: «Пошехонец Василей Ульянов», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 
[ТКВ: л.24об]. •  Прозв. от назв. Пошехон (см. выше), Пошехонец -  «выходец из г. Пошехонье или из 
Пошехонского уезда Ярославской земли» [СНЖС: 314; ССРФ: 367].
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ПОШЕША: «Сенка Тимофеев сын Пошеша, Пошоша», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678, 1686 
[ППК-1: 106, 242]. •  Ср. пошешить -  «учинить беспорядок, разбросать что-либо» [СРНГ 31: 31]. 
>Отч. Пошешин [ВФ: 81], Вологда (1711).

ПОШИВАЙ: «Григорей Пошивай Перфильев сын; Иван Григорьев Пошиваев», Устюж. уезд. // 
Купч. гр. 1551, дан. гр. 1583 [АВУМ-1: 120, 123]. •  Ср. пошивать -  «шить не торопясь; вышивать»; 
пошива -  «одежда» [Д 3 : 373; СРНГ 31: 33]. >Отч. Пошиваев (см. выше). #Дер. Пошиваевская [СР:
81], Важ. уезд (1685).

ПОЯР: «у Степана у  Пояра», Кеврол. уезд. // Менов. гр. 1596 [ИИИС: 131]. •  Ср. пояр -  
«яровой хлеб» или «шерсть первой стрижки, руно с ярки, с овцы»; пояре -  «побыстрее» [Д 3: 376; 
СРНГ 31: 45] = «ребёнок, родившийся в начале весны (яра)» [ФРФ: 161].

ПОЯРКО: «Поярко Григорев», пог. Векшеньга Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 
[ТУПМ: л.449об]. •  См. выше -  Пояр. >Отч. Поярков [ТКСД-4: л.228; ЮТУУ: л.421], Вологда 
(1628), Устюж. уезд (1677). #Дер. Поярково [ТУПМ: л.741], Тотем. уезд (1622).

Правдин [АСЛМ: 70; АХУЕ-2: стл.805], Каргопол. уезд (1545), Устюж. уезд (1566). < Прозв.
*Правда, ср. правда -  «истина на деле» или «честность, неподкупность» и проч. [Д 3: 379; СРЯ 18: 
96-100]. #Дер. Правдинская [ПСУ: л.566об], Усол. уезд (1710).

Прадедов [АХУЕ-3: стл.233], Устюж. уезд (1641). < Прозв. *Прадед, ср. прадед -  «отец деда, 
бабки» или «прародитель», а также «предки» [Д 3: 377; СРЯ 18: 125-126] = «очень старый чел.»

ПРАСОЛ: 1) «Истомка Остафев Прасол», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 150]; 2) «Сенька 
Степанов сын Прасол», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 320]. •  Делов. прозв. Прасол -  
«скупщик мяса и рыбы, других товаров» [Д 3: 382; СРЯ 18: 138; СРФ: 96]. >Отч. Праслов [Он.: 258], 
Белозерск (1534). См. также ниже -  Рыбный Прасол.

Прахов [БНУ: 200], Великий Устюг (1622). < Прозв. * Прах, ср. прах -  «пыль, сухая гниль» или 
«избалованный, игривый мальчик», а также «кулак, богатый скупщик» [Д 3: 382; СВГ 8: 34; СРНГ 31: 
70].

Предеин, см. ниже -  Прядея.
ПРЕЛЫЙ: 1) «у  Федька у  Прелого», село Окладникова Слобода Мезен. уезда. // Платёж. кн. 

1560 [АИЕС: 532]; 2) «Яков Никонов сын Прелой», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 243]. •  
Ср. прелый -  «затхлый, гниющий» или «непроворный, неповоротливый чел.», а также «больной; 
пожилой» [Д 3: 531; СРЯ 18: 266-267; СРНГ 31: 85]. >Отч. Прелов; Прелых [ПКВ: 161; НБР: 30-31], 
Вологда (1629), Мезен. уезд (XVII).

ПРЕСНЕЦ: 1) «Преснец Тимохин», поч. Березовский Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ДГМ: 540]; 
2) «Меншик Макарьин сын Преснец», г. Вологда. // Кабала 1595 [КСПМ: 1611]. •  Ср. пресняк -  
«пресный хлеб, лепёшка» или «проросший солод, из которого делают пиво», а также «очень полный, 
рыхлый чел.» [Д 3: 530; CBГ 8: 36, 37; СРНГ 31: 93-94]. >Отч. Преснецов [ВФ: 81], Вологда. #Дер. 
Преснецовская; Пресняков Починок [МИЕС-2: 407; КСР: 101], Каргопол. уезд (1561), Белозер. уезд
(1585).

Преснодуев [УВПМ: л.410об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Преснодуй, ср. преснодой -  «кто 
подоил чужую корову» [СРНГ 31: 92].

Преснухин [ТКСД-1: л.39], Великий Устюг (1634). < Прозв. *Преснуха, ср. преснуха -  
«лепешка из пресного теста» [СРНГ 31: 92].

ПРЕСНЯЧКО: «Преснячко Парфеньев», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 143]. •  См. выше -  
Преснец.

ПРИБЫТ: «Прибыт Торхов», дер. Ельник в Милобудове Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС- 
2: 190]. •  См. ниже -  Прибыток. #Дер. Прибытовская [ЗП: 112], Кеврол. уезд (1623).

ПРИБЫТОК: 1) «Яков Филипов сын Прибыток», Каргопол. уезд. // Дан. гр. 1557 [АСЛМ:
139]; 2) «Прибыток Сурин», дер. Онфино вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 
12]. •  Ср. прибыть, прибыток -  «барыш, выгода» или «новорождённый ребёнок»; прибытить -  
«приурочить к месту, обычаям» [Д 3: 400; ФРФ: 161]. >Отч. Прибытков [МИЕС-2: 436; ТКМГ-1: 
842], Каргопол. уезд (1561), Тотьма (1634). #Дер. Прибытково [АИЕС: 350], Вологод. уезд (1678).

ПРИБЫША: «Олексей Прибыша», Чухченемская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. XV [ШИДГ-2: 
4]. •  Ср. прибылой -  «вновь прибывший»; прибытчик -  «недавно прибывший, приехавший» [Д 3: 
400]. >Отч. П рибытии; Прибышев [КВВ-3: л.48об; АСЛМ: 50], Устюж. уезд (1691), Каргопол. уезд 
(1539). #Дер. Прибышевская [ЗП: 143], Каргопол. уезд (1600).

ПРИВАЛ: 1) «Привал», дер. Молчаново Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 95]; 2) 
«место дворовое Богдашки Привала; двор пуст Тренки Привала», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 
347]. •  Ср. привал -  «нарыв на теле» или «зять, принятый в дом; постоялец» и проч. [Д 3: 401; СВГ 8:
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41; ССРФ: 387]. >Отч. Привалов [БНУ: 217; ППК-1: 161], Великий Устюг (1622), Вологда (1678). 
#Дер. Привалово; Привалино [АИЕС: 314; БУ-1: л.632], Вологод. уезд (1678), Белозер. уезд (1710).

ПРИГОДА: «Пригода», дер. Дыляево Белозер. уезд. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 97]. •  Ср. 
пригода -  «потреба, польза» или «встреча, случай», а также «беда, невзгода» [Д 3: 408; СРНГ 31:
165]. >Отч. Пригодин [УВПМ: л.132об; ФАИА: 173], Устьян. вол. (1645), Каргопол. уезд (1648). 
#Дер. Пригодино [ПСУ: л.731], Усол. уезд (1710).

ПРИГОДКА: «Андрюшка Пригодка», Павлов Обнорский мон. Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1654 [ПКВМ: 288]. •  См. выше -  Пригода.

Пригожинов [ВВ: л.220], Устьян. вол. (1678). < Прозв. * Пригожин, ср. пригожий -  «годный, 
подходящий» или «красивый, приятный», а также «нарядный» [СРНГ 31: 166].

ПРИДАНИК: «Ивашка Приданик», дер. Романовская Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК:
306]. •  Ср. приданник -  «дворовой, слуга; отданный за дочерью в качестве приданого» или 
«внебрачный сын; неродной ребёнок» [Д 3: 410; СРНГ 31: 186; ССРФ: 387]. >Отч. Приданников 
[ХРЛ: 410; БНУ: 182], Кол. уезд (1608), Великий Устюг (1622).

ПРИДАНЫЙ: «на Приданово Мартемьянова сына Пищева», Шевденицкая вол. Кокшенгской 
чети Важ. уезда. // Явка 1641 [АХУЕ-2: стл.731]. •  Ср. приданый -  «свадебный поезжанин; участник 
свадьбы» или «полученный в приданое» [Д 3: 410; СРНГ 31: 187]. >Отч. Приданово [ТУПМ: л.341], 
Тотем. уезд (1622).

ПРИДАТОК: «Придаток Нефедов сын», Вологод. уезд. // Д.у. 1554 [ДЛСИ: 321 ~ АЮ: 170]. •  
Ср. придаток -  «добавка, приложение; дар, подарок» или «придача, приплата» [Д 3: 410; СРЯ 19: 
141].

Придвишкин [ДГКФ: 32; ЮТУУ: л.601об], Тотем. уезд (1676), Устюж. уезд (1677). < Прозв.
*Придвишка, ср. придвигать -  «приближать, приталкивать» [Д 3: 410].

Приежжиков [ЗСРС-1 пр.: 86], Устьян. вол. (1652). < Прозв. *Приежжик, см. ниже -  
Приезжий.

ПРИЕЗЖЕЙКО: 1) «дворовое место Приезжейка Вешнякова», пос. Чаронда. // Дозор. кн. 
1615 [К-5: 270]; 2) «Матюшка, а прозв. Приезжеико Яковлев», Устюж. уезд. // Писц. кн. 1623 [ВУ-3:
346]; 3) «Приежжейко Вешняков», Устюжен. уезд. // Д.у. 1615 [ДЛСИ: 323 ~ АК-2: 48]. •  См. ниже -  
Приезжий.

ПРИЕЗЖИЙ: 1) «Приезжей Игнатьев», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) 
«Приезжей Нестеров», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 153]; 3) «Приезжей Иванов», дер. 
Максимовская вол. Даргун Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 41]; 4) «Приезжей Злобин», дер. 
Леменьга Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: л.260]. •  Ср. приезжий -  «прибывший, 
временный гость; новый чел.» [Д 3: 465; СЗР: 439]. >Отч. Приезжево [АИСП: 296; УВПМ: л.161], 
Чаронд. окр. (1624), Устьян. вол. (1645).

ПРИЕМОК: «Микитка Григорьев сын Приемок», дер. Черная вол. Соденьга Устьян. вол. // 
Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.93об]. •  Ср. приёмок -  «усыновлённый, приёмный ребёнок» или 
«зять, принятый в семью жены» [СРНГ 31: 202].

ПРИЗЕМКА: «Калинка Денисов сын прозв. Приземка», дер. Сопятина Уточенской вол. 
Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 13]. •  Ср. приземистый -  «малорослый и плотный чел.» [Д 
3: 413].

Прикащиков [ЩИЧВ: л.38об], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Прикащик, ср. прикащик -  «кто 
отдаёт приказания; доверенное лицо» или «большак, старший между младшими» и проч. [Д 3: 415; 
СРЯ 19: 172].

Прилипышев [НЛИК: 405], Мезен. вол. (1678). < Прозв. *Прилипыш, ср. прилипной -  
«приблудный, приставший»; прилипышек -  «край чего-либо»; прилипать -  «быть склонным к чему- 
либо, интересоваться чем-то» [СРНГ 31: 276].

ПРИЛУКА: «Фочкою зовут Федотов сын по прозв. Прилука», Чаронд. окр. // Д.у. 1680 [ДЛСИ: 
321 ~ АЮ: 78]. •  Ср. прилук (см. ниже), прилука -  «берег речной извилины» или «приманка, 
прикормка», а также «приворот, приворожка; приваживание» и проч. [Д 3: 424; СРНГ 31: 280; СОАН: 
138]. >Отч. Прилуков [НЛИК: 323], Мезен. вол. (1623). #Дер. Прилуково [РВД: 187], Устюж. уезд
(1622).

ПРИЛУЧАНИН: «у Прилучанина у  Ивана Федорава», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1643 [АСВК: 
39]. •  Прозв. от назв. Прилучанин -  «выходец из дер. Прилуцкая (Прилучек) (1707) Двин. уезда» 
[ВРК: 50, 93].

ПРИСАДЧИК: «Присадчик Иван Павлов», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.211]. •  Ср. 
присадчик -  «пассажир на речном судне» [СРЯ 19: 271].
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ПРИСКАЧКА: «Микита Иванов сын Прискачка», Мезен. уезд. // Купч. гр. 1664 [СГКЭ-2: 
стл.622]. •  Ср. прискакать -  «прибегать скачками; подскочить прыжком»; прискочка -  «делать что- 
то скачками» [Д 3: 441].

Пристаев [ХРЛ: 414], Кол. уезд (1608). < Прозв. *Пристай, ср. пристаиваться -  «собираться в 
одно место»; пристай -  «чужак, пришелец» [СРЯ 20: 31; СРНГ 31: 407].

ПРИСТЕН: «Ивашко Петров сын Пристен», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 96]. •  
Ср. пристен -  «чулан около стены варницы» или «пристройка, прируб к дому», а также «большое 
количество чего-либо» и проч. [ДС: 171; СВГ 8: 63; СрНГ 31: 414-415]. >Отч. Пристенов [ВФ: 82], 
Вологда (1711).

Притупов [МУВ: 114], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Притуп, ср. притупить -  «умалять 
восприимчивость, способность»; притупеть -  «стать умственно тупым, глупым и нравственно 
бесчувственным», притупый -  «туповатый» [Д 3: 454-455; СРЯ 20: 59].

ПРИТЧА: «двор Васьки Нестерова Притчи», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [ВУ-2: 278].
•  Ср. притча -  «внезапный, неожиданный случай» или «внезапная болезнь; порча, сглаз», а также 
«проказливый, озорной чел.» [Д 3: 452; СРНГ 32: 33]. >Отч. Притчин [ВУ-2: 278; ТКМГ-2: 798], 
Устюж. уезд (1645), Сольвычегодск (1651). #Дер. Притчино [АИЕС: 327], Вологод. уезд (1678).

Притыкин [МИЕС-3: 418], Важ. уезд (1643). < Прозв. *Притыка, ср. притыка -  «затычка, 
чека» или «лишний чел.», а также «кто всюду суётся, вмешивается в чужие дела» [Д 3: 455; СРНГ 32: 
34]. #Дер. Притыкино; поч. Кулига Притыкина [СР: 16; СПСК: 190], Тотем. уезд (1623), Усол. уезд
(1586).

ПРИХОДЕЦ: 1) «Гришка да Мишка Приходцы», дер. Починок Кинеев вол. Юг Вологод. уезда. 
// Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 7]; 2) «Истомка Приходец», дер. Пантино Городского стана Белозер. 
уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 185]; 3) «Пуминко Приходец», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 151]; 
4) «Сенка Приходец», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 203]; 5) «место дворовое Микулки 
Приходца», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 352]. •  Др.-рус. приходец -  «пришелец, чужеземец»; 
ср. приходец -  «переселенец» [МСДЯ 2: 1489; СЗР: 440]. >Отч. Приходцев [УСКУ: 162], Каргопол. 
уезд (1522).

ПРИХОЖИЙ: 1) «Ускои Прихожеи», дер. Коровайцово Городского стана Вологод. уезда. // 
Сотн. 1544 [СПСК: 88]; 2) «Обрамко Микифоров сын Прихожей», дер. Высокуша вол. Пежма Устьян. 
вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.445об]. •  Ср. прихожий -  «пришлый, посторонний чел.» 
или «приставший, приблудный», а также «чёрт, леший» [СВГ 8: 70; СРНГ 32: 50; АИЭ: № 887, 
тетр.5, л.9, 10]. >Отч. Прихожев [ВЕА: 323], Холмогоры (1622).

Пришвин [ЮТУУ: л.452об], Устюж. уезд (1677). < Прозв. * Пришва, ср. пришва -  «наставка, 
притачка у одежды» или «доски сверх бортов лодки», а также «передний вал в ткацком стану» и 
проч. [Д 3: 461; СРНГ 32: 66-67] = «повёртливый чел.»

Приютов [ЗСРС-2: 221], Сольвыч. уезд (1615). < Прозв. *Приют, ср. приют -  «пристанище, 
кров» или «заведение для дряхлых, убогих, больных», а также «уход, забота» [Д 3: 465; СРНГ 32: 74].

Проестев [ТКСД-1: л.319], Великий Устюг (1634). < Прозв. * Проесть, ср. проесть -  «расходы 
на питание, разъезды»; проесться -  «съесть все продукты питания» [СРНГ 32: 132].

Прожерин [ЗСРС-1: 160], Устьян. вол. (1628). < Прозв. *Прожера, ср. прожера -  «обжора, 
объедала, жадный и ненасытный едок» [Д 3: 484].

ПРОИДОХА: «Иван Проидоха», Вологод. уезд. // Прих.-расх. кн. 1627 [ПРК: 169]. •  Ср. 
проидоха -  «опытный, знающий чел.» или «хитрый, проныра» [СРНГ 32: 144].

ПРОКУДА: 1) «Прокуда Тимофеев сын Александрова», Устьмехренгская соха Устьян. вол. // 
Дан. гр. 1612 [ИОСЗ: 96]; 2) «Иван Яковлев Прокуда», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. 
кн. 1678 [ТКМГ-3: л.90об]; 3) «Прокуда», Белозер. уезд. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 9]; 4) «Прокуда 
Иванов», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.478об]. •  Др.-рус. прокуда -  «вред, зло, грех»; ср. 
прокуда -  «проказник, шалун» или «лукавый, зловредный, изворотливый чел.» [МСДЯ 2: 1538; Д 3: 
491; СРФ: 97]. >Отч. Прокудин [МИЕС-2: 225; ППК-1: 37], Двин. уезд (1578), Вологда (1646). #Дер. 
Прокудино [РВД: 122], Вологод. уезд (1589).

ПРОКУДКА: «Прокудка Савельев», Устьян. вол. // Переписн. кн. 1639 [ИРС: 84]. •  См. выше -  
Прокуда.

ПРОЛУБНИК: 1) «двор пуст Степанка Пролубника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 363];
2) «Олешка Тимофеев сын Пролубник», г. Каргополь. // Переписн. кн. 1648 [АРС: 65]; 3) «место 
Ярасимка Пролубника», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [ВУ-2: 278]; 4) «Лучка Павлов сын 
Пролубник», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 362]. •  Делов. прозв. Пролубник, Пролубщик 
(см. ниже) -  «содержатель портомойной проруби на р. и сборщик соответствующих налогов» [Д 3:
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506]. >Отч. Пролубников; Пролублеников [БНУ: 177; ХАС: 105], Великий Устюг (1622), Двин. уезд 
(1667).

ПРОЛУБЩИК: «Васка Никитин сын Пролубщик», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 173]. •  
См. выше -  Пролубник.

Промоев [ЩИЧВ: л.16об], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Промой, ср. промой -  «русло, 
промытое водой; проток из реки в реку» или «водомоина, овраг» [Д 3: 497; СРНГ 32: 188].

Пропалов [СГКЭ-1 : стл.616], Двин. уезд (1627). < Прозв. *Пропалой, ср. пропалой -  «кто 
пропадает, гибнет безнадёжно» или «неисправимый, пропащий чел.», пропалый -  «усчезнувший, 
утраченный» [Д 3: 501; СРЯ 20: 188].

ПРОСТОКИША: «Иван Простокиша Кириллов сын», Каргопол. уезд. // Д.у. 1525 [ДЛСИ: 324 
~ АЮ: 146]. •  Ср. простокиша -  «закисшее молоко, простокваша» или «простак, глуповатый чел.» 
[СВГ 8: 96; СОАН: 142; СРНГ 32: 248].

ПРОХАДА: «Прохада Иванко Кислой», Устюж. уезд. // Д.у. 1667 [ДЛСИ: 324 ~ АК-3: 219].
•  Ср. проход -  «всё время, постоянно; часто»; проходка -  «прогулка, ходьба» [Д 3: 524; СВГ 8: 99].

Прошлецов [В-1: 346], Вологда (1616). < Прозв. *Прошлец, ср. прошлец -  «пролаза, проныра; 
непоседа» или «чел., побывавший во многих местах»; прошляться -  «прослоняться без дела» [Д 3: 
524, 527; СРНГ 33: 51; ВФ: 82].

Прощелыкин [АИЕС: 519], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Прощелыка, ср. прощелыка, 
прощелыга (см. ниже) -  «проныра, пройдоха, продувной плут» или «насмешник» [Д 3: 528; СРНГ 33: 
57]. #Дер. Прощелыгинская [МИЕС-2: 331], Каргопол. уезд (1561).

Пругавин, см. ниже -  Прутган.
ПРУЖИНА: «Семен Иванов сын Пружина», г. Тотьма. // Купч. гр. 1588 [ПЦСР: 93]. •  Ср. 

пружина -  «упругая полоса» или «палка», а также «силок»; пружиться -  «напрягаться, надуваться» 
или «надмеваться, пыжиться» [Д 3: 529; СРЯ 21: 19]. >Отч. Пружинин [АСЭИ-2: 147], Белозер. уезд 
(1471). #Дер. Пружинино [МИЕС-2: 184], Белозер. уезд (1544).

ПРУТГАН: «Иван Анисимов сын Прутган», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.285]. •  Ср. 
прутить -  «пластать, резать рыбу, солить и провешивать»; пругий -  «упругий, крепкий»; прутко -  
«сильно, быстро» [Д 3: 529; СРЯ 21: 17, 20; СРНГ 33: 62]. >Отч. Пругавин [ДЛСИ: 711 ~ Доп-6: 134], 
Холмогоры (1671). #Дер. Пругавино [ПСУ: л.350], Усол. уезд (1710).

ПРЫГАНКО: «Прыганко», г. Великий Устюг. // Д.у. 1665 [ДЛСИ: 324 ~ АК-3: 207]. •  Ср. 
прыгун -  «попрыгуша, скакун; плясун» [Д 3: 530].

Прыгунов [ОВК: 185], Вологда (1657). < Прозв. *Прыгун, ср. прыгун -  «скакун, мастер 
прыгать» или «плясун» [Д 3: 530].

Прягаев [ПОВУ: 47], Вологод. уезд (1627). < Прозв. *Прягай, ср. прягать -  «напрягать, 
натягивать»; пряга -  «переезд на одних лошадях, перегон» [Д 3: 531]. #Дер. Прягаево [ГББУ: 226], 
Белозер. уезд (1678).

ПРЯДЕЯ: «Максимко Митрофанов прозв. Предея», Двин. уезд. // Список 1697 [АХУЕ-1: 
стл.1364]. •  Ср. прядея -  «прялка» или «пряха» [СРНГ 33: 78; СВГ 8: 103]. >Отч. Прядеин; Предеин 
[ККМ: б.п.; АХУЕ-1: стл.873], Вологод. уезд (1563), Устюж. уезд (1687). #Дер. Прядеино [АСЭИ-2: 
293], Вологод. уезд (1556).

ПРЯДИЛЬЩИК: 1) «двор пуст Томилки Прядилщика», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1:
347]; 2) «Афонька Предильшик», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 114]. •  Делов. прозв. 
Прядильщик -  «кто прядёт на прядильне пряжу на продажу» [Д 3: 533; СРЯ 21: 24]. >Отч. 
Прядильщиков [ПКВ: 159], Вологда (1629).

ПРЯЖА: «Васько Пряжа», дер. Бозино Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 186]. •  Ср. 
пряжа -  «прядёные нитки» или «пряжка» [Д 3: 533; СРЯ 21: 25]. >Отч. Пряжин [Б-1: 67], Белозерск 
(1617).

Пряжеников; Пряженов [ЗСРС-1: 270; АВУМ-1: 12], Усол. уезд (1627), Великий Устюг 
(1594). < Прозв. *Пряженик, *Пряженый, ср. пряженик -  «небольшой пирожок продолговатой 
формы, чаще без начинки» или «пряник; печенье»; пряженый -  «жареный в масле» [Д 3: 531; СРЯ 
21: 25; СВГ 8: 104].

Прялицын [ПКВМ: 175], Вологод. уезд (1701). < Прозв. *Прялица, ср. прялица -  «самопрялка» 
или «женщина пряха» [Д 3: 533; СРНГ 33: 84].

Прямеев [СГКЭ-2: стл.312], Двин. уезд (1691). < Прозв. *Прямей, ср. прямой -  «правый, 
истинный, настоящий»; прямь -  «прямизна» или «простодушие» [Д 3: 531; СРНГ 33: 89].

ПРЯМИК: «Данилко Клементьев Прямик», Шенгинская (Шеренская?) вол. Важ. уезда. // Д.у.
1680 [ИКУФ: 53]. •  Ср. прямить -  «выпрямлять» или «говорить прямо, по правде»; прямик -
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«прямая дорога» или «прямой, откровенный чел.» [Д 3: 532; СРНГ 33: 86]. #Дер. Прямиково [РВД: 
147], Белозер. уезд (1626).

ПРЯНИЧНИК: «Сергей Прянишник», г. Вологда. // Писц. кн. 1634 [ВФ: 83]. •  Делов. прозв. 
Пряничник -  «кто печёт пряники и торгует ими» [Д 3: 533; СРЯ 21: 31]. >Отч. Прянишников [ВФ: 
83; АХУЕ-3: стл.336], Вологда (1595), Великий Устюг (1666).

Псецов [СГКЭ-1: стл.620], Двин. уезд (1627). < Прозв. *Псец, ср. псец -  «пушной зверь в 
Сибири, ледовитая лиса, песец» или «молодая собака» [Д 3: 105; СРЯ 21: 36].

ПСКОВИТИН: 1) «Федко Степанов сын Псковитин», дер. Федьки Прокошева
Лекшмозерской и Долгоозерской вол. Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 379]; 2) «да взятии ми 
на Иване на Псковитине», г. Белозерск. // Дух. гр. начала XVI [Б-1: 30]; 3) «место дворовое Тренки 
Псковитина», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 355]; 4) «Иванко Псковитин», г. Пустозерск. // 
Дозор. кн. 1574 [ОИО: 464]; 5) «Анцифорко Яковлев Псковитин», дер. Друкинская Варженской вол. 
Устюж. уезда. // Переписн. кн. 1677 [ЮТУУ: л.375об]. •  Прозв. от назв. Псковитин -  «выходец из г. 
Псков или из Псковской земли» [СНЖС: 233].

Птицын [ВЕА: 338], Холмогоры (1622). < Прозв. * Птица, ср. птица -  «пичуга, летучее 
животное в перьях» [Д 3: 534; СРЯ 21: 38] = «лёгкий на подъём, быстрый чел.»

ПУГА: 1) «Ефимко Филимонов сын прозв. Пуга», г. Архангельск. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 
205]; 2) «Якунка Ортемьев Пуга», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 [КСП: 412]; 3) 
«Матрена Пуга», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.501об]. •  Др.-рус. пуга -  «палка»; ср. пуга
-  «тупой конец яйца, гузка, пятка» или «то, что пугает, внушает страх» и проч. [МСДЯ 2: 1723; Д 3: 
535; СРНГ 33: 104-105]. >Отч. Пугин [ВЕА: 211; ЧО: л.288об], Архангельск (1676), Чаронд. окр. 
(1714). #Дер. Пугино [КСР: 85], Белозер. уезд (1585).

ПУГВА: «заплатил Пугва», Двин. уезд. // Дух. гр. XV [ШИДГ-2: 71]. •  Ср. пугва -  
«выпуклость, горбок» или «капли, брызги» [Д 3: 536; СРЯ 21: 40]. См. также выше -  Пуга, см. ниже -  
Пугвица.

ПУГВИЦА: «Микитка Пугвица Дмитров», дер. Гавриловская вол. По-Речке-Тамице Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 444]. •  Ср. пугвица -  «пуговица» или «шарик, круглая капелька» [Д 3: 
535; СРЯ 21: 40]. >Отч. Пугвицын [АХУЕ-1: стл.1029; ЧО: л.311об], Великий Устюг (1691), Чаронд. 
окр. (1714).

ПУГВИШНИК: 1) «Петрушка Григорьев Пугвишник; Козьма Артемьев Пугвишников», г. 
Великий Устюг. // Писц. кн. 1623, тамож. кн. 1678 [БНУ: 182; ТКМГ-3: л.144]; 2) «место дворовое 
Ивашка Пугвишника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 352]. •  Делов. прозв. Пуговичник -  «кто 
делает или продаёт пуговицы» [Д 3: 536; СРЯ 21: 40]. >Отч. Пугвишников (см. выше).

Пугирев [ТКСД-1: л.47об], Вологда (1634). < Прозв. *Пугирь, ср. пугирь -  «возвышенность» 
[СРНГ 33: 106].

ПУД: «се яз Ефим Пуд Есипов сын», Двин. уезд. // Дан. гр. 1563 [АХУЕ-2: стл.65]. •  Др.-рус. 
пуд -  «гиря; весы; пошлина за взвешивание» [МСДЯ 3: 1724]; ср. также муж. церк. имя Пуд. >Отч. 
Пудов [ПКВ: 66; АХУЕ-2: стл.737], Вологда (1629), Важ. уезд (1644). #Дер. Пудово [СР: 16], Тотем. 
уезд (1623).

ПУДОЖЕНИН: 1) «Пудоженин Федка Терентьев», Кол. уезд. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 445]; 2) 
«Андрюшка Пудожлянин, Андрюшка Пудожник», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1618 [ПРДК: 166]. •  Прозв. от назв. Пудоженин, Пудожлянин = «выходец из Пудожской вол. в 
Обонежье».

Пудубов [ППК-1: 18], Вологда (1646). < Прозв. * Пудуб, ср. падуб -  «вечнозелёный кустарник 
или деревце с колючими листьями и красными ядовитыми ягодами» или «дерево ясень» [Д 3: 8, 536].

ПУЗА: «место дворовое Ивашки Пузы», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 360]. •  Ср. пуза -  
«большой живот, брюхо» или «толстяк» [Д 3: 536; СРНГ 33: 112]. >Отч. Пузин; Пузов [ПКВ: 55; 
АПД: 136], Вологда (1629), Тотьма (1681). #Дер. Пузово; Пузовка [РВД: 80; СР: 49], Вологод. уезд
(1628), Тотем. уезд (1623).

ПУЗАН: «Максим Яковлев сын Пузан», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 243]. •  Ср. 
пузан -  «пузатый, толстый чел.» или «лентяй» [Д 3: 536; СРНГ 33: 113]. >Отч. Пузанов [АХУЕ-2: 
стл.342], Двин. уезд (1619).

ПУЗДА: «Васка Парфенов сын Пузда», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 464]. •  Ср. 
пуздра -  «мошонка у животного»; пуздро -  «большой живот» [СРЯ 21: 43; СРНГ 33: 113, 114]. #Дер. 
Пездево [ТУПМ: л.745], Тотем. уезд (1622).

Пузиков [ШВ: л.608об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Пузик, ср. пузик -  «маленький чел.» 
[СРНГ 33: 114].
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Пузин, Пузов, см. выше -  Пуза.
ПУЗЫРЬ: «Фомка Пузырь», дер. Хаминская вол. Уфтюга Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 

[УФВ: л.587об]. •  Ср. пузырь -  «перепончатый, животный или растительный мешок» или «коротыш, 
малыш», а также «низкорослый, с большим животом чел.» и проч. [Д 3: 537; СРНГ 33: 116-117]. 
>Отч. Пузырев [ШИДГ-2: 114], Двин. обл. (XV). #Дер. Пузыревская; Пузыриха [МИЕС-2: 321; 
АИЕС: 330], Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд (1678).

Пукин; Пуков [МИЕС-2: 459; ТУПМ: л.399], Каргопол. уезд (1561), Тотем. уезд (1622). < 
Прозв. *Пук, -а, др.-рус. пук -  «связка»; ср. пукать -  «хлопать, лопаться; испускать газы»; пука -  
«тупой конец яйца» [МСДЯ 2: 1725; Ф 3: 404; СРНГ 33: 117-118].

ПУКИРЬ: «Богдашка Прокофьев прозв. Пукирь», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 
30]. •  Ср. пукирь -  «пузырь» или «чел. маленький, полный» [Д 3: 537; ФРФ: 163-164]. #Дер. 
Пукирево; Лукинская Пукирева [УВПМ: л.53; МИЕС-2: 364], Устьян. вол. (1645), Каргопол. уезд 
(1561).

Пукомин [УВПМ: л.16об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. от назв. *Пукома -  «выходец с берегов 
р. Пукома, прав. пр. Кокшеньги в Устьян. вол.» [ИУВ: 156].

ПУКШЕНЕЦ: «Прокопей Пукшенец», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1665 [АСВК: 57]. •  Прозв. от 
назв. Пукшенец -  «выходец из вол. Пукшеньга Двин. уезда» [ПКРС: 258].

ПУЛО: «Пуло Моисеев», село Устье Толшменское Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: 
л.532об]. •  Ср. пул, пуло -  «мелкая медная монета» [Д 3: 538; СРЯ 21: 44]. >Отч. Пулов [СПСК: 151], 
Устюжна (1587). #Дер. Пулово [АИЕС: 313], Вологод. уезд (1678).

ПУЛООЗЕРЕЦ: «Иванец Васильев сын Пулоозерец», Каргопол. уезд. // Отпись 1568 [АСЛМ: 
208]. •  Прозв. от назв. Пулоозерец = «выходец с берегов Пулозера (в Карелии и на Кольском 
полуострове)».

Пулькин [ДЛСИ: 713 ~ Доп-2: 94], Сольвыч. уезд (1629). < Прозв. *Пулька, ср. пули -  
«текущая из носу мокрота у детей; сопли»; пулька -  «пуля» [Д 3: 538; СОАН: 143] = «быстроногий 
чел.», а также как народный вариант муж. церк. имён Пул, Пуллий [СРЛИ: 281].

ПУЛЯЙ: 1) «Васка да Онтонко Пуляи Семеновы», дер. Онтомановская вол. Клещово Поле 
Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 441]; 2) «Пуляй Пятого сын Зарубина», дер. Грунчевская 
Устьян. вол. // Приказн. дело 1641 [ЗСРС-1: 161]; 3) «Гаврилка Пуляй Иванов сын», Варзужская вол. 
Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл.166]. •  Ср. пулять -  «стрелять; кидать, бросать» [Д 3: 538]. 
>Отч. Пуляев [БНУ: 179; АУВ: 28], Великий Устюг (1622), Устьян. вол. (1636).

ПУНАНЕЦ: «Василей Пунанец», Двин. уезд. // Отступ. гр. 1576 [СГКЭ-1: стл.211]. •  Ср. пуня -  
«небольшая баня или сарай» или «небольшой стог сена», а также «нытик» [Он.: 261; СРНГ 33: 124; 
СЗР: 446]. >Отч. Пунанцов [ВЕА: 361], Холмогоры (1676). См. также ниже -  Пунемец.

ПУНЕМЕЦ: «изба Петрушки Пунемца», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 426]. •  Прозв. 
от назв. Пунемец = «выходец из села Пурнема на берегу Белого моря».

ПУПАЙ: «Иван Васильев Пупай», Двин. уезд. // Гр. 1641 [СГКЭ-1: стл.786]. •  Ср. пуп -  
«отверстие среди живота»; пупа -  «ласковое обращение к маленьким детям» [Д 3: 538; СРНГ 33: 127].

Пупоежин [УВПМ: л.292], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Пупоежа = «кто боится щекотки или 
холода».

ПУПОК: «Яким Пупок Савостьянов сын», Каргопол. уезд. // Купч. гр. 1539 [АСЛМ: 51]. •  Ср. 
пупок -  «пуповина у новорождённого» или «пупочная грыжа», а также «половой член мальчика» и 
проч. [СРНГ 33: 130-131]. #Дер. Пупково [ИЗБК: 239], Белозер. уезд (1584).

Пупцов [КК: 20], Двин. уезд (1628). < Прозв. *Пупец, ср. пуп, пупенец -  «отверстие среди 
живота»; пупок (см. ниже) -  «брюшко» [Д 3: 538; СРНГ 33: 128]. #Дер. Пупково [КСР: 99], Белозер. 
уезд (1585).

Пупырев [ПКВ: 177], Вологда (1629). < Прозв. *Пупырь, др.-рус. пупырь -  «прыщ, волдырь»; 
ср. пупырь -  «упитанный ребёнок, карапуз» или «угрюмый, надутый, неразговорчивый чел.» [СРНГ 
33: 133; СРЯ 21: 47; ФРФ: 164].

Пупышев [Он.: 261; УВПМ: л.323об], Сольвыч. уезд (1624), Устьян. вол. (1645). < Прозв.
*Пупыш, ср. пупыш -  «веред, чирей» или «низкорослый, полный чел.», а также «зазнайка, выскочка» 
[Д 3: 539; СОАН: 143; СРНГ 33: 134].

Пурганов; Пургин [Он.: 261; МУВ: 150], Важ. обл. (1615), Великий Устюг (1677). < Прозв.
* Пурган, *Пурга, ср. пурган, пурга -  «сильная вьюга, метель» или «сумасбродный, взбалмошный 
чел.» [Д 3: 539; СРНГ 33: 135].
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ПУРНЕМЕЦ: «Федка Федоров сын Данилова Пурнемец», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: 
стл.291]. •  Прозв. от назв. Пурнемец -  «выходец из села Пурнема на Онежском берегу Белого моря» 
[тж].

Пуртов [ИЛВЗ: 181], Устюж. уезд (1523). < Прозв. *Пурт, ср. пурт -  «тележный кузов, ящик, 
лубяник» или «охотничий нож» и проч. [Д 3: 539; СРНГ 33: 137]. #Дер. Пуртово [СР: 75], Устюж. 
уезд (1623).

ПУРУША: «Ивашка Васильев сын Пуруша», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 67]. •  
Ср. пурыш -  «индейский петух, индюк» или «ребёнок, малыш», а также «низкорослый чел.» [Д 3: 
539; СВГ 8: 109; СРНГ 33: 139]. >Отч. Пурышев [ВАИ: 455], Двин. уезд (1552). #Дер. Пурышевская 
[СР: 81], Важ. уезд (1685).

Пурхин [ОВБУ: 21], Белозер. уезд (1626). < Прозв. *Пурха, ср. пурха -  «пурга, снежный 
буран»; пурх -  «порхать» [СРНГ 33: 138].

Пустобояров [АХУЕ-2: стл.641], Важ. уезд (1620). < Прозв. *Пустобояр = «кто перестал быть 
боярином, перешёл в другое сословие».

ПУСТОВАЛ: «Ивашко Федоров сын Пустовал», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 35].
•  Делов. прозв. Пустовал (Постовал) -  «валяльщик полстей, шерстяных покрывал; шерстобит» 
[СРНГ 33: 143; ФРФ: 164]. >Отч. Пустовалов [ШВ: л.44об], Устюж. уезд (1658). См. также выше -  
Полстовал.

Пустодомов [ОВЕД-11: 53], Ярен. уезд (1654). < Прозв. * Пустодом, ср. пустодом -  «плетёная 
корзина, в которой носят еду на работу» или «легкомысленный, пустой чел.» [СРНГ 33: 145].

ПУСТОЗЕР: «Козьма Тихон Онофреев сын Пустозер», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1587
1617 [АВУМ-1: 164]. •  См. ниже -  Пустозерец.

ПУСТОЗЕРЕЦ: «Пустозерец Иван Герасимов», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. 
кн. 1655 [ТКМГ-2: л.142об]. •  Прозв. от назв. Пустозер (см. выше), Пустозерка (см. ниже), 
Пустозерец -  «выходцы из г. Пустозерск на р. Печора или из Пустозерского уезда» [ПКРС: 34, 294; 
СНЖС: 35]. >Отч. Пустозерцев [МУВ: 162], Великий Устюг (1677).

Пустозеркин [ТКМГ-1: 756], Усол. уезд (1634). < Прозв. * Пустозерка, см. выше -  Пустозерец.
Пустолаев [ПКВ: 106], Вологда (1629). < Прозв. * Пустолай -  «собака, которая лает без 

нужды» или «пустой, несерьёзный, болтливый чел.» [СРНГ 33: 149].
ПУСТОМИЛКО: «двор Пустомилка Шилова», дер. Другой Наволок вол. Мудьюга Двин. 

уезда. // Переписн. кн. 1676-82 [ЛЗАК-8: 21]. •  Ср. пустой -  «плохой, не приносящий пользы» или 
«бесплодный», милый -  «любимый» [СРНГ 18: 164; 33: 147].

Пустохвастов [СПСК: 187; ЮТУУ: л.395], Усол. уезд (1586), Устюж. уезд (1677). < Прозв.
*Пустохваст = «чел., который много хвастается, лжёт». #Дер. Пустохвостовская [ВАИ: 454], Двин. 
уезд (1552).

Пустохин [ИГЛ: 35; ПКВ: 43], Лальский пог. (1645), Вологда (1629). < Прозв. *Пустоха, ср. 
пустой -  «бесполезный, дармовой, неудачный»; пустоха -  «разорение, нищета» [Д 3: 540; СРЯ 21: 
56]. #Дер. Пустохинская [СР: 62], Тотем. уезд (1623).

ПУСТОШКА: «Фетка Ермолов Пустошка принят в живот с Волоку дер. Остолопова», дер. 
Мишутино села Рукина Слободка Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1665 [К-2: 270]. •  Ср. пустошка -  
«хохлатая птица, удод» или «пустошь, земля; лужайка» [Д 3: 540; СВГ 8: 110]. >Отч. Пустошкин 
[ДЛСИ: 714 ~ АИ-3: 42], Каргополь (1615). #Дер. Пустошкина [СР: 63], Тотем. уезд (1619).

Путалов [ПРК: 181], Вологод. уезд (1627). < Прозв. *Путало, ср. путало -  «всякая вещь, чем 
путают, вяжут»; путляла -  «кто путает и плутает» [Д 3: 543].

Путаников [ЗСРС-1: 269], Сольвыч. уезд (1633). < Прозв. * Путаник, ср. путаник -  «ветреный, 
легкомысленный чел.» [СВГ 8: 110].

ПУТИЛО: 1) «Воин да брат ево Путило Казыевы дети Меншикова», Кокшенгская четь Важ. 
уезда. // Явка 1603 [АХУЕ-2: стл.543]; 2) «Путило платил», дер. Володимеровская Троицкой вол. 
Важ. уезда. // Сбор. пам. 1638 [МИЕС-3: 367]; 3) «Путило Григорьев сын Булыгин», г. Архангельск. // 
Д.у. 1612 [ДЛСИ: 326 ~ АЮ: 61]; 4) «Путило Попов», село Устье Толшменское Тотем. уезда. // 
Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.566об]... •  Др.-рус. Путило -  вариант муж. имени Путислав или 
«ребёнок, родившийся в пути, во время переезда» [РФ: 166; ФРФ: 164]. >Отч. Путилов [ЗСРС-1: 280; 
ППК-1: 158], Великий Устюг (1634), Вологда (1678). #Дер. Путилова; Путиловская [МИЕС-2: 101; 
ЛП: б.п.], Вологод. уезд (1589), Сольвыч. уезд (1647).

ПУТИЛКО: 1) «Путилко Тимофеев», село Кобылино Вологод. уезда. // Сотн. 1588 [МИЕС-2:
181]; 2) «Путилко Поспелов Жуков», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 1 9 4 ]. •  См. выше -  
Путило.
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ПУТЯТА: «Путята», дер. Бродач Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 129]. •  Др.-рус. 
Путята -  вариант муж. имён Путислав, Путимир, Путимысль; ср. путячий -  «толковый, дельный, 
полезный» [СРНГ 33: 159; РФ: 166; СЗР: 447]. #Дер. Путятино [ВВП: 58], Вологод. уезд (1628).

ПУХ: «Пух Исаков», дер. Григорево вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2:
11]. •  Ср. пух -  «опушь; нежное, рыхлое, перистое вещество» или «самая чистая пшеничная мука» 
[МСДЯ 2: 1741; Д 3: 544]. #Дер. Пухова [АХУЕ-2: стл.805], Устюж. уезд (1566).

Пуховкин [АИЕС: 521], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Пуховка, ср. пуховка -  «пуховая 
подушка» или «мякина» и проч. [Д 3: 544; СРНГ 33: 164].

ПУХТА: «Ивашко Пухта», село Ферапонтово Белозер. уезда. // Расходн. кн. 1605 [ИЛВЗ: 128].
•  Ср. пухта -  «снег, лежащий на ветках деревьев» или «знахарь, колдун»; пухтать -  «пыхтеть, 
тяжело дышать» [Д 3: 544; СВГ 8: 112; СРНГ 33: 165]. #Дер. Пухтинская [СР: 73], Устюж. уезд 
(1623).

ПУХТУЙ: «Семка Пухтуй», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 335]. •  Ср. пухтарь -  
«лекарь, знахарь» или «шарлатан, обманщик»; пухтить -  «бурчит, живот пучит»; пухтой -  «птица, 
вид чайки» [Д 3: 544; СРНГ 33: 165]. >Отч. Пухтцев [ВЕА: 353], Холмогоры (1646).

Пучиглазов [ПЗС-1: 94], Устюж. уезд (1627). < Прозв. *Пучиглаз = «чел. с выпученными 
глазами».

Пучин; Пучинин [ОВВ: б.п.; ВВ: л.232об], Тотем. уезд (1676), Устьян. вол. (1678). < Прозв.
*Пуча, * Пучина, ср. пуча -  «живот»; пучина -  «топкое место, болото» или «яма с водой», а также 
«большой живот, брюхо» [СРНГ 33: 166, 168].

Пучкин; Пучков [УФВ: л.574об; РО, ф. 1260, оп. 2: № 662], Устюж. уезд (1623), Вологда 
(1639). < Прозв. *Пучка, *Пучко, ср. пучка -  «ствол растения борщевик» или «полный, толстый чел.» 
[Д 3: 545; СРНГ 33: 169]. #Дер. Пучкова [ОВБУ: 72], Белозер. уезд (1626).

ПУШ КА: «Богдашко Пушка; старцу Пушьке», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645, 
раздат. кн. 1668 [ВУ-3: 354; АВУМ-2: 221]. •  Ср. пушка -  «крупное огневое орудие, мортира» или 
«полный, упитанный чел.», а также «лгун, рассказчик небылиц» [Д 3: 545; СРНГ 33: 174; СЗР: 448]. 
>Отч. Пушкин [УВПМ: л.157об; АИЕС: 243], Устьян. вол. (1645), Устюжна (1713). #Дер. Пушкино 
[КСР: 44], Белозер. уезд (1585).

ПУШКАРКА: «двор пуст Пушкарки Федорова», дер. Ягна Велетовского стана Устюжен. 
уезда. // Писц. кн. 1628 [У-3: 312]. •  Ср. пушкарка -  «шест, ботало на рыбной ловле» или «глупая, 
бестолковая женщина»; пушкарить -  «бранить, ругать кого-то» [СВГ 8: 113; СРНГ 33: 174].

ПУШКАРЬ: 1) «двор Пушкаря Томилка Микифорова», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 
46]; 2) «место дворовое Богдашка Иванова Пушкаря», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 
198]. •  Делов. прозв. Пушкарь -  «воин при пушке, артиллерист» [Д 3: 545; СРЯ 21: 73]. >Отч. 
Пушкарев [СВ: 75; БНУ: 195], Вологда (1600), Великий Устюг (1622).

ПУШМА: 1) «старцу Павлу Пущьме», г. Великий Устюг. // Раздат кн. 1668 [АВУМ-2: 211]; 2) 
«у Никона Пушмы», Устюж. уезд. // Роспись 1662 [АХУЕ-1: стл.348]. •  См. ниже -  Пушмянин.

ПУШМЯНИН: 1) «Полуянко Пушменин», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73]; 2) 
«Оска Стефанов Пушменин», дер. Старая Шолской вол. Устюж. уезда. // Переписн. кн. 1677 [ЮТУУ: 
л.430об]. •  Прозв. от назв. Пушма (см. выше), Пушмянин -  «выходец с берегов р. Пушма, прав. пр. 
Юга, или из Верхопушемской вол. Устюж. уезда» [ЗСРС-1: пр.53].

ПУШНИК: 1) «Влас Пушник», Усол. уезд. // Д.у. 1648 [ДЛСИ: 328 ~ АК-3: 165]; 2) «Томило 
Пушник», г. Вологда. // Мирск. приг. 1654 [СВ: 124]; 3) «Пятуня Пушник», Устюж. уезд. // Д.у. 1625 
[Он.: 263]. •  Делов. прозв. Пушник -  «скорняк, кто работает с пушниной» [СРЯ 21: 73]. >Отч. 
Пушников [ВЕА: 322; ППК-1: 147], Холмогоры (1622), Вологда (1678).

Пчелин [АХУЕ-3: стл.191], Холмогоры (1635). < Прозв. *Пчела, ср. пчела -  «насекомое, 
медуница» [Д 3: 545; СРЯ 21: 78] = «трудолюбивый чел.».

ПШАГА: «Ивашко Пшага», вол. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-2: стл.448]. •  Прозв. 
от назв. Пшага -  «выходец с берегов р. Пшага (ныне -  Мшага), бассейн Шелони, или из села Пшага в 
Новгородской земле» [СВМ: 35, 36].

ПШЕНИЦА: 1) «да Пшенице да Фатеику Петрову», Обнорская вол. Вологод. уезда. // Указная 
гр. 1563 [ГМД: 101]; 2) «Васко Пшеница», дер. Опрятово Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 
112]. •  Ср. пшеница -  «хлебное, колосовое растение» [Д 3: 546; СРЯ 21: 79] = «чел. с жёлтыми или 
рыжими волосами». >Отч. Пшеницын [ТУПМ: л.416об; ТКМГ-1: 772], Тотем. уезд (1622), Двин. 
уезд (1635). #Дер. Пшеницыно [АИЕС: 341], Вологод. уезд (1678).
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Пшеничников [РНД: 42; ППК-1: 164], Устюж. уезд (1623), Вологда (1678). < Делов. прозв.
* Пшеничник -  «кто торгует зерном или пшеничными пирогами и хлебом»; ср. пшеничник -  
«пшеничный пирог, хлеб» или «чел., живущий с достатком» [тж; Д 3: 546; СРНГ 33: 183].

ПЫЛАЙКО: «Пылайко Сергеев», дер. Дмитревская пог. Ирта Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 
[ЯУПК: 275, 276]. •  Ср. пылать -  «гореть пламенем» или «гнить» [СРНГ 33: 190]. >Отч. Пылайкин; 
Пылаев [ЯУПК: 295; РРСВ: 2, 158], Ярен. уезд (1608, 1630).

ПЫТА: «Иван Пыта», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1589 [АВУМ-2: 161]. •  Ср. пытаный -  
«опытный, бывалый» [СРНГ 33: 201]. См. также ниже -  Пытай.

ПЫТАЙ: «Алексейка Питай», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1593 [АСВК: 15]. •  Ср. пытать -  
«испытывать, искушать, познавать» или «расспрашивать» и проч. [Д 3: 548; СРНГ 33: 201].

ПЫТКА: «Яков Васильев сын Пытка», Каргопол. уезд. // Купч. гр. 1546 [АСЛМ: 76]. •  Ср. 
пытка -  «испытание, искушение» или «допрос с истязанием, муками» [Д 3: 548; СРЯ 21: 85].

ПЫХ: «Ивашка Пых», Валдокурский пог. Двин. уезда. // Гр. 1630 [КК: 51]. •  Ср. пых -  «пыл, 
спешка, торопливость»; пыха -  «нос»; пыхать -  «чваниться, быть надменным» [Он.: 264; Д 3: 548; 
СРНГ 33: 202]. >Отч. Пыхов [БНУ: 208], Великий Устюг (1622).

Пыхичев [ПРДК: 428], Белозер. уезд (1606). < Прозв. *Пыхич, см. выше -  Пых.
Пышкин [ГФ: 63], Важ. уезд (1692). < Прозв. *Пышка, ср. пыжика — «оладья» или «пар, иду^щий 

изо рта на морозе», а также «круглый, полный ребёнок»; пышкать -  «сердиться, выражать 
недовольство» или «плакать, всхлипывать» [Д 3: 548; СВГ 8: 116].

ПЫШКО: «Семейка Пышко», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1634 [ПРДК: 
338]. •  См. выше -  Пышкин.

ПЬЯНКА, -О: 1) «двор пуст Пьянка Григорьева», дер. Селезеневская Лещовского пог. 
Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 94]; 2) «место дворовое Пьянка Чюракова», г. 
Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 224]; 3) «место дворовое Олешки Пьянки», г. Вологда. // 
Дозор. кн. 1616 [В-1: 355]; 4) «Селуянко Тимофеев з детми с Ондрюшкою да с Пянкою», дер. 
Оснополье Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4: 233]; 5) «Пиянко Агафонов сын 
Роскостов», Устьян. вол. // Гр. 1625 [ИОСЗ: 100]; 6) «ПьянкоХаритонов», Черевковская вол. Устюж. 
уезда. // Тамож. кн. 1678 [ТКМГ-3: л.50об]. •  См. ниже -  Пьяня. >Отч. Пьянков [НА ВГИАХМЗ: 
л.38; ЗСРС-1 пр.: 91], Тотем. уезд (1623), Устьян. вол. (1632). #Дер. Пьянково; Пьянковская [СР: 25; 
ПСУ: л.428об], Тотем. уезд (1623), Усол. уезд (1710).

ПЬЯНЯ, -ЫЙ: 1) «Пьяня Федотов», Сямская вол. Вологод. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: 
л.154об]; 2) «Ивашко Степанов сын Пьяной», Черевковская вол. Устюж. уезда. // Приказн. дело 1631 
[ЗСРС-1: 151]. •  Ср. пьяна -  «хмель, состояние опьянения», пьянка (см. выше) -  «пьяница» [Д 3: 549; 
СРНГ 33: 207, 208]. >Отч. Пьяного; Пьянов, Пьянин [ПЗС-1: 181; АВУМ-1: 95; ПКВМ: 185], 
Устюж. уезд (1627, 1592), Вологод. уезд (1701).

ПЯДЫШ: 1) «Пядыш», дер. Холмы Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 104]; 2) «Данилко 
Фомин сын прозв. Пядыш», Новый стан Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-3: 306]. •  Ср. пядь -  
«мера длины между большим и указательным пальцами»; пядыш -  «кто ростом в пядь, маленький 
чел.» [Д 3: 552; СВГ 8: 117; СРЛИ: 282]. >Отч. Пядышев [АХУЕ-2: стл.190; ХРЛ: 417], Важ. уезд 
(1607), Кол. уезд (1608).

Пязин [ДЛСИ: 718 ~ Доп-6: 377], Белозерск (1675). < Прозв. *Пяза, см. выше -  Паза.
ПЯНЖАНИН: «у Савы Пянжанина», Двин. уезд. // Запись 1617 [АХУЕ-2: стл.247]. •  Прозв. 

от назв. Пянжанин -  «выходец из дер. Пянда (где был ям) или из Пянской вол. Двин. уезда» [АХУЕ- 
2: стл.327, 349].

ПЯТА: 1) «Васко Пята; Трошка Василев сын Пятин», дер. Лавровская и Медведевская вол. 
Подпорожье Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 [СПСК: 121; МИЕС-2: 457]; 2) «Васка Никитин сын 
Пята», дер. Кузнецово (Чернеевское) Никольской вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627-30 [ППВУ: 
257]. •  Ср. пята -  «задняя часть ножной ступни чел.» или «тупой конец вещи», а также «соединение 
двери с косяком вместо петли» и проч. [Д 3: 552; СВГ 8: 117; СРНГ 33: 216-218]. >Отч. Пятин (см. 
выше). #Дер. Пятино [РВД: 90], Вологод. уезд (1628).

Пятериков [ПКВМ: 288], Вологод. уезд (1654). < Прозв. *Пятерик, ср. пятерик -  «пять, 
пятеро» или «кисть руки» и проч. [Д 3: 554; СРНГ 33: 219-220].

ПЯТКА, -О: 1) «Пятко Микитин», дер. Починок Пятков в Чароме Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 202]; 2) «Пятко Некрасов», дер. Починок Борановский Усол. уезда. // Сотн. 1586 [СПСК: 
184]; 3) «место Ивашка прозв. Пятка Данилов», село Туханы Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // 
Писц. кн. 1628 [У-4: 221]; 4) «Пятко Дорофеев сын Теремов», дер. Логинова вол. Стрелица Тотем. 
уезда. // Сотн. 1623 [СНС: 125]; 5) «Пятко Парфенов», дер. Рипигинская Троицкой вол. Важ. уезда. //
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Сбор. пам. 1638 [МИЕС-3: 368]; 6) «Пятко Сивков Брила», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 329 ~ 
Доп-2: 9 5 ] .  •  См. выше -  Пята, см. также ниже -  Пятый. #Поч. Пятков [МИЕС-2: 202], Белозер. уезд 
(1544).

Пятницын [АХУЕ-2: стл.804], Устюж. уезд (1523). < Прозв. * Пятница, ср. пятница -  «пятый 
день недели» [Д 3: 553]. #Дер. Пятницыно [ЮТУУ: л. 448], Устюж. уезд (1677).

*ПЯТАЯ ДОЧЕРЬ: «на Федоре по прозв. Пятого Дочере», Двин. уезд. // Гр. 1620 [АХУЕ-2: 
стл.344]. •  Ср. пятая дочерь = «у кого родилось пять дочерей».

ПЯТУНЯ: 1) «Пятуня Меркулов», дер. Пронино вол. Даргун Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 
[КСР: 40]; 2) «Патуня Савельев, а земля Пятуне», дер. Вагрино Вахневского ключа Вологод. уезда. // 
Вытн. кн. 1624 [К-2: 238]; 3) «Пятуня», Устюжен. уезд. // Д.у. 1614 [ДЛСИ: 331 ~ АК-2: 48]... •  См. 
ниже -  Пятый. >Отч. Пятунин [СВ: 60], Вологда (1654).

ПЯТУНЬКА: 1) «Пятунка Иванов», дер. Рябева вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 9]; 2) «да Пятунка», дер. Трушевская вол. Калья Двин. уезда. // Сотн. 1586 [МИЕС-2: 247];
3) «Пятунка Михаилов», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 157]; 4) «Пятунка Иванов Мощи бродит 
по миру», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 180]; 5) «место дворовое Пятунки Клока», г. 
Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 359]; 6) «Пятунка Лоскутов», пог. Перетерг Нового стана Устюжен. 
уезда. // Писц. кн. 1628 [У-3: 300]; 7) «Пятунка Остафьев», дер. Никольская вол. Стрелица Тотем. 
уезда. // Сотн. 1623 [СНС: 1 1 3 ]. •  См. выше -  Пятуня, см. ниже -  Пятый.

Пятухин [УГГВ: 173], Тотьма (1614). < Прозв. *Пятуха, см. ниже -  Пятый.
ПЯТУШКА: «Оничка прозв. Пятушка», Двин. уезд. // Переписн. кн. 1646 [ИРС: 86]. •  См. 

ниже -  Пятый. >Отч. Пятушин [АХУЕ-1: стл.27], Двин. уезд (1626).
ПЯТЫЙ: 1) «Пятой Иванов сын Брянцов», дер. Кухтыревская села Надпорожское Каргопол. 

уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 311]; 2) «Пятой Василев», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 137]; 3) 
«место Якунинское Пятова», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 51]; 4) «Богдан да Пятой да 
Гаврило Самоиловы», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 345]; 5) «Коробица да Пятой Некрасовы 
дети», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1605 [АХУЕ-2: стл.554]; 6) «Пятой Иванов», дер. 
Ерефинская Троицкой вол. Важ. уезда. // Сбор. пам. 1638 [МИЕС-3: 368]; 7) «яз Пятой да яз Шестой 
Максимовы дети Колмогорца», Двин. уезд. // Купч. гр. 1587 [СГКЭ-1: стл.307]; 8) «продал Пятому 
Первово», село УстьеТолшменское Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л .6 8 4 ]. •  Др.-рус. 
имена Пятый, Пятко, Пятуня, Пятунька, Пятуха, Пятушка (все см. выше), Пятыш (см. ниже) 
давались пятому ребёнку в семье [РФ: 163; ФРФ: 165]. >Отч. Пятово [ГМД: 127], Вологод. уезд
(1628). #Дер. Пятовская [СР: 15], Тотем. уезд (1623).

П ятышев [ВФ: 84; ПКУВ: л.270], Вологда (1634), Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Пятыш, см. 
выше -  Пядыш, Пятый.

Р
РАБ: «Тимофей Олферов сын Раб», Емецкий стан Двин. уезда. // Сотн. 1578 [МИЕС-2: 220]. •  

Др.-рус. раб -  «слуга, невольник»; ср. раб -  «подросток, ребёнок» или «старовер» и проч. [МСДЯ 3: 
5; СРНГ 33: 237]. >Отч. Рабов [ПОМ: 134], Вологод. уезд (1694).

РАБОТА: «Митя Робота Яковлев сын», Белозер. уезд. // Д.у. 1529 [ДЛСИ: 331 ~ АЮ: 261]. •  
Ср. работа -  «труд, занятие» или «вещь, что сработано», а также «трудоспособный работник» [Д 4: 
5-6; СВГ 9: 3; СРНГ 33: 239]. #Дер. Работино [ИГЛ: 26], Усол. уезд (1625).

Рагаев [КЧВУ: л.398об], Важ. уезд (1685). < Прозв. * Рагай, ср. рага -  «деньги» или «рогатина с 
развилиной», а также «столб»; рагать -  «швырять, бросать далеко от себя что-то рукой» [СРНГ 33: 
244; СЖПЯ: 351].

РАГОЗА: 1) «Рагоза Григорев», дер. Игнатовская (Приснецова) вол. Тарасов Погост Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 400]; 2) «Рагоза Шошурин», дер. Раменье на Сизьме Вологод. уезда. // 
Сотн. 1544 [СПСК: 93]; 3) «да на Матфее да на Рагозе на Некрасовых детех», г. Белозерск. // Дух. 
гр. начала XVI [Б-1: 30]; 4) «двор пуст Степанка Рагозы», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 348]; 5) 
«тоня Рагозы Шеина», Двин. уезд. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 519]. •  Др.-рус. рагоза -  «вражда, 
раздор»; ср. рагоза, рогоза (см. ниже) -  «сварливый, неуживчивый чел.» или «болтун, говорун, 
пустомеля», а также «непоседа» [Д 4: 7; СВГ 9: 4; ФРФ: 165]. >Отч. Рагозин [Б-1: 50; ВФ: 85-86], 
Белозерск (1617), Вологда (1655). #Дер. Рагозино; Рогозинская [КСР: 64; ЗСДУ: 260], Белозер. уезд 
(1585), Двин. уезд (1622).
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РАДКО: 1) «Радко Васильев», дер. Бораково Надпорожского стана Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 193]; 2) «Радко Поспелов», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: 
л.130]. •  Ср. радко -  «добрый, бесхитростный, простодушный чел.» [СВГ 9: 4].

РАДНИК: «Первушка Орефин сын Радник», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 414]. •  Ср. 
радный -  «радушный, приветливый»;ратник -  «воин,боец» или «враг» [СРНГ 33: 248; СРЯ 22: 115].

РАЗБИТКА: «Розбитка Олферьев», село Богословское вол. Заягорбье Белозер. уезда. // Писц. 
кн. 1585 [КСР: 34]. •  Ср. розбить -  «хлам, мелочь»; разбитной малый -  «на все руки, ловкач, 
расторопный» [Д 4: 13].

РАЗБОЙНИК: «Афонасей Разбойник», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1654
[КСП: 385]. •  Ср.разбойник -  «грабитель» или «забияка, драчун; убийца» [Д 2: 14; СРЯ 21: 141].

РАЗБУДА: «Розбуда Перфирев», дер. Желудкова вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 10]. •  Ср.разбуд -  «пробуждение, подъём от сна» [Д 4: 15].

Разварин, Розварин [ВФ: 86; ПКВМ: 44; ПРДК: 99], Вологда (1549, 1593), Белозер. уезд 
(1614). < Прозв. *Развара (Розвара), ср. развара -  «кашица, размазня» или «вялый, ленивый чел., 
лежебок», а также «тихий, скромный» [Д 4: 17; СРНГ 33: 281].

РАЗВОЖЖАЙ: «Кирило Денисов сын Розвожай», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1:
241]. •  Ср. развожжай -  «неумелый, бесхозяйственный, ленивый чел.» [СВГ 9: 11; СРНГ 33: 294].

РАЗВОП: «Ребро, Розвоп Молчановы», дер. Починок Ворошнино в Чуровских Белозер. уезда. 
// Сотн. 1544 [МИЕС-2: 202]. •  Ср.развопиться -  «разреветься, расплакаться навзрыд» [Д 4: 20].

Раздобурин, Роздобудрин, Роздобурдин; Розбобурин [ТКМГ-1: 756; ТКМГ-2: 838; ТКМГ-3: 
793; АВУМ-2: 153], Усол. уезд (1634, 1655, 1677), Великий Устюг (1585). < Прозв. *Раздобура 
(Роздобудра, Роздобурда), *Розбобура, ср. раздобаривать -  «разговаривать, болтать», раздобары -  
«пустая болтовня, беседа»; раздобура -  «растяпа» [Д 4: 27; СРНГ 33: 328]. #Дер. Роздобурино 
Раменье [ЮТУУ: л.435об], Устюж. уезд (1677).

РАЗДРОБА: 1) «Раздроба два алтына; Гриша Роздробин», Куростровская вол. Двин. уезда. // 
Разруб. спиС. 1549, Выбор. спис. 1550-е [МИЕС-1: 404, 406]; 2) «Шеделка Роздроба», Спасо
Каменный мон. Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1670 [ПКВМ: 128]. •  Ср. раздроб -  «дробление, 
мельчение; рознение»; раздробить -  «расстроить, растревожить»; раздряба -  «слабый, тщедушный 
чел.» [Д 4: 27; СРНГ 33: 332, 333]. >Отч. Роздробин (см. выше).

Раздроков; Роздроков [АХУЕ-1: стл.832; МУВ: 114], Сольвыч. уезд (1686), Великий Устюг
(1676). < Прозв. *Раздрок, *Роздрок, ср. дрока -  «условия, в которых чел. испытывает полное 
довольство»; дрок -  «время в начале лета, когда скот дуреет от жары, от гнуса»; раздрочать -  
«раздражать кого-либо» [Д 1: 495; СВГ 2: 58; СРНГ 33: 332].

РАЗИНЯ: «Семен Разиня», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1633 [ПРДК: 326].
•  Ср. разиня -  «чел. с открытым ртом» или «недогадливый, глупый», а также «беспечный» и проч. 
[СРЯ 21: 199; СРНГ 33: 348].

Размахнин, Розмохнин [ВАК: 91; ЯУПК: 313], Ярен. уезд (1665, 1608). < Прозв. *Размахня 
(Розмохня), ср. размахня -  «размах, длина разведённых в стороны рук»; размахоня -  «кто ходит с 
распахнутыми полами одежды» [СРНГ 34: 16].

РАЗМОЛОДА: «дал Василью Размолоде», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCL]. •  
Ср. размолодиться -  «одеваться, украшаться, рядиться по молодому, желая казаться молодым»; 
размолодой -  «очень молодой» [Д 4: 36; СРНГ 34: 25].

РАЗНОГУБ: «Богдан Разногуб», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXXXVIII]. •  Ср. 
разногубый -  «чел., проливающий что-то при питье» или «простодушный» [СРНГ 34: 38] = «у кого 
губы разной толщины».

РАЗСЛАБЛЕННЫЙ: 1) «Евтифейко Симонов Разслабленный», г. Вологда. // Переписн. кн. 
1646 [ППК-1: 25]; 2) «Федотка Разслабленный», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1621 [ПРДК: 212]. •  Ср.разслабленный -  «ослабевший, больной чел.» [Д 4: 47].

РАЗУВАЙ: «Максим Розувай», г. Вологда. // Запись 1695 [РО, ф. 1260, оп. 12: № 27]. •  Ср. 
разувай -  «неуклюжий, ленивый чел.» [СРНГ 34: 69].

Райдин [БНУ: 187], Великий Устюг (1622). < Прозв. * Райда, ср. райда -  «обоз из нескольких 
запряжённых оленями керёж (заимствовано из карельского языка)» или «ива на болоте», а также 
«отхожий промысел» [Д 4: 56; СОАН: 146; СРНГ 34: 85].

РАК: 1) «Гридька Рак», пог. Варзуга Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл.162]; 2) «Иван 
Рак», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1612 [АХУЕ-2: стл.607]. •  Ср. рак -  «скорлупчатое 
водное животное» или «язва, болезнь рак» [Д 4: 56; СРЯ 21: 264] = «кривоногий чел.» или
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«краснолицый, краснорукий» [СЗР: 453]. >Отч. Раков [АХУЕ-2: стл.324], Важ. уезд (1618). #Дер. 
Раково; Ракино [РВД: 74; ПСУ: л.797об], Вологод. уезд (1628), Усол. уезд (1710).

Ракитин [УВПМ: л. 261об; АПД: 135], Устьян. вол. (1645), Тотьма (1681). < Прозв. *Ракита, 
ср. ракита -  «верба, ива» и проч. [Д 4: 56; СРНГ 34: 88].

РАКУЛЕЦ: 1) «Тихон Тимофеев Ракулец», Ростовская вол. Двин. уезда. // Расходн. кн. 1624 
[АХУЕ-1: стл.57]; 2) «Тимошка Ракулец», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 200]. •  Прозв. от 
назв. Ракулец -  «выходец из Ракульской вол. Двин., Важ. или Устюж. уезда» [ПКРС: 255; 347; ЗСРС- 
1: 222, пр.22, 63]. >Отч. Ракулцов [ПКУВ: л.296], Устюж. уезд (1677).

Ракшин; Рокшин [АХУЕ-1: стл.790; ПКВМ: 128], Устюж. уезд (1686), Вологод. уезд (1670).
< Прозв. * Ракша, *Рокша, ср. ракша, рокша -  «сальные вытопки, шкварки» или «птица сизоворонка» 
[Д 4: 56; СРНГ 35: 170] = «чел. с чёрными, блестящими волосами». #Дер. Ракшина [РВД: 142], 
Белозер. уезд (1626).

Рамазанов [ППК-1: 145], Вологда (1678). < Прозв. * Рамазан, ср. рамазан -  «кормление 
впроголодь»; Рамазан (девятый месяц лунного календаря; сорокадневный пост у мусульман) -  
татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [СРНГ 34: 94; ВФ: 84; ССРФ: 398].

РАСПУТА: 1) «Роспута Тарасьев», дер. Овинишная вол. Вогнема Белозер. уезда. // Писц. кн. 
1585 [КРС: 112]; 2) «Роспута Спиридонов», Ростовская вол. Двин. уезда. // Расходн. кн. 1624 [АХУЕ- 
1: стл.62]; 3) «Распута Клементьев сын», Вологод. уезд. // Д.у. 1619 [ДЛСИ: 334 ~ АЮ: 459]; 4) 
«Василь Кирьянов сын, да дети ево Роспута да Беспута», Белозер. уезд. // Мировая гр. 1560 [АС-1: 
стл.436]. •  Ср. распута -  «осеннее или весеннее бездорожье» или «ребёнок, родившийся в 
распутицу»; распутник -  «развратник, непотребный чел.» [Д 4: 73; СВГ 9: 34; ССРФ: 399-400]. >Отч. 
Распутин; Роспутин [ТКМГ-3: 692; В-1: 350; ЗСРС-1: 153], Вологда (1617), Устьян. вол. (1634), 
Лальский пог. (1678). См. также выше -  Беспута.

РАСПУТКА: 1) «Роспутка Степанов», дер. Таплино вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. 
кн. 1589 [МИЕС-2: 41]; 2) «Роспутка Аристов», Двин. уезд. // Переписн. кн. 1646 [ИРС: 85]; 3) 
«Розспутка Емельянов Попов», Вещеозерская вол. Чаронд. окр. // Дело 1627 [ПЗС-1: 25]. •  См. выше
-  Распута.

РАССАДА: 1) «Петрушка Леонтьев сын Росада», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 
359]; 2) «Иван Росада, Иван Рассада», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1630-37 
[ПРДК: 645]. •  Ср. рассада -  «посеянные в парнике растения для высаживания затем на гряды» или 
«ласковое обращение к чел.» [Д 4: 46; СРНГ 34: 199].

Рассохин, Розсохин, Росохин [АХУЕ-1: стл.811; АХУЕ-2: стл.1025], Устюж. уезд (1682, 1686).
< Прозв. * Рассоха (Розсоха, Росоха), ср. рассоха -  «палка с раздвоением на конце; развилок, ручка 
сохи» или «место слияния двух рек», а также «размолвка, ссора» и проч. [Ф 3: 445; СВГ 9: 36; СРНГ 
34: 219-221]. #Дер. Розсохино; Росохино [СР: 55; ПСУ: л.355], Тотем. уезд (1623), Усол. уезд (1710).

РАССТЕГАЙ: 1) «Иванко Разстегай», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) 
«Растегай Ондрюшка», пог. Жошерт Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 287]. •  Ср. расстегай -  
«разгильдяй, неряха» или «разиня, простоватый чел.» [Д 4: 49; СРНГ 34: 228]. >Отч. Ростегаев; 
Розтегаев [ТКМГ-2: 742; ЧО: л.175], Усол. уезд (1652), Чаронд. окр. (1714).

РАССЫЛЬЩ ИК: 1) «двор Розсылщика Мартюши Андреива», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 
[Б-1: 43]; 2) «Розсылщик Торопынка Котов», пос. Чаронда. // Дозор. кн. 1615 [К-5: 271]; 3) 
«Россыльщик Грязко Сухарин», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ: 155]. •  Делов. прозв. 
Рассыльщик -  «кто рассылает что-то или кого-то; посыльный» [Д 4: 51; СРНГ 34: 240].

РАСТОПТАНЫЙ: «Илья Ефремов сын Ростоптаной», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1593 
[АВУМ-3: 170]. •  Ср. растоптать -  «задавить, переехать кого-то» или «растолочь, размять что-то»; 
растоптаться -  «стать бодрым в результате ходьбы» [СРНГ 34: 265].

РАСТОРГУЙ: 1) «двор пуст Ивашка Росторгуя», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 347]; 2) 
«Василей Расторгуй», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.110]; 3) «Иван Кондратьев 
Расторгуй», Шангальская сошка Устьян. вол. // Приказн. дело 1632 [ЗСРС-1 пр.: 93]. •  Ср. 
расторговаться -  «продать всё, что привезли на базар, кончить торговлю» или «разжиться с 
торговли, разбогатеть» [Д 4: 78; СРЯ 22: 97-98; ФРФ: 167]. >Отч. Расторгуев; Росторгуев [ВФ: 84
85; ТКМГ-2: 678], Вологда (1629), Великий Устюг (1650).

Расторопов [ДЛСИ: 721 ~ АК-3: 205], Устюж. уезд (1665). < Прозв. *Растороп, ср. растороп -  
«бойкость, сноровка» или «бездорожье» [СРЯ 22: 98; СРНГ 34: 268]. #Дер. Расторопово [РВД: 159], 
Белозер. уезд (XVI).

Растягин [ПКВ: 157], Вологда (1629). < Прозв. *Растяга, ср. растягать -  «тягой увеличивать 
в объёме, в размерах»; растяга -  «что-то растяжимое» [Д 4: 80].

254



РАТАЙ: 1) «Ратай Денисов», Ростовская вол. Устьян. вол. // Приказн. дело 1641 [ЗСРС-1 пр.: 
88]; 2) «Иев Ратай», Вологод. уезд. // Прих.-расх. кн. 1612 [ПРК: 60]. •  Др.-рус. ратай -  «пахарь, 
земледелец» или «воин» [МСДЯ 3: 104; Д 4: 86]. #Дер. Ратаево [РВД: 158], Белозер. уезд (1626).

Ратев [Т-2: 36], Тотьма (1677). < Прозв. *Рать, ср. рать -  «пря, ссора; драка»; ратовать -  
«громко говорить» [МСДЯ 3: 107; Д 4: 85; СВГ 9: 44].

РАТМАН: «анбар Ратмана Залякина», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 202]. •  Ср. 
ратман -  «член городского совета (ратуши)» или «лоцман» [Ф 3: 447; СРНГ 34: 338; СРЛИ: 284]. 
#Дер. Ратманово [ВХК-1: 41], Белозер. уезд (1559).

РАТМАНКО: 1) «Ратманко Ефимьев», вол. Кереть Кол. уезда. // Писц. кн. 1574 [СГКЭ-2: 
стл.452]; 2) «Ратманко», Устюжен. уезд. // Д.у. 1615 [ДЛСИ: 335 ~ АК-2: 48]. •  См. выше -  Ратман.

РАТМЕРОВЕЦ: «Ратмеровец Поликарп Захаров», был на таможне г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.285об]. •  Прозв. от назв. Ратмеровец -  «выходец из Ратмеровской вол. 
Усол. уезда» [ПКРС: 29].

РАТХАНКО: «тово Гришу да и сына его Ратханка убили казаки», пос. Чаронда. // Дозор. кн. 
1615 [К-5: 270]. •  См. ниже -  Рахманко.

РАТЬКО: «Вахромейко прозв. Ратко Детков сын Порошин», дер. Микифоровская вол. 
Ростовщина Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.32об]. •  См. выше -  Ратев. >Отч. 
Ратцов [УВПМ: л.342об], Устьян. вол. (1645).

РАХ: 1) «Рах Иванов сын Солзянин», Двин. уезд. // Гр. 1589 [СГКЭ-1: стл.321]; 2) «Родка 
Федоров сын Рах», дер. Черная вол. Соденьга Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.93об].
•  Ср. рахать -  «кидать, бросать что-то тяжёлое»; рах -  «палка с развилиной на конце» [Д 4: 86; 
СРНГ 34: 341]. >Отч. Рахов [ЮЛ: 131], Двин. уезд (1695). #Дер. Рахово [ЮТУУ: л.378], Устюж. уезд
(1677).

РАХК: «у Демида у  Рахка», Куростровская вол. Двин. уезда. // Память 1589 [МИЕС-1: 416].
•  Ср. Рахк, Рахкой (домовой, мифологическое существо) -  карельское муж. имя, заимствованное в 
русский язык [ТЗ: 153; СЗР: 454]. >Отч. Рахкоев [СГКЭ-2: стл.320], Двин. уезд (1691). #Дер. 
Регковская [МИЕС-2: 392], Каргопол. уезд (1561).

РАХМАН: «Рахман Васильев», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: 
л.156]. •  Ср. рахманный -  «красивый, нарядный» или «хилый, смирный, глуповатый чел.»; рахман -  
«слабоумный, смирный»; Рахман (> Ратхан, -ко, см. выше) (милосердный) -  татарское муж. имя, 
заимствованное в русский язык [Д 4: 86; СРНГ 34: 342; РФТП: 169]. >Отч. Рахманин [ВФ: 85], 
Вологда (1745). #Дер. Рахманка; Рохмановская [СГНВО: 293; ГББУ: 227], Вологод. уезд (1615), 
Белозер. уезд (1678).

РАХМАНКО: 1) «да с Ермолкою прозв. Рохманко», дер. Лог вол. Танища Белозер. уезда. // 
Переписн. кн. 1645 [КД: 198]; 2) «Рохманко Иванов», дер. Кожевниково вол. Угла Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 44]. •  См. выше -  Рахман.

Рахов, см. выше -  Рах.
РАЧ: «Якушко Павлов сын Рач», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 116]. •  Ср. рачить -  

«усердно стараться; желать, хотеть» или «широко раскрывать глаза; смотреть с любопытством»; рача
-  «малый, недорослый рак» [Д 4: 57, 86; СВГ 9: 45].

Рачков [ВЕА: 324], Холмогоры (1622). < Прозв. *Рачко, ср. рачко -  «зрачок глаза»; рачком -  
«лечь, лежать» [СРНГ 34: 350]. См. также выше -  Рак, Рач.

РЕБЕНКА: «Ребенка Исеев», дер. Фоминская вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 14]. •  Ср. ребёнок, ребенко -  «дитя, малолетний чел.» или «монастырский работник» [Д 4: 
87; СРНГ 34: 359; ИЛВЗ: 138].

РЕБРО: 1) «Ребро, Розвоп Молчановы», дер. Починок Ворошнино в Чуровских Белозер. уезда. 
// Сотн. 1544 [МИЕС-2: 202]; 2) «Никита Ребро», г. Вологда. // Мирск. приг. 1654 [СВ: 124]. •  Ср. 
ребро -  «одна из костей» или «край, гребень», а также «бок туловища чел.» и проч.; ребрить -  
«хорохориться, сердиться» [Д 4: 87; СРНГ 34: 361-362]. >Отч. Ребров [ППК-1: 45], Вологда (1646). 
#Дер. Реброво [АИЕС: 336], Вологод. уезд (1678).

Ребрышков [ПКВ: 166], Вологда (1629). < Прозв. *Ребрышко, ср. рёбрышко -  «край, кромка, 
острый бочёк вещи» или «одна из костей», а также «бок чел.» [Д 4: 87; СРНГ 34: 363].

РЕВАШКО: «Ивашко прозв. Ревашко Харлов», дер. Зубцовская вол. Соденьга Устьян. вол. // 
Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.57об]. •  См. ниже -  Ревец.

РЕВЕЦ: «у Тимофея у  Ревцы», дер. Власовская Паниловской вол. Двин. уезда. // Верев. кн. 
1612 [МИЕС-3: 392]. •  Ср. рёва -  «ревун, плакса»; ревастый -  «шумный, голосистый» [Д 4: 89; 
СРНГ 34: 367].
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Ревин; Ревякин [АХУЕ-3: стл.382; БНУ: 191], Важ. уезд (1692), Великий Устюг (1622). < 
Прозв. *Рева, *Ревяка, ср. рёв -  «громкий, протяжный крик», ревак -  «сильно плакать», реветь -  
«громко и протяжно рыдать» [Д 4: 88-89; СРНГ 34: 366; СРФ: 101]. #Дер. Ревинская; Ревякино 
[АХУЕ-3: стл.382; АИЕС: 333], Важ. уезд (1692), Вологод. уезд (1678).

РЕДЬКА: 1) «Иванко Ретка», вол. Кереть Кол. уезда. // Писц. кн. 1574 [СГКЭ-2: стл.460]; 2) 
«Пятой Ретка», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.165]. •  Ср. редька
-  «коренной овощ» или «городьба из жердей», а также «кол, свая, корень дерева» и проч. [Д 4: 120; 
СРНГ 35: 23], либо как народный вариант муж. церк. имени Родион [ФРФ: 168]. >Отч. Реткин; 
Редькин [ВФ: 85; ЗСРС-1: 268], Вологда (1634), Сольвыч. уезд (1649). #Дер. Реткина [СР: 38], Тотем. 
уезд (1623).

РЕЗАЛЬЩИК: «Алексей Гурьев сын Резальщик», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 
260]. •  Делов. прозв. Резальщик -  «работник, пластающий, потрошащий, убирающий рыбу» или 
«резчик, гравёр» [Д 4: 122; СРЯ 22: 134].

РЕЗАНКО: «Резанко Фефилов», дер. Кошенская Моржегорской вол. Двин. уезда. // Сотн. 1586 
[МИЕС-2: 251]. •  Ср. резан, резанка -  «самая мелкая русская монета»; резень -  «отрезанный ломоть, 
кус»; резня -  «драка насмерть»; резаный -  «получивший рану» [МСДЯ 3: 218; Д 4: 121; ФРФ: 168]. 
>Отч. Резанов [СПСК: 131; ППМВО: 60], Каргопол. уезд (1556), Тотем. уезд (1630). #Дер. Резанка 
[СР: 63], Тотем. уезд (1623). См. также ниже -  Рязан.

РЕЗВАЯ ЛОДКА: «Ивашка Федоров сын Резвая Лодка», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 
[ВЕА: 337]. •  Ср. резвая лодка — «кто владел быстроходной лодкой». >Отч. «дети Резволотки» 
[ВЕА: 355], Холмогоры (1646).

Резвухин [ВеА: 194; АРС: 64], Архангельск (1622), Каргопол. уезд (1648). < Прозв. *Резвуха, 
ср. резвуха -  «резвое, бойкое, шаловливое дитя» [Д 4: 122].

РЕЗВЫЙ: 1) «Резвой», дер. Грязное Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 42]; 2) «Ивашко 
Резвой», дер. Починок Олешинское Займище вол. Сидорова Едома Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 
[ЩИЧВ: л.81]. •  Ср.резвый -  «бойкий, ловкий, проворный» [Д 4: 122]. >Отч. Резвых [МИЕС-3: 419], 
Важ. уезд (1670). #Дер. Резвино [АИЕС: 338], Вологод. уезд (1678).

РЕЗВЫЙ ЯЗЫК: «Борис Яковлев сын Резвой Язык», Кемская вол. // Закладная 1560 [АСЛМ: 
163]. •  Ср. резвый язык — «кто говорит быстро».

РЕЗЕЦ: «Максим Резец», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1586 [АСВК: 9]. •  Ср. резец -  «нож» или 
«резучая трава»; делов. прозв. Резец -  «резчик» [СРЯ 22: 137; СРНГ 35: 34]. См. также ниже -  
Резиков.

Резиков [ВЕА: 200], Архангельск (1622). < Прозв. *Резик, ср. резик — «мелкая болотная трава» 
[СРНГ 35: 34].

РЕКА: «у Федора Ермолина сына Реки; Семен Федоров Рекин», Лодомская вол. Двин. уезда. // 
Порядн. 1672, 1697 [АХУЕ-3: стл.253, 308]. •  Прозв. от назв. Река -  «выходец из дер. Река 
(Наволочный Погост) в Каргопол. уезде»; ср. река -  «водный поток» или «вид узора на дорогих 
тканях» [Д 4: 122; СРЯ 22: 139-140]. >Отч. Рекин (см. выше). См. также ниже -  Ряка.

РЕКУТ: «Ивашко Рекут», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 
л.217об]. •  Ср.рекрут -  «новобранец, новик военной службы»;рекутень -  «крепыш, здоровяк» [Д 4: 
90; СРНГ 35: 46].

Рекушин [В-1: 335], Вологда (1616). < Прозв. *Рекуша, ср. рекше — «то есть, дескать»; рекло — 
«имя чел. по святцам» [Д 4: 94] или как народный вариант муж. церк. имени Рекумб [СРЛИ: 285].

Ременников; Ременнишников [БНУ: 192; ППК-1: 265], Великий Устюг (1622), Вологда 
(1686). < Делов прозв. *Ременник, *Ре.менни^шник — «кто делает и продаёт ремни»; ср. ре^ленник — 
«кнут, плеть» [Д 4: 91; ВФ: 85; ССРФ: 406]. #Дер. Ременниково [АИЕС: 309], Вологод. уезд (1678).

РЕМКА: «Савка Иванов а прозв. Ремка», дер. Рамановское Белозер. уезда. // Писц. кн. 1626 
[ОВБУ: 189]. •  Ср. ремка -  «чувство неприязни; злость на кого-либо»; ремкий -  «горячий, резвый» 
[СРНГ 35: 57].

РЕНА: «дети Ларко да Ведка Рена», дер. Терентьево Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // 
Писц. кн. 1685 [ПИИИ: 176]. •  Прозв. от назв. Рена — «выходец с берегов р. Реня, прав. пр. Мологи» 
или как народный вариант муж. церк. имён Андрей, Орентий, Флорентий [ФРФ: 168]. >Отч. Ренев 
[АСЛМ: 53], Турчасовский стан Каргопол. уезда (1540).

РЕПА: 1) «Иван Репа», дер. Кудрявцево Вахневского ключа Вологод. уезда. // Вытн. кн. 1624 
[К-2: 238]; 2) «Степанко Иванов сын Репа», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 353]; 3) «и на 
реки, и на озера, что у  Репы купили», Каргопол. уезд. // Разд. гр. 1537 [АСЛМ: 48]. •  Ср. репа -  
«корневой овощ» или «круглолицая женщина» [Д 4: 122; СРНГ 35: 65] — «крепкий, плотный чел.»
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[ФРФ: 168]. >Отч. Репин [БПСГ: 11.10; ВЕА: 374], Устюж. уезд (1623), Холмогоры (1676). #Дер. 
Репинская; Репина [ЩИЧВ: л.80об; УУ: л.589об], Устюж. уезд (1623, 1658).

Репенкин [ВЕА: 372], Холмогоры (1676). < Прозв. *Репенка, ср. репенёк -  «обрезок кожи»; 
репенить -  «говорить быстро, тараторить» или «делать выговор, бранить» [СРНГ 35: 67].

Репнин [ЮТУУ: л.488], Устюж. уезд (1677). < Прозв. * Репня, ср. репня -  «суп (похлёбка) из 
репы» [СРНГ 35: 72].

Репницын, Рипницын [КИГА: 120; ВЕА: 355; ДГКФ: 33], Двин. уезд (1613), Холмогоры
(1646), Тотем. уезд (1676). < Прозв. * Репница (Рипница), ср. репница -  «похлёбка из репы с солодом 
на квасе» или «чел. излишне рыхлого телосложения» [Д 4: 123; СОАН: 151; СРНГ 35: 71]. #Дер. 
Репницына [АИЕС: 345], Вологод. уезд (1678).

РЕПОНИМЕЦ: «Марк Евтефеев Репонимец», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1645 [АСВК: 41]. •  
Прозв. от назв. Репонимец -  «выходец из вол. Репонема Двин. уезда» [ПКРС: 255].

Репцов; Репьев [ШВ: л.255; АВУМ-1: 140], Устюж. уезд (1658, 1588). < Прозв. *Репец, *Репей, 
ср. репец -  «растение репейник», репей -  «растение с колючими головками» или «куцый хвостик 
лося, зайца» и проч. [Д 4: 92; СРНГ 35: 66-67, 68]. #Дер. Репцова [ШВ: л.255], Устюж. уезд (1658) = 
«приставучий чел.»

Реткин, см. выше -  Редька.
Реутов [МИЕС-2: 452; ПКВ: 98], Каргопол. уезд (1561), Вологда (1629). < Прозв. *Реут, др.- 

рус. реут -  «старое название большого колокола» [СРЯ 22: 149; Ф 3: 476] = «громкогласый чел.» 
[ФРФ: 168]. #Дер. Реутовская [АИЕС: 438], Ярен. уезд (1608).

РЕХ: «Кирило Рех Кузьмин сын», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спиС. 1575 
[МИЕС-1: 408]. •  Ср. рёх -  «соп, храп, хрюканье»; рёха (см. ниже) -  «вялый разиня; дураковатый, с 
придурью чел.» [Д 4: 94]. >Отч. Рехин [ТКСД-2: л.90; ОАХА: 100], Тотем. уезд (1637), Белозерск 
(1665).

РЕШЕТНИК: 1) «на Гашке на Решетнике», Каргопол. уезд. // Дух. гр. 1561 [АСЛМ: 166]; 2) 
«Кирилко Решетник», дер. Конечная (Кузьминская) Двин. уезда. // Сотн. 1587 [МИЕС-2: 238]. •  
Делов. прозв. Решетник -  «кто изготовляет и продаёт решёта» [Д 4: 95; СРНГ 35: 89; СРФ: 102]. 
#Дер. Решетниково; Решетниковская [АИЕС: 315, 389], Вологод. уезд (1678), Ярен. уезд (1608).

РЕШЕТО: «Микитка Решето Калинин Пыхов Кожевник; старцу Тихону Решету», г. Великий 
Устюг. // Писц. кн. 1623, раздат. кн. 1688 [БНУ: 208; АВУМ-2: 220]. •  Ср. решето -  «барабан с 
сетчатым дном для просевания чего-либо» и проч. [Д 4: 94; СРНГ 35: 89-90]. >Отч. Решетов [ИОСЗ: 
96; БНУ: 191], Устьян. вол. (1612), Великий Устюг (1622).

РЖАВЫЙ: «Кузма Семенов Ржавый», г. Устюжна. // Д.у. 1566 [Он.: 269]. •  Ср. ржавый -  
«поедаемый ржавчиной» или «жёлтобурый», а также «испорченный» [Д 4: 95; СРНГ 35: 95].

Ржанников [УУ: л.584об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Ржанник, ср. ржаник -  «хлеб из 
ржаной муки» или «сорное полевое растение», а также «парень, выросший на ржаном хлебе»; делов. 
прозв. Ржаник -  «торговец рожью» [СРЯ 22: 160; СРНГ 35: 96]. #Дер. Ржаниково [ЮТУУ: л.494об], 
Устюж. уезд (1677).

РЖЕВИТИН: «Иван Васильев сын Ржевитин», Варзужская вол. Двин. уезда. // Вклад. кн. 1596 
[АСВК: 19]. •  Прозв. от назв. Ржевитин -  «выходец из г. Ржев в Тверской земле» [СНЖС: 103].

Ригин [ОВБУ: 219], Белозер. уезд (1626). < Прозв. *Рига, ср. рига -  «большой сарай для сушки 
снопов и обмолота» или «что-нибудь несносное, тяжёлое» и проч. [СРНГ 35: 100-101].

Рипницын, см. выше -  Репницын.
РОБОДАЙ: «Богдан Рободай», Засодимская вол. Вологод. уезда. // Роспись 1629 [ОВЕД-11: 3].

•  Ср. робливый -  «трудолюбивый, работящий чел.»; робение -  «состояние оробения», робеть -  
«бояться, трусить» [Д 4: 101; СРНГ 35: 109].

РОБОЗЕРЕЦ: «Герасимка Робозерец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1622
25 [ПРДК: 637]. •  Прозв. от назв. Робозерец -  «выходец с берегов Роб-озера (ныне -  Зароб-озеро) в 
Белозер. уезде» [СГВО: 66, 183].

РОВДОГОРЕЦ: «Иван Галушин Ровдогорец», Двин. уезд. // Купч. гр. 1598 [СГКЭ-1: стл.360].
•  Прозв. от назв. Ровдогорец -  «выходец из вол. Ровдина Гора Двин. уезда» [ПКРС: 255]. #Дер. 
Ровдогорская [МИЕС-2: 227], Двин. уезд (1593).

РОВДУГА: «Истомка Ровдуга Федоров сын», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 
[СГКЭ-1: стл. 169]. •  Ср. ровдуга -  «баранья, козья, оленья шкура, выделанная в замшу» или 
«радуга», а также «сушёное мясо» и проч. [Д 4: 98; РМВЛ: 261; СРНГ 35: 112].
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Ровняков [ДЛСИ: 724 ~ АК-2: 81], Великий Устюг (1700). < Прозв. *Ровняк, ср. ровняк -  
«стройный лес одинаковой высоты» или «ровный, не порывистый ветер»; ровнак -  «ровня по чему- 
либо; ровестник годами» [Д 4: 98; СВГ 9: 59; СОАН: 147].

РОГ: 1) «Иван Рог», Белозер. уезд. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 7]; 2) «Иван Рог», Вологод. уезд. // 
Память 1652 [ДГМ: 640]. •  Ср. рог -  «рожень, копыл; острая, закривлённая часть чего-то» или 
«нарост на черепе», а также «шишка, опухоль от ушиба» и проч. [Д 4: 99; СРНГ 35: 117; ФРФ: 169]. 
>Отч. Рогов [МИЕС-2: 337; ИГЛ: 39], Каргопол. уезд (1561), Усол. уезд (1646). #Дер. Рогово; 
Роговская [МИЕС-2: 191; АИЕС: 321], Белозер. уезд (1544), Вологод. уезд (1678).

РОГАЛЬ: «Рогаль», дер. Колдома Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 138]. •  Ср. рогаль
-  «рогач, рогастый» или «ухарь, удалой парень», а также «мужчина, которого оставила женщина» и 
проч. [Д 4: 100; СРНГ 35: 119]. >Отч. Рогалев [ТКМГ-1: 630], Устюж. уезд (1633). #Дер. Рогалево [К- 
2: 234], Белозер. уезд (1624).

РОГАТКА: «Жданко Рогатка», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 345]. •  Ср. рогатка -  
«всякая рогатая вещь» или «большерогая корова» и проч. [Д 4: 100; СРНГ 35: 120-121]. >Отч. 
Рогаткин [ДЛСИ: 725 ~ АЭ-2: 193], Вологда (1608). #Дер. Рогаткино [ЮТУУ: л.355], Устюж. уезд
(1677).

РОГАТНЯ: «Василей Тимофеев сын Рогатня», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1592 [АВУМ-2: 
166]. •  Ср. рогатина -  «орудие рыбной ловли» или «вилы для метания сена» [СРНГ 35: 120].

Рогатово [ПВУ: л.525], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Рогатый, ср. рогатый -  «кто имеет 
рога» или «богатый, обильный; многочисленный; уверенный в себе» [СРЯ 22: 177; СРНГ 35: 122].

РОГАЧ: «Бажен Михайлов Рогач», Введенский стан Устьян. вол. // Приказн. дело 1641 [ЗСРС- 
1 пр.: 94]. •  Ср. рогач -  «рогатый» или «чел. могучий, упрямый» или «обманутый женой» и проч. [Д 
4: 100; СРНГ 35: 122-123]. >Отч. Рогачев [БПК: 20], Белозерск (1677). #Дер. Рогачевская; Рогачева 
[ЗСДУ: 267; АИЕС: 315], Двин. уезд (1622), Вологод. уезд (1678).

Рогов, см. выше -  Рог.
Роговцев [КСР: 136], Устюжна (1597). < Прозв. *Роговец, ср. роговица -  «синяк, шишка от 

ушиба» или «висок» [СВГ 9: 60].
РОГОЖА: «Шумило Рогожа», Вожбальская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: 

л.370об]. •  Ср. рогожа -  «ткань, плетёнка из мочал» или «куль» [Д 4: 98; СРЯ 22: 178]. >Отч. 
Рогожин [СВ: 124], Вологда (1654).

РОГОЗИНА: «Федотко Рогозина», Варзужская вол. Двин. уезда. // Кн. 1614 [СГКЭ-1: стл.488].
•  Ср. рогозина -  «плетёнка из мочал» или «толстая, длинная сучковатая палка» [Д 4: 98; СРНГ 35: 
126; СГНВО: 295] = «длинный, худой чел.» [СЗР: 453]. >Отч. Рогозинин [ЗСРС-1 пр.: 94; ЮТУУ: 
л.581], Устьян. вол. (1641), Устюж. уезд (1677). #Дер. Рогозинино [АВУМ-1: 127], Устюж. уезд 
(1555).

РОГОЗИНКА: «Степанко Рогозинка», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 335]. •  См. выше -  
Рогозина.

Рогуев; Рогулин [ТКМГ-2: 776; АСЭИ-2: 19], Холмогоры (1655), Белозер. уезд (1427). < Прозв.
*Рогуй, *Рогуля, ср. рогуля -  «рогатая вещь; развилина»; рогуль -  «глиняный сосуд с носиком» или 
«грубый деревенский чел.» [Д 4: 100; СВГ 9: 60, 61; СРНГ 35: 128].

РОДИМЕЦ: «Исайя Родимец», Черевковская вол. Устюж. уезда. // Вклад. кн. 1601 [АВУМ-2: 
183]. •  Ср. родимец -  «нечистая сила, чёрт, домовой» или «болезненный припадок у маленьких 
детей», а также «болезнь позвоночника» [СРНГ 35: 133; СВГ 9: 61]. >Отч. Родимцев [УВПМ: 
л.568об], Устьян. вол. (1645).

РОДНОЙ: «Омельян Родной», вол. Усть-Морж Двин. уезда. // Вклад. кн. 1622 [АСВК: 31]. •  
Ср. родной -  «близкородственный чел.» или «крупный, дюжий», а также «родовой, общий» и проч. 
[СРЯ 22: 188-189; СРНГ 35: 141]. #Дер. Родное [СР: 65], Тотем. уезд (1619).

Роев [В-1: 368], Вологда (1616). < Прозв. * Рой, ср. рой -  «стая, куча насекомых, община пчёл»; 
роить -  «искать, бродить» или «капризничать» [Д 4: 102; СРЯ 22: 209].

РОЖА: 1) «лавка Мишкинская Рожа», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 48]; 2) «Иван 
Рожа», г. Вологда. // Мирск. приг. 1654 [СВ: 124]; 3) «Василей Филипов сын Рожа», Стреленская 
вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.70об]; 4) «Сенка Игнатьев сын Рожа», Лальский 
пог. // Д.у. 1632 [УИО: 341]; 5) «Замятня Рожа», вол. Толшма Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1632 
[ТКСД-8: л.657об]. •  Ср. рожа -  «безобразное, неприятное лицо, морда» или «некрасивый лицом, 
уродливый чел.», а также «болезнь кожи» [Д 4: 101; СРЯ 22: 194; ССРФ: 408]. >Отч. Рожин [ПКВ: 
105; АХУЕ-3: стл.183], Вологда (1629), Устюж. уезд (1636). # Дер. Рожино [ЮТУУ: л.487], Устюж. 
уезд (1677). См. также выше -  Дурнорожев.
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РОЖЕНЬ: «Ивашко Рожен», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.117]. •  Ср. рожня, 
рожен -  «заострённый берёзовый кол» или «раздвоенная палочка»; рожень -  «пометка в виде 
горизонтальной черты в тексте» [СРЯ 22: 198, 200; СРНГ 35: 154]. >Отч. Рожнев [МУВ: 107], 
Великий Устюг (1676). #Дер. Рожново [РВД: 160], Устюжен. уезд (XVI).

РОЖЕЧНИК: «Васка Рожечник», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 465]. •  Ср. 
рожечник -  «кто нюхает табак из рожка» или «кто лечит кровопусканием» [Д 4: 100; СРЯ 22: 202].

Рожицын [СУВ: 40], Великий Устюг (1683). < Прозв. * Рожица, ср. рожица -  «растение 
просвирняк лесной или полевой; калачики» [Д 4: 101; СРНГ 35: 153]. См. также выше -  Рожа.

РОЖКА, -КО, -ОК: 1) «Рожка Селиванов, Рожок Селиванов», Койдокурская вол. Двин. уезда. 
// Платёж. кн. 1560, д.у. 1560 [АИЕС: 519; ККРС: 153]; 2) «Федька Семенов сын Рожек», г. 
Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 337]; 3) «Васка Силин сын Рожок Бородин», дер. Пантелеево 
Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 159]; 4) «Василей Иванов сын Рожко», пос. Ненокса 
Турчасовский стан Каргопол. уезда. // Закладная 1519 [АСЛМ: 33]. •  Ср. рожка -  «рожь» или 
«участок земли, принадлежащий одной семье»; рожок -  «разветвление чего-либо» [СВГ 9: 64; СРНГ 
35: 154]. >Отч. Рожков; Рожкин [ДЛСИ: 725 ~ АК: 55; Он.: 270], Двин. обл. (1558), Великий Устюг 
(1636). #Дер. Рожково [ВУ-1: 370], Устюж. уезд (1556).

Рожнев, см. выше -  Рожень.
Розварин, см. выше -  Разварин.
Розбобурин, см. выше -  Раздобудрин.
Роздобудрин, Роздобурдин см. выше -  Раздобудрин.
Роздробин, см. выше -  Раздроба.
Роздроков, см. выше -  Раздроков.
Розмахнин, см. выше -  Размахнин.
РОЗЛЯГАЙ: «Иван Розлягай», был на таможне в г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД- 

1: л.86]. •  Ср. разляга -  «кто ходит, широко расставив ноги»; разлягать -  «раскрутить»; разлягаться
-  «начать лягаться, бить ногой» [СРНГ 34: 9].

РОЗНИЦА: «Степанко Данилов сын Розница», Калеский стан Двин. уезда. // Сотн. 1586 
[МИЕС-2: 245]. •  Ср. розница -  «отдельность, различие, несогласие» или «разлука», а также 
«розничная торговля» [Д 4: 102; СРЯ 22: 206; СРНГ 35: 163]. >Отч. Розницын [ЗСРС-2 пр.: 17], 
Устюж. уезд (1637).

Розсохин, см. выше -  Рассохин.
Розтегаев, см. выше -  Расстегай.
РОКШАК: «Иван Рокшак», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 [КСП: 409]. •  

Ср . рокша -  «осадок после перетапливания масла; шкварки, вытопки сала» [СРНГ 35: 170].
Рокшин, см. выше -  Ракшин.
РОМАНОВЕЦ: «Кручина Скоморох Романовец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. 

кн. 1620-35 [ПРДК: 650]. •  Прозв. от назв. Романовец -  «выходец из г. Романов на Волге, в 
Ярославской земле» [СНЖС: 316].

РОНЖА: «Ронжа Пахотин», поч. Кромино Вологод. уезда. // Писц. кн. 1543 [ШСГ: 67]. •  Ср. 
ронжа -  «птица семейства врановых, кедровка» или «нерасторопная, неловкая женщина» [СРНГ 35: 
176].

Ропотихин; Ропотов; Роптунов [ТКМГ-1: 708; ППК-1: 91; МИЕС-1: 474], Устюж. уезд (1635), 
Вологда (1678), Ярен. уезд (1600). < Прозв. *Ропотиха, *Ропот, *Роптун, ср. ропот -  «тихая 
беседа»; ропотать -  «ворчать, брюзжить, изъявлять неудовольствие»; роптун -  «жалобщик, ворчун» 
[Д 4: 104; СРНГ 35: 179-180]. #Дер. Ропотово [РВД: 84], Вологод. уезд (1628).

Росков [СТТ: 56], Тотем. уезд (1678). < Прозв. *Роский, ср.роский -  «рослый» [СТТ: 87].
Роскостов [АХУЕ-3: стл.697], Устьян. вол (1692). < Прозв. *Роскост, ср. раскостить -  

«сильно выбранить, отругать»; роскосный -  «обходительный, разговорчивый» или «прекрасный, 
роскошный» [Д 4: 104; СвГ 9: 28; СРНГ 35: 185]. #Дер. Роскосовская [УВПМ: л.364об], Устьян. вол. 
(1645).

РОСЛАВЛЬ: «Васко Рославль», дер. Раменье-у-Коленца Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС- 
2: 201]. •  Прозв. от назв. Рославль -  «выходец из г. Рославль в Смоленской земле» [СНЖС: 259; 
ФРФ: 170].

РОСЛЯК: «Нефедей Михайлов сын Росляк», дер. Солокурья Двин. уезда. // Купч. гр. 1542 
[АСЛМ: 60]. •  Ср. росляк -  «растение лишай или ягель» или «весьма рослый чел.» [Д 4: 76; СРНГ 35: 
187; ФРФ: 170]. >Отч. Росляков [ЛЗАК-8: 270; КК: 53], Белозер. уезд (1678), Двин. уезд (1691). #Дер. 
Росляково; Росляковская [АИЕС: 360; ПСУ: л.372об], Вологод. уезд (1678), Усол. уезд (1710).
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Росников [ТКВ: л.64об], Вологда (1634). < Прозв. * Росник, ср. росник -  «растение малый 
лапушник» или «сенокос в раннее утро» [Д 4: 104; СРНГ 35: 187] = «кто родился ранним утром».

РОСОМАХА: «да Ивашка Микитин сын Розсомаха», гг. Тотьма, Солигалич. // Гр. 1619 
[УГГВ: 208]. •  Ср. росомаха -  «хищный лесной зверь» или «разиня и неряха», а также «злобный дух, 
чел. со звериной головой и лапами; живёт в коноплях» [Д 4: 104; СРЯ 22: 216]. Ивашка Росомаха был 
разбойником. #Дер. Разсомакино; Росомакинская [РВД: 184; МИЕС-2: 427], Устюж. уезд (1622), 
Каргопол. уезд (1561).

Росохин, см. выше -  Рассохин.
Роспутин, см. выше -  Распута.
РОСТОПТАНЫЙ, см. выше -  Растоптаный.
Ростегаев, см. выше -  Расстегай.
РОСТОВЕЦ: 1) «Богдашко Ростовец», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 177]; 2) 

«Ростовец Гаврила Шарапов», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.18]; 3) 
«Пантелей Клементьев сын Ростовец», г. Белозерск. // Порядн. 1552 [Б-3: 282]; 4) «двор Костьки 
Кузьмина сына Ростовца», дер. Рышковская вол. Чадерма (Чадрома) Устьян. вол. // Писц. и межев. 
кн. 1645 [УВПМ: л.162]. •  Прозв. от назв. Ростов (см. ниже), Ростовец -  «выходец из г. Ростов 
Великий или из Ростовского уезда, а также из Ростовской вол. Важ. уезда, либо из вол. Ростовщина 
Устьян. вол.» [СНЖС: 237; ЗСРС-1: пр.58, 62]. >Отч. Ростовцев [СГКЭ-1: стл.703], Двин. уезд (1632). 
#Дер. Ростовская [ЗП: 118], Кеврол. уезд (1678).

РОСТОВКА: «Третьяк Борисов сын Ростовка», г. Белозерск. // Д.у. 1552 [ДЛСИ: 339 ~ АК-2: 
776]. •  Ср. ростовой -  «молодой, в расцвете сил» или «сильный, рослый чел.» [СВГ 9: 66; СРНГ 35: 
198].

Ростопин [ППК-1: 15], Вологда (1646). < Прозв. *Ростопа, ср. растапливать -  «разжигать 
огонь; распускать в тепле воск, лёд, сало»; растоп -  «что-то растапливать»; растопка -  «горючая 
сушь для поджига дров в печи» [Д 4: 74].

Росторгуев, см. выше -  Расторгуй.
Ростохвосов [УВПМ: л.424об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Ростохвос = «у кого растёт 

хвост».
РОТОК: «Леонтей Роток», Белозер. уезд. // Вклад. кн. 1560 [ВККМ: л.111]. •  Ср. роток -  

«небольшой рот», дать ротка -  «поцеловаться» [СРНГ 35: 206].
РОХЛЕЦ: «Кипреян Дмитреев сын Рохлец Кузнец», г. Тотьма. // Купч. гр. 1584 [ПЦСР: 92]. •  

Ср. рохлец -  «незрелая ягода морошки»; рохлый -  «больной, слабый здоровьем чел.» или «пугливый»; 
рохляк -  «разиня, неряха» [Д 4: 105; СВГ 9: 67; ПГ: 284]. >Отч. Рохлецов [ППМВО: 76], Тотьма
(1693).

Рошутин [СГКЭ-2: стл.312], Двин. уезд (1691). < Прозв. *Рошута, ср. рочить -  «привязать, 
закрепить, завернуть» [Д 4: 105-106].

РОЩИХА: «Семен Рощиха», Кол. уезд. // Дан. гр. 1617 [СГКЭ-2: стл.482]. •  Ср. роща -  
«заповедный лес; лиственный лес, близкий к жилью»; рощёный хлеб (зерно) -  «солод»; рощенье -  
«приготовление солода» и проч. [Д 4: 77].

РТИЩЕ: «Иван Самойлов сын Ртище Бирич», Каргопол. уезд. // Купч. гр. 1551 [АСЛМ: 108]. •  
Ср. ртище -  «рот, пасть» [СРНГ 35: 212] = «большеротый чел.» #Дер. Ртищева [АИЕС: 309], 
Вологод. уезд (1678).

Рубаев [КБМ: OXCII], Белозер. уезд (1567). < Прозв. *Рубай, ср. рубать -  «резать, тесать, 
сечь»;рубайла -  «охотник или мастер рубиться на саблях; храбрый наездник» [Д 4: 106, 107].

РУБАНКО: «Рубанко Антропов», дер. Бутово вол. Федосьин Городок Белозер. уезда. // Писц. 
кн. 1585 [КСР: 89]. •  Ср. рубан -  «край льда» или «инстумент для тесания досок; особый топор»; 
рубанка -  «рубленый сечками табак» [Д 4: 107; СРНГ 35: 213].

РУБЕЖЕНЯ: «Логинко Рубеженя», Тотем. уезд. // Кн. учёта 1606 [ДПРС: 54]. •  Прозв. от 
назв. Рубеженя, Рубежовец (см. ниже) -  «выходец из дер. Рубеж, каких на РС несколько, или из 
Рубежского станка Сянжемской вол. Вологод. уезда» [ПКРС: 57].

РУБЕЖОВЕЦ: «Кузка Рубежовец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1619 
[ПРДК: 184]. •  См. выше -  Рубеженя.

РУБЕЦ: 1) «Ермолка Рубец», дер. Лешуновская вол. Кутованга Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 
[СПСК: 102]; 2) «Григорей Моисеев сын Рубец», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.284]; 3) 
«Богдашко Рубец», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 340 ~ Доп-2: 95]; 4) «резали ножом чел. его 
Федора Рубца», Устюж. уезд. // Список 1622 [ПЗС-1: 184]. •  Ср. рубец -  «знак от рубки, след 
зажившей раны» или «метка на ухе» и проч. [Д 4: 107; СРНГ 35: 223-224] = «чел. со шрамом на лице
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или на теле» [ФРФ: 170]. >Отч. Рубцов [ДЛСИ: 728 ~ АИ-2: 122; АУВ: 25], Усол. уезд (1608), Устьян. 
вол. (1639). #Дер. Рубцово; Рубцовская [СР: 53, 80], Тотем. уезд (1623), Важ. уезд (1685).

РУБЕЛЬ: «Мишка Иванов сын Рубел; Нефедка Ильин сын Рубелев», г. Вологда. // Переписн. 
кн. 1646 [ППК-1: 63]. •  Ср.рубель -  «рубчатый каток для белья» и проч. [Д 4: 107; СРНГ 35: 222-223; 
ВФ: 86]. >Отч. Рубелев (см. выше).

РУБЛЬ: 1) «Рубль», село Санниково Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 130]; 2) 
«Григорей Рубль», вол. Прилук Каргопол. уезда. // Раздел. гр. 1566 [АСЛМ: 197]. •  Ср. рубль -  
«отрубок серебра» или «монета в десять гривен, сто копеек» [Д 4: 107]. >Отч. Рублев [МИЕС-2: 203], 
Белозер. уезд (1544). #Поч. Рублев; дер. Рублево [ГМД: 122; ПСУ: л.373], Вологод. уезд (1628), Усол. 
уезд (1710).

Рубышев [МИЕС-2: 369], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Рубыш, ср. рубыша -  «коробочка из 
бересты» или «толстый чел.» [Ф 3: 512; СРНГ 35: 229].

РУДА: 1) «Иван Руда Оксентиев», Двин. уезд. // Купч. гр. 1541 [СГКЭ-1: стл.94]; 2) «к кузнецу 
к Ондрею к Руде», г. Вологда. // Челоб. гр. 1647-48 [ОВЕД-11: 23]. •  Др.-рус. руда -  «грязь»; ср. руда
-  «кровь» или «грязь на теле» [СРНГ 35: 232-233; ВФ: 87] = «рыжеволосый чел.» [СЗР: 467]. >Отч. 
Рудин [Он.: 272], Тотьма (1614). #Дер. Рудиха; Рудинская [АИЕС: 348; ВШЧ: л.111], Вологод. уезд
(1678), Важ. уезд (1681).

РУДАК: 1) «место Рудака Максимова», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 145]; 2) «Рудак 
Козьмин», Мезен. уезд. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.101об]; 3) «Рудак Костромкин», Сольвыч. 
уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 340 ~ Доп-2: 94]; 4) «Рудак Прокофьив», Вологод. уезд. // Дело 1652 [ОВЕД- 
11: 37]. •  Ср.рудак -  «грязный, выпачканный» или «рыжий» [ФРФ: 171; ВФ: 87]. >Отч. Рудаков [тж; 
ВУ-2: 276], Вологда (1629), Устюж. уезд (1677). #Дер. Рудаково [РВД: 157], Белозер. уезд (1601).

РУДАЧКО: 1) «Рудачко Ивонин», дер. Билгачево Лещовского пог. Вологод. уезда. // Переписн. 
кн. 1589 [МИЕС-2: 90]; 2) «Рудачко Василев», дер. Макаровская вол. Калья Двин. уезда. // Сотн. 1586 
[МИЕС-2: 246]; 3) «Рудачко Савельев», дер. Меледбал вол. Даргун Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 
[КСР: 40]; 4) «Рудачко Петров», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 203]. •  См. выше -  Рудак.

РУДЕЛЬ: «Рудель», Кирилло-Белозерский мон. // Дан. гр. XV [ТОБА: 3]. •  См. выше -  Руда, 
Рудак.

Рудницын [УГГВ: 258], Тотьма (1622). < Прозв. *Рудница, ср. рудница -  «жена чел., ушедшего 
на заработки на прииски» [СРНГ 35: 234].

РУДОМЕТ: 1) «ОртюшкаМинин Рудомет», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 142]; 2) «Томилко 
Максимов сын Рудомет», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 44]. •  Делов. прозв. Рудомет, 
Рудометка (см. ниже), Рудометник (см. ниже) -  «кто лечит кровопусканием, лекарь» или «коновал» 
[Д 4: 108; СРНГ 35: 235; ФРФ: 171]. >Отч. Рудометов [БНУ: 175], Великий Устюг (1622, 1678).

РУДОМЕТКА: «место вдовы Марфицы Рудометки», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 57].
•  См. выше -  Рудомет. >Отч. Рудометкин [БПК: 138; МУВ: 110], Белозерск (1677), Великий Устюг
(1676).

РУДОМЕТНИК: «Олешка Рудометник», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 
349]. •  См. выше -  Рудомет.

Ружников [АР: 253; МУВ: 130], Мезен. уезд (1626), Великий Устюг (1676). < Прозв. *Ружник, 
ср. ружник -  «шафер невесты на свадьбе, чаще всего её брат» или «кто получает ругу (содержание 
деньгами или продуктами)» [Ф 3: 514; СОАН: 150; СРНГ 35: 237].

РУКА: «да Рука», Белозер. уезд. // Купч. гр. 1427 [АСЭИ-2: 27]. •  Ср. рука -  «одна из верхних 
конечностей» или «почерк письма чел.; подпись, рукоприкладство», а также «работающий член 
семьи» и проч. [Д 4: 109; СРНГ 35: 241-242]. >Отч. Рукин [ДЛСИ: 729 ~ АЮ: 163], Белозер. уезд (до 
1485). #Дер. (вол.) Рукина Слободка; Рукинское Раменье [СГНВО: 302; ЮТУУ: л.490], Белозер. уезд 
(1601), Устюж. уезд (1677).

РУКАВИЧНИК: 1) «Фомка Федотов Рукавичник», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 
2) «Минка Пулов Рукавичник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 151]; 3) «Ивашко Иванов Боровиков 
Рукавишник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 204]; 4) «Дениско Яковлев сын Рукавичник», 
г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 334]; 5) «Тихон Рукавишник», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. 
уезда. // Кн. 1614 [КСП: 378]. •  Делов. прозв. Рукавичник -  «кто промышляет шитьём и продажей 
рукавиц» [Д 4: 111; СРЯ 22: 244; ФРФ: 171]. >Отч. Рукавичников; Рукавишников [ВФ: 87; ТКМГ- 
1: 646], Вологда (1629), Устюж. уезд (1633). #Дер. Рукавичниково [СГНВО: 301], Устюж. уезд (1623).

РУКАВИЧНЫЙ ШВЕЦ: «Ивашко Иванов Кожицын Рукавичный Швец», г. Холмогоры. // 
Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 354]. •  Делов. прозв. Рукавичный Швец = «кто шьёт и продаёт рукавицы».
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Рукавицын [МИЕС-2: 327; РО, ф. 1260, оп. 2: № 1244], Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд 
(1656). < Прозв. *Рукавица, ср. рукавица — «кулачная перчатка с одним напалком для большого 
пальца» [Д 4: 110; СРЯ 22: 244]. #Дер. Рукавицкая Большая [ГББУ: 225], Белозер. уезд (1678).

Рукавов [ДЛСИ: 729 ~ АЭ-2: 261; СГКЭ-1: стл.581], Сольвычегодск (1608), Двин. уезд (1622).
< Прозв. *Рукав, ср. рукав -  «пришивная часть одежды, покрывающая всю руку» или «труба для
провода жидкости» и проч. [Д 4: 110; СРНГ 35: 245-246].

РУКИНЕЦ: «Завьялка Рукинец», Белозер. уезд. // Гр. 1605 [КБМ: 6]. •  Прозв. от назв. Рукинец
-  «выходец из вол. Рукина Слободка Белозер. (позднее Вологод.) уезда» [ПКРС: 93].

Рукомахов [АВУМ-1: 106], Устюж. уезд (1605). < Прозв. *Рукомах, ср. рукомашистый -  
«задиристый, драчливый чел.» [СРНГ 35: 251].

РУКОМОЙНИК: «Истомка Рукомойник», дер. Колегаево Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI 
[ВХК-2: 251]. •  Ср. рукомойник -  «умывальник» или «некрасивый чел.» [Д 4: 112; СРНГ 35: 252].

Рукосуев [СГНВО: 91], Устюж. уезд (1624). < Прозв. *Рукосуй, ср. рукосуйничать -  
«самовольно распоряжаться чужим»; рукосуй -  «кто без спросу берёт чужие вещи» или «непрошено 
вмешивается в чужие дела» [СВГ 9: 71; СРНГ 35: 254-255]. #Поч. Рукосуев [КСР: 42], Белозер. уезд
(1585).

Рукулин, см. ниже -  Рыкул.
Рулев [Б-1: 47; УВПМ: л.7об], Белозерск (1617), Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Руль, ср. руль -  

«часть водного судна для управления; кормило, правило» или «чел. с длинным носом» [Д 4: 113; 
СРНГ 35: 257].

Румянцев [ОВЕД-8: 114], Вологод. уезд (1699). < Прозв. *Румянец, ср. румянец -  «природная 
красота, алость» или «румяна, алая краска» [Д 4: 113; СРЯ 22: 255].

Руняков [ПКВМ: 176], Вологод. уезд (1701). < Прозв. *Руняк, ср. рунеть -  обрастать густой 
шерстью»; руняком -  «быстро, скоро» [СРНГ 35: 263, 265].

РУПОС: «Рупос Иванов», дер. Сущево в Милобудове Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 
191]. •  Др.-рус. рупос -  «отходы, хлам»; ср. рупас -  «тряпьё, лохмотье» или «толстая, грубая 
одежда», а также «полный, неповоротливый чел.» [Д 4: 104; СЗР: 469; ГФ: 88]. >Отч. Рупосов [ВХК- 
1: 55; ВФ: 87], Белозер. уезд (1559), Вологда (1576). #Дер. Рупасово Займище; Рупосово [КСР: 59; 
СГНВО: 303], Белозер. уезд (1585), Устюж. уезд (XVI).

РУСАК: «Елфимко Вахромеев сын Русак», дер. Смиренова Ратмеровской вол. Солвыч. уезда. // 
Д.у. 1670 [УИО: 344]. •  Ср. русак -  «русский чел.» или «русоволосый» [Д 4: 114; СРЯ 22: 258].

РУСАНКО: «Русанко Симухин Казак», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 156]. •  Ср. русый -  
«светлобурый, коричневый (о волосах, шерсти)»; русанка -  «русская женщина» [Д 4: 115; СРНГ 35: 
268]. >Отч. Русанов [МИЕС-2: 80; ДЛСИ: 730 ~ АЮ: 362], Вологод. уезд (1589), Важ. уезд (1607). 
#Дер. Русановская; Русанова [МИЕС-2: 107; ВШЧ: л.14], Вологод. уезд (1589), Важ. уезд (1681).

РУСИН: 1) «Русин Брагин; Русин Мясников», г. Тотьма. // Д.у. 1609, тамож. кн. 1634 [ДЛСИ: 
343 ~ АЭ-2: 202; ТКМГ-1: 505]; 2) «Русин Исаков», г. Белозерск. // Д.у. 1613 [ДЛСИ: 343 ~ Доп-2: 12].
•  Др.-рус. русин -  «русский»; русый -  «светло-бурый (о волосах)» [СРЯ 22: 259; ВФ: 87; ФРФ: 171]. 
>Отч. Русинов [ДЛСИ: 730 ~ АФ-2: 41; ТКМГ-1: 436], Белозерск (1621), Тотьма (1634). #Дер. 
Русиново [ПСУ: л.462об], Усол. уезд (1710).

РУСИНКО: 1) «Русинко Осмово», дер. Кузьминская вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 12]; 2) «Русинко Филиппов сын Шулев», дер. Гужево Павловской вол. Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 344]; 3) «Русинко Михаилов сын Ветушина», дер. Васильево вол. 
Заягорбье Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 3 7 ] .  •  См. выше -  Русин. #Дер. Русинково [ЗСРС- 
1: пр.70], Устьян. вол. (1629).

РУСЬКА: 1) «двор пуст Руска Иванова», дер. Смолинская пог. Иванова Слобода Вологод. 
уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 132]; 2) «анбар Руски Корютина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 
1617 [Б-1: 48]. •  См. выше -  Русин. >Отч. Русов [ТКМГ-3: 761], Устюж. уезд (1679).

РУХТА: «Офонка Федоров Рухта; Нечаико Рухтин», дер. Юрьевская и Островская вол. 
Нименьга Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 [СПСК: 134]. •  Ср. рухтаться -  «собираться, 
приготавливаться»; Рухта (смелость) -  карельское муж. имя, заимствованное в русский язык [СРНГ 
35: 276; СЗР: 470]. >Отч. Рухтин (см. выше).

Ручкин [ВККМ: л.78], Белозер. уезд (1560). < Прозв. * Ручка, ср. ручка — «небольшая рука» или 
«рукоятка сохи, плуга», а также «царапина, рубец» и проч. [СРНГ 35: 282-283]. См. также выше -  
Рука.
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Ручьев [АХУЕ-3: стл.672], Устьян. вол. (1692). < Прозв. *Ручей, ср. ручей -  «небольшая р., 
поток воды»; ручий -  «ловкий, искусный, бойкий чел.» [Д 4: 111; СРЯ 22: 263]. #Дер. Ручевская 
[ВАИ: 454], Двин. уезд (1552).

РУШАНИН: 1) «Степан Наумов сын Рушанин», Двин. уезд. // Отв. гр. 1529 [СГКЭ-1: стл.59]; 
2) «Иван Левонтеев сын Рушанин», вол. Ковда Двин. уезда. // Купч. гр. 1532 [АСЛМ: 44]. •  Прозв. от 
назв. Рушанин -  «выходец из г. Старая Русса в Новгородской земле» [СНЖС: 197]. >Отч. Рушенинов 
[Б-1: 54], Белозерск (1617).

Рушин [СГКЭ-2: стл.460], Кол. уезд (1574). < Прозв. *Руша, ср. руша -  «часть косы»; рушать -  
«делать, кроить, резать» или «нарушать, ломать» [Д 4: 115; СРНГ 35: 288].

РЫБА: 1) «Рыба Михаилов», дер. Ванеева вол. Заягорбье Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 
[КСР: 35]; 2) «Иван Иванов Рыба», Труфаногорская вол. Кеврол. уезда. // Раздел. гр. 1624 [ИИИС:
140]. •  Ср. рыба -  «водяное животное» или «молчаливый чел.» и проч., рыбка (см. ниже) -  
«маленькая рыба» [СВГ 9: 75; СРЯ 22: 270; СРНГ 35: 292-293]. >Отч. Рыбин [МИЕС-2: 130; СД: 
230], Вологод. уезд (1589), Важ. уезд (1678).

РЫБАК: «Ивашко Фокин сын Рыбак», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 145]. •  Делов. 
прозв. Рыбак -  «кто промышляет ловлей рыбы» [Д 4: 116; СРЯ 22: 268].

РЫБКА: «Степан Рыбка», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.448]. •  См. выше -  Рыба. 
>Отч. Рыбкин [ПКВМ: 328], Вологод. уезд (1676).

РЫБНИК: 1) «двор пуст Ивашка Онтропова Рыбника», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 
[БНУ: 198]; 2) «место дворовое Савки Рыбника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 348]; 3) 
«Дмитрей Рыбник», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1677 [ТКМГ-3: л.54]; 4) 
«Ивашка Рыбник», дер. Другое Юргино Ярен. уезд. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 269]. •  Делов. прозв. 
Рыбник -  «кто ловит рыбу и торгует ею; рыболов» [МСДЯ 3: 209; Д 4: 116]. >Отч. Рыбников [ВФ: 
87-88; АПД: 135], Вологда (1629), Тотьма (1681). #Поч. Рыбников [ККМ: б.п.], Вологод. уезд (1538).

РЫ БНЫ Й ПРАСОЛ: «Ивашко Юрьив Пестерь Рыбный Прасол», г. Великий Устюг. // Писц. 
кн. 1623 [БНУ: 187]. •  Делов. прозв. Рыбный Прасол -  «скупщик и перепродавец рыбы» [Д 3: 382].

РЫБОЛОВ: 1) «Филька Степанов Рыболов», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) 
«Олешка Иванов Рыболов», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 138]; 3) «место Илеискинское 
Рыболова», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 67]; 4) «Суханко Марков Рыболов», г. Великий 
Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 205]; 5) «Дорофейка Кириллов сын Ворошилов Рыболов», г. Тотьма. // 
Дозор. кн. 1619 [НА ТКМ: № 678, л.10]. •  Делов. прозв. Рыболов -  «промышляющий ловлей рыбы» 
[МСДЯ 3: 208; Д 4: 116]. >Отч. Рыболовов [ИКУФ: 99], Сольвычегодск (1680).

РЫГ: «Прокопий Иванов сын прозв. Рыг», г. Вологда. // Челоб. гр. 1645 [РО, ф. 1260, оп. 1: 
130]. •  Ср. рыг -  «о звуке отрыжки» [СРНГ 35: 302]. См. также ниже -  Рык.

Рыдалев [АХУЕ-1: стл.102], Двин. уезд (1687). < Прозв. *Рыдаль, ср. рыдать -  «вопить, 
плакать» [Д 4: 117].

РЫЖИЙ: «да Офонка Рыжыи», дер. Ластовский Наволок пог. Вознесенского Андреянова 
стана Двин. уезда. // Выпись 1587 [МИЕС-2: 242]. •  Ср. рыжий -  «красный, огненный» [Д 4: 117; 
СРЯ 22: 274]. >Отч. Рыжево [СГКЭ-1: стл.502], Двин. уезд (1615). #Поч. Рыжего [МИЕС-2: 192], 
Белозер. уезд (1544).

Рыжаков [ТКМГ-2: 872], Тотем. уезд (1655). < Прозв. *Рыжак, ср. рыжак -  «рыжий чел.» [Д 
4: 117].

РЫЖИК: «Рыжик Исаков», дер. Окоемово вол. Угла Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 
200]. Cм. также ниже -  Сноп, его брат. •  Ср. рыжик -  «рыжий ребёнок» или «тот, кому изменили в 
любви», а также «гриб» [Д 4: 117; СРНГ 35: 305]. #Дер. Рыжиково [РВД: 142], Белозер. уезд (1626).

РЫЖКО: 1) «Рышко Гридин Извощик», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 157]; 2) «Демид 
Рыжко Анкифьев», Куростровская вол. Двин. уезда. // Порядн. 1587 [МИЕС-1: 413]; 3) «Сенька 
Рышко», г. Сольвычегодск. // Д.у. 1653 [ДС: 160]. •  Ср.рыжко -  «рыжая лошадь или чел.» [Д 4: 117]. 
>Отч. Рышков; Рыжков [В-1: 351; НС: 142], Вологда (1617), Устюж. уезд (1678). #Дер. Рышковская; 
Рыжковская [УВПМ: л.161; АИЕС: 402], Устьян. вол. (1645), Ярен. уезд (1608, 1678).

Рызнев [КСР: 37], Белозер. уезд (1585). < Прозв. *Рызень, ср. рызнуть -  «кинуться, броситься» 
[СРНГ 35: 307].

РЫК, -А: 1) «Кондратей Фефилатов сын Рык», Двин. уезд. // Отступ. гр. 1578 [СГКЭ-1: 
стл.219]; 2) «Анфимко Рыка», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 194]. •  Ср. рык -  «крик, 
рычание» [Д 4: 117; СВГ 9: 76]. >Отч. Рыкин; Рыков [ППК-1: 255; ПКВМ: 159], Вологда (1686), 
Вологод. уезд (1701).
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РЫКАЛО: 1) «Ондрюшка Васильев сын Рыкало», дер. Кощеивская Гора Емецкого стана Двин. 
уезда. // Сотн. 1578 [МИЕС-2: 216]; 2) «Рыкало Семенов сын Чиченин», Кичменгская вол. Устюж. 
уезда. // Список 1627 [ПЗС-1: 180]. •  Ср. рыкало -  «злой, строгий, говорящий грубо чел.» [СРНГ 35:
307]. >Отч. Рыкалов [АХУЕ-3: стл.162], Устюж. уезд (1634). #Дер. Рыкаловская [СР: 81], Важ. уезд 
(1685).

РЫКОВАН: 1) «Рыкован Иванов», Устьян. вол. // Гр. 1638 [ИОСЗ: 105]; 2) «Рыкован Акинфиев 
сын», Тавренгская вол. Важ. уезда. // Д.у. 1654 [ДЛСИ: 344 ~ АЮ: 290]. •  См. ниже -  Рыкун. >Отч. 
Рыкованов [ЗСРС-1: 211], Устьян. вол. (1645).

РЫКУЛ: «Рыкул Пантелеев», дер. Глядково Городского стана Вологод. уезда. // Сотн. 1544 
[СПСК: 88]. •  См. выше -  Рыкало. >Отч. Рукулин [СГКЭ-1: стл.214], Двин. уезд (1577).

РЫКУН: 1) «Рыкун Павлов Кузнец; Трофимко Рыкунов», г. Устюжна. // Сотн. 1587, 1597 
[СПСК: 156; КСР: 144]; 2) «Ивашко Павлов сын Рыкун», дер. Клабуки Хрипелевской вол. Устюжен. 
уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4: 208]. •  Ср. рыкун -  «кто рычит» [Д 4: 117]. >Отч. Рыкунов (см. выше). 
#Дер. Рыкуново [ЗП: 117], Кеврол. уезд (1623).

РЫКУНКО: «Рыкунко Офремов Железник», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 143]. •  См. выше
-  Рыкун.

РЫЛО: 1) «Ондрейко Рыло Родионов», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 295]; 2) «Гридя 
Рыло», Белозер. уезд. // Отв. гр. 1482 [ТОБА: 94]. •  Ср. рыло -  «морда, лицо и рот животных» или 
«лицо чел. (бранно)» и проч. [Д 4: 117; СРЯ 22: 275-276]. >Отч. Рылов [ТУПМ: л.763; ТКМГ-3: 808], 
Тотем. уезд (1622), Устюж. уезд (1654). #Дер. Рылово; Рыловская [АИЕС: 309; СР: 84], Вологод. уезд
(1678), Важ. уезд (1685).

Рыляков [МУВ: 158], Великий Устюг (1677). < Прозв. *Рыляк, ср. рылить -  «быть 
привередливым в пище»;рылач -  «большерылый, толсторылый чел.» [Д 4: 118; СРНГ 35: 309].

Рындин [ПКВ: 90], Вологда (1648). < Прозв. *Рында, др.-рус. рында -  «телохранитель, 
оруженосец»; ср. рында -  «нескладный верзила; долговязый, сухопарый чел.» [Д 4: 118; ВФ: 88; 
ССРФ: 416]. #Дер. Рындинская; Рындино [МИЕС-2: 225; АИЕС: 333], Двин. уезд (1593), Вологод. 
уезд (1678).

Рынин [ППК-1: 120], Вологда (1678). < Прозв. *Рыня, ср. рынуть -  «издать крик» или 
«похудеть» и проч. [СРНГ 35: 312].

Рыпаков [МИЕС-2: 337; УВПМ: л. 314], Каргопол. уезд (1561), Устьян. вол. (1645). < Прозв.
*Рыпак, ср. рыпать -  «скрипеть, издавать скрип» или «вести себя нагло, заносчиво» [Д 4: 118; СРНГ 
35: 313].

Рысев [ИГЛ: 52], Лальский пог. (1674). < Прозв. *Рысь, ср. рысь -  «хищное лесное животное, 
промеж пса и кошки» или «умение, удаль» [Д 4: 118; СРНГ 35: 318].

РЫЧКО: 1) «Рычко Василев», дер. Ильмовик Большой вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 8]; 2) «Рычко Василев», дер. Гавриловская вол. По-Речке-Тамице Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 444]; 3) «Рычко Панин», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 144]; 4) «Гарасим, а 
прозв. Рычко», дер. Михалево вол. Липник Заозерский Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 121]; 5) 
«Рычко Мясник», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 335]; 6) «Рычко Тимофеев Попов», Дмитриевская 
вол. Устьян. вол. // Дан. гр. 1612 [ИОСЗ: 96]; 7) «Рычко Семенов», вол. Лузская Пермца Усол. уезда. // 
Тамож. кн. 1677 [ТКМГ-3: л.213]... •  Др.-рус. рычать -  «реветь по звериному, диким, зычным и 
грубым голосом»; ср. рык -  «громкий зов, крик» [Д 4: 117; ВФ: 88]. >Отч. Рычков [ВФ: 88; ТКМГ-2: 
864], Вологда (1634), Тотем. уезд (1653). #Дер. Рычков Починок; Рычковская [АИЕС: 306, 362], 
Вологод. уезд (1678).

Рышков, см. выше -  Рыжко.
РЮМА: 1) «Рюма Емельянов», дер. Передово села Рукина Слободка Белозер. уезда. // Вытн. 

кн. 1624 [К-2: 232]; 2) «Рюма Прокопьев», Устюж. уезд. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: л.3]; 3) «у Елесея 
у  Рюмы у  Яковлева сына Охлупнина», Двин. уезд. // Гр. 1573 [АХУЕ-2: стл.104]; 4) «Остафьи Рюма 
Иванов сын Куженкин», Вологод. уезд. // Д.у. 1518 [ДЛСИ: 346 ~ АЮ: 281]. •  Ср. рюма -  «плакса, 
рёва» или «падучая болезнь» [Д 4: 123; Ф 3: 533; СРФ: 107]. >Отч. Рюмин [СПСК: 164; ТКМГ-2: 
864], Устюжна (1567), Тотьма (1653). #Дер. Рюминская [ОВБУ: 128], Белозер. уезд (1626).

РЮМКА: «Рюмка Василев», дер. Панфилово вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 12]. •  См. выше -  Рюма.

РЮ ТЕНЬ: «Иван Рютен», дер. Кнутово Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 37]. •  Др.- 
рус. рюти -  «реветь, кричать, визжать»; ср. рютить -  «совать, толкать, пихать» [МСДЯ 3: 228; Д 4: 
123]. >Отч. Рютнев [ВХК-1: 35], Белозер. уезд (1559).
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Рюхин [БПК: 33], Белозерск (1677). < Прозв. * Рюха, ср. рюха -  «свинья» или «неуклюжий 
чел.», а также «зюзя, мокрый до нитки» и проч. [Д 4: 123; СВГ 9: 78; СРНГ 35: 328].

Рюшкин [ВЕА: 326], Холмогоры (1622). < Прозв. * Рюшка, ср. рюшка -  «поросёнок, свинья» 
или «грязный, испачкавшийся ребёнок», а также «зюзя, мокрый до нитки чел.» и проч. [Д 4: 123; 
СРНГ 35: 330].

РЯБ: 1) «Мишко Ряб», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.38]; 2) «Кондраша Ряб, 
Кондраша Рябок», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1626-37 [ПРДК: 650]. •  Ср. ряб, 
рябок (см. ниже) -  «лесная птица рябчик»; рябой (см. ниже) -  «пёстрый» или «шадровитый; чел. с 
попорченным оспой лицом», а также «рыжий» [СВГ 9: 79; СРНГ 35: 330]. >Отч. Рябов; Рябев 
[ПКШВ: 22; АРС: 82], Устюж. уезд (1680), Тотем. уезд (1673). #Дер. Рябова; Рябовская [МИЕС-2: 9; 
СР: 83], Вологод. уезд (1589), Важ. уезд (1685).

РЯБИНА: 1) «Якуш Рябина», дер. Якуша Онанина вол. На-Усть-Пурнемы-Реки Каргоп. уезда. 
// Сотн. 1556 [СПСК: 130]; 2) «Ребина Пушкин», Озерецкая вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // Явка
1631 [АХУЕ-2: стл.703]. •  Ср. рябина, рябинка (см. ниже), рябинко (см. ниже) -  «деревце с красными 
ягодами» или «веснушка, пигментные пятна на лице; выбоинка, щедринка на теле» [Д 4: 124; СВГ 9: 
78]. >Отч. Рябинин [АХУЕ-3: стл.157; ТКМГ-2: 731], Двин. уезд (1594), Сольвычегодск (1652). #Поч. 
Рябининской; дер. Рябинино [ВАИ: 459; АИЕС: 326], Двин. уезд (1552), Вологод. уезд (1678).

РЯБИНКА: «Рябинка Якушев», дер. Починок Сенькин в Чароме Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 203]. •  См. выше -  Рябина. >Отч. Рябинков [МНЧ: 89], Вологда (1696). #Дер. Рябинкино 
[АИЕС: 333], Вологод. уезд (1678).

Рябов, см. выше -  Ряб.
РЯБОЙ: 1) «Данилка Савельев сын Рябой», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 35]; 2) 

«Мирошка Рябой», Двин. уезд. // Д.у. 1677 [ДЛСИ: 346 ~ АЭ-4: 293]. •  См. выше -  Ряб.
РЯБОК: «Ивашко Рябок», дер. Галинское Белозер. уезда. // Писц. кн. 1626 [ОВБУ: 171]. •  См. 

выше -  Ряб.
РЯБУХА: «место дворовое Ивашка Рябухи», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 224]. •  

Ср. рябуха -  «рябая курица»;рябуша -  «рябой чел.» [Д 4: 124; СВГ 9: 79]. >Отч. Рябухин [ПКВ: 115], 
Вологда (1629).

Рявкин [ИКУФ: 52], Важ. уезд (1680). < Прозв. *Рявка, ср. рявкать -  «реветь диким голосом, 
сердито» или «ругаться, браниться»,рявкала -  «кто рявкает, брюзжит» [Д 4: 89; СРНГ 35: 338].

Рядовиков [АРС: 74], Великий Устюг (1645). < Прозв. *Рядовик, ср. рядовик -  «простой, 
рядовой чел.; простолюдин» [Д 4: 125].

РЯДОВКА: «где Рядовка жил», дер. Лешутинская Двин. уезда. // Д.у. 1584 [ККРС: 103]. •  Ср. 
рядовка -  «холщевая рабочая одежда; длинная мужская рубаха» или «предметы, расположенные в 
ряд», а также «очередь в работе» [СРНГ 35: 345].

РЯЗАН: «Иосиф Рязан», г. Великий Устюг. // Явка 1665 [АХУЕ-3: стл.327]. •  См. ниже -  
Рязанец. >Отч. Рязанов [ТКМГ-2: 864], Тотьма (1653). #Дер. Рязаново [СР: 72], Устюж. уезд (1623).

РЯЗАНЕЦ: «Родион Рязанец; Ларион Рязанцев», были на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. 
кн. 1635 [ТКМГ-1: л.9, 139]. •  Прозв. от назв. Рязан (см. выше), Рязанец -  «выходец из г. Рязань или 
из Рязанской земли» [СНЖС: 242]. >Отч. Рязанцев (см. выше).

РЯЖЕНЫЙ: «Иванец Сергеев сын Реженый», Перемский стан Двин. уезда. // Купч. гр. 1517 
[ИЛВЗ: 239]. •  Ср. ряженый -  «нарядный, хорошо одетый чел.» или «жених, суженый» [СВГ 9: 81; 
СРНГ 35: 349]. >Отч. Ряженов [ОИО: 463], Пустозерск (1574).

РЯКА: «а в нем Ивашко Ряка», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1575 [МИКП: 31]. •  Ср. 
рякать -  «реветь, брехать диким низким голосом»; ряка -  «толстое, некрасивое лицо» [Д 4: 89; СРНГ 
35: 350; ССРФ: 416]. >Отч. Рякин [ВЕА: 318], Холмогоры (1622).

РЯКИШ: «Иван Рякиш», Каргопол. уезд. // Купч. р. 1546 [АСЛМ: 73]. •  Ср. рякиш = «кто 
рякает, говорит низким голосом», см. также выше -  Ряка. >Отч. Рякишев [АХУЕ-2: стл.86; МИЕС-1: 
454], Двин. уезд (1571), Ярен. уезд (1585).

Ряшкин [ТКМГ-1: 842], Тотьма (1634). < Прозв. *Ряшка, ср. ряшка -  «лохань, помойница» или 
«банная шайка, черпак», а также «шея толстого, полного чел.» [Д 4: 126; СРНГ 35: 360].

С
САБЕЛЬНЫЙ МАСТЕР: «Ивашко Микифоров Сабелной Мастер», г. Великий Устюг. // 

Писц. кн. 1623 [БНУ: 203]. •  Делов. прозв. Сабельный Мастер = «кто изготавливает сабли, холодное 
оружие на продажу».
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Саблуков, см. ниже -  Савлук.
САБЛЯ: 1) «Ортемей Сабля», пос. Усолье Тотемское. // Дан. гр. 1514 [Т-3: 205]; 2) «Тихон 

Сабля», Двин. уезд. // Д.у. 1679 [ДЛСИ: 347 ~ АК-2: 332]. •  Ср. сабля -  «ручное холодное оружие» 
или «рукоятка руля судна», а также «рыба чехонь» [Д 4: 126; СРЯ 23: 10; СРНГ 36: 12] — «высокий, 
худощавый чел.» [СЗР: 467]. >Отч. Саблин [ОТС: 10; ШИДГ-2: 17], Тотьма (1567), Двин. уезд (XV).

САБУР: 1) «Сабур Алексеев», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1612 [АХУЕ: стл.605]; 2) 
«Сабур Самсон Михеев», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.142об]. •  Ср. сабур -  «растение 
алоэ и сгущённый сок из него (слабительное)» или «верхняя одежда, накидка от дождя»; Сабур 
(терпеливый) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 4: 127; СРНГ 36: 13; РФ: 293]. 
>Отч. Сабуров [ВЕА: 327; ТКМГ-1: 416], Холмогоры (1622), Тотьма (1634). #Дер. Сабуровская; 
Сабурово [СР: 22; ПСУ: л.818], Тотем. уезд (1623), Усол. уезд (1710). См. также ниже -  Шабур.

САБУРКО: «Сабурко Нежданов», дер. Ильмовик Большой вол. Юг Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 8]. •  См. выше -  Сабур.

САВЛУК: «Саврук Иванов», Белозер. уезд. // Д.у. 1613 [Он.: 276]. •  Ср. савлук -  «сорт яблок 
коричневого цвета»; Савлук (никудышный, неряшливый; вялый, слабый) -  татарское муж. имя, 
заимствованное в русский язык [тж; РФТП: 71-72] или как народный вариант муж. церк. имени 
Северин [ДЛСИ: 866]. >Отч. Савлуков; Саблуков [ВЕА: 331; ОПАС: 134], Холмогоры (1622), Двин. 
уезд (1662). #Дер. Савлукова; Саблуково [МИЕС-2: 88; БУ-2: л.498об], Вологод. уезд (1589), Белозер. 
уезд (1710).

САВРАС: 1) «тоня Федка Савраса», Двин. уезд. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 521]; 2) «Саврас», 
Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1567 [КБМ: OLXXXIV]; 3) «продали старика Савраса обух», Николо- 
Коряжемский мон. Сольвыч. уезда. // Прих.-расх. кн. 1633 [СПЛ 2: 298]. •  Ср. саврасый -  «светло
гнедой с желтизною»; савраска -  «пьяная медовая брага» [МСДЯ 3: 239; Д 4: 127; ССРФ: 418]. >Отч. 
Саврасов [ИИИС: 131], Кеврол. уезд (1585). #Дер. Саврасова [КСР: 119], Белозер. уезд (1585).

Садилов [АХУЕ-1: стл.66; МУВ: 119], Двин. уезд (1642), Великий Устюг (1676). < Прозв.
*Садило, ср. садило -  «окно овинное, куда подают снопы» или «бойкий, шаловливый чел.», а также 
«здоровый, крепкий мужчина» и проч. [Д 4: 127, 128; СВГ 9: 84; СРНГ 36: 23-24].

САДКО: «Гришка Кузьмин сын Садко», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 320]. •  Ср. 
садко -  «больно» или «хорошо, умело, активно»; садкой -  «досадный, огорчительный»; садкий -  
«умелый, ловкий, удалой» [Д 4: 127; СВГ 9: 85; СРНГ 36: 29-30], а также как народный вариант муж. 
церк. имени Садок [ОРИ: 13].

САДОВНИК: 1) «двор Автамонка Садовника», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 140]; 2) 
«Иван Садовник», Ратмеровская вол. Усол. уезда. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.179об]; 3) «Михалко 
Садовник», дер. Грехновская вол. Дуброва-на-Бережку Каргопол. уезда. // Писц. кн. 1522 [УСКУ: 
159]; 4) «Нефед Садовник», Корнильево-Комельский мон. // Прих.-расх. кн. 1576 [ПРКК: 14]; 5) 
«Садовник Иванов», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.429об]. •  Делов. прозв. Садовник -  
«знающий садовое дело, владелец сада»; ср. садовник -  «огород» [Д 4: 129; СВГ 9: 84, 85; СРНГ 36: 
32].

Садыков [ТУПМ: л.374об], Тотем. уезд (1622). < Прозв. *Садык, ср. садыкать — «производить 
удары»; Саадак (чехол на лук); Садык (истинный, верный; друг) -  татарские муж. имена, 
заимствованные в русский язык [СРНГ 36: 37; СРФ: 109; ТМИ: б.п.].

САЖА: 1) «Сажа Туганин», г. Белозерск. // Д.у. 1515 [Он.: 277]; 2) «Сажа», Вологод. уезд. // 
Дозор. кн. 1616 [ВНПС: 74]. •  Ср. сажа -  «зола; пыль, грязь, копоть» [СРНГ 36: 38; ССРФ: 419] — 
«черноволосый, смуглый чел.» [СЗР: 478]. >Отч. Сажин [ВФ: 89], Вологда (1676). #Дер. Сажина 
[ОВЕД-12: 178], Вологод. уезд (1699).

САЖЕНКО: «Ондрюшка прозв. Саженко Ондреев сын Петров», дер. Семеновская вол. Пежма 
Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.449об]. •  Ср. саженка -  «маховая сажень» или 
«рассада», а также «бревно длиной в сажень» [Д 4: 129; СРНГ 36: 40-41].

САЗАН: «Сазан Карпунька сын Семена Падуры», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 
[ТКМГ-1: л.450об, 498об]. •  Ср. сазан -  «рыба из карповых»; сазанить -  «громко кричать» [Д 4: 129; 
СРНГ 36: 42].

Саков [ПРДК: 328; УУ: л.581об], Белозер. уезд (1633), Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Сак, ср. 
сак -  «заплечный мешок, кошель» или «приспособление для вычерпывания льда из проруби», а также 
«деревянный ковш», либо «тёплое пальто» [СРЯ 23: 22; СРНГ 36: 45-46] — «мешковатый, 
неповоротливый чел.»
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Саковцев, Соковцев [МУВ: 130; АХУЕ-1: стл.480], Великий Устюг (1676, 1678). < Прозв.
*Саковец (Соковец), ср. сакать -  «прибирать к рукам»; саковище -  «черень сака (рыболовного 
орудия)»; соковица -  «берёзовица, сок» или «кровь» [Д 4: 129, 130, 264].

САКУЛКА: «место дворовое Сакулки Маленьково», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 348].
•  См. ниже -  Саку ля.

САКУЛЯ: «Григорий Сергиев сын Сакуля», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 348 ~ Доп-2: 
95]. •  Ср. сакуля -  «количество лучины, которое можно забрать в горсть» или «сухорукий чел.» [ВФ: 
89; СРНГ 36: 52; ССРФ: 420], а также как народный вариант муж. церк. имён Исаак, Сакедрон [ФРФ: 
175]. >Отч. Сакулин [тж; НС: 128], Устюж. уезд (1678), Вологда (1711). #Дер. Сакулино; 
Сакулинская [АИЕС: 394; СР: 87], Ярен. уезд (1646), Важ. уезд (1685).

САЛАГУЗ: «две пожни Васки Салагуза», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 424]. •  Ср. 
салагушка -  «рыба елец» [СРНГ 36: 53, 54]; салогуз = «толстозадый чел.» >Отч. Салагузов [ХРЛ: 
411], Кольский пог. (1608).

САЛАМАТ: 1) «Петрунка Саламат», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 356]; 
2) «Ивашко Саламат; Тимошка Саламатов», Усол. уезд. // Дело 1672 [АХУЕ-2: стл.987, 988]; 3) 
«Третьячко Соломат», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл.165]; 4) «Ивашко 
Соломат», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 21]. •  Ср. саламат -  «каша из овсяной муки с 
маслом» и проч.; саламата -  «пустомеля, болтун» [СВГ 9: 86; СРНГ 36: 56-58; ССРФ: 420]. >Отч. 
Саламатов (см. выше); Соломатов [ВЕА: 318], Холмогоры (1622). #Дер. Соломатино;
Саламатовская [АИЕС: 360; ПСУ: л.153], Вологод. уезд (1678), Усол. уезд (1710).

Салдатов, см. ниже -  Солдат.
Салов [ППМВО: 278], Вологда (1673). < Прозв. * Сало, ср. сало -  «тук, жир» или «вялый, 

лишённый бодрости чел.» [Д 4: 130; СРНГ 36: 64].
САЛМАН: «да Салману Нечаеву», Вологод. уезд. // Дух. гр. 1557 [ДГМ: 550]. •  Ср. салман -  

«старший пастух» или «борозда, ряд, порядок» [Д 4: 130; СРНГ 36: 63].
САЛТАН: «Салтан Онаньин сын», Моржегорская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. 1642 [СГКЭ-1: 

стл.790]. •  Ср. Салтан (султан, правитель в Азии) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский 
язык, салтан -  «мусульманский владетель» [Ф 3: 551; СРЯ 23: 25; РФ: 293]. >Отч. Салтанов [В-1: 
355; БНУ: 180], Вологда (1617), Великий Устюг (1622). #Дер. Салтаново [СР: 18], Тотем. уезд (1623).

САЛТАНКО: 1) «Салтанко Неклюдов», дер. Овчинникова вол. Юг Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 11]; 2) «пашня Чернухи Офремова да брата ево Солтанка», г. 
Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 136]; 3) «Ивашко Фомин сын Салтанко», Кольский пог. // Писц. кн. 
1608 [ХРЛ: 411]. •  См. выше -  Салтан.

САЛТЫК: «Салтык и Висл Степановы Трушневы», Белозер. уезд. // Д.у. конец XV [Он.: 323].
•  Ср. салтык -  «лад, склад, образец» или «боевой, наглый, дерзкий чел.»; Салтык (проданный; 
хромой) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 4: 131; РФТП: 85-87; ИЛВЗ: 230; 
ФРФ: 176].

САЛЬНИК: 1) «Якунка Салник», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 334]; 2) «Моська Давыдов 
сын Сальник», г. Архангельск. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 211]. •  Делов. прозв. Сальник -  «кто 
занимается вытопкой сала и продажей его» [СРЯ 23: 26; ФРФ: 176]. >Отч. Сальников [ПКВ: 160; 
ВЕА: 218], Вологда (1629), Архангельск (1702). #Дер. Сальниковская [ЧОМР: 177], Чаронд. окр. 
(1672).

САМАРА: «Иванов Сомара», дер. Кощиева вол. Рукина Слободка Белозер. уезда. // Вытн. кн. 
1665 [К-2: 251]. •  Ср. самара -  «балахон, долгополая одежда» или «чувство умиротворения, радости» 
[Д 4: 131; СРНГ 36: 73; сСрФ: 422]. >Отч. Самарин [Б-1: 59], Белозерск (1617). #Дер. Самаринская 
[ГББУ: 246], Белозер. уезд (1678).

САМАТ: «да взяти ми на Самате на Иванове сыне», г. Белозерск. // Дух. гр. начала XVI [Б-1: 
30]. •  Ср. Самат (вечный; руководитель, вождь) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский 
язык [ТМИ: б.п.]. >Отч. Саматов [УВПМ: л.22], Устьян. вол. (1645).

САМОДЕЛ: «Васька Максимов сын Самодел», дер. На-Слудке Ярен. уезда. // Переписн. кн. 
1646 [ЯРС: 74]. •  Ср. самодел -  «способность самому делать что-то», самоделец -  «искусный 
работник» [СРЯ 23: 36; СРНГ 36: 85].

Самодуев [ЗСДУ: 265], Двин. уезд (1622). < Прозв. *Самодуй, ср. самодуйка -  «непослушная 
девочка» [СРНГ 36: 85] = «чел., который делает всё сам, никого не спрашивая».

САМОДУР: 1) «Фетка Остафьив Самодур Винокур, Федор Самодур», г. Великий Устюг. // 
Писц. кн. 1623, тамож. кн. 1635 [БНУ: 199; ТКМГ-1: л.43об]; 2) «Ивашко Фомин сын Самодур», г. 
Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 101]. •  Ср. самодур -  «чел. дикого нрава, не считающийся с
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окружающими; упрямец; глупый и самоуверенный» или «шалун, проказник» [Д 4: 133; СРНГ 36: 85; 
с Ср Ф: 423]. >Отч. Самодуров [ВУ-2: 275; ВФ: 89], Великий Устюг (1676), Вологда (1711).

Самоедов, Самоедин [МУВ: 113; СУВ: 40], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Самоед 
(Самоеда), ср. самоедь, самоеды -  «ненцы; тундровый, оленеводческий народ» [СРЯ 23: 39; СРНГ 
36: 86-87].

САМОЛЫСЫЙ: «Носник Поздей Самолысый; Носник Иван Самолысый», село Шуйский 
Городок Вологод. уезда. // Тамож. кн.1625 [ТКСД-3: л.13об, 15об]. •  Ср. самолысый = «кто сам 
побрил себе голову налысо».

Самотоев [ПРДК: 64], Белозер. уезд (1611). < Прозв. *Самотой, ср. самотой -  «ползучее 
растение, род плюща»; самотный -  «высокомерный, себялюбивый» [СРНГ 107].

Самоучкин [СВ: 152], Вологда (1638). < Прозв. * Самоучка, ср. самоучка -  «кто без учителя 
перенял что-то, сам выучился» [Д 4: 136; СРЯ 23: 51].

САМОХВАЛ: «Сенка Тихонов сын Борисов Самохвал», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА:
200]. •  Ср. самохвал -  «кто сам себя хвалит; хвастун, бахвал» [Д 4: 136; СРЯ 23: 52].

САМОЧЕРНЫЙ: «Иван Андреев Самочерный», г. Холмогоры. // Тамож. кн. 1679 [ТКМГ-3: 
753]. •  Ср. самочёрный = «чел., который сам себя очернил в чём-то перед людьми». >Отч. 
Самочернов, Самочерного [ВЕА: 200, 367; ДЛСИ: 738 ~ Доп-6: 208], Архангельск (1622), 
Холмогоры (1672, 1676).

САННИК: 1) «Федор Санник», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: OCLXXXI]; 2) 
«Никита Санник», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 349 ~ Доп-1: 115]. •  Делов. прозв. Санник, 
Санный Мастер (см. ниже) -  «мастер, работающий сани или дровни» [Д 4: 137; ФРФ: 176]. >Отч. 
Санников [МПР: л.196], Тотем. уезд (1719). #Дер. Санниково [АИЕС: 324], Вологод. уезд (1678).

САННЫЙ МАСТЕР: «да Мартын Саннои Мастер», Белозер. уезд. // Роспись 1614 [ВГК:
239]. •  См. выше -  Санник.

САПОГ: «Гридя Сапог Иванов сын Романов; Давид Григорьев Сапогов», г. Белозерск. // Гр. 
1501, 1549 [АСЭИ-2: 260; Он.: 279]. •  Ср. сапог -  «высокая обувь» или «кокора, пень с 
вывороченным корнем» [Д 4: 136; СРЯ 23: 61]. >Отч. Сапогов (см. выше); [СВ: 104], Вологда (1647). 
#Дер. Сапоговская [РВД: 144], Белозер. уезд (1626).

Сапожков, Сапошков [ПЗС-1: 270; МУВ: 121], Вологда (1627), Великий Устюг (1676).
< Прозв. * Сапожок, ср. сапожок -  «маленький сапог» или «пашенная земли среди леса» и проч. 
[СРНГ 36: 128] = «низкорослый, коротконогий чел.»

САПОЖНИК: 1) «Петрушка Сапожник», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) 
«Данилко Сапожник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 138]; 3) «Куземка Незнаев Сапожник», г. 
Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 175]; 4) «место дворовое Безсонка Сапожника», г. Вологда. 
// Дозор. кн. 1616 [В-1: 352]; 5) «Первушка Сидоров сын Сапожник», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 
[ВЕА: 321]; 6) «Первушка Сапожник», слободка Каргулина Белозер. уезда. // Писц. кн. 1626 [ОВБУ: 
218]. •  Делов. прозв. Сапожник, Сапожный Мастер (см. ниже) -  «кто шьёт обувь и торгует ею» [Д 
4: 138; ССРФ: 424]. >Отч. Сапожников [ВФ: 90; ИГЛ: 52], Вологда (1629), Лальский пог. (1674).

САПОЖНЫЙ МАСТЕР: «Костя Иванов Сапожной Мастер», г. Каргополь. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 293]. •  См. выше -  Сапожник.

Сапрыкин [Он.: 279], Великий Устюг (1659). < Прозв. *Сапрыка, см. ниже -  Сопрыга.
Сапулин; Сапунов [МИЕС-2: 374; Т-3: 257], Каргопол. уезд (1561), Тотем. уезд (1630). < 

Прозв. *Сапуля, *Сапун, ср. сапулье -  «плохая дичь» или «домашняя птица»; сапать -  «шибко 
бежать: хватать, доставать»; сапун -  «кто сопит» [Д 4: 137; СРНГ 36: 128; ФРФ: 177], а также как 
народный вариант муж. церк. имени Софроний [ДЛСИ: 866].

САРАЙ: «Сарай Алексеев», дер. Тюшкова Чаронд. окр. // Переписн. кн. 1646 [АИСП: 284]. •  
Ср. сарай -  «одно из ухожей для сена, соломы; каретник, амбар» и проч.; Сарай (дворец хана) -  
татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 4: 138; СРНГ 36: 129-131; ТМИ: б.п.]. >Отч. 
Сараев [ДЛСИ: 738 ~ АК-2: 167; ЮТУУ: л.386], Белозер. уезд (1641), Устюж. уезд (1677). #Дер. 
Сараево; Сараевская [АИЕС: 351; ВШЧ: л.32об], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1681).

САРАЙКО: «Сарайко Офонасьев», дер. Труфанова Вологод. уезда. // Выпись 1659 [ДГМ: 686].
•  См. выше -  Сарай.

Саранцын [ЗСРС-2: 205, 206], Сольвыч. уезд (1629). < Прозв. *Саранец, ср. саранец -  
«верёвка, которую используют в рыбной ловле для прикрепления и вытаскивания сетей» [СОАН: 153, 
191; СРНГ 36: 132]. Саранцын жил в дер. Саранской (Саранчихе) Сольвыч. уезда, поэтому могло 
быть и прозв. от назв. * Саранец -  «житель дер. Саранская» [ПСУ: л.644]. #Дер. Саранцино [АИЕС: 
305], Вологод. уезд (1678).
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САРАФАН: 1) «Сарафан Васка Иванов», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1656 
[ТКМГ-2: л.243]; 2) «Иван Сарафан», Вологод. уезд. // Гр. 1670 [ЛСГ: 60]. •  Др.-рус. сарафан -  
«мужской длинный кафтан особого покроя» [МСДЯ 3: 262]. >Отч. Сарафанов [БНУ: 179; ПКВ: 164], 
Великий Устюг (1622), Вологда (1629). #Дер. Сарафановская [СР: 77], Устюж. уезд (1623).

Сарачев [АВУМ-1: 77], Устюж. уезд (1574). < Прозв. *Сарач, ср. сарач -  «голубь с 
разноцветным оперением»; Сарач (шорник) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 
4: 139; СРНГ 36: 139; РФ: 296].

Саромов, см. ниже -  Соромов.
САРТАК: «Дорофейка Сартак», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1625 [ПРДК: 

239]. •  Ср. сартина -  «лучина»; сарты, сартюга -  «узбеки, узбек» [СРНГ 36: 148]. >Отч. Сартаков 
[УУ: л.573об], Устюж. уезд (1658).

САРЫЧ: «Ивашко Сарыч», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1617-21 [ПРДК: 
647]. •  Ср. сарыч -  «хищная птица, канюк, коршун» [СРНГ 36: 139]. >Отч. Сарычев [ПРДК: 647], 
Белозер. уезд (1617-21).

Сатанин, Сотонин [МИЕС-2: 199], Белозер. уезд (1544). < Прозв. * Сатана (Сотона), др.-рус. 
сатана -  «дьявол»; ср. сатана -  «чел., поступки которого стали причиной вражды между людьми» 
[МСДЯ 3: 263; СРНГ 36: 150] = «вредный, плохой». #Дер. Сотониха; Сатанинская [МИЕС-2: 118; 
СГНВО: 306], Вологод. уезд (1588, 1589).

Сатин [ППК-1: 44], Вологда (1646). < Прозв. *Сата, ср. сата -  «мера хлеба» (заимствовано из 
греческого языка) [Ф 3: 565; СРЯ 23: 65] или как народный вариант муж. церк. имён Сатир, Саторнил 
[ФРФ: 177].

САТЮК: «Олешка Трофимов сын Сатюк», Кол. уезд. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 427]. •  Ср. 
сатюк -  «толстяк» или «лентяй», либо «озорник», а также «сильный, здоровый чел.» [СРНГ 36: 152].

САУР: «Иван Гаврилов сын Саур», Устюж. уезд. // Дан. гр. 1592 [АВУМ-1: 94]. •  Ср. саур -  
«груз, балласт» [Ф 3: 566].

САХАР: 1) «Сенька Васильев Сахар; Григорей Семенов Сахар», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 
1676, тамож. кн. 1679 [МУВ: 114; ТКМГ-3: л.212об]; 2) «Ивашко Васильев сын Сахар», дер. Турутино 
Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 174]. •  Др.-рус. сахар -  «сладкое вещество»; ср. сахар
-  «льстивый чел., говорящий ласковое и приятное, чтобы расположить слушателя в свою пользу» или 
«любимое дитя» [МСДЯ 3: 264; ФРФ: 177-178]. >Отч. Сахаров [ВФ: 90; МИЕС-2: 249], Вологда 
(1594), Двин. уезд (1586). #Дер. Сахарово [АИЕС: 329], Вологод. уезд (1678).

Сачов [УВПМ: л.315об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Сач, ср. сачать, сачить -  «ловить рыбу 
саком» или «выслеживать зверя по следу» [Д 4: 139; СРНГ 36: 157].

Сбродов; Збродов [ДЛСИ: 739 ~ АЮ: 222; АРС: 67], Белозер. уезд (1579), Великий Устюг
(1677). < Прозв. * Сброд, *Зброд, ср. збродовать -  «нашкодить, спакостить, сблудить»; сброд -  
«шалун, проказник, хулиган» [Д 1: 671; 4: 142; СРНГ 36: 186]. #Дер. Сбродово; Збродовская [АИЕС: 
322; ПСУ: л.368], Вологод. уезд (1678), Усол. уезд (1710).

СВАЙКА: «Свайка», Вологод. уезд. // Дозор. кн. 1616 [ВНПС: 74]. •  Ср. свайка -  «толстый 
гвоздь, шип с большой головкой для игры» или «кривой железный рог для верёвочных работ», а 
также «чел. с оспинами, рябинами на лице» и проч. [Д 4: 146; СВГ 9: 99; СРНГ 36: 204].

Свалов [ТКМГ-1: 756], Усол. уезд (1634). < Прозв. *Свал, ср. свал -  «повал, сброс» или 
«сложение на кого-то, отклонение от себя», а также «глупый чел.» и проч. [Д 4: 144; СРНГ 36: 205; 
ГФ: 63].

Свалыгин [УГГВ: 283], Тотем. уезд (1624). < Прозв. *Свалыга, ср. свалыга -  «скупой, жадный 
чел.» [СРНГ 36: 208].

СВАРА: «место Светки Свары», пос. Чаронда. // Дозор. кн. 1616 [К-5: 273]. •  Ср. свара, 
сваруха (см. ниже) -  «ссора, брань, драка» или «кол с развилкой на конце для подлёдной ловли 
рыбы» (последнее заимствовано из карельского языка) [Д 4: 145; СРНГ 36: 215; ЛФУП: 17]. >Отч. 
Сварухин [УУ: л.598об], Устюж. уезд (1658).

СВАТКА, -О: «Андрюшка Сватка, Ондрюшка Сватко», Белозер. уезд. // Прих.-расх. кн. 1610, 
расходн. кн. 1605 [ПРДК: 41; КБМ: OCLXXXIV]. •  Ср. сватка -  «металлическая застёжка у одежды 
в виде загнутых крючков»; сватко -  «отец или родственник одного из супругов, сват» [СРНГ 36: 
218]. #Дер. Сваткова; Сватковская [СР: 72; ЗП: 118], Устюж. уезд (1623), Кеврол. уезд (1678).

СВАХА: 1) «Тимоха Сваха», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1606 [КБМ: OCСXXVII]; 2) «двор у  
Ивана Свахи; Васька Иванов Свахин», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623, дело 1658 [БНУ: 176; 
АХУЕ-1: стл.322]. •  Ср. сваха -  «сватья» [СРЯ 23: 101; СВГ 9: 101]. >Отч. Свахин (см. выше).
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Свердлов [ЗП: 143; АСВК: 34], Каргопол. уезд (1600), Холмогоры (1629). < Прозв. *Свердло, 
ср. свердло -  «бурав, сверло» [СВГ 9: 102; Ф 3: 573; ФРФ: 178] = «настойчивый, пронырливый чел.» 
#Дер. Свердловская [СПСК: 114], Каргопол. уезд (1556).

Сверлов [ОАХА: 315], Белозер. уезд (1697). < Прозв. *Сверло, ср. сверло -  «бурав» или 
«муравей», а также «живой, бойкий, быстрый чел.» [СВГ 9: 102; СРНГ 36: 240; Ф 3: 573].

Сверчков; Сверчаков; Сверчкалов [НС: 123; МИЕС-1: 455; ППК-1: 27], Устюж. уезд (1623), 
Ярен. уезд (1585), Вологда (1646). < Прозв. *Сверчок, *Сверчак, *Сверчкало, ср. сверчок -  «запечное 
насекомое» или «баловник, шаловливый ребёнок», а также «вертлявый чел., непоседа» и проч. [СРНГ 
36: 247; ВФ: 90; ССРФ: 427]. #Дер. Сверчково; Сверчковская [АИЕС: 315; СР: 84], Вологод. уезд
(1678), Важ. уезд (1685).

Светешников, Святешников [ТКСД-1: л.36об, 253об], Великий Устюг (1634). < Делов. прозв. 
Светешник (Святешник) = «кто изготавливает светцы на продажу».

Светиков [Он.: 281; ТКМГ-2: 811], Белозерск (начало XVII), Сольвычегодск (1651). < Прозв.
*Светик, ср. светик -  «цветок» [СРНГ 36: 259].

СВЕТИЛЬНО: «Олексей Иванов Светилно», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 351 ~ Доп-2: 
94]. •  Ср. светильно -  «светец, на котором горит лучина» [РНАГ: 273; СРНГ 36: 260].

СВЕТКА: «место Светки Свары», пос. Чаронда. // Дозор. кн. 1616 [К-5: 273]. •  Ср. светко -  
«при дневном свете»; светка -  «освещение в осеннюю пору при молотьбе, на гумнах» [Д 4: 158; СВГ 
9: 104].

СВЕТЛОЛОБ: «старцу Онтонью Светлолобу», г. Великий Устюг. // Раздат кн. 1668 [АВУМ- 
2: 213]. •  Ср. светлолобый -  «у кого светлый, блестящий лоб» [СРНГ 36: 265]. >Отч. Светлолобов 
[АХУЕ-2: стл.1016], Великий Устюг (1682).

СВЕТНОЙ, см. ниже -  Цветной.
Светухин, см. ниже -  Святухин.
СВЕЧНИК: 1) «Митька Васюков Свечник», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) 

«пожня Офонки Свечника», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 152]; 3) «Ивашко Попов Свечник», г. 
Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 176]; 4) «двор пуст Ивашка Свешника», г. Вологда. // Дозор. 
кн. 1616 [В-1: 367]; 5) «Сава Свешник», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.85]; 6)
<«Максимка Мартюшанов сын Москвин Свечник», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 350]. •  
Делов. прозв. Свечник -  «кто делает свечи и торгует ими» [МСДЯ 3: 301; Д 4: 159]. >Отч. 
Свечников; Свешников [СПСК: 163; ВФ: 90-91], Устюжна (1567), Вологда (1629).

Свечов [ВЕА: 342], Холмогоры (1622). < Прозв. *Свечо, ср. свечо -  «жигалка, горючая 
скалочка из сала, воска, свеча» или «лучина» [Д 4: 158; СРНГ 36: 273].

Свилев [УВПМ: л.459об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Свиль, ср. свиль -  «сувой, вить слоёв в 
дереве» или «полосы в стекле»; свиля -  «бойкий, проворный, расторопный чел.» [Д 4: 148; СРНГ 36: 
280].

СВИНКА: «Васка Череповец Свинка; Тимошка Свинка, Тимошка Свинья», Кириллов мон. 
Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1625-37 [ПРДК: 636, 668]. •  Ср. свинка -  «боров, кастрированная 
свинья» или «деревянный каркас, остов, опалубка» или «ветряная опухоль» и проч. [СРНГ 36: 283
284]. См. также ниже -  Свинья.

СВИНОБОЙ: «Василей Свинобой», г. Вологда. // Мирск. приг. 1654 [СВ: 124]. •  Делов. прозв. 
Свинобой = «кто бьёт свиней»; ср. свинобой -  «осеннее межговенье; время, когда снимают капусту, 
репу и бьют свиней» [РНАГ: 273; ВФ: 91]. >Отч. Свинобоев [ППК-1: 240], Вологда (1686).

Свинопасов [ПРДК: 362], Белозер. уезд. < Делов. прозв. * Свинопас -  «кто пасёт свиней»; ср. 
свинопас -  «никчемный чел., невежда» [Д 4: 150; СРЯ 23: 163; СРНГ 36: 286].

СВИНЬЯ: «Юрья Свинья», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXXXVIV]. •  Ср. 
свинья -  «дворовое животное, чушка» или «грязный, неопрятный чел.» [Д 4: 149; СЗР: 482]. >Отч. 
Свиньин [ПКВ: 173; ВУ-2: 276], Вологда (1629), Сольвыч. уезд (1645). #Дер. Свиньино; Свиньинская 
[ПКВМ: 269; ПСУ: л.103об], Вологод. уезд (1678), Усол. уезд (1710). См. также выше -  Свинка.

СВИРЯНИН: 1) «Артем Нестеров сын Свирянин», Турчасовский стан Каргопол. уезда. // 
Закладная 1543 [АСЛМ: 61]; 2) «Игнашка Свирянин», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1608 [КБМ: 
OCCLXXVII]. •  Прозв. от назв. Свирянин -  «выходец с берегов р. Свирь, впадающей в Ладожское 
озеро» [СНЖС: 466; СЗР: 482].

СВИСТУН: 1) «место дворовое Куземки Ортемева прозв. Свистуна», дер. Сошнева
Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4: 228]; 2) «с Федором Свистуном», г. 
Вологда. // Отписка 1675 [СВ: 32]. •  Ср. свистун -  «охотник свистеть» или «пустой чел., тунеяд», а 
также «обманщик, жулик» [Д 4: 151; СРНГ 36: 301; ССРФ: 428]. >Отч. Свистунов [СПСК: 159],
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Устюжна (1567). #Дер. Свистуновская; Свистуново [ЩИЧВ: л.28об; ГМД: 114], Устюж. уезд (1623), 
Вологод. уезд (1628).

Свитин [ПКВ: 83], Вологда (1629). < Прозв. * Свита, ср. свита — «одежда» или «близкие 
родственники, семья» [Д 4: 151; СВГ 9: 106].

СВИТОЧНИК: «Иван Свиточник Щука», Белозер. уезд. // Роспись 1614 [ВГК: 239]. •  Делов. 
прозв. Свиточник -  «кто шьёт или продаёт верхнюю одежду (свиту)» [СРЯ 23: 170].

СВИЯЗЬ: «Матюша Свияз; Петрушка Свиязев», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ- 
1: л.12об, 31об]. •  Ср. свиязь -  «утка красноголовка, шипун» [Д 4: 151; СРЯ 23: 170]. >Отч. Свиязев 
(см. выше); [ЗСДУ: 262], Двин. уезд (1622).

Своесельцов [УУ: л.573], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Своеселец — «однодеревенец, выходец 
из своей дер.»

СВОЙКА: «Свойка Беспутин, Свойка Роспутин», Белозер. уезд. // Прих.-расх. кн. 1618 [ПРДК: 
180, 181]. •  Ср. свойка -  «родственник» или «участник рыболовецкой артели» [СРНГ 36: 318].

СВОЛОЧКА: «Лукиан Григорьев Сволочка», Двин. уезд. // Гр. 1583-87 [АХУЕ-2: стл.122]. •  
Ср. сволочь -  «дрянной люд, шатуны, воришки»; сволочка -  «потолочная балка» [Д 4: 155; СРНГ 36: 
323].

СВОРОБ: «полка Ондрюшки Дмитреива Свороба», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 
221]. •  Ср. свороб -  «зуд, чесотка» или «незаживающие ранки на голове от расчёсов при золотухе» 
или «драчун, задира, забияка» и проч. [Д 4: 146, 155; СВГ 9: 107; СРНГ 36: 326]. >Отч. Своробов 
[ТКСД-2: л.299; АХУЕ-3: стл.232], Великий Устюг (1637), Холмогоры (1641). #Дер. Своробово 
[ПСУ: л.345об], Усол. уезд (1710).

Связочников [БНУ: 177], Великий Устюг (1622). < Делов. прозв. *Связочник — «кто делает 
связки (женские головные уборы)» или «ямщик, поторый правит несколькими лошадями» [Д 4: 160; 
СРНГ 36: 337].

Святешников, см. выше -  Светешников.
СВЯТОНОС: «Кирилко Офонасьев сын Святонос», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 

321]. •  Прозв. от назв. Святонос — «кто имеет рыболовные тони у Святого Носа, как называется 
большой мыс, отделяющий горло Белого моря от Ледовитого океана». >Отч. Святоносов [ВЕА: 225, 
373], Холмогоры (1676), Архангельск (1710).

СВЯТОША: «Богдан Святоша», Вологод. уезд. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: л.477об]. •  Ср. 
святош -  «монах»; святоша -  «ряженый во время святок» или «нечистый, бес, который является на 
святках ряженому» [СРНГ 37: 8].

Святухин, Светухин [ТКСД-7: л.598; ТКСД-5: л.42], Тотьма (1630, 1629). < Прозв. *Святуха 
(Светуха), ср. святуха -  «дуралей, остолоп» [СРНГ 37: 8].

СЕВЕРГА: «Игнашко Степанов сын Северга; Шестачко Степанов сын Севергин», Кольский 
пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 411]. •  Ср. северга -  «род стрелы» или «торопыга, нетерпеливый чел.»; 
северка -  «холодный, с морсью ветер» или «сырая погода с северным ветром» [Д 4: 169; СРЯ 24: 13; 
СРНГ 37: 102]. >Отч. Севергин (см. выше).

Севериков; Северицын; Северов [СГКЭ-1: стл.151; АВУМ-1: 153; ТКСД-2: л.300об], Двин. 
уезд (1557), Устюж. уезд (1561), Великий Устюг (1637). < Прозв. *Северик, *Северица, *Север, ср. 
северик -  «зимний ветер, полуночный, от севера»; сиверик -  «травянистое растение»; сиверяк -  
«бабочка, мотылёк»; север -  «ночная, холодная сторона» [Д 4: 378; ГФ: 63]. См. также ниже -  
Сиверикин, Сиверов.

СЕВРЮК: «Ламан Севрюк», Двин. уезд. // Купч. гр. 1584 [СГКЭ-1: стл.266]. •  Ср. севрюк -  
«угрюмый, суровый чел.; воркун, брюзгач, неприступный»; прозв. от назв. Севрюк -  «житель 
Новгород-Северской земли» [Д 4: 169; СРЯ 24: 15]. >Отч. Севрюков [ТКСД-7: л.196об], Тотем. уезд 
(1630).

СЕДЕЛЬНИК: 1) «Нечаико Седелник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 152]; 2) «Василей 
Седельник», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.149об]; 3) «Влас Седельник», 
Белозер. уезд. // Роспись 1614 [ВГК: 239]; 4) «Федка Седельник», дер. Змиевская Пабережской вол. 
Каргопол. уезда. // Писц. кн. 1522 [УСКУ: 171]. •  Делов. прозв. Седельник -  «седельный мастер» [Д 
4: 183; СРЯ 24: 21; ССРФ: 429]. >Отч. Седельников [ВУ-2: 276], Великий Устюг (1623). #Дер. 
Сидельниково [АИЕС: 354], Вологод. уезд (1678).

Седлов [ДЛСИ: 774 ~ АЭ-2: 182], Устюж. уезд (1608). < Прозв. *Седло, ср. седло -  «сидение на 
лошади» или «понижение, изгиб в хребте животного», а также «ребёнок, который долго не начинает 
ходить» [Д 4: 183; СРНГ 37: 114, 116]. #Дер. Седлово [АИЕС: 350], Вологод. уезд (1678).
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СЕДОЙ: «Седой», дер. Конищево Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 117]. •  Ср. седой -  
«мешаной шерсти, с примесью белой» или «светловолосый, белокурый чел.» [Д 4: 378; СРНГ 37: 
117]. >Отч. Седово [СГКЭ-1: стл.215], Двин. уезд (1577).

СЕДОК: «Алексей Седок», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1632 [ПРДК: 308].
•  Ср. седок -  «ребёнок, который долго не начинает ходить» или «сторож, дворник», а также «сосед» 
[СРНГ 37: 117].

СЕДУН: 1) «Ивашко Седун», Двин. уезд. // Сотн. 1627 [СГКЭ-1: стл.625]; 2) «на Степана 
Емельянова сына Клобукова прозв. на Седуна», Устюж. уезд. // Явка 1640 [АХУЕ-3: стл.227]; 3) 
«Ивашко Степанов сын прозв. Дружинка Седун он же», г. Белозерск. // Писц. кн. 1677 [БПК: 42]; 4) 
«Богдашка Седун», дер. Чешинская вол. Вожбал Тотем. уезда. // Дозор. кн. 1619 [ВВТУ: л.240]. •  Ср. 
седун, седунец (см. ниже) -  «больной рахитом ребёнок, который долго не начинает ходить» или 
«парализованный чел.» [СВГ 9: 116; СРНГ 37: 118; СЗР: 484]. >Отч. Седунов; Седунцов [ППК-1: 70; 
АР: 571; КЧВУ: л.381], Вологда (1646), Двин. уезд (конец XVII), Важ. уезд (1685). #Дер. Седунова; 
Седуновская [РВД: 134; АИЕС: 411], Белозер. уезд (1626), Ярен. уезд (1608).

Седухин [АСМ: 41], Важ. уезд (1628). < Прозв. *Седуха, ср. седуха -  «седая женщина» [Д 4:
182].

Седякин [АХУЕ-1: стл.785], Устюж. уезд (1686). < Прозв. *Седяка, ср. сидяка -  «кто много 
сидит, ведёт сидячую жизнь; чел. без ног» или «дитя, которое долго не ходит» [СРНГ 37: 119].

СЕДЬМОЙ: 1) «двор пуст Семово Жилина», дер. Паршуковский Починок Лещовского пог. 
Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 91]; 2) «Семой Иванов сын Кулеш», Кокшенгская 
четь Важ. уезда. // Явка 1615 [АХУЕ-2: стл.624]; 3) «у Семого Максимова Аврамова», Устьян. вол. // 
Поручн. 1646 [ИОСЗ: 105]; 4) «у Емчанина у  Семого», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1643 [АСВК: 39]. •  
Ср. Седьмой (> Семой), Семак (см. ниже), Семерка (см. ниже) = «седьмой ребёнок в семье» [СРНГ 
37: 151].

СЕКАРЬ: «дано Грише Секарю», г. Сольвычегодск. // Расходн. кн. 1597 [ВХК: 183]. •  Делов. 
прозв. Секарь -  «кто сечёт лес, дровосек» или «косец травы» [Д 4: 382; СРЯ 24: 37; СРНГ 37: 119]. 
#Дер. Секарево [СР: 39], Тотем. уезд (1623).

СЕКАЧ: «Васка Иванов Секач», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 356]. •  Ср. 
секач -  «кабан с большими копалами» или «нож, топор, сечка»; делов. прозв. Секач -  «чел., который 
мастерски рубит, режет» или «дровосек» [Д 4: 382; СРЯ 24: 37; СРНГ 37: 125]. #Дер. Секачиха 
[АИЕС: 352], Вологод. уезд (1678).

СЕКИРА: «Нефедко Секера», дер. Трушевская Калеского стана Двин. уезда. // Сотн. 1586 
[МИЕС-2: 247]. •  Ср. секира -  «топор» или «ворчливая женщина»; сикера -  «хмельной, броженый 
напиток, кроме вина» [Д 4: 382, 184; СРНГ 37: 125, 126]. #Дер. Секерино; поч. Секиринский [МИЕС- 
2: 87; ЗП: 127], Вологод. уезд (1589), Кеврол. уезд (1623).

СЕКТУН: «Сектун алтын», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спиС. 1549 [МИЕС-1: 
404]. •  Ср. сектать -  «суетиться, егозить, вертеться» или «щебетать», сектун -  «егоза, непоседа» 
или «хвастун, болтун» [Д 4: 171; СРНГ 37: 127].

Секушин [ТКСД-6: л.116], Тотем. уезд (1630). < Прозв. *Секуша, ср. секуша -  «блесна» или 
«орудие для глушения рыбы: толстый корень»; сикуша -  «непоседливый чел.» или «болтун, 
сплетник» [СРНГ 37: 128, 303].

СЕЛЕЗЕНЬ: 1) «Ананий Селезень», Вологод. уезд. // Менов. гр. 1425 [АСЭИ-3: 278]; 2) «Иван 
Иванов сын Селезень», Лодомская вол. Двин. уезда. // Отпись 1579 [АХУЕ-3: стл.80]; 3) «Степанко 
Селезень», дер. Щелье вол. Уфтюга Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 [УФВ: л.574об]. •  Ср. селезень -  
«утиный самец» и проч. [Д 4: 172; СРНГ 37: 130] = «красивый чел.» [СЗР: 485]. >Отч. Селезнев; 
Селезенев [АХУЕ-3: стл.642; БНУ: 177], Важ. уезд (1692), Великий Устюг (1622). #Дер. 
Селезеневская; Селезнево [МИЕС-2: 94; СР: 36], Вологод. уезд (1589), Тотем. уезд (1623).

СЕЛЕТОК: 1) «Яков Минеев сын по прозв. Селеток», дер. Обухово Кубенской вол. Вологод. 
уезда. // Челоб. гр. 1642 [РО, ф. 1260, оп. 2: № 758]; 2) «Селеток Иванов», г. Тотьма. // Тамож. кн. 
1630 [ТКСД-7: л.705]; 3) «Семейка Селеток», село Устье Толшменское Тотем. уезда. // Тамож. кн.
1629 [ТКСД-5: л.552]. •  Ср. селеток -  «жеребёнок, родившийся в этом году» [СРЯ 24: 42; СРНГ 37: 
132] = «молодой, неопытный чел.». >Отч. Селетков [ГММ: л.33], Устюж. уезд (1667).

СЕЛЖАНИН: «Василей Сидоров сын Селжанин», Кемская вол. // Дан. гр. 1571 [АСЛМ: 241].
•  Прозв. от назв. Селжанин = «выходец из дер. Селга (Сельга), каких на РС несколько».

СЕЛОГ: «Данило Тарасов сын Селог», дер. Борисовская Троицкой вол. Важ. уезда. // Сбор. 
пам. 1611 [МИЕС-3: 365]. •  Ср. селгоду -  «сего года»; селок -  «точильный камень, оселок» [Д 4: 171; 
СРНГ 37: 136]. #Дер. Селегинская [МИЕС-2: 250], Двин. уезд (1586).
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СЕЛЯНИН: 1) «Федор Селянин Подстенков», Двин. уезд. // Дан. гр. 1583 [СГКЭ-1: стл.260]; 2) 
«Селянин Юрьев», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.459]. •  Ср. селянин -  «крестьянин, пахарь, 
сельский житель» [МСДЯ 3: 331-332; Д 4: 172]. >Отч. Селянинов [ТКМГ-1: 590; АХУЕ-1: стл.800], 
Тотем. уезд (1634), Устюж. уезд (1686). #Дер. Селяниново [СР: 53], Тотем. уезд (1623).

СЕЛЯНИНКА, -О: 1) «Селянинка Иванов», Шебенгская вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // 
Память 1604 [АХУЕ-2: стл.170]; 2) «Селянинко Митин», дер. Ратмарово на Словенском Волочке 
Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 192]; 3) «Екимко Юрьев прозв. Селянинко Корепанов», дер. 
Логиново вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 1623 [СНС: 109]. •  См. выше -  Селянин.

Селяков [ПКШВ: 12], Устюж. уезд (1680). < Прозв. *Селяк, ср. селеть -  «этого, нынешнего 
лета»; селяка -  «большая деревянная ложка у самоедов» [Д 4: 173; СРНГ 37: 142] = «житель села».

СЕМАК: «Семак», дер. Добрилово Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 134]. •  Ср. 
семага, семак, семака (см. ниже), семка (см. ниже) -  «седьмой ребёнок в семье, идущий после 
шестого»; семак -  «неделя» [Д 4: 170; СРНГ 37: 143; СРЛИ: 298; ФРФ: 179] или как народный 
вариант муж. церк. имени Семён [РФ: 163]. #Дер. Семакино [РВД: 90], Вологод. уезд (1628). См. 
также выше -  Седьмой.

Семгин [МУВ: 98; ОАХА: 284], Великий Устюг (1676), Вологда (1691). < Прозв. *Семга, ср. 
сёмга -  «красная рыба, лосось» или «время, когда ловиться сёмга» [Д 4: 173; СРНГ 37: 144].

Семенников, см. ниже -  Семянников.
Семериков [БНУ: 196], Великий Устюг (1622). < Прозв. * Семерик, ср. семерик -  «счёт в семь 

единиц» или «бык семи лет» и проч. [Д 4: 170; СРЯ 24: 54; СРНГ 37: 149].
СЕМЕРКА: «Семерка Яковлев сын Болтун», дер. Погорелая вол. Тиксна Тотем. уезда. // Писц. 

и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.592]. •  См. выше -  Седьмой. #Дер. Семеркино [АИЕС: 323], Вологод. 
уезд (1678).

Семернин [МИЕС-2: 189], Белозер. уезд (1544). < Прозв. *Семерня, ср. семерня -  «все семеро, 
семь вкупе» или «кто семернит, суетиться; торопыга» [Д 4: 170]. #Дер. Семернинская [АИЕС: 318], 
Вологод. уезд (1678).

Семибратьев, Семибратин [ХРЛ: 412, 427], Кольский пог. (1608). < Прозв. *Семь Братьев = 
«у кого в семье было семь братьев» (в писц. кн. 1608: «анбар кандолокшан Ивашка да Иевка да 
Ермолки Семибратьевых»).

СЕМКА: «Фетка да Васка да Пятко да Семка да Тимошка да Девятка Максимовы», дер. 
Смоленская Черевковской вол. Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 [ЩИЧВ: л.35об]. •  См. выше -  Семак.

СЕМЯ: «Микитка Семя», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 46]. •  Ср. семя -  «плод, 
зародыш» или «зерно для посева», а также «потомки, нисходящее поколение» [Д 4: 378; СВГ 9: 120].

Семянников; Семенников [ППК-1: 254; УУ: л.612], Вологда (1686), Устюж. уезд (1658). < 
Делов. прозв. *Семянник (Семенник) -  «купец, торгующий семенами»; ср. семянник -  «зерновик, 
плодник, где уже развилось семя» или «плод на семена», а также «семенной сосуд у животных» [Д 4: 
379; СРЯ 24: 61]. #Дер. Семенниково [РВД: 159], Устюжен. уезд (1628).

СЕННИК: «Никула Андреев сын Сенник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 248]. •  
Делов. прозв. Сенник -  «кто торгует сеном, поставляет сено в дома», ср. сенник -  «сарай для хранения 
сена» [Д 4: 380; СРЯ 24: 66].

СЕРА: «Федор Сера Семенов сын Печецын», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1589 [АВУМ-2: 
162]. •  Ср. сера -  «липкий сок сосны, ели; смола» или «жировые выделения из ушей», а также 
«придирчивый, назойливый, надоедливый чел.» [СРНГ 37: 179-180]. >Отч. Серин [АВУМ-2: 165], 
Великий Устюг (1591).

СЕРГА: «Иван Григорьев сын Серга», Кемская вол. // Дан. гр. 1565 [АСЛМ: 188]. •  Ср. серга, 
серьга -  «створчатое украшение, пронятое в мочку уха» [Д 4: 174].

СЕРДЕЧНИК: «Василий Семенов сын Сердешник», Усол. уезд. // Дело 1693 [ППМВО: 259].
•  Ср. сердечник -  «всякий стержень, влагаемый в ствол, в дыру» или «рейка, соединяющая передок и 
зад телеги» и проч.; сердечница -  «милая, любимая» [Д 4: 175; РМВЛ: 267; СРНГ 37: 185-186]. >Отч. 
Сердечников [ДЛСИ: 743 ~ АК-1: 465], Сольвыч.уезд (1642).

СЕРДИТЫЙ: <Харлам Сердитый», г. Великий Устюг. // Д.у. 1660 [Он.: 285]. •  Ср. сердитый
-  «злобный, рассерженный, гневливый» или «вспыльчивый» [Д 4: 175; СРЯ 24: 76]. >Отч. 
Сердитовых [ПСУ: л.832], Усол. уезд (1710).

Сердюков [ИКБ: 34], Тотем. уезд (1638). < Прозв. *Сердюк, ср. сердить -  «гневить, 
раздражать; дразнить нарочно»; сердяк -  «кто часто сердится» [Д 4: 175; СРНГ 37: 195].
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Серебров [ДЛСИ: 744 ~ Доп-5: 426; ПКВМ: 184], Устюж. уезд (1669), Вологод. уезд (1701). < 
Прозв. *Серебро, ср. серебро -  «благородный металл» или «долг земледельца перед кредитором, 
который давал ему подмогу хлебом, семенами, деньгами» [Д 4: 175; СРЯ 24: 83-85; ОМИМ: 109-110].

СЕРЕБРЕННИК: 1) «Васюк Серебряник», поч. Резановской Слободки Двин. уезда. // Сотн. 
1593 [МИЕС-2: 225]; 2) «Данилко Пронин Серебреник», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 293]; 3) 
«Ондрюшка Ларивонов Серебряник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 152]; 4) «место дворовое 
Безсонка Потапова Серебреника», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 181]; 5) «Аврам 
Серебряник», г. Вологда. // Мирск. приг. 1654 [СВ: 124]; 6) «Борис Серебреник», г. Сольвычегодск. // 
Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: л.1]; 7) «Ивашко Клементьев сын Реутов Серебряник», г. Белозерск. // 
Писц. кн. 1677 [БПК: 135]. •  Делов. прозв. Серебренник, Серебряный Мастер (см. ниже) -  
«серебряных дел мастер» или «земледелец, попавший в зависимость за полученную ссуду (серебро)» 
[СРЯ 24: 81; СРФ: 114]. >Отч. Серебренников; Серебряников [тж; ЗСРС-1: 125], Вологда (1629), 
Сольвыч. уезд (1646). #Дер. Серебрениковская; Серебряниково [МИЕС-2: 246; СР: 72], Двин. уезд
(1586), Устюж. уезд (1623).

СЕРЕБРЯНЫЙ МАСТЕР: «Третячко Серебряной Мастер», г. Устюжна. // Сотн. 1587 
[СПСК: 151]. •  См. выше -  Серебренник.

СЕРЕДНИЙ: «Данилко Ивойлов сын Середний», дер. Терентьево Хрипелевской вол. Устюжен. 
уезда. // Писц. кн. 1685 [ПИИИ: 176]. •  Ср. середний -  «что в средине между чем-то» [Д 4: 177] = 
«средний ребёнок в семье». #Дер. Середнево [АИЕС: 308], Вологод. уезд (1678).

Середницын [ПКВМ: 85], г. Тотьма (1688). < Прозв. *Середница, ср. середница -  «вещь, товар 
среднего качества»; середничать -  «отдыхать между завтраком и обедом» [СРНГ 37: 205].

Середкин; Середин; Серединых [БНУ: 192; СГКЭ-2: стл.751; ЯУПК: 268; ТКСД-1: л.301], 
Великий Устюг (1622), Важ. уезд (1666), Ярен. уезд (1608). Усол. уезд (1634). < Прозв. *Середка,
*Середа, *Середина, ср. серёдка -  «точка, черта посредине» или «живот; поясница» и проч.; середа -  
«день недели»; середина -  «средняя часть» или «внутренности» [Д 4: 176; СРНГ 37: 202-203; ПГ: 291] 
= «средний ребёнок в семье». #Дер. Серединская [ЯУПК: 279], Ярен. уезд (1608).

СЕРЕЖНИК: «Левка Богданов сын Сережник», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 414]. •  
Делов. прозв. Сережник -  «кто работает серги» [Д 4: 174; СРЯ 24: 88].

Сериков [ВЕА: 340], Холмогоры (1622). < Прозв. * Серик, ср. серик -  «почва серого цвета»; 
серика -  «что-то серого цвета» [СРНГ 37: 214]. См. также ниже -  Серовкин.

Серицын [ШИДГ-2: 66], Двин. уезд (XV). < Прозв. *Серица, ср. серь -  «серость, серый цвет 
вещи»; серун -  «годовалый тюлень», серичья шкура -  «шкура тюленя» [Д 4: 381].

СЕРКО: 1) «Серко Микифоров», дер. Максимовская вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 42]; 2) «Серко Онкудинов», дер. Перховская вол. На-Реке-Мудьюге Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 460]; 3) «Василей Серко», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.116об]; 4) 
«Серко», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 386 ~ Доп-2: 9 4 ] .  •  Др.-рус. серый (см. ниже) -  «сизый, 
седой»; ср. серко -  «лошадь серой масти» [МСДЯ 3: 899; Д 4: 381] или как народный вариант муж. 
церк. имён Сергей, Серафим, Серр [СРЛИ: 299]. >Отч. Серков [ВФ: 91; НА ТКМ: № 78], Вологда
(1694), Тотем. уезд (1663). #Дер. Серкова [МИЕС-2: 17], Вологод. уезд (1589).

СЕРМЯЖНИК: «Максимко Сермяжник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 166]. •  Ср. 
сермяжник -  «мужик, крестьянин; кто носит худой армяк» или «невежа, грубиян»; делов. прозв. 
Сермяжник -  «мастер, делающий сермяги» [Д 4: 178; СРЯ 24: 90; СРНГ 37: 215]. >Отч. 
Сермяжников [ППК-1: 130], Вологда (1678).

Серовкин [ВЕА: 369], Холмогоры (1676). < Прозв. *Серовка, ср. серовать -  «обрастать серой 
шерстью» [СРНГ 37: 217].

СЕРОГЛАЗ: «с Олексеем с Сероглазом», Двин. уезд. // Дан. гр. 1582 [СГКЭ-1: стл.249]. •  
Прозв. Сероглаз -  «чел. с серыми глазами» [СРЯ 24: 91]. >Отч. Сероглазов [СГКЭ-1: стл.287], Двин. 
уезд (1586).

СЕРП: 1) «Василей Серп», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.116об]; 2) «Панка 
Григорьев сын прозв. Серп», Вологод. уезд. // Опись казны 1676 [ХКВА: 428]. •  Ср. серп -  «кривой 
нож для срезки хлеба с корня» или «что-то имеющее форму серпа» [Д 4: 178; СРЯ 24: 92].

СЕРЫЙ: 1) «на льготе за Серым за Никифоровым», дер. Трохинская вол. Угла Вологод. уезда. 
// Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 47]; 2) «Василий Серый», село Череповесь Белозер. уезда [ГБА: 425].
•  См. выше -  Серко. >Отч. Серого [БПК: 126], Белозерск (1677). #Дер. Серова [БУ-1: л.428об], 
Белозер. уезд (1710).
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СЕТКА: «Иван Сетка», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.59]. •  Ср. сетка -  
«желудок жвачных животных» или «шаль из овечьей шерсти; вязаный шерстяной шарф; пуховой 
платок» и проч. [Д 4: 382; СВГ 9: 127; ПГ: 292].

СЕЧЕНЫЙ: «Данило Сеченый», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1601 [ПРДК: 
433]. •  Ср. сеченый -  «срубленый лес, деревья» или «чел. с рубленой раной», сечь -  «рубить, резать 
ударом» [СРНГ 37: 251; Д 4: 382].

Сеяльницын [ТКСД-2: л.197об], Важ. уезд (1637). < Прозв. *Сеяльница, ср. сеяльница -  
«корытце, долблёный лоток, берестяная корзина для просеивания и хранения муки» или «сито» 
[СРНГ 37: 255].

Сибирев [УВПМ: л.423], Устьян. вол. (1645). < Прозв. от назв. * Сибирь, см. ниже -  Сибиряк.
СИБИРЕЦ: 1) «Офонко Ортемьев, прозв. Сибирец», дер. Матвеевская Вастьяновской вол. 

Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 198]; 2) «Иван Сиберец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // 
Прих.-расх. кн. 1636 [ПРДК: 368]. •  См. ниже -  Сибиряк.

СИБИРЯК: 1) «Иван Сибиряк», Двин. уезд. // Гр. 1690 [АХУЕ-2: стл.479]; 2) «Афонька 
Сибиряк», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 148]. •  Прозв. от назв. Сибирь (см. выше), 
Сибиряк, Сибирец (см. выше) -  «выходец из Сибири; побывавший в Сибири чел.» [СНЖС: 467].

СИБИРЯТИН: «Филипп Кондратьев Сибирятин», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Тамож. кн. 
1677 [ТКМГ-3: л.84]. •  Прозв. от назв. Сибирятин -  «выходец из гнезда дер. под общим назв. Сибирь 
в среднем течении р. Кулой, прав. пр. Ваги» [НРР: 21].

СИВЕЛ: «Василей Семенов сын Сивел», Каргопол. уезд. // Менов. гр. 1553 [АСЛМ: 118]. •  Ср. 
сивый -  «светловолосый, белокурый чел.» или «рыжеволосый» [Д 4: 180; СВГ 10: 5]. См. также ниже
-  Сивко, Сивый.

Сиверикин; Сиверов [МИЕС-2: 327; ТКМГ-1: 644], Каргопол. уезд (1561), Великий Устюг 
(1633). < Прозв. *Сиверика, *Сивер, ср. сиверка -  «холодная погода, морозы»; северик, сивер -  
«северный, холодный ветер» [Д 4: 180; СОАН: 156]. #Дер. Сиверово; Сивериковская [АИЕС: 341; 
ЛЗАК-8: 34], Вологод. уезд (1678), Двин. уезд (1676-82). См. также выше -  Севериков, Северицын, 
Северов.

СИВКО: 1) «Федор Сивко», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.120об]; 2) «на Сивке на 
Шемякине, Максимко Сивко Емельянов сын Шемякин», Шевденицкая вол. Кокшенгской чети Важ. 
уезда. // Память 1614, явка 1615 [АХУЕ-2: стл.240, 624]; 3) «Ивашко Конанов прозв. Сивко», дер. 
Починок Копылов Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1654 [ПКВМ: 2 9 5 ] . •  Ср. сивый (см. ниже) -  
«светловолосый, белокурый чел.» или «рыжеволосый»; сивко -  «кличка сивой лошади» [Д 4: 180; 
СВГ 10: 5]. >Отч. Сивков [МИЕС-2: 185; АРС: 32], Белозер. уезд (1544), Устюжен. уезд (1576). #Поч. 
Сивково [У-4: 205], Устюжен. уезд (1628).

Сивцов [ШИДГ-2: 33], Двин. уезд (XV). < Прозв. *Сивец, см. вытттте — ^^ивко. #Дер. ^^ивцово; 
Сивцевская [СГНВО: 317; ЛЗАК-8: 40], Устюж. уезд (1624), Двин. уезд (1676-82).

СИВЫЙ: «Михайло Козьмин Сивой», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1679 [ТКМГ-3: л.264об].
•  См. выше -  Сивко.

СИГАЙ: «Елфимко Тихонов сын Сигай», село Великая Слобода Важ. уезда. // Д.у. 1680 
[ИКУФ: 51]. •  Ср. сигать -  «прыгать, скакть», сигала -  «прыгун, скакун» [Д 4: 181; СРНГ 37: 276].

Сигов [БНУ: 183; ПКВ: 80], Великий Устюг (1622), Вологда (1629). < Прозв. *Сиг, ср. сиг -  
«рыба, близкая к роду белорыбицы» или «прыжок» [Д 4: 181; СРНГ 37: 276]. #Дер. Сигово; 
Сиговская [ВУ-1: 370; АИЕС: 314], Устюж. уезд (1556), Вологод. уезд (1678).

Сиденин [МИЕС-2: 188], Белозер. уезд (1544). < Прозв. *Сиденя, ср. сидень -  «кто много 
сидит, ведёт сидячую жизнь; чел. без ног» или «дитя, которое долго не ходит»; сиденя -  «прощальная 
вечеринка с подругами» [Д 4: 182; СРНГ 37: 283].

СИЗЕМЕЦ: 1) «Фомка Сиземец», Белозер. уезд. // Роспись 1614 [ВГК: 239]; 2) «Алексей 
Сиземец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 [ПРДК: 30]. •  Прозв. от назв. 
Сиземец, Сизьма (см. ниже) -  «выходец с берегов р. Сизьма, лев. пр. Шексны, или из вол. Сизьма 
Белозер. уезда» [Б-3: 118].

СИЗИК: «Сизик Федор Иванов», дер. Петрилово Тиксненской вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 
1653 [ТКМГ-2: л.319об]. •  Ср. сизый (см. ниже) -  «тёмный, чёрный с просинью» или «бледный (о 
лице, цвете кожи); худощавый чел.»; сизик -  «утка чирок-трескунок» [Д 4: 183; СВГ 10: 6; СРНГ 37:
296], а также как народный вариант муж. церк. имени Сизион [СРЛИ: 300]. >Отч. Сизиков [НА 
ТКМ: л. 56], Тотем. уезд (1695). #Дер. Сизовская [СР: 83], Важ. уезд (1685).

СИЗЬМА: «Иван Сизма», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXLVI]. •  См. выше -  
Сиземец.
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СИЗЯ: «Омелянко Сизя», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 335]. •  См. выше -  Сизик. 
Сикавин [ВЕА: 370], Холмогоры (1676). < Прозв. *Сикава, ср. сикава — «сплетник, наушник, 

клеветник» или «непоседливый чел.», а также «ребёнок, страдающий недержанием мочи» [Д 4: 184; 
СРНГ 37: 299].

Сикачихин [ПКВ: 111], Вологда (1629). < Прозв. *Сикачиха, ср. сикач — «муравей» [ВФ: 92]. 
Сикин [ПКВ: 74], Вологда (1629). < Прозв. *Сика, ср. сика — «свинья» или «женщина, которая 

много сплетничает, всех ссорит», а также «быстро говорящий чел.» [СРНГ 37: 298; ВФ: 92; ЛФУП: 
298].

СИЛОМАХА: «Силомаха Иван Васильев сын Пономарев», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 
1651 [ТКМГ-2: л.22об]. •  Ср. силомотью -  «брать силой»; соломаха -  «девушка лёгкого поведения» 
[СРНГ 37: 311; 39: 292].

Сильницын, Сильников [АУВ: 28; УВПМ: л.281], Устьян. вол. (1636, 1645). < Прозв.
*Сильница (Сильник), ср. сильничать -  «грабить, отымать силою» или «насиловать» [Д 4: 185; СРНГ 
37: 313].

Сильных [БН: 53], Великий Устюг (1686). < Прозв. *Сильный, ср. сильный -  «могучий, 
мощный; чел.-богатырь» или «могущественный; имеющий власть, возможность делать-что» [СРЯ 24: 
143-144].

СИНЕГА: «Назарко Синега», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73]. •  Прозв. от назв. 
Синега, Синегодец (см. ниже), Синежанин (см. ниже) -  «выходец с берегов р. Синега, лев. пр. Двины, 
или из Синегоцкой вол. Устюж. уезда» [ПКРС: 31].

Синегодских [МУВ: 162], Великий Устюг (1677). < Прозв. *Синегодец, см. выше -  Синега. 
СИНЕЖАНИН: 1) «Ондрюшка Синежанин», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73]; 

2) «Степан Синежанин», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.357]. •  
См. выше -  Синега.

СИНЕЦ: «Григорей Синец Осипов», вол. На-Владычне Каргопол. уезда. // Купч. гр. 1565 
[АСЛМ: 184]. •  Ср. синец -  «синяк, кровоподтёк» или «верхняя мужская одежда из тонкого сукна», а 
также «бес, дьявол» и проч.; делов. прозв. Синец -  «красильщик» [СРЯ 24: 149-150; СРНГ 37: 238]. 
>Отч. Синцов [ТКСД-7: л.611], Тотем. уезд (1630).

СИНИЙ: «Гридя Синий», Чуровская вол. Белозер. уезда. // Дело 1448-70 [ГБА: 511]. •  Ср. 
синий -  «синего цвета» или «в синей одежде», а также «с синяком, кровоподтёком» [СРНГ 37: 329].

СИНИЦА: 1) «Василей Родивонов сын Синица», село Кереть Кол. уезда. // Купч. гр. 1520 
[АСЛМ: 35]; 2) «Дмитрей Синица; Иван Синицын», были на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 
1635 [ТКМГ-1: л.93, 209]. •  Ср. синица -  «пташка, кунца» или «синяк, кровоподтёк» [Д 4: 187; СРНГ 
37: 332]. >Отч. Синицин (см. выше); [ВФ: 92; ТКМГ-1: 509], Вологда (1629), Тотьма (1634). #Дер. 
Синицино [СР: 49], Тотем. уезд (1623).

Синцов, см. выше -  Синец.
СИНЬКА: «Василей Ондреянов сын Синка; Иван Васильев сын Синкин», Чюхченемская вол. 

Двин. уезда. // Дух. гр. 1568 [АХУЕ-2: стл.82]. •  Ср. синка, синька -  «синий камень для синения 
белья» или «синяя крашенина» [Д 4: 186], а также как народный вариант муж. церк. имён Симеон, 
Симон [ДЛСИ: 877]. >Отч. Синькин (см. выше).

Синюшкин [БНУ: 224; ППК-1: 13], Великий Устюг (1622), Вологда (1646). < Прозв.
*Синюшка, ср. синюшка -  «пташка синица» или «худощавый, хилый, синий лицом чел.; слабый и 
больной ребёнок» [Д 4: 187; СРНГ 37: 340].

Сипин [АХУЕ-2: стл.348, 395], Важ. уезд. < Прозв. *Сипа, ср. сип, сипа — «невежда, 
необразованный мужик, деревенщина» [Д 4: 188; СРНГ 37: 344] или как народный вариант муж. 
церк. имён Сосипатр, Иосиф.

СИРБУЕЦ: «Завьялко Сирбуец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1625 [ПРДК:
244]. •  Прозв. от назв. Сирбуец -  «выходец из дер. Сирбуй в Околомонастырье Белозер. уезда» 
[ВОКН: 101].

СИТКО: «Ситко Григорьев», Емецкая вол. Двин. уезда. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.176об].
•  Ср. ситко плакать -  «без значения»; ситковый -  «ситцевый» [СРНГ 37: 353]. См. также ниже -  
Сито.

СИТНИК: 1) «Иванко Ситник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 154]; 2) «место дано Тренке 
Иванову Ситнику», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 186]; 3) «двор пуст Сытника 
Богданова», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 42]; 4) «Алексей Ситник», Алексинский стан Усол. 
уезда. // Тамож. кн. 1678 [ТКМГ-3: л.83]. •  Делов. прозв. Ситник -  «мастер, выпекающий ситные 
хлебцы» или «изготовляющий сита (вид решет)», ср. ситник -  «ржаной хлеб»; сито -  «мелкое
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решето» [Д 4: 189; СРЯ 24: 159; ФРФ: 182]. >Отч. Ситников [ЗСРС-1 пр.: 101; ТКМГ-2: 732], Устюж. 
уезд (1636), Великий Устюг (1652). #Дер. Ситниково; Ситниковская [ГМД: 119; ПОВУ: 7], Вологод. 
уезд (1628, 1627).

СИТО: 1) «Сидорко Сито, Сидорко Ситко», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1613-18 [ПРДК: 666]; 2) «старцу Феодосию Ситу», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 
215]. •  Ср. сито -  «решето для просеивания муки» или «осока» и проч. [СРНГ 37: 355-356]. См. 
также выше -  Ситко.

СИЯНДА: «дали Василью Спиридонову сыну Сиянды», Устюж. уезд. // Вклад. кн. начала XVII 
[АВУМ-2: 194]. •  Ср. сиян -  «вид сарафана с застёжками спереди»; сиянец -  «о чём-то свежем, 
светлом (улыбке, румянце)» [СРНГ 37: 360].

СИЯНИН: «Епифан Сиянин», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1576 [АСВК: 5]. •  Прозв. от назв. 
Сиянин -  «выходец с берегов р. Сия, лев. пр. Северной Двины, или из Сийской вол. Двин. уезда» 
[ПКРС: 255].

Скамейкин [АВУМ-2: 196], Устюж. уезд (начало XVII). < Прозв. *Скамейка, ср. скамейка -  
«сидение на двух или четырёх ножках» или «свая», а также «переход через забор», либо «лошадь» и 
проч.; скамейкин -  «конокрад» [СРНГ 37: 383].

Скатов [УСКУ: 160], Каргопол. уезд (1522). < Прозв. *Скат, ср. скат -  «гора; наклон» или 
«телега», а также «род, семья» и проч. [СРЯ 24: 180; СРНГ 37: 392, 393].

Сквозин [ТКСД-7: л.186], Вологда (1630). < Прозв. *Сквоза, ср. сквозик -  «сквозняк»; 
сквозистый -  «осторожный чел.»; сквозной -  «проницательный, пронырливый» [СРНГ 37: 404; СРЯ 
24: 193].

Скворцов [Б-1: 44; ПЦСР: 133], Белозерск (1617), Вологда (1669). < Прозв. *Скворец, ср. 
скворец -  «известная певчая птица» [Д 4: 195; СРЯ 24: 193]. См. также выше -  Жаворонков.

СКИПА: «Иванко Скипа», дер. Самсонова Дубровка в Тове Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 201]. •  Ср. скипа -  «отрезанный ножом ломоть хлеба» или «что-то большое» [СВГ 10: 20; 
СРНГ 38: 6] = «худощавый чел.» [СЗР: 490].

СКЛЕП: «Истомка Склеп», дер. Тимофейцево Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 124].
•  Ср. склёп -  «место, где вещь склёпана»; склеп -  «свод, баня; мурованный подвал; печной свод» и 
проч. [Д 4: 198].

СКЛЯНЫЙ: «Сергушка Никифоров Скляной», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 
146]. •  Ср. скляна -  «сырой, мягкий хлеб»; скляный -  «стеклянный» или «наполненный до краёв» [Д 
4: 199; СРНГ 38: 34-35]. >Отч. Скляных [МУВ: 167], Великий Устюг (1721).

СКОБЕЛЬ: «Неустрой Лукоянов Скобель», г. Вологда. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.13]. •  
Др.-рус. скобель -  «нож с двумя рукоятками по концам»; ср. скобель -  «плотничий инструмент» или 
«кто постоянно чёшется», а также «чел. с неправильной, вследствие болезни, осанкой» и проч. 
[МСДЯ 3: 376; Д 4: 200; СРНГ 38: 38; СВГ 10: 23]. >Отч. Скоблев [СВ: 44], Вологда (1653). #Дер. 
Скоблевская [ПСУ: л.712], Усол. уезд (1710).

Скобельцын [ПРДК: 162], Белозер. уезд (1617). < Прозв. *Скобельца, ср. скобелька, 
скобельница -  «плотницкий инструмент, род скобеля» [СРНГ 38: 38].

Скобычин [АХУЕ-2: стл.86], Двин. уезд (1571). < Прозв. *Скобыча, ср. скобычка -  «вздорный, 
вредный чел.» [СРНГ 38: 44].

СКОВОРОДНИК: «Иванко Семенов Сковородник», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 144]. •  
Делов. прозв. Сковородник = «кузнец, который куёт сковороды»; ср. сковородник -  «большая 
сковорода» или «рот, лицо» и проч. [СРНГ 38: 47].

Скоков [МИЕС-2: 194; ППК-1: 246], Белозер. уезд (1544), Вологда (1687). < Прозв. *Скок, др.- 
рус. скок -  «скакун»; ср. скок -  «прыганье, скаканье; пляска» или «чел. маленького роста» [МСДЯ 3: 
377; Д 4: 191; СРНГ 38: 52]. #Дер. Скоково; Скоковская [РВД: 154; МИЕС-2: 349], Белозер. уезд 
(1482), Каргопол. уезд (1561).

Сколепов [ЮТУУ: л.488об], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Сколеп, ср. сколёпок -  «осколок, 
отколотый кусок чего-либо» [СРНГ 38: 55].

СКОЛОК: «Андрей Сколок Федоров сын», Белозер. уезд. // Д.у. ок. 1495 [ДЛСИ: 357-358 ~ АК- 
2: 482]. •  Ср. сколок -  «сколотый узор» или «берёзовое полено, с которого снята береста», а также 
«осколок, обломок» и проч. [Ф 3: 646; СРНГ 38: 57-58; РМВЛ: 269].

СКОМОРОХ: 1) «Васко Степанов Скоморох», дер. Жеребцова Гора вол. Подпорожье 
Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 456]; 2) «Васка Болонкин Скоморох», г. Великий Устюг. // 
Писц. кн. 1623 [БНУ: 193]; 3) «Микифорко Яковлев сын Скоморох», был на таможне г. 
Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: л.53]; 4) «Данилко Иванов сын Скоморох», г. Вологда. //
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Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 39]; 5) «Гаврило Кузьмин сын Скоморох», Кеврол. уезд. // Менов. гр. 1539 
[ИИИС: 127]. •  Ср. скоморох -  «дудочник, потешник, шут» или «подвижный, резвый чел.» [Д 4: 203; 
СРНГ 38: 73]. >Отч. Скоморохов [КСР: 139], Устюжна (1597). #Поч. Скоморохов; дер. Скоморохово 
[СГНВО: 318; СР: 19], Вологод. уезд (1538), Тотем. уезд (1623).

Скоморошицын [ТКСД-7: л.198], Тотем. уезд (1630). < Прозв. *Скоморошица, ср. 
скоморошенька, скоморошина -  «скоморох» [СРНГ 38: 74].

СКОРАЯ ЗАПИСЬ: «Василий Скорая Запись», г. Великий Устюг. // Приказ. дело 1646 [ЗСРС- 
1: 104]. •  Ср. скорая запись = «чел., который мог быстро писать под диктовку».

Скорбеев [СВ: 175], Вологда (1687). < Прозв. * Скорбей, ср. скорбь -  «грусть, тоска»; скорба -  
«боль и болезнь телесная»; скорбеть -  «быть больным, болеть» [Д 4: 204; СВГ 10: 27; СРНГ 38: 84].

Скориков [АРС: 82], Тотем. уезд (1673). < Прозв. *Скорик, ср. скорый -  «шибкий, проворный; 
торопкий» [Д 4: 205]. #Дер. Скорикова [ИЗБК: 242], Белозер. уезд (1615).

Скоркин [ППК-1: 126], Вологда (1678). < Прозв. *Скорка, ср. скора -  «шкура, сырая кожа» или 
«пушной товар»; скорка -  «кора, кожура; хлебная корка» [Д 4: 203; СРНГ 38: 89].

СКОРНЯК: 1) «Сенька Максимов Скорняк», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) 
«двор пуст Тренки Скорняка», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 354]; 3) «Ефрем Скорняк», г. 
Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.152об]; 4) «Терешка Скорняк», Белозер. уезд. // 
Расходн. кн. 1607 [КБМ: OCCLII]; 5) «Гаврило Скорняк Павлов сын», Кеврол. уезд. // Менов. гр. 1539 
[ИИИС: 127]. •  Делов. прозв. Скорняк -  «кто выделывает шкуру на мех, сбивает мездру, квасит, 
выминает» [Д 4: 192-193; СРЯ 24: 242; СРФ: 116]. >Отч. Скорняков [БНУ: 187; ВФ: 93], Великий 
Устюг (1622), Вологда (1629). #Дер. Скорняковская [ПСУ: л.571об], Усол. уезд (1710).

Скоробейников [ППМВО: 289], Усол. уезд (1672). < Прозв. *Скоробейник, ср. скоробайка -  
«чел., который очень быстро говорит»; скоробенить -  «покоробить, изогнуть» [СВГ 10: 28; СРНГ 38: 
93].

СКОРОБОГАТЫЙ: 1) «Онисим Патракеев сын Скоробогатый», Лодомская вол. Двин. уезда. 
// Отпись 1571 [АХУЕ-3: стл.51]; 2) «Герасим Скоробогатый», дер. Ивонина вол. Лежский Волок 
Вологод. уезда. // Дело 1683 [ОАХА: 209]. •  Ср. скоробогат -  «кто разом обогатился» [Д 4: 205; 
ССРФ: 437]. >Отч. Скоробогатово; Скоробогатых [ПКВ: 125; ЮТУУ: л.460об], Вологда (1629), 
Устюж. уезд (1677). #Поч. Скоробогатой [АСЭИ-2: 293], Белозер. уезд (1556).

СКОРОС, -КА: «место дворовое Скороска Иванова; Скорос Иванов сын Попов», дер. Березова 
вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 1623 [СНС: 115, 134]. •  Ср. скорос -  «опрометчивый; 
вспыльчивый, сердитый, неуживчивый чел.» [Д 4: 205]. >Отч. Скоросов [ЗСРС-1: 284], Тотем. уезд 
(1649).

СКОРОХОД: «Паисий Скороход», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1634 [КСП: 
384]. •  Ср. скороход -  «бегун, чел. быстрый на ногах» или «гонец» [Д 4: 206; СРЯ 24: 251]. #Дер. 
Скороходово [ЮТУУ: л.383об], Устюж. уезд (1677).

Скорятин [ДЛСИ: 735 ~ АК-2: 606], Вологда (1612). < Прозв. *Скорята, ср. скора -  «шкура»; 
скорята -  «смирный, спокойный чел.» [Д 4: 205; СЗР: 492; ФРФ: 183]. #Дер. Скорятинская: 
Скорятино [ПОВУ: 51; ИГЛ: 26], Вологод. уезд (1627), Усол. уезд (1625).

СКОРЮКА: «двор пуст Лучки Скорюки», Устюж. уезд. // Писц. кн. 1623 [АРС: 59]. •  Ср. 
скорючиться -  «наклонившись, согнувшись; принять неудобную позу» [СВГ 10: 30].

СКОСЫРЬ: «Скосырь Шумилов», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.555]. •  Ср. скосырь
-  «удалой молодец, забияка, хват» или «надменный, наглый чел.», а также «вспыльчивый, сердитый» 
[СРНГ 38: 113].

СКОЧКО: 1) «да Ефимью Мартемьянову сыну Скочку», Двин. уезд. // Купч. гр. 1540 [АХУЕ-2: 
стл.35]; 2) «Скочко Вьялицын», село Никольское Устьугольской вол. Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 
[КСР: 53]. •  Ср. скочить -  «прыгать, прядать»; скочка -  «стрекоза; кузнечик»; скочки -  «выездные 
сани с высоким верхом» или «лёгкие санки для катания с горы» [Д 4: 190-191; СВГ 10: 18, 31]. #Дер. 
Скочковское [СГНВО: 321], Устюж. уезд (1624).

Скребатухин [УВПМ: л.192об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Скребатуха, ср. скребаться -  
«чесаться, царапаться»; скреботать -  «скрести» [СРНГ 38: 127, 130].

Скребетов; Скребехов [Он.: 288; Т-2: 36], Устюжна (1568), Тотьма (1677). < Прозв. *Скребет,
*Скребех, ср. скреб -  «оборвыши, дрянь, сор»; скребать -  «драть, чесать, царапать» [Д 4: 208]. #Дер. 
Скроботовская; Скребехово [ЗП: 115; СР: 16], Кеврол. уезд (1678), Тотем. уезд (1623).

СКРЕБЛИЦА: «Карпунка Скреблица», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 338]. •  Ср. 
скреблица -  «орудие для скрёбу; металлическая щётка для чистки лошадей» [Д 4: 208; СРЯ 25: 19].
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СКРЕБЛО: «тоня Ивашка Скребла», Двин. уезд. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 519]. •  Ср. 
скребло -  «орудие для скрёбу и чистки чего-либо» [Д 4: 208].

Скребцов [Он.: 289], Двин. уезд (1568). < Прозв. *Скребец, ср. скребец -  «старый нож, 
которым чистят квашню и глиняную посуду» или «кто в драке пускает в ход ногти» [СВГ 10: 31; 
СРНГ 38: 128].

СКРИП: «Скрып Савин», дер. Бабино села Рукина Слободка Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 188]. •  См. ниже -  Скрипа. >Отч. Скрипов; Скрыпов [ВХК-1: 36; УВПМ: л.92об], 
Белозер. уезд (1559), Устьян. вол. (1645). #Дер. Скрыпова [ЮЛ: 105], Двин. уезд (XVII).

СКРИПА: «половничает на Скрипу», Устюж. уезд. // Список 1557 [ВРЛО: 107]. •  Ср. скрип 
(см. выше) -  «резкий звук от взаимного трения»; скрыпуша, скрыпа -  «кто скрыпает» или «хилый, 
пискливый ребёнок» [Д 4: 209; СРЯ 25: 22]. >Отч. Скрипин [Б-1: 53; АХУЕ-2: стл.1086], Белозерск 
(1617), Устюж. уезд (конец XVII).

СКРИПЕЙ: «да на Скрипее», г. Белозерск. // Дух. гр. начала XVI [Б-1: 31]. •  Ср. скрыпей -  
«растение иван-чай или плакун, дербеник» [Д 4: 209; Он.: 289].

СКРИПИЦА: «Скрыпица Петров», дер. Малгино вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 40]. •  Ср. скрипица -  «несъедобный гриб, подорожник» или «смычковое орудие о 
четырёх струнах» [Д 4: 209; СРЯ 25: 23]. >Отч. Скрыпицин [ВУ-2: 278], Устюж. уезд (1623). #Дер. 
Скрипицынская [АИЕС: 332], Вологод. уезд (1678).

СКРИПКО: «Скрипко Микитин», дер. Буярово Устьугольской вол. Белозер. уезда. // Писц. кн. 
1585 [КСР: 53]. •  См. выше -  Скрипа.

Скрылев [ПРКК: 18; ЩИЧВ: л.53об], Вологод. уезд (1576), Устюж. уезд (1623). < Прозв.
*Скрыль, ср. скрыль -  «ломоть, кусок хлеба» или «крышка для горшка», а также «разгорячённый 
чел.» [СРНГ 38: 162-163]. #Дер. Скрылевская [ЛЗАК-8: 20], Двин. уезд (1676-82).

СКРЫНЬ: «Агафон Скрынь», Белозер. уезд. // Д.у. (XV?) [Он.: 289]. •  Ср. скрынь -  «ларец, 
коробья; сундук» [Ф 3: 657; СВГ 10: 35]. >Отч. Скрынин, Скринин [АВУМ-2: 170], Устюж. уезд 
(1593).

Скрыпицин, см. выше -  Скрипица.
Скрыпов, см. выше -  Скрип.
СКРЯБА: 1) «место Скрябы Данилова», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 296]; 2) «да на 

Федке на Скрябе», г. Белозерск. // Дух. гр. начала XVI [Б-1: 31]. •  Ср. скрябать -  «драть, чесать, 
царапать»; скряба -  «задира, забияка» [Д 4: 208, 211; СРНГ 38: 168; ССРФ: 439]. >Отч. Скрябин 
[СПСК: 105; ЗСРС-1: 125], Каргопол. уезд (1556), Великий Устюг (1652). #Дер. Скрябина; 
Скрябинская [ЩИЧВ: л.47; СР: 81], Устюж. уезд (1623), Важ. уезд (1685).

Скулменев [АУВ: 25], Устьян. вол. (1639). < Прозв. *Скулмень, ср. скулить -  «визжать, 
подвывать» [Д 4: 213].

СКУЛЫЙ: «Федор Ерофеев сын Скулой», г. Архангельск. // Переписн. кн. 1702 [ВЕА: 221]. •  
Ср. скула -  «челюсть, сусала» или «скупец, скряга» [Д 4: 213]. >Отч. Скулин [АВУМ-1: 27; ППК-3: 
225], Устюж. уезд (1550), Вологда (1657). #Дер. Скулинская [ЮТУУ: л.464об], Устюж. уезд (1677).

Скулябин [ПКВ: 173], Вологда (1629). < Прозв. *Скуляба, ср. скулябать -  «плохо сшить что- 
либо»; скулябленый -  «искривлённый, искалеченный» или «нерасторопный, несообразительный чел.» 
[СРНГ 38: 184; ВФ: 93].

СКУРАТ: 1) «Скурат Зайцев», г. Белозерск. // Гр. 1551 [ХКВА: 772]; 2) «Скурат Петров», был 
на таможне в г. Тотьма. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.79]. •  Ср. скурёнок -  «тощий, худой, 
заморыш»; скураток -  «кусочек, обрезок кожи»; скураться -  «ошибаться, запутаться» или «стонать» 
[Д 4: 214; ПГ: 295; СРНГ 38: 190]. >Отч. Скуратов [АИЕС: 532; ТУПМ: л.740], Двин. уезд (1560), 
Тотем. уезд (1622). #Дер. Скуратова [ЗСРС-2: 141], Чаронд. окр. (1625).

СКУРИХА: 1) «Василей Иванов сын Скуриха Вологжанин», Двин. уезд. // Отступ. гр. 1571 
[СГКЭ-1: стл. 188]; 2) «Гришка Кирьяков Скуриха», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 355]. •  
Ср. скуреха -  «развратная женщина»; скурешный -  «беспокойный, торопливый» [Д 4: 214; СРНГ 38: 
191]. >Отч. Скурихин [АХУЕ-1: стл.980], Усол. уезд (1690). #Поч. Скурихин [ОПОМ: 63], Вологод. 
уезд (1677).

СКУРЛЯЙ: «Трошка Скурляй», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1636 [ПРДК: 
375]. •  Ср. скурлат -  «жестокий мучитель, палач (от имени Малюты Скуратова)»; скурлатый -  
«жёсткий» [СРНГ 38: 192].

Скутнев [ПКВ: 26], Вологда (1634). < Прозв. *Скутень, ср. скутный -  «бедный, нуждающийся 
чел.»; скутывать -  «обёртывать, закрыть для тепла, защиты»; скутня -  «комок ветоши для 
затыкания трубы» [Д 4: 214; СРНГ 38: 198; ВФ: 93].
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СЛАБОГУЗ: «Онашка Фомин сын Слабогуз», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 413]. •  Ср. 
слабогуз = «чел. с худой задницей; малосильный».

Слабутин [МИЕС-2: 191], Белозер. уезд (1544). < Прозв. *Слабута, ср. слабяк -  «физически 
слабый чел.»; слабить -  «ослаблять, лишать силы» [Д 4: 214; СВГ 10: 41].

Славенинов, Словенинов [АПД: 135; АХУЕ-2: стл.1273], Тотьма (1681, 1691). < Прозв.
*Славенин (Словении), ср. славянин -  «представитель славянского народа»; словене -  «племя, жившее 
близ Великого Новгорода» [Ф 3: 664].

СЛАДКИЙ: «Максим Слаткой; Микифор Слаткой», были на таможне в г. Тотьма. // Тамож. 
кн. 1634, 1676 [ТКМГ-1: л.275об; ТКМГ-3: л.113об]. •  Ср. сладкий -  «вкусом похожий на сахар»; 
делов. прозв. Сладкий -  «пряничник, разносчик сластей» и проч. [Д 4: 216-217; СРЯ 25: 64-65]. >Отч. 
Сладково [ТКМГ-1: 518], Тотьма (1634).

Сланин [МИЕС-2: 185], Белозер. уезд (1544). < Прозв. *Сланя, ср. сланью -  «на повал, в лоск»; 
слань -  «прошлогодняя, стелющаяся по земле, засохшая трава»; сланья -  «настил из досок и бревен»; 
сланый -  «солёный» [СОАН: 158; ПГ: 295-296; СРЯ 25: 70; СРНГ 38: 232].

Сласников [ЛВТ: 60], Тотем. уезд (1623). < Прозв. *Сласник, ср. сластник -  «лакомка, 
сладкоежка» или «торгующий сладостями, сахарник» [Д 4: 217; СРНГ 38: 234]. #Дер. Сласниковская 
[СР: 65], Тотем. уезд (1676).

СЛАСНОЕЖКА: «двор Гришки Сласноежки», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 101]. •  Ср. 
сласноежка -  «лакомка, сладкоежка» [СРНГ 38: 235].

СЛАСНУХА: «Сенка Фотеев Сласнуха; Мартынко Семенов Сласнухин», дер. Кузьминская 
(Большой Двор) Ивановской вол. Устюж. уезда. // Переписн. кн. 1677 [ЮТУУ: л.366об]. •  Ср. 
сластуха -  «сласть, лакомство», сластный -  «чувственный» [Д 4: 217]. >Отч. Сласнухин (см. выше).

СЛАСТИК: «Богдашко Игнатьев сын Сластик», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 414].
•  См. выше -  Сласнуха, см. ниже -  Сластин.

Сластин, Слостин [К-5: 272, 274], Чаронда (1615, 1616). < Прозв. *Сласть (Слость), ср. 
сласть -  «лакомство, сладкая пища»; сластить -  «льстить» [Д 4: 217; СРЯ 25: 71-72].

Слаутин [ВХК-1: 41], Белозер. уезд (1559). < Прозв. *Слаута, ср. славутник, славутин -  «сын 
зажиточных родителей» или «богатый, завидный жених» [Д 4: 215; СВГ 10: 42, 44].

Следников [АХУЕ-2: стл.1121], Устюж. уезд (1682). < Прозв. *Следник, ср. следник -  «след, 
отпечаток на поверхности» или «последователь, преемник», а также «следопыт», следничать -  
«следить зверя» [Д 4: 227; СРЯ 25: 77; СРНГ 38: 249].

Слезин [АХУЕ-1: стл.1470], Тотьма (1699). < Прозв. * Слеза, ср. слеза -  «водянистая жидкость 
из глаза чел.» или «плач, стенания», слезить -  «проливать слёзы, плакать» [Д 4: 219; СРЯ 25: 78]. 
#Дер. Слезинская [ПСУ: л.365об], Усол. уезд (1710).

Слезкин [КСР: 148; ФАИА: 334], Устюжна (1597), Пустозерск (1682). < Прозв. *Слезка, ср. 
слёзка -  «ледяной бугорочек, шишка, выжимаемая морозом из земли»; слезка -  «горячо любимый, 
близкий чел.» [Д 4: 219; СРНГ 38: 257] = «плаксивый, нытик». #Дер. Слезкино [ПК: 418], Белозер. 
уезд (1594).

Слезнев, см. ниже -  Слизнев.
СЛЕПАЯ: «Опраксеница Слепая», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 63]. •  См. ниже -  

Слепой.
СЛЕПОЙ: 1) «Володька Слепой», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 130]; 2) «Иван Петров 

Слепой; Осип Слепой», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634, 1655 [ТКМГ-1: л.403; ТКМГ-2: л.159]; 3) «Устен 
Слепой», Ракульская вол. Двин. уезда. // Вклад. кн. 1665 [АСВК: 58]; 4) «Сергию Медведеву 
Слепому», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 225]. •  Ср. слепой, слепая (см. выше), 
слепыш (см. ниже) -  «незрячие люди»; слепушка (см. ниже) -  «слепая женщина» [Д 4: 229; СРНГ 38: 
270]. >Отч. Слепов [ВАИ: 462; ППК-1: 31], Двин. уезд (1552), Вологда (1646).

СЛЕПЫЕ ЗУБЫ: «Климентей Елизарьев сын прозв. Слепые Зубы», Двин. уезд. // Вклад. кн.
1632 [АСВК: 34]. •  Ср. слепые зубы = «у кого плохие, кривые, недоразвитые зубы»; ср. слепой -  
«неспелый, незрелый» [СРНГ 38: 266].

Слепоткин; Слепушкин; Слепышев; Слепухин [ПКВМ: 177; ПКВ: 86; ВФ: 93; ЮТУУ: 
л.580об], Вологод. уезд (1701), Вологда (1629, 1655), Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Слепотка,
* Слепушка, * Слепыш, *Слепуха, см. выше -  Слепой.

Сливкин [АВУМ-1: 33], Устюж. уезд (1574). < Прозв. * Сливка, ср. сливка -  «выливание; 
смешение» или «сход, мирская сходка» [Д 4: 220].
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Слизнев; Слезнев [АВУМ-1: 106; ВЕА: 221], Устюж. уезд (1605), Архангельск (1702). < Прозв.
*Слизень, *Слезень, ср. слизень -  «старый, осклизший гриб» или «улитка», а также «хитрый, 
изворотливый чел.» и проч. [Ф 3: 671; СВГ 10: 50; СРНГ 38: 280].

СЛИНА: 1) «Томилко Слина», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: OCLXIII]; 2) «Слиня 
Уломец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610 [ПРДК: 40]. •  Ср. слина -  «слюна, 
слизь», слиноватик -  «слюнтяй, молокосос» [Д 4: 221; СВГ 10: 51; СРЯ 25: 87].

СЛИНКА: «полка Михалка Слинки», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 221]. •  См. 
выше -  Слина. >Отч. Слинкин [ВФ: 93], Вологда (1795). #Дер. Слинково [ПСУ: л.390], Усол. уезд 
(1710).

СЛОБОДА: «да взяти ми на Василье на Слободе на Микитине сыне», г. Белозерск (выходец из 
г. Каргополь). // Дух. гр. начала XVI [Б-1: 31; ДЛСИ: 361 ~ АЮ: 444]. •  Ср. слобода -  «С. свободных 
людей»; прозв. от назв. Слобода -  «выходец из дер. Слобода, Слободка, каких на РС несколько» [Д 4: 
221; ПКРС: 445-446]. >Отч. Слободин [ДЛСИ: 751 ~ АЮ: 163; ТКМГ-2: 879], Белозерск (до 1485), 
Тотем. уезд (1655). #Дер. Слободино; Слободинская [МИЕС-2: 193; СР: 83], Белозер. уезд (1544), 
Важ. уезд (1685).

Слободчиков [СПСК: 183; МУВ: 114], Усол. уезд (1586), Великий Устюг (1676). < Прозв.
*Слободчик, ср. слободчик -  «вольный, неприписанный к земле чел.» или «земской староста, кому 
приказана слобода» [Д 4: 221]. Слободчики получали грамоты «лес сечи, дворы ставити, пашни 
пахати, пожни чистити, людей к себе звати на те места» и освобождались на 10 лет от уплаты 
податей, а также получали право феодального суда над будущим населением своей слободы [АОП: 
66]. В первом случае отч. Слободчиков ведёт начало из дер. Слободка на р. Березовце Усол. уезда 
[СПСК: 183]. #Дер. Слободчиково [АИЕС: 407], Ярен. уезд (1678).

Словенинов, см. выше -  Славенинов.
СЛОВИНКА: «Иванко Словинка», село Устье Толшменское Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1629 

[ТКСД-5: л.178]. •  Ср. словинка -  «слово, пословица» или «заговор, наговор, предание» [СРНГ 38: 
293].

СЛОЙ: «се аз Никита Слой Исаков сын Петрова», Устюж. уезд. // Купч. гр. 1682-87 [АХУЕ-2: 
стл.1189]. •  Ср. слой -  «пласт, слань, настил» или «люди близкого возраста, одно поколение» [Д 4: 
223; СВГ 10: 51]. >Отч. Слоев [ЗСРС-2: 170], Устюж. уезд (1622).

Слостин, см. выше -  Сластин.
СЛОТА: «у  Слоты у  Иванова сына у  Темникова», Турчасовский стан Каргопол. уезда. // 

Жалов. гр. 1569 [ОИО: 448]. •  Ср. слот (см. ниже), слота -  «слякоть, мокредь; снег с дождём»; 
слотить -  «пустословить, молоть вздор» или «ныть, хныкать» [Д 4: 223; СОАН: 159; СВГ 10: 52]. 
>Отч. Слотин; Слотов [ДЛСИ: 751 ~ АК-2: 51; КБМ: OCXXXVII], Устюжен. уезд (1615), Белозер. 
уезд (1603). #Дер. Слотинская [ИЗБК: 243], Белозер. уезд (1626).

СЛОТКА: «анбар Княжегубца ж Слотки Яковлева», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 
411]. •  См. выше -  Слота.

СЛУГА: «Андрей Слуга», г. Тотьма. // Кн. конец XVI [ВХК: 19]. •  Ср. слуга -  «служитель при 
доме; комнатный; прислужник» или «кто подчинён кому-то» [МСДЯ 3: 424; Д 4: 225]. >Отч. Слугин 
[МИЕС-2: 339], Каргопол. уезд (1561).

Слуднов; Слудков [ВВ: л.228; КЧВУ: л.342], Устьян. вол. (1678), Важ. уезд (1685). < Прозв. от 
назв. *Слудный, *Слудко -  «выходец из дер. Слуда (Слудка) на р. Устья, в Введенской вол. или из 
дер. Слудка Верховской вол. Кокшенгской чети Важ. уезда на р. Уфтюга» [ВВ: л.228об; КЧВУ: 
л.342].

Слузов [УСКУ: 133], Каргопол. уезд (1522). < Прозв. *Слуз, ср. слуз — «вода на поверхности 
льда; мокрота, слизь», или «нравственная нечистота», а также «гноящаяся рана»; слузить -  «украсть, 
утащить» [СРЯ 25: 137; СРНГ 38: 311, 312].

Смаков [ППК-3: 223], Вологда (1657). < Прозв. *Смак, ср. смак — «вкус пищи» или «самая 
лучшая часть кушанья», а также «толк, прок, польза» и проч. [СРНГ 38: 340].

СМЕРТЬ: «Васка Переславец Смерть», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1627 
[ПРДК: 268]. •  Ср. смерть -  «конец жизни, кончина» или «очень сильно, крепко, ужасно; 
неутолимо», а также «смертная казнь» [Д 4: 233; СРЯ 25: 172-173; РМВЛ: 270]. >Отч. Смертин 
[МИЕС-2: 295; СГКЭ-2: стл.9], Каргополь (1561), Двин. уезд (1651).

СМЕТАНА: 1) «Парфен Сметана; Семен Парфеньев сын Сметанин», Куростровская вол. 
Двин. уезда. // Выбор. спис. 1550-е, 1589 [МИЕС-1: 406, 414]; 2) «Сенка Офтамонов Сметана», дер. 
Другое Фоминское Черевковской вол. Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 [ЩИЧВ: л.32]; 3) «на Василье 
на Потопове сыне на Сметане», Вологод. уезд. // Дело 1657 [ОВЕД-13: 72]; 4) «Иванко Сметана»,
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дер. Зуево в Околомонастырье Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 [ПРДК: 74]. •  Ср. сметана -  
«густой слой квашеных сливок» или «кислое молоко» [Д 4: 234; СОАН: 159; СРНГ 38: 368] = 
«белолицый чел.» >Отч. Сметанин (см. выше); [МИЕС-2: 295], Каргополь (1561). #Дер. 
Сметанинская; Сметанино [МИЕС-2: 411; ПСУ: л.527об], Каргопол. уезд (1561), Усол. уезд (1710).

Сметников [АХУЕ-1: стл.1319], Устюж. уезд (1696). < Прозв. *Сметник, ср. сметник -  
«мешаные дрова разных пород» или «умный, расчётливый чел.» [Д 4: 234; СРНГ 38: 371].

Сметов [ТУПМ: л.438], Тотем. уезд (1622). < Прозв. *Смет, ср. смет -  «счёт» или «снежный 
сугроб»; сметь (см. ниже) -  «имущество, хозяйство»; сметье -  «сор, пыль, дрянь» [Д 4: 234; СРНГ 
38: 367; 39: 6]. #Сельцо Сметьево [РВД: 70], Вологод. уезд (1676).

Смешков [СПСК: 129; МИЕС-2], Каргопол. уезд (1556), Вологод. уезд (1588). < Прозв.
*Смешко, ср. смешить -  «заставлять смеяться, возбудить смех»; смешник -  «забавник, шутник» [Д 4:
242]. #Дер. Смешкова [ИЗБК: 243], Белозер. уезд (1626).

СМЕШНОЙ: «Стенка Смешной», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ОВК: 186]. •  Ср. смешной
-  «забавный, потешный; служащий посмешищем» [Д 4: 242].

Смиренин, см. ниже -  Смирный.
СМИРЕНКА: «Смиренка», Вологод. уезд. // Дозор. кн. 1616 [ВНПС: 74]. •  См. ниже -  

Смирный.
СМИРКА: 1) «Смирка Григорев», дер. Царевская вол. Катрома Вологод. уезда. // Переписн. кн. 

1589 [МИЕС-2: 144]; 2) «Павлик прозв. Смирка Левонтьев сын Кокорин», дер. Ескинская 
Шангальской вол. Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.243]. •  См. ниже -  Смирный.

СМИРНЫЙ: 1) «Смирной Чертовский», г. Архангельск. // Д.у. 1611 [ДЛСИ: 364 ~ АЮ: 133]; 
2) «Васка Смирнои», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 352]; 3) «Василей Иванов сын 
Смирной», Двин. уезд. // Дан. гр. 1573 [СГКЭ-1: стл. 197]; 4) «Варлам, прозв. Смирной», г. Тотьма. // 
Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.504об]. •  Др.-рус. смирный, смиреный -  «кто живёт в смирении; тихий, 
кроткий чел.» или «застенчивый» [Д 4: 235; СРНГ 39: 21; СРФ: 118]. >Отч. Смирнов; Смиренин 
[ВФ: 94; ППК-1: 114], Вологда (1634, 1678).

СМИРНЯШКА: «Ивашко прозв. Смирняшка», г. Белозерск. // Писц. кн. 1677 [БПК: 121]. •  См. 
выше -  Смирный.

Смогин [УУ: л.618об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Смога, ср. смога -  «способность 
производить работу; энергия, сила» [СРНГ 39: 22].

СМОЛА: 1) «у Васюка у  Смолы», село Окладникова Слобода Мезен. уезда. // Платёж. кн. 1560 
[АИЕС: 532]; 2) «Василей Смола», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.26об]; 3) 
«Максим Иванов сын Смола», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.217];
4) «Тимошка Смола», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 196]; 5) «Ивашка Овдокимов Смола, 
Ивашка умер», дер. Олеховская Петряевской вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 182]. •  
Др.-рус. смола -  «грязь, жижа»; ср. смола -  «густой древесный сок хвойных пород» или 
«надоедливый, неотвязчивый чел.», а также «мудила» [МСДЯ 3: 445; Д 4: 236; ФРФ: 184]. >Отч. 
Смолин [ВФ: 94; ТКСД-3: л.57об], Вологда (1576), Тотьма (1625). #Дер. Смолино; Смолинская 
[МИЕС-2: 188; ЮТУУ: л.376об], Белозер. уезд (1544), Устюж. уезд (1677).

Смолеников, см. ниже -  Смоляник.
Смоленинов, см. ниже -  Смольянин.
СМОЛКА, -ОК: 1) «Ивашка Никитин Смолка», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 

85]; 2) «Осташка Микифоров Смолок», Сумская вол. // Сотн. 1556 [АСЛМ: 129]; 3) «Гаврилка 
Смолка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1614 [ПРДК: 104]. •  Ср. смолка -  «союз, 
договорные отношения» [СРЯ 25: 203]. См. также выше -  Смола. >Отч. Смолков [АХУЕ-2: стл.534], 
Важ. уезд (1602).

Смольников, см. ниже -  Смоляник.
СМОЛЬЯНИН: 1) «двор Смольянина Севрина Уварова», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 

41]; 2) «двор Смольянина Олексея Степанова сына Самарина», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ:
82]. •  Прозв. от назв. Смольянин, Смольяш (см. ниже) -  «выходец из г. Смоленска или из 
Смоленского уезда» [СНЖС: 260]. >Отч. Смоленинов [ЩИЧВ: л.35], Устюж. уезд (1623).

СМОЛЬЯШ: «Стенка Сидоров сын Смольяш», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 23].
•  См. выше -  Смольянин.

СМОЛЯНИК: «Горяинко Доронка Смоляник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 154]. •  Делов. 
прозв. Смоляник, Смольник (см. ниже) -  «кто торгует смолой» или «смолокур» [Д 4: 236; СРЯ 25: 
204; СРНГ 39: 33, 36]. >Отч. Смольников; Смолеников [ТКМГ-3: 664; ЩИЧВ: л.14], Великий 
Устюг (1676), Устюж. уезд (1623). #Дер. Смольниковская [ЗСДУ: 262], Двин. уезд (1622).
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СМОРОДИНА: 1) «да с Смородиною Шемякиным», Двин. уезд. // Записка 1601 [АХУЕ-2: 
стл.158]; 2) «Пашка Калинин сын Смородина», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 33]; 3) «да 
Смородине Емельянову», Долговицкая вол. Важ. уезда. // Явка 1618 [АХУЕ-2, стл.339]; 4) «Ивашко 
Смородина», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1613 [ПРДК: 92]. •  Ср. смородина -  
«куст и ягода» или «вонь, смрад» [Д 4: 237; СЗР: 498]. >Отч. Смородин [НЛИК: 340], Мезен. вол.
(1623).

СМОРОДИНКА, -О: 1) «Смородинко (Смородяйко) да Левка Семеновы», г. Устюжна. // Д.у. 
1567, сотн. 1587 [Он.: 293; СПСК: 151, 173]; 2) «Смородинка Звоской», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 
1608 [КБМ: OCCLXXVI]. •  См. выше -  Смородина.

СМУРА: «Иван Смура», г. Вологда. // Тамож. кн. 1675 [ТКМГ-3: л.133]. •  Др.-рус. смурый -  
«тёмно-серый»; ср. смурый -  «недовольный чем-то, невесёлый, хмурый, печальный чел.» [СВГ 10: 
60; СРЯ 25: 217]. >Отч. Смуров [тж], Вологда (1711).

СМУРЫГА: «Сморыга, Стенка Григорьев сын Смуруга», Вологод. уезд и г. Вологда. // Дозор. 
кн. 1616, переписн. кн. 1678 [ВНПС: 74; ППК-1: 164]. •  Ср. смуругий -  «замаранный, затасканный, 
загрязнённый»; смурыш -  «мужичёк, чернорабочий»; смурыгать -  «тереть, дёргать, драть, чесать» и 
проч. [Д 4: 238; Ф 3: 693; СРНГ 39: 60]. >Отч. Смурыгин [ППК-1: 267], Вологда (1686).

Смывалов [ПЗС-1: 186], Устюж. уезд (1622). < Прозв. * Смывало, ср. смывать -  «мыть, делать 
чистым» или «уничтожать порчу, сглаз заговором» и проч., смывалья -  «знахарка» [СРЯ 25: 225; 
СРНГ 39: 68-69].

Смыков [ТКСД-7: л.589], Тотьма (1630). < Прозв. *Смык, ср. смык -  «сильный удар со 
звуком» или «узкая борона», а также «тощий, худой чел.» [СРНГ 39: 71].

СМЫЧНИК: «Мартын Меншик Юрьев сын Смычник», Двин. уезд. // Гр. 1573 [АХУЕ-2: 
стл.96]. •  Ср. смыкать -  «сближать вплоть, край с краем» или «теребить, дёргать»; делов. прозв. 
Смычник -  «музыкант, играющий на смыке», смык -  «род бороны» или «струнный музыкальный 
инструмент» [Д 4: 240; СРЯ 25: 233; Ф 3: 694].

СМЫШЛЯЙКО: «Смышляйко», Вологод. уезд. // Дозор. кн. 1616 [ВНПС: 74]. •  Ср. 
смышлять -  «затевать, замышлять; готовить, добывать» и проч.; смышлявый -  «изворотливый, 
находчивый, догадливый чел.» [Д 4: 240; СРНГ 39: 78; ССРФ: 445]. >Отч. Смышляев [АХУЕ-2: 
стл.4], Двин. уезд (1517).

Сназин, Снозин [ОВЕД-2: 4, 8], Вологод. уезд (1630). < Прозв. *Сназя (Снозя), ср. снозы -  
«жердочки, кресты в улье или птичьей клетке» [СРНГ 39: 120].

Снегирев, см. ниже -  Снигирь.
Снежуров, Снежурин [АУВ: 27; УВПМ: л.566], Устьян. вол. (1636, 1645). < Прозв. *Снежур, 

-а, ср. снежура -  «снег, пропитанный водой» или «метель, пурга» [Д 4: 250; СРНГ 39: 100]. #Дер. 
Снежуровская [АХУЕ-3: стлб. 528], Важ. уезд (1692).

Снетков [ПКВМ: 186], Вологод. уезд (1701). < Прозв. * Снеток, ср. снеток -  «рыбка, ловимая в 
Белом озере; в продаже сушёная» или «мелкая рыбёшка» [Д 4: 245; СРНГ 39: 103].

СНИГИРЬ: «Снигирь», дер. Курганы Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 110]. •  Ср. 
снегирь (см. ниже), снигирь -  «певчая птица» [Д 4: 245; СРФ: 118] = «краснощёкий чел.» [СЗР: 500]. 
>Отч. Снегирев; Снигирев [ВЕА: 334; ПКВ: 161], Холмогоры (1622), Вологда (1629). #Дер. 
Снегирево [АСЭИ-2: 221], Белозер. уезд (1492).

СНОП: «Сноп Исаков», дер. Окоемово вол. Угла Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 200]. 
См. также выше -  Рыжик, его брат. •  Ср. сноп -  «связка соломы» или «часть, доля чего-то» и проч. [Д 
4: 247; СРНГ 39: 121-122].

СОБАКА: «Сава Собака», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1574 [ВХК: 278]. •  Ср. собака -  «злой, 
склонный ругаться чел.» или «молодец», а также «бойкий» [СРНГ 39: 139; СЗР: 500; ВФ: 94]. >Отч. 
Собакин [тж; СГНВО: 322], Вологда (1629), Устюж. уезд (1624). #Дер. Собакино [МИЕС-2: 46], 
Вологод. уезд (1589).

Собачников [ТКМГ-2: 836], Усол. уезд (1655). < Прозв. * Собачник, ср. собачник -  «страстный 
любитель собак» или «псовый охотник», а также «торгаш собаками» [Д 4: 252].

СОБИНА: 1) «Усолец Собина», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ- 
1: л.10об]; 2) «Собина Максимов», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 
л.328об]; 3) «Собинаруку приложил», Двин. уезд. // Гр. 1583-87 [АХУЕ-2: стл.125]. •  Др.-рус. собина
-  «собственность, имущество»; ср. собина -  «дорогой, милый, родной чел.» или «вздорный, 
упрямый»; собинка -  «любезный, дитя любимое» [Д 4: 213; ПГ: 298; СРФ: 118]. >Отч. Собинин [ВФ: 
94; Т-2: 36], Вологда (1601), Тотьма (1677).
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СОБИНКА: 1) «Собинка Иванов», село Федосьин Городок Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 
[КСР: 87]; 2) «Кручинка да Сабинка Спиридоновы дети», дер. Панковская Кумзерской вол. Вологод. 
уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 74]. •  См. выше -  Собина. >Отч. Собинкин [ЮЛ: 133], Двин. уезд 
(1696).

СОБИРАЙ: «Фетка Собирай», г. Устюжна. // Д.у. 1642 [ПЛ: 74]. •  Ср. собирало -  «лжец» или 
«балагур, шутник», а также «кто рассказывает сказки, небылицы» [СРНГ 39: 159].

СОБОЛЕК: «Ондрюшка Соболек; Собольков», вол. Кереть Кол. уезда. // Писц. кн. 1574 [СГКЭ- 
2: стл.452, 456]. •  См. ниже -  Соболь. >Отч. Собольков (см. выше).

Соболихин [АХУЕ-2: стл.1040], Устюж. уезд (1682). < Прозв. *Соболиха, ср. соболиха -  «самка 
соболя» [Д 4: 252].

СОБОЛЬ: 1) «Соболь Тимохин», дер. Боровляниново Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2:
186]; 2) «Первой Соболь», г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.206]; 3) «да Игнатей Соболь 
Остафьев сын», Двин. уезд. // Купч. гр. 1540 [АХУЕ-2: стл.35]; 4) «Ивашко Соболь; Андрей, Яков 
Ивановы дети Соболева», дер. Слободское (Соболева) вол. Варжа Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623, 
переписн. кн. 1658 [СГНВО: 327]; 5) «Соболь Созонтьев», вол. Толшма Тотем. уезда. // Тамож. кн.
1630 [ТКСД-7: л.548]. •  Ср. соболь, соболёк (см. выше) -  «хищный зверёк из самых ценных 
сибирских мехов» [Д 4: 252; СРЯ 26: 26] = «красивый чел. с блестящими глазами или волосами». 
>Отч. Соболев (см. выше); [МИЕС-2: 39; ТКМГ-1: 839], Вологод. уезд (1589), Тотем. уезд (1634). 
#Дер. Соболево; Соболевская [МИЕС-2: 38; ЗСРС-1: 160], Вологод. уезд (1589), Устьян. вол. (1628).

СОБОЛЬКО: «Соболько Филипов», дер. что был поч. Екимовской Мезен. вол. // Писц. кн. 1623 
[НЛИК: 325]. •  См. выше -  Соболь, Соболек..

Собольников [ПКВ: 131], Вологда (1629). < Делов. прозв. *Собольник, ср. собольник -  
«скорняк, торговец собольими мехами» [СРЯ 26: 28].

СОВА: 1) «Ларка Сова», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1606 [КБМ: OCCXVII]; 2) «с Михалком 
Совою», Устюж. уезд. // Писц. кн. 1623 [АРС: 59]; 3) «Петрушка Сова», г. Архангельск. // Переписн. 
кн. 1676 [ВЕА: 209]. •  Ср. сова -  «ночная хищная птица» или «чел. с большими глазами» [Д 4: 253; 
СРНГ 39: 177]. >Отч. Совин [АХУЕ-1: стл.1125; ВЕА: 329], Устюж. уезд (1694), Холмогоры (1622).

СОВЬЮЖАНИН: «Совьюжанин Самсон Онтипьев», был на таможне в дер. Ихалица. // 
Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.670]. •  Прозв. от назв. Совьюжанин -  «выходец из Совьюжской вол. 
Тотемского уезда» [тж].

СОГРА: «на Согру Григорьева, на Гордея Григорьева сына прозв. на Согру», Пермогорская 
вол. Устюж. уезда. // Явка 1630, челоб. гр. 1637 [АХУЕ-3: 94, 202]. •  Ср. согра -  «низкое, болотистое 
место, поросшее лесом, кочкарником» или «возвышенное место на болоте» и проч. [Д 4: 259; СВГ 10: 
67-68; ГФ: 64]. >Отч. Согрин [МУВ: 112; МНЧ: 85], Великий Устюг (1676), Устюж. уезд (1677).

СОЗЫКА: «двор пуст Созыки Лукина», дер. Давыдовская пог. Иванова Слобода Вологод. 
уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 130]. •  Ср. созыв -  «сбор многих в одно место»; созывщик -  
«приглашатель, зватый» [Д 4: 180]. >Отч. Созыкин [ВУ-2: 284], Великий Устюг (1654). #Дер. 
Созыкинская [АИЕС: 346], Вологод. уезд (1678).

Соков [ВАК: 331], Ярен. уезд (1687). < Прозв. * Сок, ср. сок -  «влага, жижа в теле или вещи; 
жидкость, выжимаемая из чего-то» или «ребёнок, родившийся в пору, когда деревья в соку» и проч. 
[Д 4: 263, 264; СРНГ 39: 234-236]. #Дер. Соково [АХУЕ-1: стл.1270], Устюж. уезд (1696). См. также 
ниже -  Шок.

Соковцев, см. выше -  Саковцев.
СОКОЛ: 1) «Иванко Ондриев Сокол», Бобровская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1633 

[ТКМГ-1: л.288]; 2) «Филка Иванов сын Сокол», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 30]; 3) 
«Сокол Иванов сын Трубник», село Куность Белозер. уезда. // Дело 1577 [ГБА: 442]; 4) «старцу 
Соколу попу», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 220]. •  Др.-рус. сокол -  «хищная 
птица» или «удалец»; ср. сокол -  «милый, любезный друг, молодчик» [МСДЯ 3: 459; Д 4: 262]. >Отч. 
Соколов [ППМВО: 288; АХУЕ-1: стл.42], Вологод. уезд (1613), Двин. уезд (1617). #Дер. Соколово; 
Соколовская [МИЕС-2: 201, 225], Белозер. уезд (1544), Двин. уезд (1593).

СОКОЛЬНИК: «Митя Сокольник», Вологод. уезд. // Д.у. 1491 [ДЛСИ: 367 ~ АК-3: 97]. •  
Делов. прозв. Сокольник -  «соколиный охотник, приставленный к ловчим птицам для ухода за ними, 
обучения и для охоты» [МСДЯ 3: 459; Д 4: 262; ФРФ: 185]. >Отч. Сокольников [МИЕС-2: 416; КБМ: 
OCCCXVIII], Каргопол. уезд (1561), Белозер. уезд (1610). #Дер. Сокольниково [КСР: 49], Белозер. 
уезд (1585).

Сокольницын [Б-3: 77], Белозерск (1617). < Прозв. *Сокольница, ср. сокольница -  «кличка 
собаки, лошади» или «короткая пищаль» [Д 4: 262].
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СОКОУЛЯ: «Якуш Сокоуля», дер. Луневская вол. Нермоша Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 
[СПСК: 99]. •  Ср. соковалить -  «сбивать кору со срубленного дерева»; сокоуль -  «сладкая заболонь 
сосны, используемая в пищу» [Д 4: 264; СРНГ 39: 249].

СОЛДАТ: 1) «Микифор Ярасимов сын Салдат», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ- 
2: л.335об]; 2) «Савка Сергеев сын Салдат», Шенкурская вол. Важ. уезда. // Д.у. 1650 [УИО: 350]. •  
Ср. солдат -  «рядовой воин, служивый» или «кавалер», а также «бойкий, развязный чел.» и проч. [Д 
4: 264; СРНГ 39: 255]. >Отч. Салдатов [МПР: л.196об], Тотем. уезд (1719).

СОЛЕНИК: 1) «Федко Гридин Соляник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 151]; 2) «Иван 
Соленик», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.26об]. •  Делов. прозв. Соленик -  
«владелец соляной скважины» или «торговец солью» [СРЯ 26: 126]. >Отч. Солеников [тж], Вологда
(1629).

Солзин [ВЕА: 336], Холмогоры (1622). < Прозв. от назв. Солза, см. ни^же — Солзянин.
СОЛЗЯНИН: «от Антония Солзянина», Двин. уезд. // Гр. 1690 [АХУЕ-2: стл.479]. •  Прозв. от 

назв. Солза (см. выше), Солзянин -  «выходец с берегов р. Солза или из слободы Солза в Двин. уезде» 
[ПКРС: 256].

СОЛНЫШКО: «Елисей Солнышко», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1683 [КСП: 
390]. •  См. ниже -  Солнцев, Солнышков.

Солнцев, Сонцев, Солнышков [СГКЭ-1: стл.190; АСВК: 15], Двин. уезд (1571, 1592). < 
Прозв. *Солнце (Сонце, Солнышко), ср. солнце -  «дневное светило»; солнышко -  «ласковое 
обращение к чел.» [Д 4: 265; СРЯ 26: 129, 131; СРЛИ: 304]. #Дер. Солнцево (Сонцово) [РВД: 186; 
ШВ: л.21], Устюж. уезд (1622, 1658).

СОЛОВАР: 1) «Максим Кубасов Солевар; Соловар Иев Кубасов», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634, 
1656 [ТКМГ-1: 492; ТКМГ-2: л. 91]; 2) «Солевар Иван Фирсов», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. 
кн. 1634 [ТКМГ-1: л.370]; 3) <Харлапий Иванов сын Соловар», вол. Пияла Каргопол. уезда. // Отпись 
1566 [АСЛМ: 190]. •  Делов. прозв. Соловар -  «хозяин варницы, солеварный мастер» [Д 4: 269; СРЯ 
26: 131]. #Дер. Соловарова [ПСУ: л.124], Усол. уезд (1710).

СОЛОВЕЙ: 1) «Соловей Митяков», дер. Погорелое в Милобудове Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 191]; 2) «Иванко Соловей Скоморохов», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 139]; 3) «Потанка 
Соловей», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 [КСП: 413]. •  Ср. соловей -  «певчая 
пташка» или «чел. весёлого нрава», а также «искусный певец» [Д 4: 266; СРЯ 26: 131; СРНГ 39: 276]. 
>Отч. Соловьев [ЗСРС-1: 275; АР: 91], Устюж. уезд (1648), Архангельск (1679). #Дер. Соловьево 
[РВД: 187], Устюж. уезд (1622).

СОЛОВОЛОК: «Тимошка Потапов сын Соловолок», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1:
166]. •  Делов. прозв. Соловолок -  «кто волочит соль в кулях, погружает и разгружает соль» [СРЯ 26:
132].

СОЛОВЫЙ: «Ивашко Соловой», дер. Чудь Якунина Велетовского стана Устюжен. уезда. // 
Писц. кн. 1628 [У-3: 337]. •  Ср. соловый -  «приправленный солью» или «тусклый, мутный (о глазах, 
взгляде)», а также «жёлто-рыжий; светлый, белёсый» [СРЯ 26: 132; СВГ 10: 73, 76].

Соловяников [ВЕА: 350], Холмогоры (1646). < Прозв. *Соловяник, ср. соловьянка -  «самка 
соловья» или «судно, перевозящее людей на Соловецкие острова» [СРНГ 39: 280].

СОЛОД: «Ивашка Григорьев сын Солод», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 154]. •  Ср. 
солод -  «хлебное зерно, теплом и мокротой пущенное в рост, засушенное и крупно смолотое» [Д 4: 
266-267; СРЯ 26: 132]. >Отч. Солодов [ЗСРС-1: 54; ВФ: 95], Чаронда (1656), Вологда (1711).

СОЛОДАРЬ: «Осташко Солодар», поч. Резановской Слободки Двин. уезда. // Сотн. 1593 
[МИЕС-2: 225]. •  См. ниже -  Солоденик. #Дер. Саладарево [СР: 73], Устюж. уезд (1623).

СОЛОДЕНИК: 1) «Ивашко Яковлев Сваха Солоденик», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 
[БНУ: 180]; 2) «место дворовое Еремки Солоденика», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 351]; 3) 
«Данилко Афонасьев сын Инюшина Солоденик», г. Белозерск. // Писц. кн. 1677 [БПК: 41]. •  Делов. 
прозв. Солодарь (см. выше), Солоденик, Солодовник (см. ниже) -  «содержатель солодовни, торговец 
солодом» [Д 4: 267; СРЯ 26: 132]. >Отч. Солодовников; Солодеников [ЗСРС-1 пр.: 99; ВФ: 95], 
Великий Устюг (1634), Вологда (1676).

Солодовин [СС: 399], Сольвычегодск (1567). < Прозв. *Солодова, ср. солодовый -  
«относящийся к солоду» [Д 4: 267].

СОЛОДЯГА: «Петрушка Солодяга», Тотем. уезд. // Гр. 1678 [НА ТКМ: № 74]. •  Ср. солодяга
-  «род варёного корчажного месива для лошадей» или «гриб сыроежка; солёные грибы», а также 
«болтун, пустомеля; несерьёзный, ветреный чел.» [Д 4: 267; СВГ 10: 74; СРНГ 39: 288]. >Отч. 
Солодягин [ГК: № 32, б.п.], Каргополь (1710).
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Солозеров [ДЛСИ: 757 ~ АЮ: 133], Архангельск (1611). < Прозв. от назв. *Солозер — «выходец 
с берегов Сол-озера, каких на РС несколько».

СОЛОМА: 1) «Никита Корнилов сын Солома», г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.70об]; 2) 
«Васюк Яковлев сын Солома; Поспелко Васильев сын Соломин», Двин. уезд. // Отпись 1544, дан. гр.
1556 [АХУЕ-2: стл.37; СГКЭ-1: стл.145]; 3) «Карп Солома», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.- 
расх. кн. 1602 [ПРДК: 68]. •  Ср. солома -  «остатки после обмолоченного хлеба» или «разведённый 
чел.» [Д 4: 267; СРНГ 39: 291]. >Отч. Соломин (см. выше); [КБМ: OCXXXVII], Белозер. уезд (1603).

Соломатов, см. выше -  Саламат.
СОЛОМБАЛЕЦ: «Шумилко Поспелов сын Соломбалец», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 

[ВЕА: 200]. •  Прозв. от назв. Соломбалец — «выходец из слободы Соломбала, с Соломбальского 
острова в дельте р. Северная Двина».

Соломенников [ПКШВ: 18], Устюж. уезд (1680). < Прозв. *Соломенник, ср. соломеник -  
«набитый соломой тюфяк, мешок для ложа» или «сарай для соломы», а также «разведённый 
(неженатый) чел.» [Д 4: 267; СРЯ 26: 135; СРНГ 39: 292].

Солоницын [ЩИЧВ: л.33], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Солоница, ср. солоница — «сосуд для 
держания соли на столе» или «лицо чел.» и проч. [Д 4: 268; СРНГ 39: 300].

СОЛОНОС: «место дворовое Карпунки Солоноса», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 353]. •  
Делов. прозв. Солонос -  «работник для носки соли при погрузке и выгрузке судов» [Д 4: 269; СРЯ 26: 
136; СРНГ 39: 301]. >Отч. Солоносов [ПКВ: 179], Вологда (1629). #Слободка Солонос
(Вахрамеевская) [ПКРС: 347], Устюж. уезд (1623)

Солохин [ТКМГ-1: 535], Тотем. уезд (1635). < Прозв. *Солоха, ср. солоха — «русалка» или 
«неряха; нерасторопная, суровая женщина», а также «кто ходит с распущенными волосами» [Д 4: 
267; СВГ 10: 77; СРНГ 39: 305].

Соляников [РО, ф. 1260, оп. 8: № 251], Вологда (1670). < Прозв. *Соляник, ср. соляник -  
«соляной амбар» или «пирог с солью»; делов. прозв. Соляник -  «торговец солью» [СРЯ 26: 141; СРНГ 
39: 311].

Сомов [УВПМ: л.99об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Сом, ср. сом — «большая речная рыба» 
или «рыба пескарь» и проч. [Д 4: 269; СРНГ 39: 313] — «толстоголовый чел.»

Сонцев, см. выше -  Солнцев.
СОНЯ: 1) «Соня Карпов», дер. Уварова Горка в Тове Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2:

201]; 2) «Первушка Яковлев сын Сона», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 350]. •  Ср. соня -  
«вялый, ленивый спун; кто много спит» [Д 4: 270; Ф 3: 717] или как народный вариант муж. церк. 
имени Иасон [ДЛСИ: 866]. >Отч. Сонин [МИЕС-2: 192], Белозер. уезд (1544). #Дер. Сониха; 
Сонинской Починок [РВД: 91; ПСУ: л.662об], Вологод. уезд (1628), Усол. уезд (1710).

СОП: «Павел Соп», Двин. уезд. // Гр. 1653 [КК: 117]. •  Ср. соп -  «вал, земляная насыпь; 
запруда, плотина» или «шипение, свистящий шум» и проч.; сопа -  «кто сопит; лентяй, вялый 
сонный» [Д 4: 273; СРНГ 39: 327; СГНВО: 330]. >Отч. Сопов [УВПМ: л.459], Устьян. вол. (1645).

СОПЕГА: «Иван Сергиев Сопега», Заборская вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // Тамож. кн. 
1676 [ТКМГ-3: л.187об]. •  Ср. сопега -  «кто громко плачет, кричит» [СРНГ 39: 329]. >Отч. Сопегин 
[МУВ: 129], Великий Устюг (1676). #Дер. Сопегино [АИЕС: 333], Вологод. уезд (1678).

СОПЛЯ: 1) «Данилко Сопля Олексеев», дер. Андомская (Кузнецова) вол. Лядина Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 383]; 2) «Проп Сопля», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: 
OCXLI]. •  Ср. сопля -  «носовая слизь» или «гача, штанина», а также «сосулька» [Д 4: 274; СРЯ 26:
158]. >Отч. Соплин [БНУ: 200; ПОВУ: 99], Великий Устюг (1622), Вологод. уезд (1627). #Дер. 
Соплиха [АИЕС: 321], Вологод. уезд (1678).

Сопляков [ВУ-2: 278], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Сопляк, ср. сопляк -  «кто ходит, не 
утирая носу» или «молодой чел., который хочет казаться взрослым», а также «бесхарактерный, 
безвольный» [Д 4: 274; СРНГ 39: 339].

СОПРЫГА: «Сопрыга», дер. Демьянцово Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 249]. •  Ср. 
сопруга -  «супруга»; сапрон -  «невежа, мужлан»; сопра -  «шалун, проказник» [Д 4: 138, 273; СРНГ 
40: 5] или как народный вариант муж. церк. имени Софрон [РФ: 76]. См. также выше -  Сапрыкин.

СОПУХА: «Семен Сопуха», Кол. уезд. // Кн. 1608 [СГКЭ-2: стл.475]. •  Ср. сопуха -  «кто сопит, 
тяжело дышит» или «лентяй, вялый чел.» [Д 4: 273; СРНГ 40: 9; СЗР: 504-505]. >Отч. Сопухин 
[МИЕС-2: 342; ВЕА: 370], Каргопол. уезд (1561), Холмогоры (1676). #Дер. Сопухинская [СР: 73], 
Устюж. уезд (1623).
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СОРАЕЦ: «Тимоша Сораец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1627 [ПРДК:
268]. •  Прозв. от назв. Сораец -  «выходец с берегов реки Сора или озера Соровского в Белозер. 
уезде» [СГВО: 189].

Сорванов [СГКЭ-1: стл.46; ВБШ: б.п.], Двин. уезд (1523), Каргопол. уезд (1648). < Прозв.
*Сорван, ср. сорван -  «озорник, проказник, сорванец» или «наглый повеса, нахал» [СВГ 10: 82; СРНГ 
40: 13; СЗР: 505].

СОРВЯК: «Иван Сорвяк», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.702]. •  Ср. сорва, сорван -  
«дерзкий, нахальный чел.; озорник, проказник», сорвач -  «удалой сорванец» [СРНГ 40: 13, 14].

Сорин [Б-1: 49], Белозерск (1617). < Прозв. *Сора, ср. сора -  «карша, затонувшее дерево» или 
«ссора, ругань», а также «соха» и проч. [Д 4: 277; СВГ 10: 82; СРЯ 26: 177; 27: 167; СРНГ 40: 12]. 
Белозёр жил на Сорине улице [Б-1: 49]. См. также ниже -  Ссора.

СОРОГА: «Карпунька Офонасьев сын Сорога», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА:
355]. •  Ср. сорога, сорожка (см. ниже) -  «рыба плотва» или «несговорчивый, упрямый чел.» [СВГ 
10: 83; СРНГ 40: 18; ЛФУП: 60]. >Отч. Сорогин; Сорошкин [ШИДГ-2: 82; ВЕА: 373], Двин. уезд 
(XV), Холмогоры (1676). #Дер. Сорогино [ГББУ: 300], Белозер. уезд (1678).

СОРОКА: 1) «Тимофеи Петров Сорока; Семен Сорокин», дер. Щеколдинская Троицкой вол. 
Важ. уезда. // Сбор. пам. 1593, 1603, 1622 [МИЕС-3: 359, 362, 366]; 2) «Стрелец Иван Сорока», г. 
Архангельск. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.599]. •  Ср. сорока -  «птица» или «болтливый чел., 
пустоплёт», а также «несерьёзный, легкомысленный» и проч. [Д 4: 274; СРНГ 40: 20]. >Отч. Сорокин 
(см. выше); [ТКВ: л.236; ТКМГ-2: 680], Вологда (1634), Устюж. уезд (1650). #Дер. Сорокино; 
Сорокинская [МИЕС-2: 14; АИЕС: 403], Вологод. уезд (1589), Ярен. уезд (1678).

СОРОКОУМ: 1) «место Баженка Сорокоума», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 355]; 2) 
«Родион Яковлев сын Лихачев Сорокоум», Усол. уезд. // Приказн. дело 1649 [ЗСРС-1: 240]. •  Ср. 
сорокоумец -  «хитрый чел.» [СРНГ 40: 29] = «очень умный, начитанный, образованный». >Отч. 
Сорокоумов [ТКСД-7: л.246об; ТКМГ-2: 758], Великий Устюг (1630), Усол. уезд (1652).

Соромов, Саромов [АСЛМ: 39], Каргопол. уезд (1525). < Прозв. *Сором (Саром), ср. сором -  
«стыд, позор, бесчестие» или «о наружных половых органах чел.» [СРЯ 26: 182-183; СРНГ 40: 30].

Сорошкин, см. выше -  Сорога.
Сосакин [ВЕА: 362], Холмогоры (1676). < Прозв. * Сосака, ср. сосать -  «тянуть молоко из 

груди» [Д 4: 277] = «младенец-сосун».
Соскин [ТКМГ-3: 793; ВЕА: 217], Сольвычегодск (1678), Архангельск (1702). < Прозв. *Соска, 

ср. соска -  «сосок на женской груди» или «замена младенцу груди матери» [Д 4: 277; СРЯ 26: 191], а 
также как народный вариант муж. церк. имён Сосий, Сосипатр [СРЛИ: 304]. #Дер. Соскинская [ВЖУ: 
л.296], Важ. уезд (1717).

СОСНА: 1) «Андрей Сосна», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1574 [ВХК: 276]; 2) «СидорБорисов 
Сосна», Мезен. уезд. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.270об]; 3) «Сосна Терентьев», г. Холмогоры. // 
Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.81]. •  Ср. сосна -  «хвойное дерево, лес, брёвна» [Д 4: 278; СРЯ 26: 196] = 
«стройный чел.» >Отч. Соснин [ВФ: 96; БНУ: 200], Вологда (1574), Великий Устюг (1622).

СОСНОВЕЦ: «Воршня Климов Сосновец», дер. Починок Ворошнино в Чуровских Белозер. 
уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 202]. •  Прозв. от назв. Сосновец = «выходец из дер. Сосновка, каких на 
РС несколько».

Сосулин [ППК-1: 152], Вологда (1678). < Прозв. *Сосуля, ср. сосуля -  «то, что можно сосать» 
или «грудной ребёнок», а также «пьяница; постоянно упивающийся чел.» [Д 4: 277; СРНГ 40: 69].

СОСУН: «Аврамка Сосун», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1608 [КБМ: OCCLXXVII]. •  Ср. сосун
-  «детёныш, сосущий матку; младенец» или «жеребёнок в возрасте до года» [Д 4: 277; СВГ 10: 89]. 
>Отч. Сосунин [ППК-1: 66], Вологда (1646). #Дер. Сосуново [ГББУ: 261], Белозер. уезд (1678).

СОСЫГА: «Первушка Сосыга», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1607 [КБМ: OCCLIV]. •  Ср. 
сосить -  «кормить грудью» [Д 4: 277]. >Отч. Сосыгин [ПРДК: 325], Белозер. уезд (1633).

СОТНИК: «Тимофей Иванов сын Сотник», дер. Другой Базлук Ярен. уезда. // Сотн. 1585 
[МИЕС-1: 449]. •  Делов. прозв. Сотник -  «начальник сотни (среди купцов или воинов)» [Д 4: 282; 
СРЯ 26: 241; ССРФ: 449]. >Отч. Сотников [ТУПМ: л.370], Тотем. уезд (1622). #Дер. Сотникова [УУ: 
л.587], Устюж. уезд (1658).

Сотонин, см. выше -  Сатанин.
СОХАЧ: «Сохач», дер. Обанино Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 21]. •  Ср. сохач -  

«лось» или «кто пашет сохой» [Д 4: 284; СВГ 10: 91; СРНГ 40: 81]. >Отч. Сохачев [РО, ф. 1260, оп. 2: 
№ 339], Вологод. уезд (1619). #Дер. Сохачевская; Сохачево [УСКУ: 154; В-3: 125], Каргопол. уезд 
(1522), Вологод. уезд (1704).
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Сочнев [ТКМГ-3: 825], Тотем. уезд (1678). < Прозв. *Сочень, ср. сочень -  «пряженик, лепёшка 
с кашей на верху, род шаньги» или «бережёное дитятко; ухоженный, любимый ребёнок» [Д 4: 264; 
СРНГ 40: 91; ФРФ: 187].

Сошилов [НС: 142], Устюж. уезд (1680). < Прозв. *Сошило, ср. сошило -  «длинная жердь с 
раздвоённым концом» или «заострённый кол» [СРНГ 40: 97] = «худой, высокий чел.»

СОШНИК: «Левка Сошник», дер. Федино Белозер. уезда. // Отв. гр. 1482 [ТОБА: 148]. •  Ср. 
сошник -  «жеребёнок, приучаемый к сохе» или «навозные вилы с тремя зубьями», а также «хворост, 
сушняк» и проч. [СРНГ 40: 100-101].

Спехов [ПКВ: 48], Вологда (1629). < Прозв. *Спех, ср. спех -  «торопливость, быстрота» или 
«усердие, бодрость», а также «труд, усилие» [Д 4: 302; СРЯ 27: 26-27].

СПЕШАЯ: «ФедькаМихайлов сын Спешая», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 338]. •  См. 
ниже -  Спешка.

СПЕШИЛКО: «Богдашко Иванов с братом Спешилком», дер. Пантелеево Богословской вол. 
Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 21]. •  См. ниже -  Спешка.

СПЕШИЛО: «Спешило Ярасимов», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.145]. •  
См. ниже -  Спешка. >Отч. Спешилов [ПОВУ: 180], Вологод. уезд (1627).

СПЕШКА, -О: 1) «Спешка Степанов», дер. Иванчино вол. Никольское Заболотье Вологод. 
уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 97]; 2) «Спешко Фокин», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1614 [Он.: 298]. •  Ср. 
спешка -  ««торопливость, быстрота», спешный (см. ниже) -  «торопливый, нетерпеливый чел.» [Д 4:
302]. >Отч. Спешнев [СУВ: 40], Великий Устюг (1683).

СПЕШНИК: «у Стенки Спешника», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 190]. •  Ср. 
спешник -  «кто содействует, способствует» [СРЯ 27: 30].

СПИЦА: 1) «Федор Константинов сын Спица», Шенкурский пог. Важ. уезда. // Д.у. 1552 
[ДЛСИ: 370 ~ АЭ-1: 232]; 2) «Сенька Спица», дер. Горяиново Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК- 
2: 136]. •  Ср. спица -  «заострённая палочка; острие» или «задира», а также «сухощавый, худой чел.» 
[Д 4: 291; СРНГ 40: 151; СЗР: 507]. >Отч. Спицин [ВФ: 96; ДЛСИ: 759 ~ Доп-12: 353], Вологда 
(1588), Великий Устюг (1677). #Дер. Спицынская; Спицина Гора [МИЕС-2: 309; ЗП: 134], Каргопол. 
уезд (1561), Кеврол. уезд (1623).

Сплешев [СГКЭ-1: стл.397], Двин. уезд (1605). < Прозв. *Сплешь, ср. сплешать -  «оплошать, 
дать маху» [Д 4: 293].

СПОДЫНЯ: «место Сподыни», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 59]. •  Ср. споднять -  
«подымать, поднять», сподымя -  «приподняв, совздыму»; сподынуться -  «проснуться, встать с 
постели» [Д 4: 294; СРНГ 40: 191].

СПОРКА: «Иван Дмитриев сын Спорка», г. Вологда. // Прих.-расх. кн. 1662 [ХКВА: 179]. •  
Ср. споркий -  «выгодный, прибыльный» или «проворный, ловкий, способный чел.», спорко -  «ловко, 
проворно»; спорка -  «спешка, торопливость» [Д 4: 296; ВФ: 96; СРНГ 40: 226; СОАН: 162]. >Отч. 
Споркин [ППК-1: 266], Вологда (1686).

Сракин [ПЗС-1: 173], Устюж. уезд (1626). < Прозв. *Срака, ср. срать -  «испражняться», срака
-  «задница» [Ф 3: 740; СРНГ 40: 304].

Сралев [В-1: 357], Вологда (1617). < Прозв. *Сраль, ср. сраль -  «лгун, врун» [Ф 3: 740; СРНГ 
40: 304].

Ссакин, Ссякин [БНУ: 178; МУВ: 90; ЛЗАК-8: 24], Великий Устюг (1622, 1676), Двин. уезд 
(1676-82). < Прозв. *Ссака (Ссяка), ср. ссака -  «жидкие испражнения» или «чел., страдающий 
недержанием мочи» [СРНГ 40: 338; РМЛВ: 274]. #Дер. Ссакинская [МИЕС-2: 428], Каргопол. уезд 
(1561).

ССОРА: «Якимко Максимов сын Ссора», дер. Сычёво Комельской вол. Вологод. уезда. // Писц. 
кн. 1627 [САСК-2: 25]. •  Ср. ссора -  «свара, несогласие, раздор» или «навет, клевета», а также 
«задний работник на рыбном промысле; тягун, который распутывает бечеву» [Д 4: 307; СРЯ 27: 167; 
СОАН: 162]. См. также выше -  Сорин.

СТАКАН: «на Никифоре Стокане», Вологод. уезд. // Выписка 1699 [ОВЕД-12: 186]. •  Ср. 
стакан, стокан -  «стеклянный сосудец для питья» [Д 4: 314; СРЯ 27: 191].

Стамиков; Стамихин [ЗСРС-1 пр.: 82; АВУМ-2: 181], Устьян. вол. (1641), Великий Устюг 
(1598). < Прозв. *Стамик, *Стамиха, ср. стамик, стамиха -  «вертикальный брус, бревно» или 
«огромная, как остров, льдина в море» или «косяк у окна или дверей» и проч. [СВГ 10: 117; СРНГ 41: 
39-40; СОАН: 163] = «здоровый, сильный чел.»

Старбеев [РО, ф. 1260, оп. 1: 189], Вологод. уезд (1649). < Прозв. *Старбей, ср. старбень -  
«старый чел.» [СРНГ 41: 67].
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СТАРИК: 1) «Андрей Старик; Левка Старик», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1675, 1630 [ТКМГ-3: 
165; ТКСД-7: л.507]; 2) «Старик Постников», Соденская вол. Устьян. вол. // Приказн. дело 1645 
[ЗСРС-1: 211]; 3) «Ивашко Попов Старик», Черевковская вол. Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 
[ЩИЧВ: л.53]; 4) «Иванка Игнатьев сын Старик», дер. Терехов Починок Илезской вол. Тотем. уезда. 
// Писц. кн. 1622 [ДГКФ: 30]. •  Ср. старик -  «чел., поживший уже за полвека» или «муж, глава 
семьи», а также «знахарь, колдун» и проч. [Д 4: 317; СРНГ 41: 69-71]. >Отч. Стариков [МУВ: 110], 
Великий Устюг (1676). #Дер. Старково (Стариково) [УФВ: л.584об], Устюж. уезд (1623).

СТАРИЛО: «Старило Яковлев», Прилуцкий мон. (г. Вологда). // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: 
л.352об]. •  Ср. старёвый -  «проживший много лет» [СВГ 10: 121].

СТАРИНКА: «Старинка Васильев», село Никольское Устьугольской вол. Белозер. уезда. // 
Писц. кн. 1585 [КСР: 53]. •  Ср. старинка -  «всё прошлое, древнее; старые обычаи» или «сказка» и 
проч. [Д 4: 316; СВГ 10: 121; СРНГ 41: 73].

Старицын [ХРЛ: 413; ППК-1: 8], Кол. уезд (1608), Вологда (1646). < Прозв. *Старица, ср. 
старица -  «старое, покинутое русло р.» или «наставница, монахиня в раскольничьем ските; старая 
дева», а также «старая овца» и проч. [Д 4: 317; СОАН: 163; СВГ 10: 121].

СТАРИЧАНИН: «Роман Старичанин», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1637 
[ПРДК: 232]. •  Прозв. от назв. Старичанин -  «выходец из г. Старица на р. Волге в Тверской земле» 
[СНЖС: 103].

СТАРКО: 1) «Иван Иевлев сын Старко», Двин. уезд. // Купч. гр. 1582 [СГКЭ-1: стл.252]; 2) 
«пашня Старка Фролова», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 148]; 3) «Елизарко прозв. Старко 
Вахромеев сын», дер. Вахрушовская вол. Чадерма (Чадрома) Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 
[УВПМ: л.157]. •  Ср. старко -  «старый чел., старик» [Д 4: 317; ФРФ: 188]. >Отч. Старков [К-2: 261; 
СПСК: 184], Белозер. уезд (1665), Усол. уезд (1586). #Дер. Старково; Старкова Гора [АИЕС: 335; 
ПСУ: л.690], Вологод. уезд (1678), Усол. уезд (1710).

Старобредов [АСЛМ: 253], Соловецкий мон. (1571). < Прозв. *Старобред = «старый вредный 
чел., кто много лжёт, говорит вздор, нелепости», ср. бред -  «вред»; бреда -  «вздор, нелепости» [СРНГ 
3: 170].

Старожилов [ЩИЧВ: л.79об], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Старожил, ср. старожил -  
«коренной житель» или «чел. преклонного возраста» [Д 4: 318; СРНГ 41: 81].

СТАРОСТА: 1) «Кипреян Русанов сын Староста», Тавренгская вол. Важ. уезда. // Д.у. 1607 
[ДЛСИ: 373 ~ АЮ: 362]; 2) «Семен Староста», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.56об]. •  Ср. 
староста -  «старшина, начальник по выбору» или «старик» [Д 4: 318; СРЯ 28: 11]. >Отч. Старостин 
[ВУ-2: 276; ВЕА: 212], Устюж. уезд (1670), Архангельск (1676). #Дер. Старостино; Старостина Гора 
[АИЕС: 342; ИЛВЗ: 179], Вологод. уезд (1678), Устюж. уезд (1688).

СТАРУХА: «Ивашке Старухе 7 денег», г. Вологда. // Роспись 1675 [ОВЕД-7: 39]. •  Ср. 
старуха -  «старая женщина» или «свекровь» [СРЯ 28: 16; СРНГ 41: 84].

СТАРУШИНА: «Яков Старушина», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1628 [АСВК: 33]. •  Ср. 
старушина -  «старуха» [СРНГ 41: 85].

Старцев; Старцов [ТКМГ-1: 512; СУВ: 40], Тотьма (1634), Великий Устюг (1683). < Прозв.
*Старец, ср. старец -  «чел. престарелый» или «нищий, кто ходит по миру», а также «наставник в 
раскольничьем ските» [Д 4: 317; СОАН: 163]. #Дер. Старцевская [АХУЕ-3: стл.711], Устьян. вол. 
(1692).

Старыгин [УВПМ: л.255], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Старыга = «старый, дряхлый чел.» 
#Дер. Старыгино [РНД: 35], Устюж. уезд (1623).

СТАРЫЙ: 1) «и Василья Старого», Лодомская вол. Двин. уезда. // Отпись 1584 [АХУЕ-3: 
стл.104]; 2) «Григорий Старый», г. Вологда. // Переписн. кн. 1688 [ПКВМ: 75]. •  Ср. старый -  
«многолетний чел.» или «почтенный, уважаемый» [Д 4: 316; СРЯ 28: 18-19]. #Дер. Старова [АИЕС:
324], Вологод. уезд (1678).

СТАРЫЙ БИРИЧ: «Трофим Ананьин сын Старой Бирич», вол. Рагонема Каргопол. уезда. // 
Купч. гр. 1567 [АСЛМ: 198]. •  Ср. старый бирич -  «опытное должностное лицо, объявляющее 
различные указы и распоряжения; глашатай, судебный пристав» [СРЯ 1: 185; Ф 1: 167].

Стеков [АСВК: 32], Двин. уезд (1624). < Прозв. *Стек, ср. стек -  «течение воды, р.» или 
«место слияния рек» и проч. [Д 4: 321; СВГ 10: 125; СРНГ 41: 118-119].

СТЕЛЬНЫЙ: «Потаня Степанов сын Стельной», Вологод. уезд. // Д.у. 1554 [ДЛСИ: 373 ~ 
АЮ: 171]. •  Ср. стельная -  «чреватая корова» [Д 4: 322; СРЯ 28: 45] = «толстобрюхий чел.»
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СТЕРЛЯДКА: 1) «Васка Стерлядка», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ: 156]; 2) «Стенка 
Филатьев сын Стерлятка», Кеврол. уезд. // Д.у. 1642 [УИО: 372]. •  Ср. стерлядка -  «мелкая 
стерлядь» [СРЯ 28: 58]. >Отч. Стерлядкин [тж], Вологда (1629).

Стерхов [МУВ: 115], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Стерх, ср. стерх -  «белый журавль» 
или «неряха, растёпа», а также «дикий, необщительный чел.» и проч. [Д 4: 323; СРНГ 41: 153].

Стечкин; Ш течкин [ОИО: 466; ВЕА: 354], Пустозерск (1574), Холмогоры (1646). < Прозв.
*Стечка, *Штечка, ср. стечка -  «скопление народа» или «бешенство у собак» [Д 4: 321; СРНГ 41: 
155].

Стобредов [СГКЭ-1: стл.169], Двин. уезд (1563). < Прозв. *Стобред, ср. сто -  «много»; бреда
-  «кто много бредит, городит чушь, врёт с дуру» [Д 1: 127].

Стоечкин [ТКМГ-3: 752], Устюж. уезд (1678). < Прозв. * Стоечка, ср. стоечка — «подставка, 
подпорка» или «сосуд с узким горлом» и проч. [Д 4: 333; СРНГ 41: 176-177].

Стойлов [ОИО: 464], Пустозерск (1574). < Прозв. * Стойло, ср. стойло — «место ночёвки 
скота» или «деревянный столбик, на который надеваются воробы для сматывания пряжи» [СВГ 10: 
131]. #Дер. Стойлово [АИЕС: 349], Вологод. уезд (1678).

СТОЛБ: «Юрка Столб», поч. Ракульский Бор Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 188]. •  
Ср. столб -  «бревно, поставленное стоймя» или «участок поля, полоса, клин», а также «крепкий 
мужчина» и проч. [Д 4: 327; СВГ 10: 132; СЗР: 510]. >Отч. Столбов [ОИО: 464; УВПМ: л.523об], 
Пустозерск (1574), Устьян. вол. (1645). #Дер. Столбово; Столбовская [КСР: 77; ЛЗАК-8: 38], Белозер. 
уезд (1585), Двин. уезд (1676-82).

СТОЛБОЛАЗ: «Васка Павлов Бесталаница Столболаз», пос. Соли Тотемской. // Расходн. кн. 
1684 [Т-3: 261-262].• Делов. прозв. Столболаз -  «рабочий на соляных промыслах, в задачу которого 
входило изготовление и ремонт матичных деревьев (столбов) и трубных жаравцов» [тж].

Столбухин [ОВЕД-7: 40], Вологда (1675). < Прозв. *Столбуха, ср. столбуха — «крестьянский 
дом на столбах, обмазанный глиной» или «большой стакан, чарка вина», а также «удар кулаком в 
голову, по уху» [СРНГ 41: 210].

СТОЛЕЧНИК: «Кондратко Василев Столечник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 152]. •  
Делов. прозв. Столечник -  «столяр, работающий мебель, столы, стулья» [Д 4: 328].

СТОЛЬНИК: «Сенка Стольник», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 
168]. •  Ср. стольник -  «придворный сан, смотритель за царским столом» или «лицо при свадебном 
столе, распоряжающееся угощением»; стольники -  «застольники, гости за столом» [Д 4: 329; СРЯ 28: 
88; СОАН: 164].

СТОЛЯР: «у Терентья Иванова сына Столяря», г. Вологда. // Поручн. 1693 [СВ: 83]. •  Делов. 
прозв. Столяр -  «ремесленник по столярной работе» [Д 4: 329; СРЯ 28: 89].

Стопкин [ПКВ: 53], Вологда (1545). < Прозв. * Стопка, др.-рус. стопка — «чарка, кружка»; ср. 
стопка -  «деревянный гвоздь в стене для подвески шапки» или «что-то токое, сухое, хрупкое» и 
проч.; стопа -  «нижняя часть ноги» [Д 4: 329, 330; СРНГ 41: 232-234; ВФ: 97].

СТОРОЖ: 1) «место дворовое Ушака Сторожа», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 349]; 2) 
«Якунка да Офонка Сторожы», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 349]. •  Делов. 
прозв. Сторож -  «привратник; чел. для охраны, караула» [МСДЯ 3: 522; Д 4: 330]. >Отч. Сторожев 
[БНУ: 201], Великий Устюг (1622). #Дер. Сторожевская; поч. Сторожов [АИЕС: 421; ГПЛМ: 248], 
Ярен. уезд (1678), Вологод. уезд (1543).

Стоумов [ППК-3: 196], Вологда (1657). < Прозв. *Стоум, ср. стоумный — «очень умный, 
образованный чел.» [СРНГ 41: 253].

СТРАХ: 1) «Давыдко Страх», дер. Резановская Ярен. уезда. // Сотн. 1585 [МИЕС-1: 447]; 2) 
«Страх Иванов», Тотем. уезд. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: л.386]. •  Ср. страх -  «боязь, робость» или 
«пугливый, трус», страхать -  «пугать» [Д 4: 336; СРЯ 28: 143-144; СРФ: 121], а также как народный 
вариант муж. церк. имени Стратилат [СРЛИ: 308]. >Отч. Страхов [ИОСЗ: 125], Устьян. вол. (1705). 
#Дер. Страхово; Страховская [РВД: 154; СР: 27], Белозер. уезд (1577), Тотем. уезд (1623).

СТРЕКАЛО: «Осипко Стрекало», Устюж. уезд. // Писц. кн. 1623 [АРС: 60]. •  Ср. стрекало -  
«острие, жало»; стрекала -  «кто жалит, колет, жжёт»; стрекаль -  «чел. небольшого роста» [Д 4: 338; 
СРЯ 28: 152; СРНГ 41: 307]. >Отч. Стрекалов [ЗСРС-2 пр.: 18], Сольвычегодск (1641).

Стреков [Он.: 302], Важ. обл. (1606). < Прозв. *Стрек, ср. стрек, стрёк — «жаленье (от пчёл, 
ос, мух)» или «овод», а также «жаркая летняя пора» и проч. [Д 4: 338; СРЯ 28: 152; СРНГ 41: 306].

СТРЕЛЕЦ: 1) «двор Стрелца Трофимка Иванова», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 42]; 2) 
«двор Стрелца Онашка Иванова», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 188]; 3) «Стрелец 
Десятка Потапов», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 348]; 4) «место дворовое Олешки Стрельца»,
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дер. Григорьевская вол. На-Лепшеозере Каргопол. уезда. // Писц. кн. 1522 [УСКУ: 183]. •  Делов. 
прозв. Стрелец -  «кто стреляет, служащий в войске» или «охотник ружейный, промышляющий зверя 
и птицу» [Д 4: 345; СРЯ 28: 154-155; ФРФ: 189-190]. >Отч. Стрелицын; Стрельцов [ПКВ: 100; 
ТКСД-2: л.185], Вологда (1629), Устюж. уезд (1637). Вологжанин, носитель этого отч., был 
стрельцом. #Дер. Стрелецкая [СР: 87], Важ. уезд (1685).

Стрелин [ТКСД-5: л.364об], Тотьма (1629). < Прозв. * Стрела, ср. стрела -  «копейцо, 
пускаемое с лука» или «прямой ствол дерева», а также «молния» и проч. [СРНГ 41: 312-313].

СТРЕЛИЧАНИН: 1) «Стреличанин Онтон Головуня», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 
1634 [ТКМГ-1: л.159]; 2) «Стреличанин Федор Петров», вол. Стрелица Тотем. уезда. // Тамож. кн. 
1630 [ТКСД-7: л.753об]. •  Прозв. от назв. Стреличанин -  «выходец с берегов р. Стрелица, лев. пр. 
Сухоны, или из Стрелицкой вол. Тотем. уезда» [CP: 36; СГВО: 207].

СТРЕЛКА: «Федка Архипов сын Стрелка», дер. Давыдова Сольвыч. уезда. // Д.у. 1666 [УИО: 
372]. •  Ср. стрелка -  «копейцо, пускаемое из лука» или «острый и долгий мыс», а также «всякая 
раздвоенная вещь» и проч. [Д 4: 344-345; СРНГ 41: 318-320].

Стрелов [ПКВ: 166; АУВ: 27], Вологда (1629), Устьян. вол. (1636). < Прозв. * Стрел, ср. стрел
-  «пострел, нечистый, дьявол» или «болезнь с резкой болью» и проч. [Д 4: 345; СРНГ 41: 312].

СТРЕЛОК: «Микитка Стрелок», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1608 [КБМ: OCCLXXVII]. •  
Ср. стрелок -  «кто стреляет; охотник ружейный, ловец» [Д 4: 345; СРЯ 28: 156]. >Отч. Стрелковых 
[УУ: л.272], Устюж. уезд (1658). #Дер. Стрелково [АИЕС: 362], Вологод. уезд (1678).

Стрельников [МУВ: 118], Великий Устюг (1676). < Делов. прозв. *Стрельник -  «стрелок, 
стрелец» или «мастер, изготовляющий стрелы» [СРЯ 28: 157; ФРФ: 189].

Стрельцов, см. выше -  Стрелец.
СТРИГА: «Федосей Агафонов сын Стрига», Двин. уезд. // Д.у. 1577 [ДЛСИ: 374 ~ АЮ: 196]. •  

Ср. стрига -  «стриженная щетина свиньи» или «кто коротко острижен», а также «беглый» и проч. [Д 
4: 339, 340; СРНГ 41: 338-339; СРФ: 122]; прозв. от назв. Стрига = «выходец с берегов р. Стрига, лев. 
пр. Северной Двины в Устюж. уезде» [СГВО: 207]. >Отч. Стригин [МИЕС-2: 414], Каргопол. уезд 
(1561). #Дер. Стригино; Стригина [МИЕС-2: 195; ЮТУУ: л.460], Белозер. уезд (1544), Устюж. уезд
(1677).

СТРИГУН: «Андрей Яковлев сын Стригун», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 7]. •  Ср. 
стригун -  «кто в короткой, нерусской стрижке» или «кто стрижёт других, волосопут», а также 
«бойкий, шаловливый чел.» и проч. [Д 4: 340; СРНГ 41: 341].

СТРИЖ: «Данила Стриж», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1623 [КСП: 379].
•  Ср. стриж -  «пташка, схожая с ласточкой» или «плут, карманник, мазурик», а также «коротко 
остриженный чел.» и проч. [Д 4: 339; СРНГ 42: 5; ВФ: 97]. >Отч. Стрижов [ПКВ: 153], Вологда 
(1629).

СТРИЖЕНЫЙ: «Богдашко Гаврилов сын Стриженой», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 
414]. •  Ср. стриженый = «кто без волос ходит».

Стрижиков [ЗСРС-2 пр.: 18], Сольвычегодск (1641). < Прозв. *Стрижик, ср. стрижак -  «кто 
в короткой стрижке, в немецкой, нерусской»; стрижек -  «перегодовалый жеребёнок» [Д 4: 340; 
СРНГ 42: 5, 6].

СТРОГАЛЬЩИК: 1) «Оброска Строгальщик», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 28];
2) «Козма Иванов Строгалщик», г. Великий Устюг. // Челоб. гр. 1648 [АХУЕ-1: стл.482]. •  Делов. 
прозв. Строгальщик -  «кто строгает, плотник с настругом» или «рабочий, занятый обработкой кожи» 
[Д 4: 340; СРЯ 28: 168; СРФ: 122]. >Отч. Строгальщиков [ВФ: 97], Вологда (1711).

Строганов [БНУ: 163; УВПМ: л.317], Великий Устюг (1622), Устьян. вол. (1645). < Прозв.
*Строганый, ср. строганый -  «красивого телосложения» или «о чел. в обтягивающей одежде», а 
также «культурный, светский» [СРНГ 42: 12]. См. также ниже -  Струган.

СТРОИТЕЛЬ: «Родька Тимофеев сын Строитель», Варзужская вол. Двин. уезда. // Выпись 
1691 [СГКЭ-2: стл.321]. •  Делов. прозв. Строитель -  «построивший здание, зодчий» или «староста, 
созидатель храма», а также «управляющий» [Д 4: 341-342; СРЯ 28: 175-176]. >Отч. Строителев 
[ЮТУУ: л.342], Устюж. уезд (1677). #Дер. Строительская [ЮЛ: 105], Двин. уезд (XVII).

СТРОЙ: 1) «Сенка Строи Иванов; Иванко Семенов сын Строев», дер. Уксилово и Волковская 
вол. На-Усть-Ламцы Каргопол. уезда. // Сотн. 1556, 1561 [СПСК: 131; МИЕС-2: 449]; 2) «во дворе 
Строй», дер. Погорелово Погореловского ключа Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [АИЕС: 158]; 3) 
«продал Семену Строю Иванову сыну Дуракову», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.284]. •  Др.- 
рус. строй -  «дядя; надзиратель»; ср. строй -  «порядок, лад; постановка в черту» или «ремесленник, 
деловой чел.», а также «калека, нищий» [МСДЯ 3: 551; Д 4: 341; РФ: 147]. >Отч. Строев (см. выше);
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[АХУЕ-2: стл.277], Каргопол. уезд (1618). #Дер. Строево; Строевская [АИЕС: 334; УВПМ: л.22], 
Вологод. уезд (1678), Устьян. вол. (1645).

СТРОКА: 1) «Степан Строка», Лодомская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. XV [АХУЕ-3: стл.3; 
ШИДГ-2: 127]; 2) «Иван Строка», Белозер. уезд. // Прих.-расх. кн. 1616 [ПРДК: 137]. •  Ср. строка -  
«ряд, линия, дорожка» или «смышленый, хитрый чел.», а также «знаток своего дела», либо «удалой 
парень» и проч. [Д 4: 342; СВГ 10: 142; СРНГ 42: 23-24; Он.: 302]. >Отч. Строкин; Строков [ШИДГ- 
2: 117; КК: 101], Двин. уезд (XV, 1651). #Дер. Строкино; Строкинская [ВУ-1: 371; МИЕС-2: 406], 
Устюж. уезд (1556), Каргопол. уезд (1561).

СТРОМА: «Строма», дер. Левкино Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 83]. •  Ср. 
стромы -  «кровельные стропила» или «перила, балясины»; стромкий -  «высокий, крутой» [Д 4: 342]. 
>Отч. Стромин [ТКСД-3: л.234об], Тотем. уезд (1627).

СТРОМЫНЯ: «Ефрем Стромыня», Корнильево-Комельский мон. // Прих.-расх. кн. 1577 
[ПРКК: 26]. •  Ср. стромила -  «стропила» [СРЯ 28: 192] = «стройный, высокий ростом чел.»

СТРУГ: «Якушко Струг», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 356]. •  Ср. струг -  
«столярный снаряд для строгания» или «речное судно; лёгкая лодка» [Д 4: 340; СРЯ 28: 195-196; 
ЛФУП: 244]. >Отч. Стругин [ПКВ: 62], Вологда (1629).

СТРУГАН: «двор Селиванка Осипова сына Стругана», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ:
174]. •  Ср. строг -  «срезание стружки, щепы с дерева скобелем или ножом»; струганок -  «рубанок»; 
строгала -  «плотник»; строгий -  «серьёзный, суровый чел.» [Д 4: 340; СРНГ 42: 39; СРФ: 122]. См. 
также выше -  Строганов.

Струин [ТКМГ-2: 780], Великий Устюг (1655). < Прозв. * Струя, ср. струя -  «жидкость в 
движении, течение» или «наиболее быстрое и глубокое место в р.», а также «сугроб» и проч. [Д 4: 
344; СВГ 10: 143, 151; СРНГ 42: 54].

Струков, см. ниже -  Стрюк.
Струнин [ДЛСИ: 764 ~ АЮ: 370], Вологод. уезд (1641). < Прозв. * Струна, ср. струна -  

«тонкая вервь, натяжная нить» и проч.; струнить -  «бренчать на струнах» или «туго вязать» [Д 4: 
343; СРНГ 42: 47-48]. #Дер. Струнина [АХУЕ-3: стл.505], Важ. уезд (1692).

СТРУЧОК: «Ждан Стручек», Сольвыч. уезд. // Съем с отписи 1626 [ПЗС-1: 290]. •  Ср. 
стручок -  «плод гороха» или «кто ходит бодро, держится стройно» [СРЯ 28: 200; СРНГ 42: 52]. >Отч. 
Стручков [УУ: л.589об], Устюж. уезд (1658).

СТРЮК: «Васка Степанов сын Стрюк», дер. Суровцево Толшменской вол. Тотем. уезда. // 
Д.у. 1653 [УИО: 373]. •  Ср. стрюк -  «дрянной, презренный чел.» или «юркий, пронырливый 
подросток»; струк (см. ниже) -  «мужской половой орган» [Д 4: 346; Ф 3: 785; СРНГ 42: 45, 56]. >Отч. 
Струков, Стрюков [ЗУЗ: 152; ЗСРС-1 пр.: 85], Устьян. вол. (1634, 1641). #Дер. Стрюково [ЮТУУ: 
л.374], Устюж. уезд (1677).

СТРЯПКО: «Стряпко», Белозер. уезд. // Купч. гр. 1465 [АСЭИ-2: 112]. •  Ср. стряпать -  
«управлять, править какую-то должность» или «мешкать, медлить», а также «готовить пищу, 
обряжаться по дому» и проч., стряпка -  «поварня» [Д 4: 346; СРЯ 28: 202]. >Отч. Стряпкин [ППК-1: 
64], Вологда (1646).

Стряпнин [В-1: 365], Вологда (1617). < Прозв. * Стряпня, ср. стряпня -  «кушанье, яства» или 
«работа, служба,хлопоты»; стряпно -  «неаккуратно, плохо» [Д 4: 346; СРЯ 28: 203; СВГ 10: 144].

СТРЯХНА: «Третьяк Андрее сын Стряхна», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: 
л.105об]. •  Ср. стряхнуть -  «стать трухлявым, истлеть» или «повреждать что-то» [СРНГ 47: 70].

Студенев [МУВ: 163], Великий Устюг (1677). < Прозв. * Студень, ср. студень -  «кушанье из 
мясного навара» или «мороз, стужа», а также «зябкий чел.» [СВГ 10: 145; СРНГ 42: 75].

СТУДЕНЕЦ: «Степанко Студенец Семенов сын», сельцо Выпрягово Вологод. уезда. // Сотн.
1543 [ШСГ: 69]. •  Ср. студенец -  «колодец на холодной водяной жиле; ключ в земле, родник»; 
Студенец -  «сказочный герой в образе мороза»; студеница -  «свежая холодная вода» [Д 4: 347; 
СРНГ 42: 73]. >Отч. Студенцов; Студеницын [ТКМГ-2: 872; ПКВМ: 331], Тотем. уезд (1655), 
Вологод. уезд (1676).

СТУК: «Иван Григорьев сын Стук», Устюж. уезд. // Вклад. кн. начала XVII [АВУМ-2: 202]. •  
Ср. стук -  «шум, звук от падения вещи» или «удар, хлоп» [Д 4: 348; СРЯ 28: 213]. >Отч. Стуков 
[МУВ: 129; КЧВУ: л.379], Устюж. уезд (1676), Важ. уезд (1685). #Дер. Стуковская [ВШЧ: л. 117], 
Важ. уезд (1681).

Стукалов [ВФ: 97; ВСМ: 71], Вологда (1629), Двин. уезд (1663). < Прозв. *Стукало, ср. 
стукало -  «колотушка, молоток; деревянное клепало у ночных сторожей и сам сторож» [Д 4: 348; 
ФРФ: 191].
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Стукачев [АР: 267], Архангельск (конец XVII). < Прозв. *Стукач, ср. стукач -  «ночной 
сторож, отбивающий колотушкой время» [СРНГ 42: 82].

Стулов [ДЛСИ: 765 ~ АЮ: 363], Вологод. уезд (1613). < Прозв. * Стул, ср. стул -  «домашняя 
утварь для одиночного сидения» или «отрубок бревна, чурбан для разделывания дров», а также 
«толстый слой сала» и проч. [Д 4: 348; СВГ 10: 147; СРНГ 42: 86-88]. #Поч. Стулов [СР: 85], Важ. 
уезд (1685).

Стульников [МУВ: 154; ППК-1: 160], Великий Устюг (1677), Вологда (1678). < Делов. прозв.
*Стульник -  «кто делает стулья на продажу, стульный мастер» [Д 4: 348; СРЯ 28: 216].

СТУПА: 1) «Ступа Армининов», Белозер. уезд. // Д.у. 1541 [ДЛСИ: 376 ~ АФ-1: 86]; 2) «Васке 
Ступе 10 денег», г. Вологда. // Роспись 1675 [ОВЕД-7: 40]; 3) «Василей Ступа Андреев», вол. Кереть 
Двин. уезда. // Жалов. гр. 1542 [АСЛМ: 59]. •  Ср. ступа -  «сосуд для толчения» или «неуклюжий, 
толстый, тяжёлый чел.; лентяй, увалень» и проч. [Д 4: 349; СРНГ 42: 93-95; СРФ: 124]. >Отч. Ступин 
[АХУЕ-3: стл.147; ВФ: 98], Устюж. уезд (1633), Вологда (1634). #Дер. Ступино; Ступина Гора [КСР: 
57; ПКРС: 271], Белозер. уезд (1585), Кеврол. уезд (1622).

Ступнев [АПДВ: 9], Сольвыч. уезд (1645). < Прозв. *Ступень, ср. ступень -  «уступ, 
возвышение; приступок» или «плетёная из бересты обувь», а также «толстый, неповоротливый чел.» 
и проч. [Д 4: 349; СВГ 10: 148; СРНГ 42: 97-98].

Ступников [ППК-3: 232], Вологда (1657). < Делов. прозв. *Ступник -  «кто делает на продажу 
ступни» [СРЯ 28: 221].

Субин [ВЕА: 336], Холмогоры (1622). < Прозв. *Суба, ср. субой -  «снежный сугроб» или «шум, 
возня, гомон» [Д 4: 352]. См. также ниже -  Сувой.

СУБОТА: 1) «Павел Субота», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1654 [КСП: 387];
2) «Макарко Субота», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ОВК: 186]; 3) «Иаков Субота», Кириллов 
мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1637 [ПРДК: 397]. •  Др.-рус. имя Субота давалось ребёнку, 
родившемуся в субботу [ФРФ: 191; ВФ: 98]. >Отч. Суботин [тж], Вологда (1629). #Дер. Суботинское 
[ВУ-1: 370], Устюж. уезд (1556).

СУБОТКА, -О: 1) «Суботко Тимофеев», дер. Негодяевская вол. Угла Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 41]; 2) «Суботка Кузмин сын Лыстцов», г. Устюжна. // Сотн. 1587 
[СПСК: 157]; 3) «Суботка Мачифирин», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 359]; 4) «Родивонко 
Кондратьев прозв. Суботка», дер. Зайцева Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4:
1 8 1 ]. •  См. выше -  Субота.

СУВОЙ: «Григорей Сувой», Двин. уезд. // Рядная гр. XV [ШИДГ-2: 68]. •  Ср. сувой -  «свиток, 
свёрток; запутанный узел вещей» или «снежный сугроб», а также «волнение, толчея в море» и проч. 
[Д 4: 353; СОАН: 167; СРНГ 42: 140-141] = «бестолковый чел.»

СУВОР: 1) «Сувор Григорев», дер. Елтомовская вол. Личкова Шалга Каргопол. уезда. // Сотн. 
1561 [МИЕС-2: 363]; 2) «Васка Сидоров, а прозв. Сувор», дер. Удачина Ярен. уезда. // Сотн. 1585 
[МИЕС-1: 452]. •  Ср. сувор -  «нелюдим, брюзгач, сердитый или малословный чел.» [Д 4: 353; СРФ:
124]. >Отч. Суворов [ЗСРС-1: 160; ТКМГ-2: 733], Устьян. вол. (1628), Сольвыч. уезд (1652). #Дер. 
Суворовское; Суворовская [РВД: 134; ВАИ: 458], Белозер. уезд (XVI), Двин. уезд (1552).

СУВОРКО: 1) «двор пуст Суворка Ондреева», дер. Левоново Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 42]; 2) «Суворко Терентьив», дер. Сидоровская Двин. уезда. // Сотн. 1586 [МИЕС-2: 
249]; 3) «Суворко Анисимов сын Плотник», г. Сольвычегодск. // Приказн. дело 1632 [ЗСРС-1: 274]. •  
См. выше -  Сувор. #Дер. Суворково [РВД: 73], Вологод. уезд (1630).

Судаков, см. ниже -  Судок.
Судков, см. ниже -  Судок.
Судницын; Судничников [СПСК: 186; ЗСДУ: 203], Усол. уезд (1586), Двин. уезд (XVII). < 

Прозв. *Судница, *Судничник, ср. судница -  «поставец, посудная лавка; рундук в избе от устья печи 
вдоль стены» или «сплетница» и проч.; делов. прозв. *Судничник -  «кто имеет посудную лавку или 
кто изготовляет посуду» [Д 4: 354; СРНГ 42: 168]. #Дер. Судницынская [РВД: 183], Устюж. уезд
(1622).

СУДОВЩИК: «Третячко Тарасов Судовщик», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 154]. •  
Делов. прозв. Судовщик -  «хозяин или приказчик судна» [Д 4: 354; СРЯ 28: 270; ССРФ: 458]. >Отч. 
Судовщиков [КСР: 137], Устюжна (1597).

СУДОК: 1) «у Ивана у  Судока», Белозер. уезд. // Дан. гр. 1464-73 [АФХЗ: 252]; 2) «да Судоку 
Филипову», г. Вологда. // Поручн. 1600 [СВ: 75]. •  Ср. судок -  «прибор столовый для уксуса, масла 
или питейный» или «несколько мисок, снизываемые на ремень, для приноса кому на дом обеда», а 
также «рыба судак»; судакать -  «осуждать, сплетничать» и проч. [Д 4: 354, 355; СРНГ 42: 172; СЗР:
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516-517]. >Отч. Судоков; Судаков; Судков [СПСК: 147; ГБА: 501; ТКМГ-1: 776], Устюжна (1567), 
Белозер. уезд (1470), Усол. уезд (1635). #Дер. Судокова [СР: 19], Тотем. уезд (1623).

СУДОМОЯ: «Иван Судомоя», дер. Пепелы Сидоровы Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 
53]. •  Ср. судомоя -  «кто перемывает кухонную посуду» [Д 4: 354; СРЯ 28: 271; СРНГ 42: 174]. >Отч. 
Судомоин [ВФ: 98], Вологда (1711).

СУДОПЛАТ: «место Назарка Судоплата», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 355]. •  Делов. 
прозв. Судоплат -  «строитель кораблей, судостроитель» или «кто изготавливает и ремонтирует 
металлическую посуду» ^ В Г  10: 153; СЗР: 517; ВФ: 98]. >Отч. Судоплатов [тж], Вологда (1628).

СУДОРОГА: «старцу Судороге», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 219]. •  Ср. 
судорога -  «временный мышечный спазм» или «непоседа, суетливый чел.», а также «наушник, ябеда» 
[СРНГ 42: 174].

Судьин [Б-1: 54], Белозерск (1617). < Прозв. * Судья, ср. судья -  «кто судит о чем-либо, 
соображает и заключает; кто творит суд и расправу по долгу» или «разговорчивый чел., сплетник» [Д 
4: 356; СРНГ 42: 178].

СУЕТА: 1) «Суета Тарунин», дер. Веснинское Надпорожского стана Белозер. уезда. // Сотн. 
1544 [МИЕС-2: 194]; 2) «Володя Иванов сын Суета», дер. Ильинская села Надпорожское Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 302]; 3) «Суета четыре алтына», Куростровская вол. Двин. уезда. // 
Разруб. спиС. 1549 [МИЕС-1: 404]; 4) «СуетаМихайлов», Тигинская вол. Чаронд. окр. // Список 1615 
[ПЗС-1: 250]. •  Др.-рус. суета -  «тщета, ничтожество; ложь, обман»; ср. суета -  «беспокойный чел., 
непоседа» или «пустой хлопотун, беспокойный торопыга» [МСДЯ 3: 610; Д 4: 357]. >Отч. Суетин 
[ВФ: 98; ВУ-2: 286], Вологда (1576), Великий Устюг (1654).

СУЕТКА: 1) «Суетка Микитин», дер. Соболево вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 38]; 2) «место дворовое Суетка Хлебника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 352];
3) «Суетка Еремеев», дер. Фролова вол. Мола Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: 
л.745]. •  См. выше -  Суета.

СУЗДАЛЕЦ: 1) «Суздалец Парфеней Якимов», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 
[ТКВ: л.35]; 2) «Ивашко Суздалец, Васька Суздалец», дер. Починок Подольный (Суздальцево) 
Устюж. уезда. // Писц. кн. 1624 [СГНВО: 337]. •  Прозв. от назв. Суздалец -  «выходец из г. Суздаль 
или из Суздальского уезда во Владимирской земле» [СНЖС: 54]. >Отч. Суздальцев [СГКЭ-1: 
стл.168], Двин. уезд (1563). #Поч. Суздальцево [СГНВО: 337], Устюж. уезд (1624).

Сузоров [БНУ: 189], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Сузор, ср. сузорить -  «пустословить» 
[СРНГ 42: 190]. #Дер. Сузорово [ГББУ: 290], Белозер. уезд (1678).

СУКА: «да взятии ми на Микифоре на Суке да на детех на Нечае да на Истоме», г. Белозерск. 
// Дух. гр. начала XVI [Б-1: 31]. •  Ср. сука -  «песья матка, собачья самка» или «негодная женщина, 
сплетница» и проч. [Д 4: 357-358; СрЯ 28: 285]. >Отч. Сукин [КБМ: OCCXV; АХУЕ-1: стл.445], 
Белозер. уезд (1606), Великий Устюг (1642).

Суков [Б-1: 53], Белозерск (1617). < Прозв. *Сук, ср. сук -  «боковая отрасль дерева» или 
«пророст сучка внутри лесины», а также «зуб деревянных вил» и проч. [Д 4: 358; СВГ 10: 154].

СУКОВАТИЦА: «с Григорьем Козьминым сыном Суковатицею», Устюж. уезд. // Дан. гр. 1583 
[АВУМ-1: 122]. •  Ср. суковатица -  «борона, сделанная из сучковатой ели» или «приспособление для 
влезания наверх» [СРНГ 42: 204]. >Отч. Суковатицын [АРС: 69], Устюж. уезд (1671).

СУКОННИК: «Иван Ерахта Суконник», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1615
22 [ПРДК: 641]. •  Делов. прозв. * Суконник -  «кто торгует сукном» или «рабочий, ткач» [Д 4: 358; 
СРЯ 28: 289]. >Отч. Суконников [МИЕС-2: 225], Двин. уезд (1593).

Сулин [ТУПМ: л.366; ППК-1: 46], Тотем. уезд (1622), Вологда (1646). < Прозв. *Сула, ср. сула
-  «юла, егоза, непоседа; вертлявый, суетливый чел.» или «кто сулит, обещает» и проч. [Д 4: 359; 
СРНГ 42: 217-218; ВФ: 98].

Сулицын [ШВ: л.63], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Сулица, ср. сулица -  «палка с железным 
наконечником в виде копья» [СРНГ 42: 222].

Сулондаев [УВПМ: л.486об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. от назв. *Сулондай = «выходец с 
берегов р. Сулонда, лев. пр. Пуи в Важ. уезде».

СУМА: 1) «Леонтий Сума», г. Белозерск. // Гр. 1570 [Б-1: 25]; 2) «Дружинка Сума», г. 
Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ: 156]. •  Ср. сума -  «кожаный мешок» или «бурдюк», а также «чел. 
двуличный, непостоянный» [Д 4: 360; СРЯ 29: 20-21], либо как народный вариант муж. церк. имён 
Семён, Симеон [ДЛСИ: 877]. >Отч. Сумин [Б-1: 68; ППК-1: 33], Белозерск (1617), Вологда (1646). 
#Дер. Сумина [МИЕС-2: 29], Вологод. уезд (1589).
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СУМАК: «Сумак Петрушин; Оценок Сумаков», г. Белозерск. // Д.у. 1512, 1502 [Он.: 305]. •  Ср. 
сумак -  «хлеб (офен.)» или «товарищ, друг» [Ф 3: 802; Д 4: 360]. >Отч. Сумаков (см. выше). 

Сумароков, см. ниже -  Суморок.
СУМГУР: «Степан Остафьев сын Сумгур», Лодемская вол. Двин. уезда. // Гр. 1527 [АХУЕ-2: 

стл.20]. •  Ср. сумбур -  «несуразица, дичь, вздор» или «плохое расположение духа»; Сумбул (гиацинт)
-  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 4: 360; СРНГ 42: 229; РФ: 296].

СУМЕТ: «двор Ефимки Иванова сына Сумета», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 44]. •  Ср. 
сумет -  «сугроб» или «холм, могила», а также «отходы, отбросы» и проч. [Д 4: 360; СОАН: 168; 
СРНГ 42: 233-234].

Сумкин; Сункин; Сумцын [ВФ: 99; ТКМГ-2: 694; СГКЭ-1: стл.109], Вологда (1695), Лальский 
пог. (1650), Двин. уезд (1544). < Прозв. * Сумка, *Сунка, *Сумца, ср. сумка — «род мешка» или 
«неразговорчивый чел.»; сунка -  «сума, заплечный мешок» [СРЯ 29: 23; СРНГ 42: 235, 246]. См. 
также выше -  Сума.

СУМЛЯНИН: 1) «Михалко Сумлянин», вол. Кереть Кол. уезда. // Писц. кн. 1574 [СГКЭ-2: 
стл.452]; 2) «Сумлянин Афонасей Михайлов сын Пузиных», был на таможне г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1679 [ТКМГ-3: л.279]; 3) «Мишка Григорьев сын Сумлянин», г. Архангельск. // Писц. кн.
1622 [ВЕА: 199]. •  Прозв. от назв. Сумлянин -  «выходец из Сумского острога на р. Сума в Кемском 
уезде» [СНЖС: 116; СОАН: 168]. >Отч. Сумлянинов [ВЕА: 365], Холмогоры (1676).

Суморин [ОТС: 7], Тотьма (1567). < Прозв. *Сумора, ср. суморок — «мелкий дождь, изморозь»; 
сумора -  «большая глыба льда» или «чел., мешающий делать что-либо» [СВГ 10: 157; СРНГ 42: 240]. 
#Дер. Суморинская [ВШЧ: л. 168об], Важ. уезд (1681).

СУМОРОК: 1) «пожня Суморока Шута», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 154]; 2) «у 
Соморока у  Парфеньева у  Колмогорца», Великокурская вол. Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 
527]; 3) «Суморок Викулов», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1620 [АХУЕ-2: стл.641]; 4) 
«Суморок Попцов», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.44об]; 5) 
«Суморок Леонтьев сын Хихилев», Белозер. обл. // Д.у. ок. 1479 [ДЛСИ: 379 ~ АК-2: 480]; 6) 
«Суморок Федоров», дер. Коченьга Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.60об]. •  Ср. суморок
-  «сумерки, ни свет, ни тьма; хмурый, сумрачный чел.»; суморочный -  «пасмурный» [Д 4: 233; СВГ 
10: 158] — «родившийся в сумерках» [СРЛИ: 309]. >Отч. Сумороков; Сумароков [ВХК-1: 52; АХУЕ- 
1: стл.786], Белозер. уезд (1559), Устюж. уезд (1686). #Дер. Сумароково; Сумороковская [СГНВО: 
338; АИЕС: 407], Вологод. уезд (1615), Ярен. уезд (1678).

СУМОРОЧКО: «Суморочко Матвеев», дер. Прокудино вол. Раменье Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 60]. •  См. выше -  Суморок.

Сумцын, см. выше -  Сумкин.
Сундуков [ДЛСИ: 768 ~ АЮ: 362], Важ. уезд (1607). < Прозв. * Сундук, ср. сундук — «вольный 

ящик с крышкой на навесках, с замком» или «род желоба для отведения воды» [Д 4: 361; СРЯ 29: 30]. 
Сункин, см. выше -  Сумкин.
СУПОРОС: «Конанко Семенов сын Супорос», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 70]. •  

Ср. супорос -  «непраздная, чреватая свинья» [Д 4: 361; ВФ: 99] — «толстый чел.» >Отч. Супоросин 
[ППК-1: 117], Вологда (1678).

Супряткин [СГКЭ-2: стл.778], Важ. уезд (1686). < Прозв. *Супрятка, ср. супрядки — 
«посиделки, вечеринки; зимнее собрание баб и девок с прялками, куда сходятся и парни»; супрятка -  
«укромное место» или «игра в прятки» [Д 4: 362; СВГ 10: 160; СРНГ 42: 270].

СУРА, -Я: 1) «Сура Васильев», дер. Чюбарово Меньшое вол. Федосьин Городок Белозер. уезда. 
// Писц. кн. 1585 [КСР: 90]; 2) «место Сури Назарова», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 54]; 3) 
«Первушка Епимахов сын прозв. Суря», село Коровничье Вологод. уезда. // Челоб. гр. 1651 [САСК-1: 
219]. •  Др.-рус. сура -  «напиток из патоки»; ср. сура -  «твёрдость, непреклонность»; прозв. от назв. 
Сура -  «выходец с берегов р. Сура, прав. пр. Пинеги, или из вол. Сура Кеврол. уезда» [ВФ: 99; СРНГ 
42: 272; ПКРС: 275; СЗР: 519-520], а также как народный вариант муж. церк. имени Сергей [ВПЛИ: 
111]. >Отч. Сурин [БПК: 91; ПКВМ: 160], Белозерск (1677), Вологод. уезд (1701). См. также ниже -
Сур.

СУРАЙ: «Сурай Семенов», сельцо Павловское в Арбуе Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 
197]. •  Ср. сурай -  «нищий, бедный чел.» или «горячий, несдержанный» [СРНГ 42: 274].

Суранов [ЯРС: 35; АХУЕ-1: стл.1088], Ярен. уезд (1678), Великий Устюг (1693). < Прозв.
*Суран, ср. суран -  «птица дубонос»; сурна -  «лицо, рожа, рыло» [Д 4: 362; СРНГ 42: 274]. #Дер. 
Суранова [АИЕС: 391], Ярен. уезд (1646).
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СУРЕНКА: «двор пуст Олешки Игнатьева сына прозв. Суренка», дер. Семениково 
Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4: 210]. •  Ср. суренка -  «музыкальный 
инструмент сурна» [СРЯ 29: 49; СРНГ 42: 276]. См. также ниже -  Сурна.

СУРКА, -ОК: 1) «Сурка Екимов, Прибыток Сурин», дер. Онфино вол. Юг Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 12]; 2) «двор пуст Сурка Кузнеца», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1:
356]. •  Ср. сурок -  «норный зверёк, байбак» [Д 4: 363; СРЛИ: 309]. #Дер. Сурковская [РВД: 49], 
Белозер. уезд (1626). См. также выше -  Сура, см. ниже -  Суров.

Сурмин [УВПМ: л.557; ФАИА: 258], Устьян. вол. (1645), Белозер. уезд (1661). < Прозв.
* Сурма, ср. суром -  «шум, гам, крик»; сурма -  «чёрная краска для волос» или «глина для чистки 
посуды» [Д 4: 363; СРНГ 42: 278; ФРФ: 191]. #Дер. Сурминская [МИЕС-2: 362], Каргопол. уезд 
(1561). См. также ниже -  Сурна.

СУРНА: 1) «Васка Сурна», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 194]; 2) «Михаил Сурна», г. 
Великий Устюг. // Д.у. 1694 [ВС: 368]. •  Др.-рус. сурна -  «музыкальный духовой инструмент, дудка, 
свирель» или «рожа, морда» [МСДЯ 3: 626; Д 4: 363]. Устюжанин отличался громким голосом [ВС: 
368]. >Отч. Сурнин [ИКУФ: 54], Важ. уезд (1680).

Сурначиев; Сурначев [ТКМГ-1: 756; ОИО: 464], Усол. уезд (1634), Пустозерск (1574). < 
Прозв. *Сурначий, *Сурнач, ср. сурначей -  «суренщик, кто играет на сурне (дуде, музыкальной 
трубке)» [Д 4: 362; СРЯ 29: 50].

Суров [ВАК: 41], Ярен. уезд (1678). < Прозв. *Сур, ср. сур -  «сурок, байбак» или «грубое 
небелёное полотно», а также «своевольный, бойкий», либо «суровый, придирчивый чел.» [СРЛИ: 
309; СРНГ 42: 271; Он.: 306] = «толстый чел.» #Дер. Суровская [АИЕС: 408], Ярен. уезд (1678). См. 
также выше -  Сура, Сурка.

СУРОВЕЦ: 1) «Суровец Гридин», дер. Починок Назарово в Чароме Белозер. уезда. // Сотн. 
1544 [МИЕС-2: 202]; 2) «Суровец Сидоров», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 138]; 3) «Онтонко 
Суровец», дер. Скомороховская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1552 [ВАИ: 455]. •  Ср. суровец -  
«квас из пшеничной или ячной муки»; суровиться -  «шалить, резвиться (о детях)» [МСДЯ 3: 620; Д 
4: 363; ВФ: 99-100] = «суровый чел.» [ФРФ: 192]. >Отч. Суровцев [СПСК: 157; ВФ: 99-100], 
Устюжна (1567), Вологда (1646). #Дер. Суровцево [СР: 49], Тотем. уезд (1623).

Суровков [ТКСД-4: л.552об], Тотем. уезд (1628). < Прозв. *Суровко, см. выше -  Суров, см. 
ниже -  Суровый.

СУРОВЫЙ: «Суровой Григорев», дер. Негодяевская вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 40]. •  Ср. суровый -  «дикий, жестокий» или «чел. со смуглой кожей» и проч. [Д 4: 
363; СРНГ 42: 283].

СУРЯ: «слуга Суря», Корнильево-Комельский мон. // Прих.-расх. кн. 1577 [ПРКК: 21]. •  Ср. 
сурый -  «масть белки» [СРЯ 29: 56].

Сурядов [СГКЭ-1: стл.489], Двин. уезд (1614). < Прозв. *Суряд, ср. сурядный -  «опрятный, 
порядочный, чистоплотный чел.» [Д 4: 363].

СУСАНЯ: «Осип Сусаня», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1606 [КБМ: OCXCIII]. •  Ср. сусамить
-  «сглазить, опризорить»; сусан -  «рыба голец» или «тончайшие листы золота, серебра» [Д 4: 364; 
СРЯ 29: 57; СРНГ 42: 294], а также как народный вариант жен. церк. имени Сусанна [РФ: 89]. >Отч. 
Сусанин [АВУМ-1: 144; КБМ: OLXXIX], Устюж. уезд (1588), Белозер. уезд (1605).

СУСЕДКО: «Иван Федоров сын Кривой прозв. Суседко», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 
370 ~ Доп-2: 94]. •  Ср. суседко -  «домовой» [СВГ 10: 161; СОАН: 168]. >Отч. Суседкин; Суседков 
[СГКЭ-1: стл.364; ДЛСИ: 770 ~ Доп-2: 95], Двин. уезд (1599), Сольвыч. уезд (1629).

СУСЛА, -О: 1) «Ондрейко Сусла Скорняк», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 294]; 2) 
«Ивашко Сусло», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.29]; 3) <«Максимка Сусло», 
Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1608 [КБМ: OCCLXXVII]; 4) <«Михалко Иванов сын Сусло», Кольский 
пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 411]. •  Ср. сусло -  «сладковатый навар на муке и солоде» или «вялый, 
плохой чел.»; сусля -  «пьяница» [Д 4: 363, 364; СЗР: 521]. >Отч. Суслов [БНУ: 204; АПД: 136], 
Великий Устюг (1622), Тотьма (1681). #Дер. Сусловская; Суслово [ЩИЧВ: л.12об; АИЕС: 361], 
Устюж. уезд (1623), Вологод. уезд (1678).

СУСЛЕНИК: «Лучка Иванов сын Сусленик», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ: 153]. •  
Делов. прозв. Сусленик -  «кто варит и продаёт сусло»; ср. сусленик -  «грудной ребёнок» или 
«пьяница», а также «неряшливый, неопрятный чел.» [Д 4: 364; СРНГ 42: 299; ИЛВЗ: 230].

СУСЛОН: «Василей Филимонов сын Суслон», Каргопол. уезд. // Купч. гр. 1552 [АСЛМ: 109].
•  Ср. суслон -  «снопы на жниве» или «неуклюжий, неповоротливый, толстый чел.» [Д 4: 364; СРНГ
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42: 304]. >Отч. Суслонов [ЮТУУ: л.427об], Устюж. уезд (1677). #Поч. Суслоновской [ЮТУУ: л. 
427об], Устюж. уезд (1677).

СУСОЛКО: «Сусолко Алексиев», дер. Яхоревская вол. На-Тевзе-Горе Каргопол. уезда. // Сотн. 
1561 [МИЕС-2: 430]. •  Ср. сусолкать -  «мять, комкать»; сусолить -  «медленно пить, сосать» [Д 4: 
364; СВГ 10: 161]. #Дер. Сусолово [АИЕС: 304], Вологод. уезд (1678).

СУСОР: «да Сусору Федорову», Ромашевская вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // Запись
1626 [АХУЕ-2: стл.353]. •  Ср. сусара -  «медленно и невнятно говорящий чел.»; сусор -  «слух, 
сплетня»; сусорить -  «болтать» [Д 4: 364; СОАН: 168; СРНГ 42: 306]. >Отч. Сусоров [АХУЕ-1: 
стл.480], Великий Устюг (1678).

СУТОЛОКА: «что был двор Тренки Сутолоки», г. Сольвычегодск. // Писц. кн. 1645 [АРС: 59].
•  Ср. сутолока -  «толкотня, суматоха, беспорядок» или «мука из зёрен ржи, пшеницы, овса и др.», а 
также «беспокойный чел.» и проч. [Д 4: 365; СвГ 10: 162-163; СРНГ 42: 317].

СУТОРМА: 1) «Ивашко Корнилов прозв. Суторма», вол. Никольское Заболотье Вологод. 
уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 103]; 2) «Митка Суторма», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 
194]. •  Ср. суторма, сутрома (см. ниже) -  «суета, беспорядок» [Д 4: 365; СРНГ 42: 319, 321; СРФ:
125]. >Отч. Сутормин [ППК-1: 38], Вологда (1646).

СУТРОМКА: «Пантелеико прозв. Сутромка Петров», Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 
[ВЕА: 343]. •  См. выше -  Суторма.

Сутугин [ТКМГ-1: 635], Устюж. уезд (1633). < Прозв. *Сутуга, ср. сутуга -  «тонкая медная 
или железная проволока; дуга, дужка» или «скупой, жадный чел.», а также «неуживчивый» [Д 4: 365; 
СОАН: 168; СРНГ 42: 321]. #Дер. Сутугинская [АХУЕ-2: стл.248], Важ. уезд (1617). См. также ниже -  
Сутяга.

Сутулов [ДЛСИ: 770 ~ АЮ: 171], Вологод. уезд (1554). < Прозв. * Сутулый, ср. сутулый -  
«сгорбленный, у кого плечи приподняты, а шея подалась вперёд» [Д 4: 365; СРЯ 29: 67].

СУТЫРЯ: «Сутыря Некрасов», дер. Телятево вол. Заягорбье Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 
[КСР: 36]. •  Др.-рус. сутырь -  «ссора, беспокойство»; ср. сутырить -  «спорить, вздорить, 
браниться»; сутыря -  «настойчивый, назойливый чел., спорщик» [Ф 3: 812; Д 4: 365; СРНГ 42: 324]. 
>Отч. Сутырин [ВФ: 100], Вологда (1634).

СУТЯГА: «Гришка Степанов сын Сутяга», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 52]. •  Ср. 
сутяга -  «вздорный, неправедный истец, охотник до придирчивых тяжб в суде» или «неуступчивый 
спорщик», а также «проволока»; делов. прозв. Сутяга -  «сапожник» [Д 4: 365; СРЯ 29: 68; СРНГ 42: 
325]. >Отч. Сутягин, Сутугин [ШВ: л.9об, 11об], Устюж. уезд (1658).

СУХАН: 1) «Сухан», дер. Лисье Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 98]; 2) «а Ивану 
Сухану», Двин. уезд. // Гр. 1563 [АХУЕ-2: стл.62]; 3) «Сухан Лукин», Важ. уезд. // Тамож. кн. 1630 
[ТКСД-7: л.195об]; 4) «Сухан Евдокимов», Шемогодская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1634 
[ТКСД-1: л.192]. •  Ср. сухонький -  «изрядно сухой, чахлый, поджарый»; сухан -  «песчаная почва» 
или «гриб груздь» [Д 4: 365, 366; СРНГ 42: 325]. >Отч. Суханов [ДЛСИ: 770, 771 ~ АК-3: 17, Доп-3: 
405], Усол. уезд (1648), Архангельск (1654).

СУХАНКА, -О: 1) «Суханко Давыдов», дер. Лужниковская Устьволжской вол. Каргопол. уезда. 
// Сотн. 1561 [МИЕС-2: 316]; 2) «место дворовое Суханка Замошника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 
[В-1: 350]; 3) «Суханко Бабин», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 381 ~ Доп-2: 95]; 4) «Антипка 
Суханка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1613 [ПРДК: 93]. •  См. выше -  Сухан.

Сухарицын [ИКУФ: 71], Устюж. уезд (1695). < Прозв. *Сухарица, ср. сухарица -  «кушанье из 
высушенной репы, залитой квасом» [СРНГ 42: 327].

СУХАРЬ: «Васька Сухарь», городище Еренское Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 268]. •  
Ср. сухарь -  «засушенный ломоть хлеба» или «съедобный гриб», а также «любовник»; сухара -  
«высохшее на корню дерево» [Д 4: 366; СВГ 10: 163, 166; СРНГ 42: 329] = «худой, высохший от 
болезни чел.» >Отч. Сухарев; Сухарин [СР: 19; ПКВ: 98], Тотем. уезд (1623), Вологда (1629). #Дер. 
Сухарево [РВД: 141], Белозер. уезд (XVI).

СУХАЯ МОСКОВКА: «Федка Савельев сын Сухая Московка», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 
[ХРЛ: 413]. •  Ср. московка -  «денга Московского царства» или «хлебная мера»; сухая -  
«неподмоченная» [СРНГ 18: 285].

*СУХИЕ ГОЛЕНИЩА: 1) «да Гаврилка Сухих Голянищ», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ:
111]; 2) «Спирка Леонтьев сын Сухих Голянищ», г. Каргополя. // Переписн. кн. 1648 [ФАИА: 263]. •  
Ср. сухие голенища = «опрятный чел., который даже в грязь ходит в чистых, сухих сапогах».

Сухирин [ВФ: 100], Вологда (1629). < Прозв. *Сухира, ср. сухирящий -  «иссохший чел.» 
[ИЛВЗ: 218].
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Сухих, см. ниже -  Сухой.
Сухоборин [СГКЭ-2: стл.460], Кол. уезд (1574). < Прозв. *Сухобора, ср. сухобор -  «лес на 

сухом возвышенном месте» или «сухое место на болоте» [СВГ 10: 164, 165].
Суховерхов [МИЕС-2: 220; АХУЕ-3: стл.206], Двин. уезд (1578), Устюж. уезд (1638). < Прозв.

*Суховерхий, ср. суховерхое дерево -  «сохнущее от вершины» [Д 4: 367; СРЯ 29: 69]. #Дер. 
Суховерхова; Суховерховская [РВД: 156; МИЕС-2: 410], Белозер. уезд (1470), Каргопол. уезд (1561).

СУХОДОЙ: «двор Федки Суходоя», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 145]. •  Ср. суходой -  
«корова, дающая мало молока» или «худой, тощий чел.» [СРНГ 43: 9].

СУХОЙ: 1) «двор пуст Сухово Евсевева», дер. Жаина вол. Раменье Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 62]; 2) «место дворовое Нечаика Сухово», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 
[В-1: 353]; 3) «Ивашко Евдокимов сын Сухой», Двин. уезд. // Переписн. кн. 1646 [ИРС: 87]; 4) 
«Семеика Сухои», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 352]; 5) «ДанилкоМелентьев сын 
Сухой», Белозер. уезд. // Роспись 1614 [ВГК: 239]. •  Ср. сухой -  «иссохший, худой, чахлый, 
поджарый чел.» [Д 4: 365; СРЯ 29: 70-73]. >Отч. Сухов; Сухих [АИЕС: 528; ВУ-2: 277], Двин. уезд
(1560), Великий Устюг (XVII). #Дер. Суховская; Леонтьевская Сухого [АИЕС: 395; ПЦСР: 84], Ярен. 
уезд (1585), Тотем. уезд (1558).

СУХОЙ ОБРЕЗОК: «Александр Иванов сын Сухой Обрезок», Двин. уезд. // Дан. гр. 1548 
[СГКЭ-1: стл.121]. •  Ср. сухой обрезок = «низкорослый, худощавый чел.»

Сухолдин [Б-1: 43], Белозерск (1617). < Прозв. *Сухолда, ср. сухолядый -  «сухощавый, 
поджарый, голенастый» [Д 4: 367].

Сухолжин [АИЕС: 533], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Сухолжа, др.-рус. сухоложие -  «лежание 
на жёстком ложе» [МСДЯ 3: 631]. #Дер. Суховжино (Сухолжино) [РВД: 57], Вологод. уезд (1628).

Сухомесов, Сухомясов [Т-2: 36; КИТ: 37], Тотьма (1677, 1691). < Прозв. *Сухомес (Сухомяс), 
ср. сухомес -  «кушанье из толокна, залитого горячей водой и политого сверху сметаной, 
простоквашей и др.» или «толстый, здоровый чел.» [СВГ 10: 166; СРНГ 43: 18].

СУХОНАВОЛОЧАНИН: «изба Овдейка Сухоноволочанина», Кол. уезд // Писц. кн. 1608 
[ХРЛ: 426]. •  Прозв. от назв. Сухонаволочанин = «выходец из дер. Сухой Наволок в Поморье».

Сухонев [МИЕС-2: 190], Белозер. уезд (1544). < Прозв. от назв. *Сухонь, сухонький -  «изрядно 
сухой, чахлый, поджарый» [Д 4: 365, 366].

СУХОНЕЦ: 1) «Сухонец Петр Кондратьев», Бобровская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1677 
[ТКМГ-3: л.72об, 86об]; 2) «Суханец Алексеев сын», Двин. уезд. // Дан. гр. 1581 [СГКЭ-1: стл.231]; 3) 
«писана Семену Сухонцу Сухому», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 258]. •  Прозв. от 
назв. Сухонец -  «выходец с берегов р. Сухона, одного из истоков Двины, или из Сухонской трети 
(вол.) Устюж. уезда» [ПКРС: 35, 358; СНЖС: 468].

СУХОНОС: 1) «Федор Сухонос Фалилеев сын», Двин. уезд. // Вклад. гр. 1569 [СГКЭ-1: стл.
182]; 2) «Ивашко Кирилов сын Сухонос», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 413]. •  Ср. сухонос, 
сухоносый -  «чел. с тонким, острым носом» [СРЯ 29: 74; СЗР: 523]. >Отч. Сухоносов [ПРДК: 250; 
АУВ: 28], Белозер. уезд (1627), Устьян. вол. (1636).

Сухопаров [Б-3: 282; УВПМ: л.43об], Белозерск (1552), Устьян. вол. (1645). < Прозв.
*Сухопарый, ср. сухопарый -  «тощавый, поджарый, спавший с тела чел.» [Д 4: 367; СРЯ 29: 75].

СУХОРУК: 1) «место дворовое Фетки Сухорука», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 359]; 2) 
«Иван Сухорук», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.359]; 3) «Иванка 
Сухорук», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1581 [КБМ: OCXXVI]; 4) «Васка Сухорук», село Устье 
Толшменское Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.650об]. •  См. ниже -  Сухорукий.

СУХОРУКИЙ: 1) «Феодорит Сухорукий», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1576 [ВХК: 357]; 2) 
«Андрюшка Петров сын Сухорукой», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 368]. •  Ср. сухорукий
-  «делающий что-либо плохо; неумелый, неловкий, нерасторопный чел.» [СВГ 10: 167; СРНГ 43: 23]. 
>Отч. Сухоруков [В-1: 336; ВЕА: 387], Вологда (1617), Холмогоры (1702). #Дер. Сухоруковская 
[ЛЗАК-8: 61], Двин. уезд (1676-82).

Сухотин [МУВ: 162], Великий Устюг (1677). < Прозв. * Сухота, ср. сухота -  «сухость» или 
«горе, печаль, забота; болезнь, истощающая тело», а также «суровость» [Д 4: 366; СРЯ 29: 75-76; 
СРНГ 43: 24]. #Дер. Сухотинская [ЛЗАК-8: 28], Двин. уезд (1676-82).

СУЧОК: «старцу Герасиму Сучьку», г. Великий Устюг. // Раздат кн. 1668 [АВУМ-2: 213]. •  
Ср. сучок -  «ветвь, идущая от ствола дерева» или «одна из ручек косы; зуб в граблях», а также 
«воспаление на глазу, ячмень» [СРНГ 43: 36].
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СУЧУГА: «Федька Иванов Сучуга», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 162]. •  Ср. 
сучужка -  «толстая холстина»; сычуга -  «злой чел.» [Д 4: 368; СРНГ 43: 181]. См. также ниже -  
Сычуг.

СУШКА: «Антипка Сушка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1618 [ПРДК:
166]. •  Ср. сушка -  «постройка для сушки снопов, овин» или «сухари», а также «болезнь, 
иссушающая тело, ведущая к истощению» [СРНГ 43: 43-44]. См. также ниже -  Сушков.

Сушков [СГКЭ-1: стл.417; Б-1: 67], Двин. уезд (1606), Белозерск (1617). < Прозв. *Сушко, ср. 
сушить -  «изводить горем, печалью» или «привораживать»; сушкой -  «быстро высыхающий» [Д 4: 
367; СЗР: 524; СРНГ 43: 44]. #Дер. Сушково [СР: 78], Устюж. уезд (1623).

Сущов, Сущев [ПРДК: 357; ППК-1: 50], Белозер. уезд (1637), Вологда (1646). < Прозв. *Сущ, 
-ь, ср. сущь -  «сушеная, вяленая рыба, морковь, репа» [СВГ 10: 168, 170; СРНГ 43: 47] = 
«низкорослый, сухопарый чел.» [ФРФ: 192]. #Дер. Сущовская; Сущева [МИЕС-2: 372; ПОВУ: 80], 
Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд (1627).

Сцепизубов, Счепизубов [ВУ-2: 285; ТКСД-1: л.80], Великий Устюг (1623, 1634). < Прозв.
*Сцепизуб = «неразговорчивый, мрачный чел.».

Сшибалов [ПКВМ: 292], Вологод. уезд (1654). < Прозв. * Сшибало, ср. сшибала -  «чел., 
работающий непостоянно»; сшибать -  «ударить, повредить» [СРНГ 43: 98, 99].

Сывороткин, Сыроваткин [СНС: 130; ТУПМ: л.535], Тотем. уезд (1623, 1622). < Прозв.
*Сыворотка (Сыроватка), ср. сыворотка, сыроватка -  «жидкая часть молока; молочный отстой» [Д 
4: 374; СВГ 10: 177]. #Дер. Сыровоткино [СГНВО: 340], Устюж. уезд (1556).

Сыдавнов [ПКВ: 24], Вологда (1613). < Прозв. *Сыдавный, др.-рус. сыдавный -  «давнишний» 
или «старый; надёжный» [СРЯ 29: 132; ВФ: 100].

СЫРЕЙЩИК: «Вахрушко Сыреищик», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 338]. •  Делов. 
прозв. Сырейщик -  «скупающий по сёлам сырые кожи» [Д 4: 376; СРЯ 29: 143; СРФ: 125]. >Отч. 
Сырейщиков [ПКВ: 172], Вологда (1629).

СЫРКО: «Сырко Омелянов», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 142]. •  Ср. сырь -  «сырость, 
мокредь», сыреть -  «становиться сырым»; сыркой -  «недопеченный» [Д 4: 376; СРНГ 43: 153].

Сыроваткин, см. выше -  Сывороткин.
Сыроежкин [УВПМ: л.80], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Сыроежка, ср. сыроежка -  «гриб 

для быстрого соления» или «кушанье из ягод с молоком и толокном» [СВГ 10: 178]. #Дер. 
Сыроежкино [АИЕС: 359], Вологод. уезд (1678).

СЫРОМЯТНИК: 1) «двор пуст Семеики Сыромятника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 
363]; 2) «Илейка Иванов сын Грошников Сыромятник», г. Белозерск. // Писц. кн. 1677 [БПК: 91]. •  
Делов. прозв. Сыромятник -  «мастер по выделке особой кожи сыромяти, идущей на конскую 
упряжь» [Д 4: 371; СРЯ 29: 146; СРФ: 125]. >Отч. Сыромятников [ВФ: 100; ЗСРС-2 пр.: 18], Вологда 
(1629), Сольвычегодск (1641). #Дер. Сыромятникова [СПСК: 92], Вологод. уезд (1544).

СЫРОПЯТ: 1) «Иванко Матвеев сын Сыропят», дер. Погорелая вол. Мола Тотем. уезда. // 
Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.761]; 2) «Никита Сыропят», дер. Микитина Вологод. уезда. // 
Судн. дело 1619 [РО, ф. 1260, оп. 2: № 334]. •  Ср. сыропят = «кто ходит в худой, рваной обуви». 
>Отч. Сыропятов [АХУЕ-3: стл.210], Устюж. уезд (1638). #Дер. Сыропятовская [БУ-2: л.588об], 
Белозер. уезд (1710).

Сырорыбов [ПВУ: л.532], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Сырая Рыба = «кто употребляет в 
пищу сырую рыбу».

Сыртенев [АВУМ-1: 47], Устюж. уезд (1543). < Прозв. *Сыртень, ср. сырть -  «вид лосося; 
вяленая рыба» [Ф 3: 820; Д 4: 377].

Сырчиков [ЯУПК: 312], Ярен. уезд (1608). < Прозв. *Сырчик, ср. сырчик -  «сушёный или 
мороженый сыр»; уставить сырчики -  «оскалить зубы» [СРНГ 43: 169].

Сырыщев [ППК-3: 193], Вологда (1657). < Прозв. *Сырыще, ср. сырище -  «большая 
влажность, сырость»; сырышное -  «молозиво, первое молоко после отёла» [СРНГ 47: 152, 170]. #Дер. 
Сырищово [АИЕС: 305], Вологод. уезд (1678).

СЫСОЛЕТИН: 1) «Иван Исаков Сысолетин; Сысолятин Самойло Сисоев», были на таможне 
г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.32, 46об]; 2) «Офонка Сысолетин», дер. 
Резановская Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 276]. •  Прозв. от назв. Сысолетин -  «выходец с 
берегов р. Сысола, лев. пр. Вычегды, или из Сысольской земли Ярен. уезда» [ПКРС: 389; СНЖС: 
469].

СЫСЯ: «Сысе 7 денег», г. Вологда. // Роспись 1675 [ОВЕД-7: 39]. •  Ср. сысала -  «морда, 
рыло»; сыса -  «неаккуратная женщина»; сися -  «женская грудь, сосок» или «неопрятный,
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неряшливый чел.», а также «медлительный, неповоротливый» [Ф 3: 820; СРНГ 37: 351-352; 43: 171] 
или как народный вариант муж. церк. имени Сысой (< Сисой). >Отч. Сысин [ППК-1: 241], Вологда 
(1686).

Сытин [САСК-2: 2; ППК-3: 190], Вологод. уезд (1627), Вологда (1657). < Прозв. *Сыта, ср. 
сыта -  «сычёная мёдом вода, медовый взвар»; сытый -  «тучный, жирный, откормленный», сытеть
-  «толстеть, жиреть» [Д 4: 377; Ф 3: 820; СОАН: 169].

СЫ ЧУГ: «Пичюк три алтына, Сычюг гривна», Лодомская вол. Двин. уезда. // Память первая 
половина XVI [АХУЕ-3: стл.31]. •  Др.-рус. сычуг -  «кушанье»; ср. сычуг -  «бараньи кишки или 
свиной желудок, наполненные кашей» или «птица сова»; сычужник -  «пьяница» [Д 4: 378; СРЯ 29: 
160; СРНГ 43: 181]. >Отч. Сычюгов, Сычугов [ПЗС-1: 286; В-1: 362], Чаронд. окр. (1626), Вологда 
(1629). #Дер. Сычугово [СР: 72], Устюж. уезд (1623).

СЫЧ: 1) «Ивашко Ермолин сын Сыч», г. Великий Устюг. // Явка 1626, крестоприв. кн. 1645 
[АХУЕ-3: стл.8; ВУ-3: 355]; 2) «Ивашко Афанасьев Сыч», Валдокурский пог. Двин. уезда. // Гр. 1623 
[КК: 52]. •  Ср. сыч -  «птица совушка» или «излишне бойкий чел., вмешивающийся во все дела», а 
также «мрачный, нелюдимый» [Д 4: 378; ИУГУ: 100; СРНГ 43: 180; СРФ: 126]. >Отч. Сычев, Сычов 
[МИЕС-2: 132; КК: 52], Вологод. уезд (1589), Двин. уезд (1647). #Дер. Сычева; Сычевская [МИЕС-2: 
25; ВАК: 7], Вологод. уезд (1589), Ярен. уезд (1674).

СЮТКА: «Василей Фомин сын Сютка», вол. Лузская Пермца. // Вклад. кн. 1589 [АВУМ-2: 
161]. •  Ср. сют -  «слово, которым подзывают собак или свиней» [СРНГ 43: 188].

СЯНЖЕМЕЦ: «Иван Исаков Сянжемец», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1595 [АСВК: 14]. •  Прозв. 
от назв. Сянжемец -  «выходец из вол. Сянжема Тотем. уезда или из Сянжемской вол. Вологод. 
уезда» [ПКРС: 57, 322].

Т
ТАБАВА: «Иван Гаврилов Табава; Афонасей Гаврилов Табова», г. Великий Устюг. // Тамож. 

кн. 1676 [ТКМГ-3: л.169, 204]. •  Ср. табалу бить -  «праздно шататься, бить баклуши» [Д 4: 384]. 
#Дер. Табара; Табалина Гора [ПСУ: л.651, л.722], Усол. уезд (1710).

ТАБАК: «Максимко Табак», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ОВК: 185]. •  Ср. табак -  
«растения, измельчённые и высушенные листья которого курят или нюхают» или «поганое зелье (у 
раскольников)» и проч. [Д 4: 384; СРНГ 43: 198]. >Отч. Табаков [ППК-1: 262], Вологда (1686).

Табурин [ППК-1: 126], Вологда (1678). < Прозв. *Табура, ср. табурка -  «скобка, мочка, что 
кажет вес на безмене»; таборнать -  «кричать, реветь, вопить»; табырь -  «стадо оленей» 
(заимствовано из самоедского языка) [Д 4: 385; СОАН: 170, 171].

ТАВРУЛ: «Таврул алтын», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спиС. 1549 [МИЕС-1: 
404]. •  Ср. Таврул (сокол) -  «имя татарина, противника Пересвета на Куликовом поле» [Ф 4: 9].

ТАЕК: «двор Митки Таика, Митка Ферапонтов сын Таина», г. Вологда. // Писц. кн. 1629, 
переписн. кн. 1646 [ПКВ: 136; ППК-1: 42]. •  Ср. таить -  «скрывать что-то от других» или 
«прятаться, хорониться»; тай (см. ниже) -  «кипа товара (шёлку)» или «обширный, сплошной лес»; 
таёк -  «тайна, секрет» [Д 4: 385, 386; СРНГ 43: 216]. >Отч. Таин [ВФ: 101], Вологда (1635). #Дер. 
Таева [АИЕС: 312], Вологод. уезд (1678).

ТАЙТА: «Микита Тайта», Печенгская вол. Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: 
л.469об]. •  Ср. таитать -  «расплавлять, растоплять что-то; таять (о снеге)»; тайтэ -  «слово, 
которым подзывают коров» (заимствовано в языке зырян) [СРНГ 43: 218-219, 224].

ТАЛАШ: «Евлампейко Дорофеев сын Талаш», дер. Фоминская вол. Тиксна Тотем. уезда. // 
Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.596]. •  Ср. талашить -  «благоприятствовать, удаваться»; талаша
-  «друг, приятель»; талашиться, талашманить (см. ниже) -  «суетиться, метаться» [Д 4: 388; СРНГ 
43: 240]. >Отч. Талашев [НА ТКМ: № 78], Тотем. уезд (1663).

ТАЛАШМАН: 1) «Степан Савельев Талашман», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 
267]; 2) «на Якове Иванове Талашмане», Спасская вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // Челоб. гр. 
1656 [АХУЕ-2: стл.416]. •  См. выше -  Талаш. >Отч. Талашманов [ВФ: 101], Вологда (1518). #Дер. 
Талашманиха [ГББУ: 287], Белозер. уезд (1678).

Талов [ВЕА: 350], Холмогоры (1646). < Прозв. * Тал, ср. тал -  «кустарная ива» или «время, 
когда начинает таять лёд»; талы -  «глаза, буркалы» [Д 4: 389; СРНГ 43: 233]. См. также ниже -  
Телов.
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ТАРАБОРА: «Якимко Васильев сын Тарабора», Золотицкая слобода Двин. уезда. // Сотн. 1627 
[СГКЭ-1: стл.639]. •  Ср. тарабар -  «говорун, шутник, краснобай, болтун»; тарабора -  «кто говорит 
невнятно, бестолково» [Д 4: 390; СРНГ 43: 271]. >Отч. Тараборин [ТКМГ-3: 755], Двин. уезд (1678).

ТАРАБУЙ: «Ивашко Тарабуй Месечник», сельцо Выпрягово Вологод. уезда. // Сотн. 1543 
[ШСГ: 69]. •  См. выше -  Тарабора.

Тарабыкин, Тарабукин [АПД: 206; АВУМ-1: 72], Устюж. уезд (1680, 1553). < Прозв.
*Тарабыка (Тарабука), ср. тарабука -  «музыкальный инструмент» или «ворона»; тараборить, 
тарабарить -  «шуметь; говорить, беседовать, болтать» [Д 4: 390; СВГ 11: 7; СРНГ 43: 271; СРФ: 
128]. #Дер. Тарабукино [СР: 17], Тотем. уезд (1623).

ТАРАКАН: 1) «Ивашко Федотов сын Торокан», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 
130]; 2) «Юшка Торокан», дер. Юргино Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 269]. •  Ср. таракан -  
«хрущатое насекомое, которое водится в избах» или «чел. с чёрными волосами», а также «кто тихо 
ходит» [Д 4: 390; СРЯ 29: 216; СРНГ 43: 273]. >Отч. Тороканов; Тараканов [СГКЭ-1: стл.48; ВФ: 
101], Двин. уезд (1525), Вологда (1629). #Дер. Тороканово; Тараканиха [СР: 72; АИЕС: 312], Устюж. 
уезд (1623), Вологод. уезд (1678).

ТАРАКАНКО: «Тороканко Мясник, Торокан», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 338]. •  См. 
выше -  Таракан.

Тарамшин [ТКСД-1: л.63об], Двин. уезд (Пинега). < Прозв. *Тарамша, ср. тарама -  «скандал, 
ссора» [СРНГ 43: 275].

Таранин [Б-1: 60], Белозерск (1617). < Прозв. * Тараня, ср. таранить — «тащить, волочить что- 
то тяжёлое»; тарань -  «рыба густера, которую вялят» или «сволочь, дрянной народ» [Д 4: 391].

Тарарин [АСЛМ: 30], Карпол. уезд (1517). < Прозв. *Тарара, ср. тарара — «пустая болтовня» 
или «чел., который любит поговорить» [СРЯ 29: 216; СРНГ 43: 279].

ТАРАТА: 1) «у Ондрейка у  Тараты», пос. Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 
529]; 2) «Ярофейко Исаков Тарата», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 102]. •  Ср. 
таратать -  «громко разговаривать» или «тормошить, тискать»; тарата -  «чел., скоро говорящий» 
[СВГ 11: 9; СРНГ 43: 281; ВФ: 101]. >Отч. Таратин [СГКЭ-1: стл.610; МУВ: 166], Двин. уезд (1627), 
Великий Устюг (1721). #Дер. Таратинская [АИЕС: 445], Ярен. уезд (1720).

ТАРАТОРА: «Семен Кондратьев сын Торотора», село Тарнажский Городок Важ. уезда. // 
Записка 1601 [АХУЕ-2: стл.158]. •  Ср. таратора -  «болтун, говорун» [Д 4: 391; СРФ: 128]. >Отч. 
Тараторин [ПКВУ: 60], Великий Устюг (1710).

ТАРАЧ: «Федор Тарач», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1601 [АСВК: 14]. •  Ср. таращить -  «пучить, 
пялить (пальцы, глаза)»; тарачить -  «звуки, которые издаёт курица»; тарч -  «круглый щит с 
высоким пупком» [Д 4: 391, 392; СРНГ 43: 284; СВГ 11: 8].

Тарбаев; Тарбеев [ЗСРС-1 пр.: 91; ПКВ: 90], Устьян. вол. (1632), Вологда (1629). < Прозв.
*Тарбай, *Тарбей, ср. тарбувать -  «гнать лошадей с пастбища»; тарбей -  «птица поморник»; Тарбей 
(раскоряка, растопыра) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Ф 4: 23; СРНГ 43: 286; 
ФРФ: 198]. #Дер. Тарбиевская [ЛП: б.п.], Сольвыч. уезд (1647).

ТАРНЯНИН: «Федор Власов сын Тарнянин», Шенкурская четь Важ. уезда. // Отв. роспись
1661 [ДПРС: 9]. •  Прозв. от назв. Тарнянин -  «выходец с берегов р. Тарня, прав. пр. Леди, или из 
Тарненской вол. Важ. уезда» [ЗСРС-1: пр.61].

ТАРУН: «Кирилко Дементьев сын Тарун», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 63]. •  Ср. 
таровый -  «не скупой, добрый, щедрый»; таровитый -  «разговорчивый»; тарный -  «посторонний, 
чужой чел.» [Д 4: 391; СВГ 11: 9]. >Отч. Тарунин [ТУПМ: л.359об], Тотем. уезд (1622).

ТАРУТКА: «Тарутка Якушев», дер. Починок Тарутин в Чуровских Белозер. уезда. // Сотн.
1544 [МИЕС-2: 201]. •  Ср. таруса -  «вздор, чушь, чепуха»; турусы -  «пустая болтовня» [Д 4: 391, 
444]. >Отч. Тарутин; Турутин [СПСК: 153; АХУЕ-2: стл.498], Устюжна (1567), Двин. уезд (1696). 
#Поч. Тарутин; дер. Турутино [МИЕС-2: 201; ППМВО: 207], Белозер. уезд (1544), Вологод. уезд
(1628).

ТАРХАН: «Ивашко Тархан», Турчасовский стан Каргопол. уезда. // Оброч. гр. 1555 [ОИО: 
424]. •  Ср. тархан -  «обельный вотчинник» или «прасол, скупщик по деревням холста, льна, шкур и 
проч.»; Тархан (кузнец, мастер; чел., освобождённый от податей) -  татарское муж. имя, 
заимствованное в русский язык [Д 4: 391; СРНГ 43: 295; ФРФ: 194; ТМИ: б.п.]. >Отч. Тарханов [КК: 
94; ЯУ: л.286], Двин. уезд (1623), Ярен. уезд (1710). #Дер. Тархановская [ИЗБК: 245], Белозер. уезд 
(1626).

ТАРХУНКО: «Тархунко Емельянов», г. Архангельск. // Перписн. кн. 1676 [ВЕА: 211]. •  См. 
выше -  Тархан.
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ТАСКАЙ: 1) «яз Таскай», Двин. уезд. // Закладная 1566 [АХУЕ-2: стл.70]; 2) «Таскай 
Тимофеев», Комарицкая вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: л.183об]; 3) «Таскай 
Павлов», Вологод. уезд. // Тамож. кн. 1629 [ТКСД-5: л.42об]. •  Ср. таска -  «таскание, ношение 
тяжестей» или «наставление, нравоучение»; таскун -  «шатун, безпутный проедала» [Д 4: 392; СРНГ 
43: 296]. >Отч. Таскаев [АХУЕ-2: стл.164; ЩИЧВ: л.38], Двин. уезд (1604), Устюж. уезд (1623). См. 
также ниже -  Таскан.

ТАСКАЙКО: 1) «Логинко Литвинов да брат иво Таскайко», дер. Починок Голениковский вол. 
Уфтюга Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 [УФВ: л.571]; 2) «Оверка прозв. Таскаико Васильев сын 
Шихутин», Двин. уезд. // Переписн. кн. 1646 [ИРС: 86]. См. также выше -  его брат Докучка. •  См. 
выше -  Таскай.

ТАСКАН: 1) «Дениско Савельев с шурином с Васкою и Ывановым прозв. Таскан», дер. Турово 
Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4: 186]; 2) «Ивашко Таскан», г. Вологда. // 
Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 25]. •  Ср. таскун -  «чел., который любит бродить без дела, болтаться, 
слоняться; шатун, распутный»; тасканина -  «что-то изношенное, истасканное»; тасканица -  
«потасовка» [Д 4: 392; СРНГ 43: 297; СВГ 11: 10].

ТАСКАНКО: 1) «Тасканко да Васка Савины дети Микулина», дер. Микулина Емецкого стана 
Двин. уезда. // Сотн. 1578 [МИЕС-2: 216]; 2) «Левко Тосканко Захаров сын Садыков», дер. 
Тимошинская вол. Уфтюга Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТКПМ: л.374об]. •  См. выше -  
Таскан.

ТАТАРИН: 1) «Сенька Андреев сын Татарин; Оська Васильев Тотарин», г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1650, писц. кн. 1676 [ТКМГ-2: л.125об; МУВ: 130]; 2) «Ондрюшка Тотарин», Южская 
вол. Устюж. уезда. // Гр. 1656 [АХУЕ-1: стл.293]; 3) «Митрофан Татарин», Кириллов мон. Белозер. 
уезда. // Прих.-расх. кн. 1618 [ПРДК: 158]. •  Ср. татарин -  «житель или выходец из Татарской 
земли» или «чел. в обличье которого есть какие-то татарские черты» [Ф 4: 27; ССРФ: 465]. >Отч. 
Татаринов; Тотаринов [МИЕС-2: 351; ТКМГ-2: 734], Каргопол. уезд (1561), Великий Устюг (1652). 
#Дер. Татариново; Татариновская [МИЕС-2: 194, 343], Белозер. уезд (1544), Каргопол. уезд (1561).

Татаркин [АИЕС: 519], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Татарка, ср. татарка -  «нагайка, 
короткая плеть» или «зимняя шапка, одежда» и проч. [Д 4: 392; СРНГ 43: 304-305]. #Дер. Татарково 
[АИЕС: 331], Вологод. уезд (1678).

ТАТАУР: 1) «двор Якова Сергеива Татаура», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 209];
2) «Якунька Татоур», г. Тотьма. // Дозор. кн. 1619 [НА ТКМ: л.3об]. •  Ср. татаур -  «широкий 
боярский пояс, ремень» (заимствовано из татарского языка) или «кнут, плётка» [Ф 4: 27; Д 4: 392; 
СРФ: 129]. >Отч. Татауров [ДЛСИ: 777 ~ Доп-10: 147; Т-2: 35], Великий Устюг (1625), Тотьма
(1677). См. также ниже -  Тутура.

Татищев [КСР: 37], Белозер. уезд (1585). < Прозв. *Татище, ср. тать -  «вор, хищник, кто 
украл что либо» [Д 4: 393; ФРФ: 194].

ТАУС: «Яким Родионов сын Таус», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1702 [ВЕА: 402]. •  Ср. 
таусинный -  «тёмно-синий»; таусень -  «канун Нового года» [Д 4: 393; СРЯ 29: 226]. >Отч. Таусов 
[ВЕА: 371], Холмогоры (1676).

ТАЧА: «Васюк Тачя», пос. Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 530]. •  Ср. тача -  
«уток»; тачать -  «шить строчкой на оба лица» [Ф 4: 29; Д 4: 393].

ТАШЛЫК: 1) «Осип Ташлык», Двин. уезд. // Дан. гр. 1561 [СГКЭ-1: стл.155]; 2) «Ташлык 
Ситников», Белослудская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.120]; 3) «Ташлык 
Федоров сын Дергаева», сельцо Выпрягово Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 68]. •  Др.-рус. 
ташлык -  «китайский или калмыцкий чиновник» (заимствовано из тюркских языков); ср. ташлык -  
«вещевой мешок» [РФТП: 15; ССРФ: 467; СРНГ 43: 317]. >Отч. Ташлыков [КСР: 37; ВФ: 101], 
Белозер. уезд (1585), Вологда (1693).

ТВАРОГ: «Иван Клементьев сын Тварог», Шуерецкая вол. // Мировая 1556 [АСЛМ: 137]. •  
Ср. тварок, творог -  «сыр из квашенного молока» или «простокваша» [Д 4: 395; СРЯ 29: 230, 260; 
СВГ 11: 11]. >Отч. Творогов; Тварогов [У-4: 231; ВЕА: 355], Устюжен. уезд (1628), Холмогоры 
(1646).

ТВЕРИНКО: «Тверинко Василев», дер. Жеребцовская вол. Подпорожье Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1556 [СПСК: 121]. •  Прозв. от назв. Тверинко, Тверяк (см. ниже), Тверитин (см. ниже) -  
«выходец из г. Тверь на р. Волга, или из Тверской земли» [СНЖС: 101; ССРФ: 467].

ТВЕРИТИН: 1) «поллавки Федьки Офонасьева сына Тверитина», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 
[ПКВ: 42]; 2) «Онисимко Васильев сын Тверитин», дер. Фоминская Чушевицкой вол. Устьян. вол. // 
Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.567]. •  См. выше -  Тверинко. >Отч. Тверитинов [Б-1: 50; УВПМ:
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л.348], Белозерск (1617), Устьян. вол. (1645). #Дер. Тверитиновская [ЩИЧВ: л.8об, 15об], Устюж. 
уезд (1623).

Тверяков [ЗСРС-1: 151], Устюж. уезд (1631). < Прозв. от назв. *Тверяк, см. выше -  Тверинко.
Творкин [Б-1: 41], Белозерск (1617). < Прозв. *Творка, ср. творка -  «одна из створок» или 

«тварь, всякое живое существо», а также «шутка, выходка» [Д 4: 395; СРНГ 43: 330].
Творогов, см. выше -  Тварог.
Творожников [УГГВ: 130], Устюжна (1625). < Делов. прозв. * Творожник -  «кто продаёт 

творог» [Д 4: 395].
ТЕБЕНЕК: «ТебенекМихайлов», г. Вологда. // Д.у. 1556 [ДЛСИ: 389 ~ Доп-1: 162]. •  См. ниже

-  Тебень.
ТЕБЕНЬ: «Иван Стефанов Тебен», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1679 

[ТКМГ-3: л.73об]. •  Др.-рус. тебенек (см. выше) -  «кожаная лопасть у седла»; ср. тебенёк -  
«низкорослый чел.»; тебень -  «ветошка, ветхое полотенце» [МСДЯ 3: 944; Д 4: 395; ВФ: 101-102]. 
>Отч. Тебенков [ПКВ: 175; КБМ: OCXLI], Вологда (1629), Белозер. уезд (1603). #Поч. Тебенькова 
[АИЕС: 430], Ярен. уезд (1678).

Тебикин, Тебиков [КСР: 107; ДЛСИ: 778 ~ АЮ: 8], Белозер. уезд (ок. 1490, 1585). < Прозв.
*Тебика (Тебик), ср. тебека -  «тыква» [Д 4: 395].

Тевлев [ДАВВ: 97], Важ. уезд (1681). < Прозв. *Тевель, ср. тевелёк -  «маленький кусочек чего- 
либо» [СВГ 11: 11].

Текалкин [СГКЭ-1: стл.566], Двин. уезд (1621). < Прозв. *Текалка, ср. тёковая -  
«самотёчная»; тёклый -  «дырявый, протекающий»; текавка -  «столярный инструмент, вид долота» 
[Д 4: 404; СВГ 11: 12; СРНГ 43: 338].

Текунов; Текунин [ВХК-1: 128; СГКЭ-1: стл.126], Белозер. уезд (1559), Двин. уезд (1549). < 
Прозв. *Текун, *Текуня, ср. текун -  «прохудившаяся, протекающая посудина» или «родник», а также 
«листопад» и проч. [СВГ 11: 12; СРНГ 43: 340].

Телебуков [ОВБУ: 38], Белозер. уезд (1626). < Прозв. *Телебук, ср. телебонить -  «красть, 
воровать»; телебониться -  «пить вино до лёгкого опьянения» [СРНГ 43: 342].

ТЕЛЕГА: 1) «Иван Борисов сын Телега, Ивашко Телега», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн.
1645 [ВУ-3: 356]; 2) «Иаким Телега», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1633 [КСП: 381];
3) «Иван Телега», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.477об]. •  Ср. телега -  «простая 
крестьянская повозка с оглоблями» или «косноязычный чел.» и проч. [Д 4: 396; СРЯ 29: 268-269; 
СРНГ 43: 344]. >Отч. Телегин [МИЕС-2: 327; АХУЕ-1: стл.795], Каргопол. уезд (1561), Устюж. уезд 
(1686). #Дер. Телегинская [СПСК: 96], Каргопол. уезд (1556).

ТЕЛЕЖНИК: «Теренка Офонасьев сын Тележник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1:
33]. •  Делов. прозв. Тележник -  «кто изготавливает телеги, тележный мастер» [Д 4: 396; СРЯ 29:
269].

ТЕЛЕНДЯЙ: «да Телендяй», Ростовская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. 1593 [АХУЕ-1: стл.27]. •  
Ср. телелюй -  «рохля, разиня, нерасторопный чел.» или «бродяга, жулик» [Д 4: 396; СРНГ 43: 347]. 
>Отч. Телендин, Телендеев [ВЕА: 334, 353], Холмогоры (1622, 1646).

ТЕЛЕНОК: «Жданко Терентьев сын Теленок», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 39]. •  
Ср. телёнок -  «приплод от коровы, бычёк» [Д 4: 396; СРЯ 29: 270].

ТЕЛЕПЕНЬ: 1) «Якунька Телепень», Павлов Обнорский мон. Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1654 [ПКВМ: 288]; 2) «стрелцу Якуне Телепню», г. Великий Устюг. // Издерж. кн. 1667 [АРС: 41]. •  
Ср. телепень -  «упитанный, крепкий ребёнок» или «толстый, нерасторопный чел., увалень», а также 
«болван, глупец; повеса» [Д 4: 396; СвГ 11: 12; ФРФ: 195]. >Отч. Телепнев [КК: 74], Двин. уезд 
(1690). #Дер. Телепниха [МИЕС-2: 214], Двин. уезд (1578).

ТЕЛЕХ: «Пятко Телех», Вилегодская вол. Сольвыч. уезда. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.87]. •  
Ср. телеух -  «олух, глуповатый чел.» [Д 4: 396].

ТЕЛЕШ: «с Григорьем с Телешем с Парфеньевым; Леонтей Телешев», г. Великий Устюг. // 
Д.у. 1550, 1563 [АВУМ-1: 27, 34]. •  Ср. телеш -  «телёнок»; телешом -  «в голом виде, нагишом»; 
Теляш (Телеш) (желанный ребёнок) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [СВГ 11: 
12; ФРФ: 195; ТМИ: б.п.]. >Отч. Телешев (см. выше); [РАХ: 396], Ярен. уезд (1628). #Дер. Телешово; 
Телешевская [АИЕС: 312; ВЖУ: л.62], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1717).

ТЕЛИЦА: 1) «Илюшка Дементьев сын Телица», дер. Пустошка вол. Мола Тотем. уезда. // 
Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.728об]; 2) «Алешка Ермолов прозв. Телица», дер. Волченково села 
Рукина Слободка Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1665 [К-2: 268]. •  Ср. телица -  «молодая, ещё не 
телившаяся корова» [СРЯ 29: 275; СВГ 11: 13] = «рослый, малоподвижный чел.» >Отч. Телицын
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[АР: 575; ГМД: 160], Двин. уезд (1633), Вологод. уезд (1657). #Дер. Телицыно; Телицинская [АИЕС: 
306; ВШЧ: 120], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1681).

Телов [АИЕС: 531], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Тело, ср. тело -  «весь объём плоти чел. или 
животного» или «полнота, жир, тучность» [Д 4: 448, 449; СРЯ 29: 276]. См. также выше -  Талов.

Тельминов [НС: 131], Устюж. уезд (1678). < Прозв. *Тельмин, ср. тельмить -  «долбить, 
зубрить; толковать» [Д 4: 396; СРНГ 44: 15]. #Дер. Тельменева Слобода [ПСУ: л.707], Усол. уезд 
(1710).

ТЕЛЬНОЙ: 1) «Иван Семенов Тельной», г. Тотьма. // Д.у. 1660 [Он.: 315]; 2) «чюлан Ивашка 
Тельного», Кольский пог. // писц. кн. 1608 [ХРЛ: 411]. •  Ср. тельно -  «вымя коровы»; тельной -  
«упитанный, тучный чел.» [СВГ 11: 13; СРФ: 130].

ТЕЛЯ: 1) «Гришка Парфеньев прозв. Теля», пог. Чирец Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // 
Писц. кн. 1628 [У-4: 232]; 2) «Иван Теля», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: 
л.32об]. •  Ср. теля -  «опоек» или «приплод от коровы», а также «безобидный, безответный чел.» [Д 
4: 396; СРНГ 44: 18].

Телягин; Теляков [УСКУ: 134; АХУЕ-2: стл.939], Каргопол. уезд (1522), Устюж. уезд (1633).
< Прозв. *Теляга, *Теляк, ср. теляка -  «телёнок», телок -  «бычок»; телякать -  «неотступно просить 
чего-то» [Д 4: 396; СРНГ 44: 18].

Телятев [КСР: 148; ХАС: 104], Устюжна (1597), Двин. уезд (1667). < Прозв. *Телять, ср. 
телятко -  «телёнок» [СВГ 11: 12, 13]. #Дер. Телятево [КСР: 36], Белозер. уезд (1585).

Телятников [ВЕА: 332; АХУЕ-1: стл.56], Холмогоры (1622), Двин. уезд (1624). < Делов. прозв.
* Телятник -  «торгующий телятами, закупщик телят» или «телячий пастух»; ср. телятник -  «хлев для 
телят» [Д 4: 397; СРЯ 29: 285].

Темирев [ВЕА: 344; ЗСРС-1 пр.: 93], Холмогоры (1646), Устьян. вол. (1641). < Прозв. *Темирь, 
ср. Тимур (железный) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [ТМИ: б.п.].

ТЕМНАЯ ДЕНЬГА: «Аврамий Темная Денга», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 
1669 [КСП: 387]. •  Ср. темная деньга = «чел., происхождение состояния которого вызывает 
сомнение в его законном приобретении» или «старик, много повидавший в жизни».

Темников [МИЕС-2: 296; ПОВУ: 18], Каргополь (1561), Вологод. уезд (1627). < Прозв.
* Темник, ср. темник -  «найдёныш, подкидыш, дитя неизвестных родителей» или «печальный, 
задумчивый чел.», а также «предводитель большого войска» [Д 4: 396; Ф 4: 40; ФРФ: 195]. #Дер. 
Темниковская [АИЕС: 425], Ярен. уезд (1678).

ТЕМНЫЙ: 1) «Селиверст Леонтьев сын Пакша Темной», Устюж. уезд. // Вклад. кн. 1601 
[АВУМ-2: 188]; 2) «Иона Темный», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1614 [ПРДК: 87].
* Ср. тёмный -  «невесёлый, хмурый, угрюмый чел.» или «слепой», а также «беглый» и проч. [СРЯ 
29: 290-291; СРНГ 44: 31-32].

Тенетов [ВВ: л.229об], Устьян. вол. (1678). < Прозв. * Тенет, ср. тенёт -  «рыболовная сеть» 
или «паутина», а также «паук» [СРНГ 44: 35].

Тенигин [УФВ: л.566], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Тенига, ср. тенига -  «худосочный, 
болезненный, хилый чел.» [СРНГ 44: 40].

Тентюков [ППМВО: 265], Усол. уезд (1613). < Прозв. * Тентюк, ср. тенжить -  «докучать, 
клянчить, приставать» [Ф 4: 42].

ТЕПЛЫЙ: «Василей Иевлев сын Теплой», г. Холмогоры. // •  Ср. тёплый -  «согретый, 
издающий тепло» или «усердный, любовный, горячий чел.» и проч. [Д 4: 399; СРЯ 29: 300-302]. 
>Отч. Теплых; Теплов [УУ: л.584; ИОСЗ: 119], Устюж. уезд (1658), Устьян. вол. (1704). #Дер. 
Тепловская [АИЕС: 433], Ярен. уезд (1678).

ТЕПЛЯК: 1) «Иван Васильев сын Тепляк», г. Тотьма. // Д.у. XVII [ИАТ: 18]; 2) «Ивашко 
Тепляк», село Коровничье Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 68]. •  Ср. тепляк -  «тёплый весенний 
ветер» или «женская шубка»; тепляки -  «валенки» [Д 4: 399; СРФ: 131]. >Отч. Тепляков [Т-3: 203; 
ЗСРС-2: 239], Тотем. уезд (1623), Устюж. уезд (1641).

ТЕПЛЯХА: «Мишко Тепляха», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 390 ~ Доп-2: 95]. •  См. 
выше -  Тепляк.

Тепягин [МИЕС-2: 425], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Тепяга, ср. тепу, тепсти -  
«медленно тащиться; едва брести» [Д 4: 400; Ф 4: 44]. #Дер. Тепягинская [МИЕС-2: 425], Каргопол. 
уезд (1561).

Теребихин; Теребилин [СПСК: 184; ПЗС-1: 315], Усол. уезд (1586, 1618). < Прозв. *Теребиха,
*Теребила, ср. теребить -  «рвать, драть, щипать; тормошить, не давать покою» и проч. [Д 4: 400; 
СРНГ 44: 67; СОАН: 172].
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ТЕРЕБОТУНЕЦ: «Симон Тереботунец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1627 
[ПРДК: 32]. •  Прозв. от назв. Тереботунец -  «выходец из села Тереботунь в Бежецкой земле» [ПРДК: 
704].

Теремов [СНС: 116], Тотем. уезд (1623). < Прозв. *Терем, ср. терем -  «поднятое, высокое 
жилое здание» или «одинокий домик», а также «пристройка» [Д 4: 400; СРЯ 29: 303-304].

ТЕРПАЙ: «Терпай», дер. Богатырево Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 140]. •  Ср. 
терпеть -  «выносить, страдать; крепиться; ожидать» [Д 4: 401].

Терпигорев [АВУМ-2: 176; У-4: 176], Устюж. уезд (1596), Устюжен. уезд (1628). < Прозв.
*Терпигоре = «кто долго терпит неудачи, горе; обделённый счастьем чел.»

ТЕРПИЛО: «Трофим Терпило», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 390 ~ Доп-2: 95]. •  Ср. 
терпячий чел. -  «терпеливый и сносливый» [Д 4: 402]. >Отч. Терпилов [АСЭИ-3: 462], Белозер. уезд 
(1478). #Пог. (стан) Терпилов [ЗСРС-1: пр.20], Двин. уезд (1624).

ТЕРПУГ: «Петрушка Семенов сын Терпуг», Ярокурская вол. Устюж. уезда. // Д.у. 1678 [УИО: 
388]. •  Ср. терпуг -  «напилок, насечённая бороздками стальная полоса» или «рашпиль для дерева 
или кожи» [Д 4: 401; СРЯ 29: 317; РМВЛ: 282].

Теряев [ШИДГ-2: 80], Двин. уезд (XV). < Прозв. *Теряй, ср. терять -  «утрачивать что-либо» 
или «лишаться выгоды» и проч.; теряха -  «растеряха, беззаботный чел.» [Д 4: 402].

ТЕРЮПА: «Петр Ортемьев сын по прозв. Терюпа Ерегин», Моржегорская вол. Двин. уезда. // 
Купч. гр. 1642 [СГКЭ-1: стл.789]. •  Ср. терюшить -  «трогать» или «баловать, излишне нежить и 
холить» [СВГ 11: 21].

Тесенин [СГКЭ-2 : стл.619], Мезен. уезд (1662). < Прозв. *Тесеня, ср. тесина -  «доска, 
вытесанная из расколотого бревна»; тесен -  «тесный» [Д 4: 403; Ф 4: 51].

Тестов [Б-1: 69; ВЕА: 333], Белозерск (1617), Холмогоры (1622). < Прозв. *Тесто, ср. тесто -  
«мука, густо замешанная на воде, молоке» или «всякая густая, мягкая замеска» [Д 4: 450; СРЯ 29: 
329] = «толстый чел.» #Дер. Тестиха [ПСУ: л.373об], Усол. уезд (1710).

ТЕСТЯНИЦА: «Василей Есипов сын Тестяница; Онтипа Васильев сын Тестяницын», Двин. 
уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.281, 286]. •  Ср. тестяница -  «всякая замеска, густотою с тесто» [Д 4: 
450] = «толстяк». >Отч. Тестяницын (см. выше).

ТЕТЕРЕВ: «Васко Тетерев», сельцо Выпрягово Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 69]. •  Ср. 
тетерев -  «лесная птица куриной семьи»; глух, как тетерев -  «глухой чел.» [Д 4: 403; СРЯ 29: 330]. 
>Отч. Тетеревов [АВУМ-1: 64], Устюж. уезд (1541). #Дер. Тетеревиха [СР: 35], Тотем. уезд (1623).

ТЕТЕРЯ: 1) «Иван Тетеря», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1607 [КБМ: OCCLVIII]; 2) «Ивашко 
Тетеря», Ивановская вол. Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 [АРС: 26]. •  Ср. тетеря -  «тетерев» или 
«глухарь» или «глухой; тупой, бестолковый чел.» [Д 4: 403; СВГ 11: 22]. >Отч. Тетерин [ТКМГ-3: 
712], Великий Устюг (1678). #Дер. Тетеринская; Тетерино [МИЕС-2: 428; КСР: 87], Каргопол. уезд
(1561), Белозер. уезд (1585).

ТЕТРЕЛЕЙ: «Тетрелей Василевиц», Двин. уезд. // Купч. гр. XV [ШИДГ-2: 82]. •  Др.-рус. 
тетрев -  «тетерев, фазан» [МСДЯ 3: 954].

ТЕТЮЙ: «Ивашка Тетюй», пог. Усть-Вымь Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 293]. •  Ср. 
тетюй -  «прозв. (без значения)» [СРНГ 44: 107].

Тетюнькин [АХУЕ-3: стл.749], Важ. уезд (1692). < Прозв. *Тетюнька, ср. тетенькать -  
«баловать ребёнка, ласкать, тешить его; убаюкивать», тетюнькаться -  «нянчиться с ребёнком» [Д 4: 
403; СРНГ 44: 107]. #Дер. Тетюневская [ВШЧ: л.33], Важ. уезд (1681).

Тетюков; Тетюшев [ЯУПК: 295; АСВК: 68], Ярен. уезд (1608), Двин. уезд (1670). < Прозв.
*Тетюк, *Тетюш, ср. тетюха -  «дородная баба, девка»; тетюшка -  «повозка» [Д 4: 403; СРНГ 44: 
108].

Тибахин [ППК-1: 28], Вологда (1646). < Прозв. *Тибаха, ср. тибека -  «тыква» [Д 4: 55].
ТИКСНЯНИН: 1) «Тикснянин Безсон Силуянов», Тотем. уезд. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 

л.411]; 2) «Тикснянин Иван Петров», вол. Тиксна Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.696об].
•  Прозв. от назв. Тикснянин -  «выходец с берегов р. Тиксна, лев. пр. Сухоны, или из Тиксненской 
вол. Тотем. уезда» [СР: 34].

Тинин [МИЕС-2: 201], Белозер. уезд (1544). < Прозв. * Тина, ср. тина -  «волокнистое водное 
растение» или «грязь, болото»; тинь -  «ремень, плеть» [Д 4: 405; СРЯ 29: 347-348; Ф 4: 59].

ТИПАК: «пожня Тимофея Прокофева сына Типака», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 155]. •  
Ср. типать -  «легонько ударить; схватить; укусить»; типяк -  «большой пест» [Д 4: 405-406].

Типанов [ЯУПК: 312], Ярен. уезд (1608). < Прозв. *Типан, ср. типать -  «кусать, хватать 
зубами» или «украсть, утащить», а также «тихо идти» и проч. [СРНГ 44: 129-130].
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ТИПУН: «Типун Вахромеев Мошенников», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 294]. •  Ср. 
типун -  «птичья болезнь; нарост или прыщ на кончике языка»; типнуть -  «укусить, ужалить» или 
«украсть» [Д 4: 405; СРЯ 29: 349; СВГ 11: 24]. >Отч. Типунов [МИЕС-2: 377], Каргопол. уезд (1561).

ТИРУН: «Тирун», Двин. уезд. // Купч. гр. XV [СГКЭ-1: стл.31]. •  Ср. тирнуть -  «ударить» [Ф 
4: 61] или как народный вариант муж. церк. имён Тирон, Тирион [СРФ: 133; СРЛИ: 315]. >Отч. 
Тирунов; Тиронов [СНКЭ-1: стл.674; ВЕА: 208], Двин. уезд (1630), Архангельск (1676). #Дер. 
Тируновская [АСЛМ: 49], Двин. уезд (1537).

ТИСА: «Федор Тиса», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.116об]. •  Ср. тисаться -  
«драться, забиячить» или «красть, воровать»; тиса -  «хвойное дерево, сосна» [Д 4: 406; СРЯ 29: 350; 
СРНГ 44: 134].

ТИТЬКА: «Ивашко Титка», сельцо Ивановское Корнской вол. Вологод. уезда. // Писц. кн.
1627 [ПОВУ: 18]. •  Ср. титька -  «грудная железа с соском, женская грудь» или «детский рожок с 
соской» [Д 4: 406; СРЯ 29: 353; РМВЛ: 282], а также как народный вариант муж. церк. имени Тит. 
#Дер. Титькино [ВХК-1: 41], Белозер. уезд (1559).

ТИУН: «Тиун», дер. Паново Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 97]. •  Др.-рус. тиун -  
«управляющий, казначей, судья; должностное лицо» [СРЯ 29: 355; Ф 4: 63; ФРФ: 196]. >Отч. Тиунов 
[ШВ: л.37], Устюж. уезд (1658), #Дер. Тиуновская [МИЕС-2: 444], Каргопол. уезд (1561).

Тиунцов [ДЛСИ: 783 ~ АЮ: 99; ТУПМ: л.387об], Важ. уезд (1611), Тотем. уезд (1622).
< Прозв. *Тиунец, см. выше -  Тиун. #Дер. Тиунцово [СГНВО: 3349], Устюж. уезд (1596).

ТИФИНЕЦ: «Меркурий Тифинец; Влас Тиффинец, Влас Тихвинец», Кириллов мон. Белозер. 
уезда. // Прих.-расх. кн. 1637, 1610-20 [ПРДК: 351, 636]. •  Прозв. от назв. Тифинец, Тихвинец -  
«выходец из г. Тихвин или из Тихвинской земли» [СНЖС: 167].

ТИХВИНЕЦ, см. ниже -  Тифинец.
ТИХИЙ: «Ивашко Тихой», дер. Нестерово Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 72]. •  Ср. 

тихий -  «спокойный, смирный чел.» или «медлительный, нерасторопный», а также «угодный, 
приятный» и проч. [СРЯ 29: 355-358; СРНГ 44: 142].

ТИХОМИР: «Тихомир Васильев», был на таможнях гг. Великий Устюг и Сольвычегодск. // 
Тамож. кн. 1651, 1652 [ТКМГ-2: л.36об; 62об]. •  Др.-рус. имя Тихомир отсутствует в старых текстах, 
возможно его позднее, церковное (переводное) происхождение; ср. тихомирный -  «медлительный, 
нерасторопный чел.» [РФ: 166; СРЛИ: 315; СВГ 11: 15, 25]. >Отч. Тихомиров [КЧВУ: л.317], Важ. 
уезд (1685).

ТИШИНА: «Тишина Павлов сын», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл.
167]. •  Ср. тишина -  «молчание, отсутствие крика, шума» или «мир, покой» и проч. [Д 4: 407; СРЯ 
29: 362-363]. >Отч. Тишинин [АХУЕ-2: стл.118; УВПМ: л.305], Двин. уезд (1579), Устьян. вол. 
(1645). #Дер. Тишининская [ОПАС: 107], Двин. уезд (1589).

Тоболин [ИГЛ: 52], Лальский пог. (1674). < Прозв. * Тобола, др.-рус. тоболец -  «сума, мешок»; 
ср. тобола -  «закрытый пирог (с начинкой)»; табалу бить -  «праздно шататься, бить баклуши» 
[МСДЯ 3: 968; Д 4: 384; СВГ 11: 26]. #Дер. Тоболкино; Тоболкинская [ИЗБК: 246; ЯУПК: 301], 
Белозер. уезд (1626), Ярен. уезд (1608).

Тобурин, Тобуркин; Тобурыкин [СВ: 124; Он.: 318; ПЗС-1: 177], Вологда (1612, 1654), 
Великий Устюг (1627). < Прозв. *Тобура (Тобурка), *Тобурыка, ср. тобуры, тобурка -  «бахилки, род 
мужских котов из оленьих ног; верхние сапоги из оленьей шкуры» или «верёвочная петля для саней» 
[Д 4: 408; СРНГ 44: 160; Ф 4: 66; ПГ: 312].

ТОВАРИЩ: «Товарыщ Микитин», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 138]. •  Ср. товарищ -  
«дружка, сверстник; однолеток; помощник» или «в свадебном обряде -  друг жениха, шафер» [Д 4: 
409; СВГ 11: 27]. >Отч. Товарищевых [К-1: 282], Белозер. уезд (1661).

Товаров [МИЕС-1: 451], Ярен. уезд (1585). < Прозв. *Товар, ср. товар -  «имущество, добро, 
достаток, нажитое» или «торговые запасы, предмет торговли» и проч. [Д 4: 408-409; СВГ 11: 27].

ТОЙВАТОВЕЦ: «Парфений Олферьев сын Тойватовец», Двин. уезд. // Мировая 1589 [СГКЭ- 
1: стл.318]. •  Прозв. от назв. Тойватовец -  «выходец из села Тойватова (дер. Толвутовское, 
Тойватовская) Двин. уезда», ср. «купил землю в Тойватове» (1589) [СГКЭ-1: стл.318; ШИДГ-2: 70; 
ХАС: 55].

ТОЙМЯНИН: «Лучка Тоименин», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73]. •  Прозв. от 
назв. Тоймянин -  «выходец с берегов р. Верхняя или Нижняя Тойма, обе -  прав. пр. Северной Двины 
в Важ. уезде» [ЗСРС-1: пр.62].
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ТОЙНОКУР: «Алешка Тойнокур», г. Архангельск. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 213]. •  Прозв. 
от назв. Тойнокур — «выходец с берегов р. Тойнокурья в низовьях Северной Двины или с острова 
Тойнокурья, отделённого этой протокой».

ТОКАРЬ: 1) «Тренька Васильев сын Токарь», г. Тотьма. // Дозор. кн. 1619 [НА ТКМ: л.6]; 2) 
«Оксенко Токарь», Белозер. уезд. // Роспись 1614 [ВГК: 239]; 3) «Третьяк Токарь», г. Великий Устюг. 
// Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.167об]. •  Делов. прозв. Токарь -  «кто работает на токарном станке» [Д 
4: 423; СРЯ 29: 395]. >Отч. Токарев [АПД: 135], Тотьма (1681). #Дер. Токаревская; Токарево [ВАИ:
457; АИЕС: 309], Двин. уезд (1552), Вологод. уезд (1678).

ТОКМАК: «Якунка Алексеев Токмак», дер. Морозовица Устюж. уезда. // Гр. 1657 [АХУЕ-1: 
стл.304-305]. •  Ср. токмак -  «небольшая колотушка, деревянный молоток»; токмачить -  «бить, 
колотить; толкать» [Д 4: 441; Ф 4: 70; СРЛИ: 316]. >Отч. Токмаков; Тукмаков [ТКМГ-2: 702; 
АХУЕ-1: стл.1071, 1138], Великий Устюг (1650), Устюж. уезд (1693). #Дер. Токмаково [ПСУ: 
л.711об], Усол. уезд (1710).

Токовиков [РО, ф. 1260, оп. 2: № 624], Вологод. уезд (1637). < Прозв. *Токовик, ср. токовик -  
«чёрный тетерев» или «разговорчивый чел.» [СРНГ 44: 180].

Толбугин [ПКВ: 90], Вологда (1629). < Прозв. *Толбуга, ср. Толбуга (сильный, здоровый бык) — 
татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [ССРФ: 474].

ТОЛВУЯНИН: «на Капусте Толвуянине», Каргопол. уезд. // Дух. гр. 1561 [АСЛМ: 166]. •  
Прозв. от назв. Толвуянин — «выходец из пог. Толвуй в Заонежье».

Толдобин [АРС: 43], Сольвычегодск (1645). < Прозв. *Толдоба, ср. толдыкать — «говорить
толды вместо тогда», толдыка -  «кто толдыкает»; талдонить -  «говорить бестолково» [Д 4: 388,
411].

Толкачев [В-1: 358; ВЕА: 321], Вологда (1617), Холмогоры (1622). < Прозв. *Толкач, ср. 
толкач -  «большой деревянный пест» или «дурак», а также «наглец, буян» [Д 4: 411; СРНГ 44: 187].

Толкиперсов [ТКСД-2: л.159], Великий Устюг (1637). < Прозв. *Толкиперсый, ср. толочь — 
«топтать, мять; бить, колотить» или «говорить, обсуждать что-то» и проч.; перси -  «внутренние 
органы, расположенные в груди: лёгкие» [СРНГ 26: 288; 44: 205].

Толкушин [ППК-1: 11], Вологда (1646). < Прозв. *Толкуша, ср. толкуша -  «деревянная, 
широкая и глубокая чашка, в которой толкли лук» или «болтливый, бестолковый чел.» [СВГ 11: 33; 
СРНГ 44: 193].

ТОЛМАЧ: 1) «Алферий Иванов сын Толмач», Двин. уезд. // Гр. 1583-87 [АХУЕ-2: стл.122]; 2) 
«Харка Толмач», г. Белозерск. // Кабала 1540-55 [ГБА: 306]. •  Ср. толмач -  «устный, словестный 
переводчик с языка на язык» [Д 4: 412; СРЯ 29: 406; СРФ: 134]. >Отч. Толмачев [БПК: 58; АРС: 76], 
Белозерск (1677), Пустозерск (1682). #Дер. Толмачево [МИЕС-2: 29], Вологод. уезд (1589).

ТОЛОКНО: «Левка Толокно», Варзужская вол. Двин. уезда. // Кн. 1614 [СГКЭ-1: стл.488]. •  
Ср. толокно -  «толчёная, немолотая мука» или «кушанье из овсяной муки с водой» [Д 4: 412-413; 
СРЯ 29: 407]. >Отч. Толокнов; Толокновых [МИЕС-2: 229; УУ: л.575], Двин. уезд (1593), Устюж. 
уезд (1658).

ТОЛОКНЯНИК: «Данилко Толокняник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 182]. •  Делов. 
прозв. Толокняник -  «кто производит и торгует толокном»; ср. толокняник -  «мучнистая лесная 
ягода, похожая на бруснику» или «шиповник» [Д 4: 413; СРЯ 29: 407; СВГ 11: 34].

ТОЛОКОНЕЦ: «Федор Томилов сын Толоконец», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1652 
[ТКМГ-2: л.9об]. •  Ср. толоконцы -  «толоконные колобы» [Д 4: 413]. >Отч. Толоконцев [БНУ: 203; 
АХУЕ-1: стл.1319], Великий Устюг (1622, 1696).

Тололаев [СГКЭ-2: стл.61], Двин. уезд (1662). < Прозв. *Тололай, ср. талала -  «картавый», 
талалакать -  «картаво говорить» [Д 4: 388; СРФ: 127].

Толпыгин [ПРДК: 76], Белозер. уезд (1612). < Прозв. *Толпыга, ср. толпыга — «тот, кто 
толпится, теснится, лезет в толпу» или «чел. высокого роста», а также «хват» [СРНГ 44: 207].

ТОЛСТАЯ ПОТЫЛИЦА: «пожня Максима Толстые Потылицы», г. Белозерск. // Дозор. кн. 
1617 [Б-1: 71]. •  Ср. толстая потылица — «чел. с толстым загривком»; потылица -  «затылок, 
загривок» [Д 3: 360].

Толстиков [ИЛВЗ: 181; УВПМ: л.16об], Тотем. уезд (1676), Устьян. вол. (1645). < Прозв.
*Толстик, ср. толстик -  «крутой, возвышенный мыс на море» или «чел.-толстяк» [Д 4: 414; СОАН: 
173]. #Дер. Толстиково; Толстиковская [МИЕС-2: 58; СР: 84], Вологод. уезд (1589), Важ. уезд (1685).

Толстовалов [АХУЕ-1: стл.620], Устюж. уезд (1684). < Прозв. *Толстовал, ср. вал -  «лентяй, 
лежебока» [СРНГ 4: 19] — «толстый, малоподвижный чел.»
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ТОЛСТОГУЗ: «писана Ивану Ягодину Толстогузу», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 
[АВУМ-2: 236]. •  Ср. толстогузый -  «имеющий большой, толстый зад»; ягода -  «ягодицы» [Д 4: 
672; СВГ 12: 129; СРНГ 44: 209]. См. также ниже -  Ягода.

Толстоусов [МУВ: 162], Великий Устюг (1677). < Прозв. * Толстоус = «у кого пышные усы». 
ТОЛСТОУХ: «Иван Толстоух», дер. Малчино Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 82]. •  

Прозв. Толстоух = «чел., у которого толстые уши». >Отч. Толстоухов [БНУ: 201], Великий Устюг
(1622).

Толстухин [ЮТУУ: л.455; ТКМГ-3: 753], Устюж. уезд (1677), Холмогоры (1678). < Прозв.
• Толстуха, ср. толстуха -  «толстый чел.» [Д 4: 414].

ТОЛСТЫЙ: 1) «Гаврилко Толстои», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 352]; 2) 
«Фарадейка Толстои», дер. Мишукова Вожбальской вол. Тотем. уезда. // Писц. кн. 1625 [СД : 133]; 3) 
«Михайло Васильев Толстой», Спасо-Каменный мон. Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1670 [ПКВМ: 
128]; 4) «Стефан Толстой», Каргопол. уезд. // Купч. гр. 1546 [АСЛМ: 73]. •  Ср. толстый -  «в чём 
есть толща; телесный, дородный чел.» или «густой, низкий голос» и проч. [Д 4: 413; СРЯ 29: 412
414]. >Отч. Толстово [Б-1: 30; АХУЕ-1: стл.1085], Белозерск (начало XVII). #Дер. Толстиха [СР: 75], 
Устюж. уезд (1623).

Толчев [ВЕА: 373], Холмогоры (1676). < Прозв. *Толчь, ср. толча -  «что-либо толчёное, 
особенно сухари» [Д 4: 412].

Толшмяков [ТКМГ-3: 742], Устюж. уезд (1679). < Прозв. от назв. *Толшмяк, см. ниже -  
Толшмянин.

Т ОЛШМЯНИН: 1) «Толшмянин Меншик Иванов», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 
1634 [ТКМГ-1: 535]; 2) «Иван Кондратьев сын Богданов Толшменин», Толшемская вол. Тотем. уезда. 
// Гр. 1634 [АХУЕ-2: стл.887]. •  Прозв. от назв. Толшмяк (см. выше), Толшмянин -  «выходец с 
берегов р. Толшма, прав. пр. Сухоны, или из вол. Толшма Тотем. уезда» [СР: 49].

ТОЛУТА: «Григорей Толута Леонтьев сын», Двин. уезд. // Менов. гр. 1552 [АХУЕ-2: стл.51].
•  См. выше -  Тарутка.

Томаров [ХАС: 59], Двин. уезд (1547). < Прозв. * Томар, ср. томар -  «стрела с костяным, 
тупым наконечником для боя соболя, куницы, горностая» (заимствовано из вепсского языка); 
томаром бежать -  «сломя голову, лётом»; томарить -  «доставлять мучения кому-либо» [Д 4: 414; 
СРЯ 30: 20; СВГ 11: 37].

ТОМИЛКО: 1) «Томилко Кузмин», дер. Олешково вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 39]; 2) «двор Томилка Терешина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 43]; 3) 
«Томилко Дмитреив», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 177]; 4) «двор пуст Томилка 
Прядилщика», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 347]; 5) «Тамилко Ларионов», дер. Дубровка 
Игнатьевская Новосередецкого стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-1: 92]; 6) «Томилко 
Лаврентьев сын Коконегов», дер. Козловка (Боярка) вол. Царева Тотем. уезда. // Сотн. 1622-25 [НА 
ВГИАХМЗ: л.102об]... •  См. ниже -  Томило.

ТОМИЛО: 1) «Томило Денисов», дер. Малашевская вол. Личкова Шалга Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 363]; 2) «Томило Михаилов», Чаронд. окр. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.189]; 3) 
«на Томила Тимофеева сына Маркова», Пермогорская вол. Устюж. уезда. // Челоб. гр. 1637 [АХУЕ-3:
202]; 4) «Томило Михайлов», Верховажская вол. Важ. уезд. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.76об]...
•  Ср. томить -  «мучить, маять, изнурять»; томила -  «томление», томный -  «у кого истомлённый 
вид» [Д 4: 414] = «ребёнок, истомивший мать родами» [ГФ: 89]. >Отч. Томилов [НС: 131; ВК: 188], 
Устюж. уезд (1623), Вельский пос. (1677).

ТОМИХА: «Томиха Семенов Болшово», дер. Семеновская вол. По-Речке-Тамице Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 443]. •  См. выше -  Томило.

ТОНКИЕ ПОРТКИ: «дано Спирку Семенову сыну Тонкие Портки», г. Пустозерск. // Дозор. 
кн. 1574 [ОИО: 478]. •  Ср. тонкие портки = «кто ходит в тонких портках; бедный чел.»

ТОНКИЙ: 1) «Юрка Елисеев да брат ево Тонкой», дер. Чурилово в Сяме Вологод. уезда. // 
Сотн. 1544 [СПСК: 91]; 2) «Филипп Нестеров сын Тонкой», Двин. уезд. // Купч. гр. 1532 [АХУЕ-2: 
стл.31]; 3) «Тонкой», дер. Толстое Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 217]; 4) «Тонкой 
Веселой», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1588 [АВУМ-2: 156]. •  Ср. тонкий -  «малый толщиной, 
худой» или «нежный, чуткий чел.», а также «наивный; незаметный» и проч. [Д 4: 415; СРЯ 30: 28-29]. 
>Отч. Тонково; Тонков [ПКВ: 50; К-5: 278], Вологда (1629), Чаронда (1645). #Дер. Тонковская; 
Тонково [СР: 16; УВПМ: л.479об], Тотем. уезд (1623), Устьян. вол. (1645).

Тонкониткин [УУ: л.169], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Тонкая Нитка = «бедняк в плохой 
одежде».
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Тонконогов [СГКЭ-1: стл.487], Двин. уезд (1614). < Прозв. * Тонконог = «чел. с тонкими 
ногами» [СЗР: 540].

ТОНКУШКА: «место дворовое Тонкушки ВеС.во», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 352]. •  
См. выше -  Тонкий. >Отч. Тонкушин [ВК: 204], Важ. уезд (1677).

ТОНЯТА: «Петрунка прозв. Тонята», дер. Гора села Рукина Слободка Белозер. уезда. // Вытн. 
кн. 1665 [К-2: 250]. •  Ср. тонять -  «становиться тоньше прежнего, худеть» [Д 4: 415; СРНГ 44: 238].

ТОПНИК: «Омельянко Топник», Усол. уезд. // Д.у. 1558 [ДЛСИ: 396 ~ АЭ-1: 277; ДС: 49]. •  
Ср. топник -  «топлёное молоко» или «глиняный горшок с носиком (в том числе для плавки 
металла)» [Д 4: 416; СРЯ 30: 43; СВГ 11: 41] = «сердитый чел.» [СРНГ 44: 250].

Топорищев [СГКЭ-2: стл.750], Важ. уезд (1666). < Прозв. *Топорище, ср. топорище -  
«выкаченная, кривая, деревянная рукоять для топора» или «сустав руки, ноги», а также «мера длины» 
[Д 4: 417; СРЯ 30: 46-47; СРНГ 44: 253]. #Дер. Топорищево [РВД: 124], Белозер. уезд (1559).

ТОПОРОК: «Богдашко Топорок», г. Вологда. // Д.у. 1602 [УИО: 399]. •  Ср. топорок -  «топор 
как оружие, чекан» или «межевое или бортое знамя» [Д 4: 417; СРЯ 30: 47], а также как народный 
вариант муж. церк. имени Христофор [ФРФ: 198]. >Отч. Топорков [ВФ: 102], Вологда (1645).

Топорников [ДЛСИ: 786 ~ АК-2: 81], Великий Устюг (1700). < Делов. прозв. *Топорник -  
«кузнец, кующий топоры» [Д 4: 417].

Топоров [АСВК: 56], Двин. уезд (1665). < Прозв. *Топор, ср. топор -  «железная секира для 
тески и рубки дерева» или «член артели» [Д 4: 417; СРНГ 44: 252]. #Дер. Топориха [СР: 34], Тотем. 
уезд (1623).

Топыногов [ШВ: л.83], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Топыног = «кто ходит, топая ногами».
ТОРГОВАН: «Иван Селиверстов Торгован», г. Вологда. // Тамож. кн. 1679 [ТКМГ-3: л.18]. •  

Делов. прозв. Торгован -  «купец, торговец» или «мелочной бродячий торговец, офеня» [Д 4: 419; СВГ 
11: 43]. >Отч. Торгованов [АИЕС: 530; ВФ: 102], Двин. уезд (1560), Вологда (1676).

Торговкин [АПД: 135; ЯУ: л.263об], Тотьма (1681), Ярен. уезд (1710). < Делов. прозв.
*Торговка -  «кто торгует припасами на рынке или старьём, занимается перепродажей одежды» [Д 4: 
419].

ТОРГОВЫЙ: «Баженко Олексеев Торговой», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 154]. •  Ср. 
торговый -  «к торгу и торговле относящийся» или «гость, приезжий купец» [Д 4: 419].

ТОРГОША: «писанаМики... Торгоше», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 259]. •  
Ср. торгоша -  «мелкий торговец» [СРНГ 44: 268].

ТОРЖЕК: «Иван Лукоянов сын Торжек», Соловецкий мон. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: л.340].
•  Ср. торжак -  «кол в основании стога, стожар»; торжок -  «рынок, базар» [СРНГ 44: 269].

Торжнев [КБМ: OCX], Белозер. уезд (1581). < Прозв. *Торжень, ср. торжник -  «купец, 
торгаш», торжанин -  «рыночный торговец»; торженые -  «закрученные кверху усы» [Д 4: 419; 
СРНГ 44: 269].

ТОРИЦА: «место Богдашки Торицы», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 360]. •  Ср. торица -  
«отходы при обмолоте и очистке злаков» или «растения, семена которых шли при неурожаях в 
пищу», а также «болтун, кто говорит много и быстро» [Д 4: 419; СВГ 11: 43; СРНГ 44: 271; ГФ: 64].

Торлопов [ЯУПК: 290], Ярен. уезд (1608). < Прозв. *Торлоп, ср. торлоп -  «верхняя женская 
нарядная одежда» [СРЯ 30: 64].

Тормосов [КСР: 149], Устюжна (1597). < Прозв. *Тормос, ср. тормас -  «железная полоса под 
полозом» или «стопор, устройство для остановки хода»; тормосить -  «теребить, дёргать, лишать 
покоя» [Д 4: 420; СРНГ 44: 276].

Торов [ЛУВВ: 207], Тотем. уезд (1676). < Прозв. * Тор, ср. тор -  «о стуканье, бряканье»; тор 
да ёр -  «ничтожность, малость» [СРНГ 44: 261].

Тороканов, см. выше -  Таракан.
Тороков [ВЕА: 319], Холмогоры (1622). < Прозв. *Торок, ср. торок -  «порыв, удар резкого, 

сильного ветра» или «труднопроходимая дорога» [Д 4: 420; СВГ 11: 46].
ТОРОП: 1) «пожня Торопа Сергина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 72]; 2) «у Третьяка 

Торопа», Ростовская вол. Двин. уезда. // Расходн. кн. 1624 [АХУЕ-1: стл.63]; 3) «Ивашко Иванов сын 
Тороп», село Пучка Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 184]; 4) «Тороп Никитин», вол. 
Белая Слуда Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.275об]. •  Ср. тороп -  «скорый, суетливый, 
опрометчивый чел.»; торопко -  «быстро» [Д 4: 420; СВГ 11: 46, 47; ССРФ: 475]. >Отч. Торопов [Б-1: 
63; ТКМГ-2: 862], Белозерск (1617), Тотем. уезд (1653). #Дер. Тороповская; Торопово [МИЕС-2: 108; 
СР: 73], Вологод. уезд (1589), Устюж. уезд (1623).

309



ТОРОПЕЦ: «Анофреико Торопец», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 354]. •  
Прозв. от назв. Торопец, Торопчанин (см. ниже) -  «выходец из г. Торопец в Тверской земле» [СНЖС: 
105].

ТОРОПКА, -О: 1) «Торопко Федотов», дер. Ивачево Ивачевской вол. Белозер. уезда. // Писц. 
кн. 1585 [КСР: 99]; 2) «Торопко Сергеев», пог. Никольский Вологод. уезда. // Сотн. 1631 [ГМД: 117];
3) «Торопко Дьяков», пос. Чаронда. // Дозор. кн. 1616 [К-5: 273]; 4) «Омелка прозв. Торопка 
Левонтьев», слобода Коченьга Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.341об]. •  См. выше
-  Тороп.

ТОРОПЧАНИН: 1) «Ивашко Торопчанин», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 95]; 2) «Федка 
Иванов сын Торопченин», г. Тотьма. // Д.у. 1675 [УИО: 401]. •  См. выше -  Торопец.

Торопыкин [ПКВ: 110], Вологда (1629). < Прозв. *Торопыка, см. ниже -  Торопыня. 
ТОРОПЫНЬКА: «Торопынка Котов», пос. Чаронда. // Дозор. кн. 1615 [К-5: 271]. •  См. ниже

-  Торопыня.
ТОРОПЫНЯ: «Торопыня», дер. Титькино Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 41]. •  Ср. 

торопеть -  «спешить»; торопыня -  «не в меру торопливый, неугомонный чел.» [СРНГ 44: 284; Ф 4: 
86; Он.: 321]. >Отч. Торопынин [ОВЕД-2: 23], Вологда (1566).

ТОРОХА: «Александр Козмин сын Опалинсовского, а прозв. Тороха», Устюж. уезд. // Вклад. кн. 
начала XVII [АВУМ-2: 198]. •  Ср. торох -  «порывистый ветер, вихрь»; торохнуть -  «сильно 
ударить, треснуть, шарахнуть»; торохом -  «дыбом, торчком» [СРНГ 44: 286].

Торушкин, см. ниже -  Турушкин.
ТОРЧИЛО: «у Петровского дьяка у  Торчила», пос. Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 

[АИЕС: 527]. •  Ср. торчило -  «что торчит» или «жердь, шест» [Д 4: 421; СРНГ 44: 292] = «длинный 
чел.».

Торчихин [ШВ: л.76об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Торчиха, ср. торчать -  «стоять 
неподвижно» или «шуметь, выделяться шумом»; торчак -  «выдающийся предмет» [СРНГ 44: 292].

Торыгин [МИЕС-2: 333], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Торыга, ср. торыкать -  «толкать; 
будить кого»; торыкала -  «кто бьёт, толкает кулаком взашей»; торыга -  «выгода, польза» [Д 4: 421
422; СРНГ 44: 294].

Тоскин [В-1: 348], Вологда (1616). < Прозв. * Тоска, ср. тоска -  «широкий деревянный сосуд 
для мытья в бане, шайка» или «грусть, томление, тревога, горе», а также «постоянная ноющая боль» 
[Д 4 : 422; СВГ 11: 47], либо как народный вариант муж. церк. имён Анатолий, Антон.

Тотаринов, см. выше -  Татарин.
Тотмякин [МУВ: 85], Великий Устюг (1676). < Прозв. от назв. *Тотмяка, см. ниже -  

Тотьмянин.
Тотолдин [СГКЭ-2: стл.361], Двин. уезд (1693). < Прозв. *Тотолда, ср. тотошкать -  

«няньчить, пестовать, тешить»; тотвонди -  «в тот день» [Д 4: 422; СРНГ 44: 301].
ТОТЬМА: «Иван Софонов Тотьма», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1679 [ТКМГ-3: л.180об].

•  См. ниже -  Тотьмянин.
ТОТЬМЯНИН: 1) «Тотьменин Ермола Олферьев», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 

1634 [ТКВ: л.31]; 2) «Тотьмянин Анисим Нератов», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 
1676 [ТКМГ-3: л.178]; 3) «Второй Иванов Тотменин; Елизарей Ярасимов Тотменин», дер. Бараново 
Кичменгской вол. Устюж. уезда. // Переписн. кн. 1658 [ШВ: л.36об]. •  Прозв. от назв. Тотьма (см. 
выше), Тотмяка (см. выше), Тотьмянин (Тотьмяник) -  «выходец из г. Тотьма или из Тотем. уезда» 
[ПКРС: 9, 320; СРФ: 136; СНЖС: 64]. >Отч. Тотьмянинов, Тотьмяников [МУВ: 127; СУВ: 40], 
Великий Устюг (1676, 1683).

ТОЧИЛО: 1) «Якимко Точило», дер. Сычевка Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 247]; 2) 
«место Нечаивское Точила», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 64]. •  Ср. точило -  «брусок, 
которым точат косу» или «лысый чел.», а также «ворчливый» [СВГ 11: 49; СРНГ 44: 306]. >Отч. 
Точилов [СГКЭ-2: стл.758], Важ. уезд (1680).

ТОШАК: «Тошак Тарасов сын Упирева», Двин. уезд. // Описн. кн. 1611 [СГКЭ-1: стл.438].
•  Ср. тощак -  «очень худой, тощий чел.» [СВГ 11: 50]. >Отч. Тошаков; Тощаков [ЗСДУ: 262; 
АХУЕ-3: стл.205], Двин. уезд (1622), Архангельск (1642). См. также ниже -  Упырев.

ТРАВА: «Онаний Симанов сын Трава», Турчасовский стан Каргопол. уезда. // Купч. гр. 1540 
[АСЛМ: 53]. •  Ср. трава -  «однолетнее растение, былие» или «сено» [Д 4: 424; СРЯ 30: 87-89]. >Отч. 
Травин [АХУЕ-2: стл.255], Белозер. уезд (1618). #Дер. Травино; Раменье Травино [НС: 149; У-3: 
334], Устюж. уезд (1623), Устюжен. уезд (1628).
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Травников [ДЛСИ: 787 ~ АК-2: 726], Двин. уезд (1654). < Делов. прозв. *Травник -  «лекарь, 
имевший лечебные травы»; ср. травник -  «хороший луг, травяное место» или «сбор сухих трав» [Д 4: 
424; СРЯ 30: 91; ГФ: 89]. #Дер. Травниково [ПСУ: л.663об], Усол. уезд (1710).

ТРАПЕЗА: «Прокопей Трапеза», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 
л.397об]. •  Ср. трапеза -  «стол с пищей; обед, ужин» [МСДЯ 3: 985; Д 4: 426]. >Отч. Трапезов, 
Трапезин; Трепизов [АХУЕ-2: стл.1276; ТКМГ-2: 867; Он.: 322], Вологда (1547), Тотьма (1653).

ТРЕГУБ: 1) «Михал Трегуб», дер. Трегубово в Сяме Вологод. уезда. // Сотн. 1544 [СПСК: 91]; 
2) «Васко Трегуб Федоров сын», сельцо Выпрягово Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 69]; 3) 
«Семейка Юрьев сын Трегуб», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 413]; 4) «Сенка Трегуб», 
Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1619 [ПРДК: 187]. •  Ср. трегубый -  «с рассечённой 
от природы, двойной верхней губой»; трегубь -  «трижды, втройне» [Д 4: 432; СРЯ 30: 113; СРФ: 
137]. >Отч. Трегубов [МИЕС-2: 304; В-1: 365], Каргопол. уезд (1561), Вологда (1617). #Дер. 
Трегубово; Трегубовская [МИЕС-2: 20; АИЕС: 407], Вологод. уезд (1589), Ярен. уезд (1678).

Трезубов [ТУПМ: л.362], Тотем. уезд (1622). < Прозв. * Трезуб, ср. трезуб -  «острога для бою 
рыбы» или «чел., у которого тройной зуб (почитался в народе знахарем)» [Д 4: 432; СРНГ 45: 23].

ТРЕКА: «место дворовое Ивашка Треки», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 354]. •  Ср. трека
-  «большая деревянная колотушка»; трёкало -  «болтливый чел.», трёкать -  «говорить о чем-либо 
несущественном, болтать» [Д 4: 428; СВГ 11: 53, 54].

Тренников [ШВ: л.453], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Тренник, ср. тренить -  «болтать 
попусту» или «говорить» [СРНГ 45: 31].

ТРЕНОГА: «на Олеши на Треноги», Каргопол. уезд. // Дух. гр. 1561 [АСЛМ: 166]. •  Ср. 
тренога -  «деревянная кадка, лохань на трёх ножках» или «таган, железная подставка на трёх 
ножках», а также «тревога, набат» и проч. [СРЯ 30: 122; СРНГ 45: 31-32].

Трепизов, см. выше -  Трапеза.
ТРЕСКА: 1) «поп Треска», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: л.395об]; 2) «двор Ивашка 

Трески», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 120]. •  Ср. треска -  «беломорская рыба» или «болтун, 
врун» [Д 4: 429; СРЯ 30: 131]. >Отч. Трескин [ЗСРС-2 пр.: 18], Сольвычегодск (1641). #Дер. 
Трескова [ПОВУ: 162], Вологод. уезд (1627).

ТРЕТЬЯ ВОЛОСТЬ: «Аврамий Третья Волость», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // 
Кн. 1669 [КСП: 387]. •  Ср. третья волость = «кто жил в трёх волостях».

ТРЕТЬЯК: 1) «Третяк Елизарев», дер. Тарасовская вол. Катрома Вологод. уезда. // Переписн. 
кн. 1589 [МИЕС-2: 146]; 2) «Третяк Микитин Гниляков», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 
212]; 3) «Третяк Сарафанов», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 335-336]. См. также выше -  Первой 
Сарафанов, его брат; 4) «Полуектко Онтипьев сын прозв. Третяк», дер. Остров Калининского стана 
Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-2: 167]; 5) «Третьяк Меринов», г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 
[ТКВ: л.116об]; 6) «се яз Третьяк да яз Пятой да яз Шестой Дмитриевы дети Лентьева», Двин. 
уезд. // Мировая 1618 [СГКЭ-1: стл.547]... •  Др.-рус. имя Третьяк давалось третьему ребёнку в семье 
или третьему мальчику, если девочки в счёт не шли; ср. третьяк -  «трехгодовалое домашнее 
животное» или «третейский судья» [СРЯ 30: 144; РФ: 163; ГФ: 89]. >Отч. Третьяков [МИЕС-2: 61; 
АХУЕ-2: стл.539], Вологод. уезд (1589), Важ. уезд (1602). #Дер. Третьяковская; Третьяково [СР: 57; 
РВД: 76], Тотем. уезд (1619), Вологод. уезд (1628).

ТРЕТЬЯЧКО: 1) «двор пуст Третячка Костянтинова», дер. Григорево вол. Юг Вологод. 
уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 11]; 2) «Третьячко Степанов», дер. Седаловская Емецкого 
стана Двин. уезда. // Сотн. 1578 [МИЕС-2: 216]; 3) «Третячко Иванов Мясник», г. Устюжна. // Сотн. 
1597 [КСР: 139]; 4) «анбар Третячка Камкина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 48]; 5) 
«Третьячко Леонтьев», сельцо Кузьмодемьянское Новосередецкого стана Устюжен. уезда. // Писц. 
кн. 1628 [У-2: 1 5 4 ]. •  См. выше -  Третьяк.

Треухов [АХУЕ-1: стл.103], Двин. уезд (1687). < Прозв. * Треух, ср. треух -  «шапка из оленьего 
меха с тремя отгибающимися на уши и на затылок отворотами» или «оплеуха», а также «неуклюжий, 
неловкий чел.» [СОАН: 174; Ф 4: 101; СРНГ 45: 76].

ТРЕЯНКО: «Треянко Онтипов», дер. Сусловская вол. Угла Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 39]. •  Ср. троян (см. ниже) -  «отец тройни» [ФРФ: 199-200]. #Дер. Трояновская 
[АИЕС: 359], Вологод. уезд (1678).

Троинин [АИЕС: 520], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Троиня, ср. тройни -  «трои дети в одни 
роды» [Д 4: 431].

ТРОИНОГОРЕЦ: «Оверкейко Троиногорец», Двин. уезд. // Гр. 1631 [СГКЭ-1: стл.692]. •  
Прозв. от назв. Троиногорец -  «выходец из села Троина Гора (где?)».
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ТРОПА: 1) «Сидор Фофанов сын Тропа», Каргопол. уезд. // Разд. гр. 1537 [АСЛМ: 49]; 2) 
«Остафей Якимов Тропа; Самойло Евстафьев Тропин», были на таможне г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1678 [ТКМГ-3: л.90, 87об]; 3) «Тропа Осипов», Цывозерская вол. Устюж. уезда. // Тамож. 
кн. 1634 [ТКСД-1: л.195об]. •  Ср. тропа -  «протоптанная дорожка» или «лаз животного», а также 
«чел., который много и часто пьёт» и проч. [Д 4: 434; СВГ 11: 61; СРНГ 45: 127], либо как народный 
вариант церк. муж. имени Евтропий. >Отч. Тропин (см. выше).

ТРОЯК: «Трояк», Белозер. уезд. // Дан. гр. 1435 [АСЭИ-2: 39]. •  Ср. трояк -  «копейка 
серебром», троякий -  «тройной» [Д 4: 431; СРЯ 30: 184] — «кто родился в тройне» ^ Р Н Г  45: 141]. 
>Отч. Трояков [Он.: 323], Белозерск (1526).

Трубаков; Трубачев [МПР: л.162об; ТКМГ-2: 835], Тотем. уезд (1719), Усол. уезд (1655). < 
Прозв. *Трубак, *Трубач, ср. трубач -  «играющий на трубе» или «птица выпь, бугай», а также 
«работник на рассолоподъёмной трубе» [Д 4: 436; СЗР: 544; ССРФ: 478]. #Дер. Трубаково [РВД: 101], 
Вологод. уезд (1628).

Трубин [МИЕС-1: 386; ДЛСИ: 789 ~ АЮ: 53], Важ. уезд (1565), Двин. обл. (1571). < Прозв.
* Труба, ср. труба -  «дудка, кишка, рукав из твёрдого вещества» или «свитой холст», а также 
«женщина, переносчица вестей»; трубить -  «трезвонить, разглашать» [Д 4: 435, 436; СОАН: 174]. 
#Дер. Трубинская [ВШЧ: л. 66об], Важ. уезд (1681).

ТРУБИЦА: «Дружинко Кузмин прозв. Трубица», поч. Бережной Сянжемской вол. Вологод. 
уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 39]. •  Ср. трубица -  «полый деревянный цилиндр для свивания 
пряжи с вороб» или «часть приспособления, с помощью которого гнули полозья и дуги», а также 
«овсяные блины», либо «музыкальный инструмент» [Д 4: 436; СРЯ 30: 187; СВГ 11: 63]. >Отч. 
Трубицын [СПСК: 124], Каргопол. уезд (1556). #Дер. Трубицино; Трубицинская [СПСК: 90; МИЕС- 
2: 416], Вологод. уезд (1544), Каргопол. уезд (1561).

ТРУБНИК: 1) «Сокол Иванов сын Трубник», село Куность Белозер. уезда. // Дело 1577 [ГБА: 
442]; 2) «Семен Трубник», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1652 [ТКМГ-2: л.65]. •  
Делов. прозв. Трубник -  «работник на соляной шахте (трубе)» или «музыкант-трубач» [СРЯ 30: 189; 
Т-2: 35]. >Отч. Трубников [тж; ВЕА: 356], Тотьма (1677), Холмогоры (1646).

Трудов [ТКМГ-1: 631], Устюж. уезд (1633). < Прозв. *Труд, ср. труд -  «работа, занятие» или 
«затяжная болезнь, хворь», а также «страдание, мучение» и проч. [Д 4: 436; СРЯ 30: 190-193; СРНГ 
45: 153].

ТРУКИЛО: «Кирилка Иванов сын Трукило», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 116]. •  
Ср. трекало -  «болтливый чел.» [СВГ 11: 53]. Не исключена ошибка при записи прозв. или при 
публикации, в виде замены гласных.

ТРУНЬ, -Я: 1) «Трифон Осипов сын Трун», Ростовская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. 1593 
[АХУЕ-1: стл.13]; 2) «Дмитрейко Труня», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 200]. •  Ср. 
труньё -  «тряпьё, отрепье»; трунь -  «чел. в грязной, рваной, изношенной одежде, оборванец» или 
«охотник трунить, смеяться; зубоскал, насмешник» [СВГ 11: 65; СОАН: 175; СРФ: 139]. >Отч. 
Трунов; Трунев [ВЕА: 342; ТУПМ: л.500], Холмогоры (1622), Тотем. уезд (1622).

ТРУС: 1) «Ивашко Титов сын Трус», Веркольская вол. Кеврол. уезда. // Д.у. 1649 [УИО: 414]; 
2) «Васка Федоров сын Трус», Варзужская вол. Двин. уезда. // Выпись 1691 [СГКЭ-2: стл.320]; 3) 
«Василей Трус», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: л.493об]. •  Ср. трус -  «робкий, боязливый 
чел.» или «буря, гром» [Д 4: 438; СРЯ 30: 207-208]. >Отч. Трусов [ПКВ: 91; ВЕА: 346], Вологда
(1629), Холмогоры (1646). #Дер. Трусовская; Трусиха [МИЕС-2: 118, 194], Вологод. уезд (1589), 
Белозер. уезд (1544).

ТРУСИХА: «Кунава Трусиха», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.467об]. •  Ср. трусиха
-  «робкая, боязливая женщина» [Д 4: 438]. См. также выше -  Трус.

ТРУТЕНЬ: 1) «Иванко Трутян Онисимов сын», дер. Федотовская вол. На-Усть-Речки-Ламцы 
Каргопол. уезда. // Сотн. 1556, 1561 [СПСК: 131; МИЕС-2: 449]; 2) «с Иваном с Трутьяном», Двин. 
уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.298]; 3) «Андрюшка Трутень», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ОВК:
185]. •  Ср. трутень -  «лентяй, дармоед, бездельный шатун, прихлебатель» [Д 4: 438; СРЯ 30: 209; 
СРФ: 139]. >Отч. Трутнев [НА ВГИАХМЗ: л.106], Тотем. уезд (1623).

ТРУХА: 1) «Труха Павлов», дер. Высокое Поле вол. Сельцо Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 392]; 2) «Первушка Олтуфьев сын прозв. Труха», дер. Климовская (Горка) вол. Царева 
Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.489]; 3) «Труха Власьев сын Черново», вол. Кереть 
Кол. уезда. // Писц. кн. 1574 [СГКЭ-2: стл.453]; 4) «Труха Васильев», дер. Герасимово Вологод. уезда. 
// Писц. кн. 1627 [ДГМ: 687]; 5) «Труха Иванов», Мезен. вол. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.95]. •  Др.- 
рус. трухлый -  «подгнивший, ветхий» или «угрюмый, печальный»; ср. труховый -  «дряхлый; хилый,
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хворый чел.»; труха -  «негодные старые вещи, рваньё» [МСДЯ 3: 1013; СВГ 11: 65, 66], а также как 
народный вариант муж. церк. имён Трифон, Трофим [ДЛСИ: 878]. >Отч. Трухин [ВФ: 103; ТКМГ-1: 
518], Вологда (1629), Тотем. уезд (1634). #Дер. Трухино; Трухино Раменье [АИЕС: 314; ЮТУУ: 
л.434об], Вологод. уезд (1678), Устюж. уезд (1677).

ТРЯБЛЫЙ: «Кузьма Тряблой», г. Холмогоры. // Д.у. 1684 [ДЛСИ: 403 ~ Доп-12: 59]. •  Ср. 
тряблый (дряблый, см. ниже) -  «ветхий, старый, изношенный» [СРНГ 45: 184]. >Отч. Тряблов [КК: 
184], Двин. уезд (1622). #Дер. Дряблово [РВД: 144], Белозер. уезд (XVI).

ТРЯПИЦА: «Федор Леонтьев сын Тряпица», Устюж. уезд. // Д.у. 1555 [ДЛСИ: 403 ~ АФ-1: 
264]. •  Ср. тряпица -  «лоскут, оторванный кусок ткани» или «глупый, дурак» [Д 4: 439; СРНГ 45: 
185; СОАН: 175]. >Отч. Тряпицын [ДЛСИ: Доп-2: 174; АР: 270], Белозерск (1642), Архангельск 
(конец XVII). #Дер. Тряпицын Холм [ЛЗАК-8: 56], Двин. уезд (1676-82).

Тряпушкин [ПКВМ: 159], Вологод. уезд (1701). < Прозв. *Тряпушка, ср. тряпошник -  
«неаккуратно одетый чел.»; тряпушка -  «тряпочка, лоскуток, детская пелёнка» [СВГ 11: 69; СРНГ 
45: 188].

ТРЯСИ СОЛОМА: 1) «Геласей Трясисолома», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Д.у. 1582, 
прих.-расх. кн. 1602 [ДЛСИ: 403 ~ АИ-1: 404; ПРДК: 413]; 2) «Володимер Пахотин Тряси Солома», г. 
Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: л.78]. •  Ср. трясисолома = «кого заставляли трясти солому» 
или «дряхлый чел.»

Тряслов [ВЕА: 322], Холмогоры (1622). < Прозв. * Трясло, ср. трясти -  «потряхивать, качать, 
колебать, дрожать»; трясь -  «лихорадка, кумоха, гнетучка»; трясло -  «кострика, очеси от льна» [Д 4: 
439; СРНГ 45: 191].

*ТРЯСОГОЛОВ: «место Дружинки да Шумилка Семеновых детей Трясоголова», г. Вологда. 
// Дозор. кн. 1616 [В-1: 335]. •  Ср. трясоголов -  «у кого постоянно трясётся голова» [СЗР: 546].

ТРЯСУЧИЙ: «Семен Игнатьев сын Трясучей», Каргопол. уезд. // Купч. гр. 1554 [АСЛМ: 122].
•  Ср. трясучий -  «невыдержанный, психически неуравновешенный чел.» или «скупой, жадный», а 
также «больной лихорадкой» [СРЯ 30: 214; СРНГ 45: 198].

ТРЯСЦА: «Алешка Филипов Трясца», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 154].
•  Ср. трясца -  «жар, озноб, лихорадка» [Д 4: 439; СРЯ 30: 214; СВГ 11: 70]. >Отч. Трясцов; 
Трясцын [Он.: 324; ШВ: л.74], Устюжна (1566), Устюж. уезд (1658). #Дер. Трясцын Починок [КСР: 
57], Белозер. уезд (1585).

Тубанов [АХУЕ-2: стл.80], Двин. уезд (1568). < Прозв. *Тубан, ср. туба -  «морда, рыло у 
животного (в насмешку говорят и о лице чел.)»; тубанить -  «бить кого-то» [Д 4: 439; СОАН: 175; 
СРНГ 45: 204]. #Дер. Тубановская [ВАИ: 459], Двин. уезд (1552).

Тубуркин [Он.: 324], Великий Устюг (1627). < Прозв. *Тубурка, ср. табурка -  «застёжка на 
одежде или на берестяной корзине»; тубурка -  «палочка для прикрепления ведра к верёвке» [Д 4: 
385; СРНГ 45: 205].

ТУВАЙ, -БАЙ: 1) «у  Степанки у  Иванова сына у  Тувая, Тубай», пос. Нёнокса Двин. уезда. // 
Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 527]; 2) «Ивашко Иванов сын Тубай», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 
[ППК-1: 120]. •  Ср. тувыкать -  «выть, реветь, плакать»; туба -  «морда, рыло лошади» (бранно о 
чел.) [Д 4: 439, 440].

ТУГАНКО: «Туганко Иванов; Осипко Туганов», дер. Шевцово Вологод. уезда. // Опись 1628 
[ППМВО: 203]. •  Ср. тугана -  «праздничные сани»; туганить -  «обижать несправедливо, угнетать»; 
туган -  «скупой чел.»; Туган (родственник, брат) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский 
язык [СВГ 11: 72; СРС: 136; СРНГ 45: 207; СРФ: 140]. >Отч. Туганов (см. выше); [ДЛСИ: 790 ~ АК- 
3: 172], Усол. уезд (1648). #Поч. Туганов; дер. Туганова [ККМ: б.п.; ПСУ: л.827], Вологод. уезд 
(1538), Усол. уезд (1710).

ТУГАРИН: 1) «Тугарин Вахрамеев», Пунемская вол. Чаронд. окр. // Приказн. дело 1626 [ЗСРС- 
1: 294]; 2) «новопостриженик Тугарин», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1654 [КСП: 
386]; 3) «на Тугарине», Каргопол. уезд. // Дух. гр. 1561 [АСЛМ: 166]; 4) «Тугарин Федоров», г. 
Тотьма. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.148]. •  Ср. Тугарин -  «персонаж др.-рус. былин, от имени 
половецкого князя Тугор-хана» [Ф 4: 114; СЗР: 546; ФРФ: 200] = «жестокий, злой чел.» >Отч. 
Тугаринов [КИГА: 139; АХУЕ-1: стл.1473], Двин. уезд (1691), Великий Устюг (1699).

ТУГАРИНКО: 1) «Тугаринко Ларивонов», дер. Бекетово Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627-30 
[ПОВУ: 174]; 2) «Тугаринко Гущин», г. Архангельск. // Список 1630 [АХУЕ-3: стл.182-183]; 3) 
«Тугаринко Максимов», дер. Солманская Череповской вол. Белозер. уезда. // Гр. 1644 [АЧВМ: 5]. •  
См. выше -  Тугарин.
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Туголуков [ТУПМ: л.373; ЗСРС-2: 186], Тотем. уезд (1622), Сольвыч. уезд (1634). < Прозв.
*Туголук, ср. тугой лук -  «отличный стрелок, лучший охотник» [СРФ: 140]. #Дер. Туглуковская 
[МИЕС-2: 313], Каргопол. уезд (1561).

ТУГУН: 1) «Тугун», дер. Кузнецово Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 38]; 2) «Туган 
Акинфиев», дер. Наволок Грибцовской вол. Вологод. уезда. // Дело 1653 [ОВЕД-11: 44]. •  Ср. тугун, 
туган -  «распорка в воротах плотины» или «неповоротливый чел.», а также «скупой» [Д 4: 440; 
СРНГ 45: 207, 211].

Туев, см. ниже -  Туйко.
ТУЕП: «Федка Микитин сын Туеп, Федка Микитин Туебов», дер. Бестужевская (Ошутинская) 

Шангальской вол. Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645, переписн. кн. 1646 [УВПМ: л.322; Автор 
НИРС приносит благодарность А. Честнейшину за предоставленный материал]. •  Ср. туба -  «морда, 
рыло у животного (в насмешку говорят и о лице чел.)»; туебень -  «бранное выражение» [Д 4: 439; 
СОАН: 175; СРНГ 45: 215].

ТУЕС: «Олексий Дмитеев сын Туис», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 404 ~ Доп-2: 95]. •  
Ср. туес -  «небольшой сосуд из бересты с выемной крышкой, для ношения молока, сметаны, яиц и 
др.» или «глупый, бестолковый чел.» [Д 4: 440; СОАН: 175; ГФ: 65].

Туеснин [АСВК: 57], Двин. уезд (1665). < Прозв. *Туесня, см. выше -  ТуеС.
ТУЖИЛКО: «место дворовое Ивашка Тужилка», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 352]. •  

Ср. тужить -  «горевать, печалиться, тосковать»; тужилка -  «суббота на первой неделе великого 
поста» [Д 4: 440; СРНГ 45: 219]. #Дер. Тужилово [АИЕС: 334], Вологод. уезд (1678).

ТУЗ: «двор Стрелца Елки Туза», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 43]. •  Ср. туз -  
«игральная карта» или «богач, знатный чел.», а также «толстяк» [Д 4: 441; СРНГ 45: 221].

ТУЙКО: «Онфим Езекейлеев сын Туйко», Двин. уезд. // Раздел. зап. 1528 [ШНД: 152]. •  Ср. Туй 
(празднество, пир; радость) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 4: 441; ТМИ: 
б.п.]. >Отч. Туев [АСВК: 11], Двин. уезд (1586).

Тукальцов [АВУМ-2: 247], Великий Устюг (1668). < Прозв. *Тукалец, ср. тукала -  «крикун, 
надоедающий криком» [СРНГ 45: 224].

Тукмаков, см. выше -  Токмак.
Тулупов [АРС: 64], Устюж. уезд (1677). < Прозв. * Тулуп, ср. тулуп -  «полная шуба, 

обнимающая всё тело» или «кожаный мешок для жидкостей» [Д 4: 442; СРЯ 30: 226; ССРФ: 480] = 
«толстый чел.»

Туляков [ВЕА: 368], Холмогоры (1676). < Прозв. от назв. * Туляк -  «выходец из г. Тула или из 
Тульской земли» [СНЖС: 280].

ТУМАК: «Иван Панков сын Тумак», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: л.39]. •  
Др.-рус. тумак -  «тушка рыбы»; ср. тумак -  «ублюдок, помесь животных разных видов» или 
«полуумный, глуповатый чел.», а также «малограмотный; молчун» [Д 4: 472; СВГ 11: 74; ССРФ: 
481]. >Отч. Тумаков [ТКМГ-3: 818; ВФ: 103], Сольвычегодск (1678), Вологда (1711). #Дер. 
Тумаковская [ГББУ: 243], Белозер. уезд (1678).

Туманов [ППК-1: 144], Вологда (1678). < Прозв. * Туман, ср. туман -  «густой водяной пар в 
низших слоях воздуха» или «темя, верхняя часть черепа»; Туман (туманная погода; золотая монета) -  
татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 4: 442; СРНГ 45: 242; ФРФ: 200-201; ТМИ: 
б.п.].

ТУПАРЬ: «Ондрюшка Пантелеев сын Тупарь», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 413]. •  
Ср. тупарь -  «бестолковый чел., тупица» [СРНГ 45: 252].

ТУПИК: 1) «Ефрем Тупик Ондреев сын Горбатов», Белозер. уезд. // Жалов. гр. 1556 [АСЭИ-2: 
284; КБМ: IV]; 2) «Мишка Григорьив сын Тупик», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 350]. •  
Ср. тупик -  «морская птица» или «нож с рукоятками на обеих концах», а также «тупой, бездарный, 
ленивый чел.» [МСДЯ 3: 1038; СОАН: 175]. >Отч. Тупиков [ДЛСИ: 791 ~ АЭ-1: 232; ХРЛ: 412], 
Шенкурск (1552), Кольский пог. (1608). #Дер. Тупиковская [АСЭИ-2: 34], Белозер. уезд (1432).

ТУПИЦА: «Аверкий Фомин Тупица», Кеврол. уезд. // Дел. гр. 1618 [ИИИС: 136]. •  Ср. тупица
-  «колун» или «глупый чел.» [Д 4: 443; СРЯ 30: 229]. >Отч. Тупицын [АУВ: 26], Устьян. вол. (1639). 
#Дер. Тупицыно; Тупицинская [АИЕС: 308; СР: 80], Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1685).

ТУПЫС: «Гришка Тупыс Молодчей; Гришка Тупысов», дер. Резанова Гора Ярен. уезда. // Сотн. 
1585 [МИЕС-1: 453]. •  Ср. тупысь -  «ситный хлебец» или «толстый, полный чел.» [Д 4: 443; СРНГ 
45: 260]. >Отч. Тупысов (см. выше).

ТУРАБЕЙ: «Сенка Василев Турабеи; Михалко Турабев», дер. Шатовская вол. На-Тевзе-Горе 
Каргопол. уезда. // Сотн. 1561, 1556 [МИЕС-2: 431; СПСК: 100]. •  Ср. турба -  «морда животного,

314



лицо чел.»; Турбай (живи, хозяин) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Ф 4: 123; 
ТМИ: б.п.]. >Отч. Турабев (см. выше). #Дер. Турбаева [АИЕС: 330], Вологод. уезд (1678).

ТУРАНДА: «Иван Максимов сын Туранда», Маркушевский пог. Кокшенгской чети Важ. уезда. 
// Явка 1635 [АХУЕ-2: стл.721]. •  Ср. туранда -  «кушанье, приготовленное из пареной репы с 
молоком и овсяной крупой» [СВГ 11: 76; ГФ: 89].

ТУРАНКО: «место дворовое Туранка Карпова», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 
224]. •  Ср. туровый -  «скорый, быстрый, бойкий» [Д 4: 444]. >Отч. Туранов [БНУ: 180], Великий 
Устюг (1622).

ТУРЕНИН: «Ивашко Офонасьев сын Туренин по прозв. Сыч», дер. Малетинская Двин. уезда. // 
Гр. 1649 [СГКЭ-1: стл.849]. •  Прозв. от назв. Туренин -  «выходец из дер. Турья Гора в вол. Чакола 
Кеврол. уезда или из пос. Турья в Вымской земле Ярен. уезда» [ПКРС: 271, 386]. См. также ниже -  
Турчанин.

ТУРЗАК: «Турзак», дер. Аристово Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 13]. •  Ср. туржа -  
«рыба язь или молодая сёмга»; турзаль -  «невзрачный чел.»; турзук -  «небольшой плетёный из 
бересты сосуд с деревянной пробкой, солонка» [Д 4: 443; Ф 4: 123; СВГ 11: 76]. >Отч. Турзаков [Б-3: 
86], Белозерск (1674). См. также ниже -  Туршак.

Турзеев [ОВБУ: 42], Белозер. уезд (1626). < Прозв. *Турзей, см. выше -  Турзак. #Дер. Турзеева 
[тж], Белозер. уезд (1626).

Турицын [МУВ: 125], Великий Устюг (1676). < Прозв. * Турица, ср. турить -  «грубо 
выгонять» или «перемещать с места на место» и проч.; турица -  «отходы при веянии зерна» [СВГ 11: 
76, 77; СРНГ 45: 270].

ТУРКО: «Васка по прозв. Турко», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 354]. •  Ср. 
туркать -  «резкими движениями толкать»; туркаться -  «стучаться, проситься войти стуком»; 
туркий -  «спешный, проворный, быстрый» [Д 4: 444; СВГ 11: 76]. >Отч. Турков [МИЕС-2: 186], 
Белозер. уезд (1544). #Дер. Турково [ПСУ: л.431], Усол. уезд (1710). См. также ниже -  Туров.

ТУРЛАК: «Турлак Семен», Двин. уезд. // Вклад. гр. 1571 [СГКЭ-1: стл. 192]. •  Ср. турлак -  
«бестолковый, глупый чел.» [СРНГ 45: 272].

Турлопов [МИЕС-1: 462], Ярен. уезд (1585). < Прозв. *Турлоп, ср. турукала -  «охотник петь 
про себя» [Д 4: 444]. См. также выше -  Турлак.

Туров [ГНП: 50; АХУЕ-1: стл.1084], Кеврол. уезд (1622), Великий Устюг (1693). < Прозв. *Тур, 
ср. тур -  «дикий лесной бык, зубр» или «межевая насыпь, бугор», а также «ленивый чел.» [Д 4: 444; 
СРНГ 45: 261; ССРФ: 482]. #Дер. Турово; Туров Конец [МИЕС-2: 199; ГНП: 50], Белозер. уезд (1544), 
Кеврол. уезд (XVII). См. также выше -  Турко.

Тусихин [СУВ: 40], Великий Устюг (1683). < Прозв. Тусиха, ср. тусённый -  «толстый, 
тучный», тусенька -  «корова» [СРНГ 45: 288].

ТУРСУН: «Ивашко Турсун», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 405 ~ Доп-2: 116]. •  Ср. 
турсун -  «икра, печень рыбы» или «кто не сидит минуты на месте»; Турсун (да продлится; имя- 
оберег для ребёнка) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 4: 444; СРНГ 45: 280; 
РФ: 296].

ТУРТЫГА: «Туртыге алтын», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCLVII]. •  Ср. 
туртыга -  «нехороший чел.» [СРНГ 45: 280].

ТУРУБАКА, -СКА: «Сава Бакака да Семион Турубака; Григорей Васильев Турубаска», Двин. 
уезд. // Явка 1596, вклад. кн. 1601 [СГКЭ-1: стл.347; АСВК: 22]. •  Ср. турбовать -  «беспокоить, 
тревожить, хлопотать» [Д 4: 443]. См. также выше -  Бакака. #Дер. Турыбакино [АИЕС: 363], 
Вологод. уезд (1678).

ТУРУЛЯ: «да на Васку Туруля», г. Устюжна. // Гр. 1625 [УГГВ: 133]. •  Ср. туруля -  «толстая, 
неклюжая женщина» [СВГ 11: 77].

ТУРУНДАЙКО: «дано Турундайку», г. Вологда. // Прих.-расх. кн. 1615 [ХКВА: 89]. •  См. 
ниже -  Турунтай.

ТУРУНТАЙ: 1) «Турунтай Постников; Кузма Турунтай», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603, 
прих.-расх. кн. 1611 [КБМ: OCXXXVIV; ПРДК: 31]; 2) «Иван Онисимов сын Турунтай», Двин. уезд. // 
Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.291]. •  Ср. Турундай -  половецкий князь, взятый русскими в плен в 1185 [Он.:
325]. >Отч. Турунтаев [КБМ: OCLXXIV], Белозер. уезд (1605). #Село Турунтаево [МИЕС-2: 179], 
Вологод. уезд (1589).

Турутин, см. выше -  Тарутка.
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Турушкин, Торушкин [ВЕА: 206, 208], Архангельск (1646, 1676). < Прозв. *Турушка 
(Торушка), ср. турушка -  «чугунная доска с дырой»; турышка -  «небольшой плетёный сосуд» или 
«чел., поведение которого вызывает отрицательные эмоции» [Д 4: 444; СВГ 11: 77].

ТУРХАН: «у Турхана», Куростровская вол. Двин. уезда. // Память 1589 [МИЕС-1: 417]. •  Ср. 
турпан -  «дикая чёрная утка, гага»; Турыхан (правдивый хан) -  татарское муж. имя, заимствованное 
в русский язык [Д 4: 444; СОАН: 176; ТМИ: б.п.].

ТУРЧАНИН: «а Филке Турчанину», Ярен. уезд. // Гр. 1685 [ВАК: 295]. •  Прозв. от назв. 
Турчанин -  «выходец из пос. Турья Ярен. уезда или из Турецкой трети Ярен. уезда» [АИЕС: 384; 
ВАК: 317]. >Отч. Турченинов [ДАВВ: 107], Важ. уезд (1704). См. также выше -  Туренин.

ТУРЧАСОВЕЦ: 1) «Павел Турчасовец», Белозер. уезд. // Приходн. кн. 1606 [КБМ: OCXCII]; 2) 
«Иван Родионов сын Башмак Турчасовец», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.287]. •  Прозв. от 
назв. Турчасовец -  «выходец из пос. Турчасово на р. Онега или из Турчасовского стана Каргопол. 
уезда» [ПКРС: 263; ЗСРС-1: пр.14].

ТУРШАК: «Ивашко Туршак», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 168]. •  
См. выше -  Турзак. #Дер. Турчаковская [МИЕС-2: 353], Каргопол. уезд (1561).

ТУРЫГА: «Степан Турыга Олферьев сын», пос. Ненокса Двин. уезда. // Кабала 1521 [АСЛМ: 
36]. •  Ср. турыгаться -  «возиться с чем-нибудь», турыганье -  «возня, хлопоты» [Д 4: 443-444; ВФ: 
103; ССРФ: 483]. >Отч. Турыгин [АХУЕ-2: стл.604; ПКВ: 154], Важ. уезд (1612), Вологда (1629). 
#Дер. Турыгино; Турыгинская [СР: 74; КЕСР: 119], Устюж. уезд (1623), Кеврол. уезд (1623).

ТУТАН: «Федор Тутан», дер. Бродач Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 129]. •  Ср. 
тутень, тутон -  «шум, гам; конский топот» [Д 4: 445; СРЯ 30: 233]. #Село Тутаново [ГБА: 143], 
Белозер. уезд (1568).

Тутолмин [АСЭИ-2: 138], Белозер. уезд (1471). < Прозв. *Тутолма, ср. тутнуть -  «стучать, 
шуметь, гудеть»; тутольник -  «отходы при обработке льна» [Д 4: 445; СРНГ 45: 295].

ТУТУРА: «Семен Онтоманов сын Тутура», Двин. уезд. // Купч. гр. 1543 [СГКЭ-1: стл.102]. •  
Ср. тутура -  «колющее орудие, острога» [СРНГ 45: 298]. >Отч. Тутуров [МИЕС-1: 406], Двин. уезд 
(1550-е). #Дер. Тутурово [ЮЛ: 105], Двин. уезд (XVII).

Тухнев [АХУЕ-2: стл.565], Важ. уезд (1606). < Прозв. *Тухень, ср. тухнуть -  «загнивать, 
издавать неприятный запах» [Д 4: 445].

Тучков; Тучкин [ПКВ: 67; АХУЕ-3: 41], Вологда (1629), Великий Устюг (1627). < Прозв.
*Тучко, *Тучка, др.-рус. тучный -  «жирный, толстый» или «крепкий, здоровый чел.» [МСДЯ 3: 1041; 
ВФ: 103], а также как народный вариант муж. церк. имён Тимофей, Тихон [ДЛСИ: 878].

Тучнеев [ЯУПК: 268], Ярен. уезд (1608). < Прозв. * Тучней, ср. тучный -  «задумчивый, тихий, 
молчаливый чел.»; тучнять -  «становиться тучным»; тучно -  «роскошно, жирно питаться» [СРНГ 
45: 306].

ТУША: «Данила Туша», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.552]. •  Ср. туша -  «очень 
полный чел.» [ВФ: 103; СРФ: 141] или как народный вариант муж. церк. имён Тимофей, Тихон 
[ДЛСИ: 878]. >Отч. Тушев; Тушин [ТКМГ-1: 756; ПКВ: 176], Усол. уезд (1634), Вологда (1629). 
#Дер. Тушовская; Тушева [ВАИ: 454; ВШЧ: л.100об], Двин. уезд (1552), Важ. уезд (1681).

ТЧАННИК: «Тшанник Дмитрий Максимов», дер. Новая Ёрга Белозер. уезда. // Расходн. кн.
1646 [ИЛВЗ: 131]. •  Делов. прозв. Тчанник -  «кто делает чаны или работает у чана на соляной 
варнице»; ср. тчан, тшан -  «чан, большая кадь» [Д 4: 446; СРЯ 30: 238; СРФ: 141]. >Отч. 
Тшанников; Тчанников; Чанников, Щ янников [ЗП: 139; Б-1: 63; БПК: 139; АХУЕ-1: стл.791, 
ПКУВ: л.297], Каргопол. уезд (1600), Белозерск (1617), Устюж. уезд (1677, 1686). #Дер. Щанниково; 
Тчанниково [ГББУ: 298; АИЕС: 322, 344], Белозер. уезд (1678), Вологод. уезд (1678).

Тчанцов [УУ: л.573об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. * Тчанец, ср. тчан -  «большая бочка, чан» 
[СРНГ 45: 314] = «толстяк».

ТЫЛЬНЫЙ: «Ивашко Тыльной», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 109]. •  Ср. 
тыльный -  «задний, спинной; относящийся к затылку» [Д 4: 447; СРЯ 30: 250].

Тыркин [Б-3: 78; ТКСД-1: л.270об], Белозерск (1614), Великий Устюг (1634). < Прозв. *Тырка, 
ср. тыркнуть -  «сунуть, ткнуть»; тырка -  «детская игрушка» или «вороватый чел.» [Д 4: 132; СРНГ 
45: 332]. #Дер. Тырканово (Тырково) [КСР: 54; БУ-2: л.283], Белозер. уезд (1585, 1710).

Тырлов [МИЕС-2: 440], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. * Тырло, ср. тырло -  «стойло, приют 
для скота; место ночёвки» и проч. [Д 4: 446; СРНГ 45: 335-336]. #Дер. Тырлова [ЗП: 142], Каргопол. 
уезд (1600).
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ТЫРНЯ: «дал Филиппу Тырне», Корнильево-Комельский мон. // Прих.-расх. кн. 1577 [ПРКК:
25]. •  Ср. тырнуть -  «ударить кого-либо» или «толкнуть, двинуть», а также «украсть что-то»; 
тырнуться -  «упасть, свалиться» [СРНГ 45: 337-338].

ТЫРЫГА: «Иван Афонасьев Тырага; Семен Осипов Тырыгин», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1676 
[ТКМГ-3: л.51об, 101об]. •  Ср. тырлыга (см. ниже) -  «бранное слово по отношнию к корове» или 
«гуляка, шатун», а также «обманщик, сплетник» [Д 4: 448; СВГ 11: 81; СРНГ 45: 336]. >Отч. 
Тырыгин (см. выше). #Дер. Тырлыгинская; Тырыгинская [ВШЧ: л. 90об; СР: 85], Важ. уезд (1681, 
1685).

ТЫРЫДАН: «лавка Тренки Тырыдана», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 415]. •  Ср. 
тырайдать -  «дрожать, трепетать»; тырандать -  «трещать, тараторить, никого не слушая» [СОАН: 
176; Д 4: 448]. >Отч. Тырыданов [АХУЕ-1: стл.19; ЧО: л.211об], Двин. уезд (1616), Чаронд. окр. 
(1714).

Тырыш кин [ЛП: б.п.], Сольвыч. уезд (1647). < Прозв. *Тырышка, ср. тырышкать -  «будить, 
тормошить спящего»; тырышко -  «вспыльчивый, легко приходящий в гнев чел.» [СРНГ 45: 340].

ТЫСЯЧА: «Куземко прозв. Тысяча», вол. Кереть Кол. уезда. // Писц. кн. 1574 [СГКЭ-2: 
стл.452]. •  Ср. тысяча -  «десять сотен, число 1000» или «дорогой, неоценённый, золотой (ласково о 
чел.)», а также «очень много, без счета» [Д 4: 448; СРЯ 30: 255-256; СРНГ 45: 341]. >Отч. Тысячин 
[МУВ: 104], Великий Устюг (1676).

ТЮБЯК: «Гридя Тюбяк», Белозер. уезд. // Отв. гр. 1482 [ТОБА: 88]. •  Ср. тюба -  «курица»; 
тюбяк -  «поляна в лесу, покос» [СРНГ 46: 15].

Тюзин [ТКСД-4: л.564об], Тотем. уезд (1628). < Прозв. *Тюзя, ср. тюзить -  «бить, тузить кого- 
то» [СРНГ 46: 16].

ТЮК: «да Феодосию Тюку», Корнильево-Комельский мон. // Прих.-расх. кн. 1577 [ПРКК: 28].
•  Ср. тюк -  «большая связка чего-либо» или «о быстром, коротком действии» и проч. [СРЯ 30: 264; 
СРНГ 46: 16-17]. >Отч. Тюков [ТКСД-4: л.140], Яренск (1628).

Тюкин [АХУЕ-2: стл.130; ВЕА: 335], Двин. уезд (1590), Холмогоры (1622). < Прозв. *Тюка, ср. 
тюка -  «снег, свешивающийся с веток» или «крайность, предел», а также «курица» [Ф 4: 134, 135; 
СРНГ 46: 17] = «глупый чел.».

Тюлебаев, Тюмбаев [АХУЕ-3: стл.382, 416], Важ. уезд (1692). < Прозв. *Тюлебай (Тюмбай), 
ср. тюмяк -  «неповоротливый, малоразвитый чел.»; Тюлебай -  татарское муж. имя, заимствованное в 
русский язык [Ф 4: 136; ТМИ: б.п.].

Тюлев, см. ниже -  Тюля.
ТЮЛЕНЬ: «Семея Тюлень», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 407 ~ Доп-1: 119]. •  Ср. 

тюлень -  «нерпа, морское животное» или «неповоротливый чел.; лентяй» или «угрюмый» [Д 4: 451; 
СРЯ 30: 264; СРНГ 46: 21].

ТЮЛЬКА: «Кирилко Тюлка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1616 [ПРДК: 
146]. •  Ср. тюлька -  «чурбан, чурка» или «невысокий, полный чел.», а также «толстый, 
неповоротливый ребёнок» и проч. [СВГ 11: 85; СРНГ 46: 22-23; ВФ: 103]. >Отч. Тюлькин; Тюльков 
[ТКВ: л.275; АСВК: 23], Вологда (1634), Двин. уезд (1608). #Дер. Тюлькино [СР: 53], Тотем. уезд 
(1623).

ТЮЛЬПА: 1) «Олексей Тюлпа Семенов», вол. Пияла Турчасовского стана Каргопол. уезда. // 
Вкладная 1518 [АСЛМ: 32]; 2) «Иван Офонин сын Тюльпа», дер. Котугино Белозер. уезда. // Вытн. кн. 
1559 [ВХК-1: 28]. •  Ср. тюльпа -  «пентюх, болван; глуповатый ротозей» (заимствовано из финского 
или карельского языков) [Д 4: 451; СОАН: 176; СЗР: 551]. >Отч. Тюльпин; Тюлпин [ЗСРС-1: 160; 
АСЛМ: 101], Устьян. вол. (1628), Каргопол. уезд (1550). #Поч. Тюльпин; дер. Тюльпина [ГМД: 117; 
ЗСРС-1: 160], Вологод. уезд (1628), Устьян. вол. (1628).

ТЮЛЯ: 1) «Еремка Тюля», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCL]; 2) «Евфимий Тюля; 
Тюля Новгородец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610, 1630 [ПРДК: 40, 284]. 
Возможно, это один и тот же чел. после принятия пострига. •  Ср. тюля -  «простак» [СРНГ 46: 24]. 
>Отч. Тюлев [ШВ: л.261], Устюж. уезд (1658).

ТЮЛЯФТА: «у Оврама у  Андронова сына у  Тюляфты», Устюж. уезд. // Купч. гр. 1525 
[АВУМ-1: 113]. •  Ср. тюляшить -  «ходить тяжело, неклюже» [Д 4: 451]. #Дер. Тюляфтино [АИЕС: 
306], Вологод. уезд (1678).

Тюмбаев, см. выше -  Тюлебаев.
Тюнев; Тюнин [Он.: 328; СГКЭ-2: стл.23], Важ. обл. (1589), Двин. уезд (1653). < Прозв. *Тюнь, 

-я, ср. тюни -  «обувь из шкуры, шерстью наружу»; тюня -  «вялый, нерасторопный чел.» или 
«робкий, застенчивый» [Д 4: 451; СОАН: 176; СРНГ 46: 28].
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ТЮПА: «Меншик Тюпа», дер. Починок Борановский Усол. уезда. // Сотн. 1586 [СПСК: 184]. •  
Ср. тюпа -  «узкая конусообразная часть невода» или «жидкая пища, тюря», а также «замкнутый, 
необщительный чел.» [СВГ 11: 85; 12: 54; СРНГ 46: 29; СРФ: 142].

Тюриков [МИЕС-3: 424; ЧО: л.206], Важ. уезд (1680), Чаронд. окр. (1714). < Прозв. *Тюрик, ср. 
тюрик -  «в ткацком стане вертящийся на вьюхе деревянный цилиндр; мотушка» или «девичья 
повязка колпаком», а также «чел. невысокого роста, плотного телосложения» [Д 4: 451; СОАН: 176; 
СРНГ 46: 33]. #Дер. Тюриковская [РВД: 54], Вологод. уезд (1628).

Тюрин, см. ниже -  Тюря.
ТЮРНЯ: «Пимен прозв. Тюрня», Ярен. уезд. // Дело 1654 [САСК-1: 128]. •  Ср. тюря -  «самая 

простая еда: хлеб, покрошённый в воде с солью»; тюрник -  «охотник до тюри» [Д 4: 451]. >Отч. 
Тюрниных [МПР: л.197], Тотем. уезд (1719). См. также ниже -  Тюря.

Тюркин [ОВВ: л.339], Тотем. уезд (1676). < Прозв. * Тюрка, ср. тюрка -  «деревянный вал в 
ткацком стане» или «хлебное крошево, простая еда», а также «кулёк, свёрток» [СРНГ 46: 35].

ТЮРТЯ: «Тюртя», дер. Давыдково Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 86]. •  Ср. 
тюрить -  «врать, путать» или «идти, месить грязь» [Д 4: 452].

ТЮРЮМА: «у Павла Иванова сына у  Тюрюмы», Ярен. уезд. // Купч. гр. 1619 [РАХ: 392]. •  Ср. 
тюрьма -  «острог, темница, место заключения преступников» [Д 4: 451]. >Отч. Тюрюмин [РАХ: 
401], Ярен. уезд (1661).

ТЮРЯ: 1) «Семен Тюря Шуянин», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 
л.26]; 2) «бобыль Тюря Трапезник», городище Еренское Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 268]. •  
Ср. тюря -  «самая простая еда: хлеб, покрошённый в воде с солью» или «безвольный, вялый, 
нерасторопный чел., соня, рохля; ротозей» [Д 4: 451; СВГ 11: 87; СРФ: 142]. >Отч. Тюрин [ВФ: 103; 
СГКЭ-2: стл.614], Вологда (1634), Мезен. уезд (1642). #Дер. Тюринская [ЗСРС-2: 36], Устюж. уезд 
(1668).

ТЮСЯ: «Федор Тюся», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1678 [ТКМГ-3: 
л.273об]. •  Ср. тюсь -  «крупная ячная крупа, дранка» [Д 4: 452]. >Отч. Тюсов [ИКУФ: 56], Важ. уезд
(1680).

ТЮТКА: «бобыль Левка Тютка», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 413]. •  Ср. тюти -  
«курицы»; тютик -  «кобель; щенок» [СРНГ 46: 43]. См. также ниже -  Тютькин, Тютюк.

Тютлин; Тютмин [ДЛСИ: 795 ~ АЮ: 58; СГКЭ-1: стл.194], Двин. уезд (1571, 1572). < Прозв.
*Тютля, *Тютма, см. ниже -  Тютя. #Дер. Тютелево [РВД: 85], Вологод. уезд (1628).

Тютрин [Он.: 329; ОАХА: 34], Сольвыч. уезд (1609), Ярен. уезд (1652). < Прозв. *Тютря, ср. 
тютря -  «растяпа, неумеха» [СРНГ 46: 43].

ТЮТРЮМ: «Тютрюм Крохинец», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1606 [КБМ: OCCXXVII]. •  Ср. 
Тютрюм (содержательный, глубокий) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык. #Дер. 
Ново Тютрюмово; Тютрюмово [ИЗБК: 232; АИЕС: 317], Белозер. уезд (1568), Вологод. уезд (1678).

Тютькин [ДЛСИ: 795 ~ АЮ: 398], Вологда (1683). < Прозв. *Тютька, ср. тютька -  
«маленькая птица» или «щенок, котёнок» и проч. [Д 4: 452; СВГ 11: 87].

ТЮТЮК: «Андрей Тютюк», г. Тотьма. // Кн. 1691 [КИТ: 22]. •  Ср. тютик -  «кобель; щенок» 
[СРНГ 46: 43]. См. также выше -  Тютка, Тютькин.

ТЮТЯ: 1) «место дворовое Богдашки Тюти», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 347]; 2) 
«Ивашко Лукин сын Тютя», г. Тотьма. // Дозор. кн. 1619 [НА ТКМ: л.9]. •  Ср. тютя -  «безвольный, 
мягкий, тихий, смирный чел.» или «неряха, замарашка», а также «неуклюжая, неловкая женщина» [Д 
4: 452; СВГ 11: 88; ССРФ: 485]. >Отч. Тютин [АХУЕ-2: стл.46; ТКМГ-2: 811], Двин. уезд (1550), 
Сольвычегодск (1651). #Дер. Тютинская [СР: 85], Важ. уезд (1685).

ТЮФАЙ: «пожня Тюфая Обрютина», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 150, 155, 156]. •  Ср. 
тюфяк -  «увалень, лентяй»; тюхтей -  «вахлак, ротозей»; тюхай -  «вялый, нерасторопный чел.» [Д 
4: 452; Ф 4: 138; СРНГ 46: 48]. #Дер. Тюфеевская [СР: 80], Важ. уезд (1685). См. также ниже -  Чуфай.

Тюхарев, см. ниже -  Чухарь.
Тюхин; Тюхов; Тюхлин [СГКЭ-1: стл.631; АПД: 224; СГКЭ-1: 186], Двин. уезд (1627), Устюж. 

уезд (1680), Двин. уезд (1571). < Прозв. *Тюха, *Тюх, *Тюхля, ср. тюха -  «неповоротливая, 
медлительная женщина» [СВГ 11: 88] или как народный вариант муж. церк. имени Евтихий [ВПЛИ:
112].

Тюшев [Он.: 330], Сольвычегодск (1633). < Прозв. *Тюш, ср. тюш -  «вид толокна»; тюша -  
«толстяк» [Д 4: 452; СРЯ 30: 266]. #Дер. Тюшинская [МИЕС-2: 442], Каргопол. уезд (1561).
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ТЮШЛЯЙКО: «двор пуст Тюшляика Петрова», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 339]. •  Ср. 
тюшиться -  «суетиться» [Д 4: 452; Ф 4: 139]. >Отч. Тюшляев [Он.: 330; ВФ: 104], Сольвычегодск 
(1623), Вологда (1711). #Дер. Тюшляево [АИЕС: 304], Вологод. уезд (1678).

Тяблин [ВЕА: 328], Холмогоры (1622). < Прозв. * Тябла, ср. тябло — «карниз, выступ, полочка» 
[Д 4: 452]. См. также ниже -  Тятлин.

ТЯГА: «Иван Григорьев сын Тяга», г. Великий Устюг. // Д.у. 1550 [АВУМ-1: 27]. •  Ср. тяга -  
«подати, повинности» или «тянущая сила, влечение», а также «верёвка» и проч. [Д 4: 453; СВГ 11: 
89] — «сутяга, ябеда, спорщик» [ССРФ: 487].

ТЯГЛИК: «двор пуст Тяглика Иванова», дер. Синяково вол. Толшма Тотем. уезда. // Дозор. кн. 
1619 [СТТ: 223]. •  Ср. тяглина -  «затруднение с поездкой, перевозкой чего-либо»; тягло -  «верёвка, 
за которую тянут что-либо» или «тяжёлая, непосильная работа», а также «вор» и проч. [СРНГ 46: 63
64].

Тяжелкин [АХУЕ-3: стл.363], Важ. уезд (1692). < Прозв. *Тяжелка, ср. тяжелка — «петля, 
верёвка, на которой ведут связанного узника» или «верхняя одежда из плотной ткани»; тяжелко -  
«простой зипун, обшитый сверху холстом» [Д 4: 455-456; СВГ 11: 90].

ТЯЗЯ: «Сенька Гаврилов сын Тязя», Окологородная вол. Тотем. уезда. // Сотн. 1623 [СНС: 132].
•  Ср. тязать -  «спрашивать» или «ругать, бранить» [Ф 4: 140; СРНГ 46: 83].

ТЯНГА: «Фетько Тянга», дер. Сторонняя Ивачевской вол. Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 
[КСР: 101]. •  Ср. деньга -  «монета» (заимствовано из татарского языка, где ttiygd, teygd -  «тж») [Ф 1: 
499].

ТЯНУТЫЙ: 1) «Василей Афонасьев сын Тянутое», Каргопол. уезд. // Дух. гр. 1564 [АСЛМ:
175]; 2) «Гришка Тянутой; Гаврилко Тянутый», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 195, 199]. •  
Ср. тянута -  «паутина» или «тина в р.»; тянуть -  «медлить, мешкать, долго не кончать» или 
«тащить, волочить что-то»; тянутый -  «украшенный» [Д 4: 452; СВГ 11: 91; СРНГ 46: 90]. >Отч. 
Тянутов [ОИО: 463], Пустозерск (1574).

Тянухин [ДЛСИ: 796 ~ АЮ: 74], Белозер. уезд (1615). < Прозв. *Тянуха, ср. тянуть — «тащить, 
влечь, волокти» или «быть в зависимости» и проч.; тянуха -  «трава-сорняк» [Д 4: 452-453; СРНГ 46: 
92].

ТЯПА: «Богдан Тяпа», вол. Старая Тотьма Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.133]. •  
Ср. тяпа -  «рот» или «вор», а также «неловкий, рассеянный чел.» [СРНГ 46: 93]. >Отч. Тяпин [УУ: 
л.273об], Устюж. уезд (1658).

Тяпкин [ТКСД-2: л.172], Тотем. уезд (1637). < Прозв. *Тяпка, ср. тяпка -  «колотушка, мялка, 
долото, палка с заострённым концом для разных работ» или «ступня ноги, стопа», а также 
«несообразительный, глуховатый чел.», либо «пронырливый, плутоватый; бойкий, живой, 
расторопный» [СРНГ 46: 96-97].

Тяполков [МИЕС-2: 482], Каргопол. уезд (1568). < Прозв. *Тяполок, ср. тяпать -  «хватать, 
стащить; выпить водки» и проч.; тяпалка -  «орудие для обработки почвы, тяпка» [Д 4: 456; СВГ 11: 
92].

ТЯПУГА: «Федот Тяпуга», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1634-36 [ПРДК: 
673]. •  Ср. тяпуга -  «рыба плотва» или «ряпушка», а также «вся мелкая рыбёшка» [СРНГ 46: 100] = 
«малорослый чел.» >Отч. Тяпугин [СТТ: 222], Тотем. уезд (1619).

ТЯПУШКА: 1) «Офонка Тяпушка», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1607 [КБМ: O C ^ ^ ] ;  2) 
«Павел Тяпушка; Селиван Тяпушкин», село Шуйский Городок Вологод. уезда. // Тамож. кн. 1634 
[ТКМГ-1: л.182, 479]. •  Ср. тяпушка -  «кушанье из размешанного в воде, молоке, простокваше 
толокна» или «болтун, сплетник» [СВГ 11: 93-94; СРНГ 46: 102; СРФ: 143]. >Отч. Тяпушкин (см. 
выше). #Дер. Тяпушкино [РВД: 100], Вологод. уезд (1628).

ТЯПЫШ: «Остафей Григорьев сын Тяпыш», Двин. уезд. // Дел. гр. 1586 [СГКЭ-1: стл.284]. •  
Ср. тяпать -  «хватать, отымать чужое, украсть» или «рубить, сечь, крошить» и проч.; тяпошить -  
«воровски таскать, тибрить»; тяпыш -  «зарубка в бортом знамени» [Д 4: 456; СРЯ 30: 299].

Тятин [Он.: 330], Вологда (1610). < Прозв. *Тятя, ср. тятя — «отец» или «дитя, ребёнок», а 
также «свёкор» [Д 4: 456; СВГ 11: 94].

Тятлин [ВЕА: 336], Холмогоры (1622). < Прозв. *Тятля, ср. тятуля — «отец, батюшка» [Д 4:
456].
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Убежьев [ППК-3: 219], Вологда. < Прозв. *Убежье, ср. убег -  «тайный уход, бегство» или 

«убежище, укрытие», а также «рыболовная снасть на морском берегу», убежий -  «рыбный промысел 
с помощью убега» [СРНГ 43: 112-113, 115].

*УБЕЙБАБА: «Ефимья Тарасова дочь, а Мекифоровская жена Убейбабы», Двин. уезд. // 
Отступ. гр. 1535 [СГКЭ-1: стл.68]. •  Ср. убить бабу = «кто убил свою жену».

УБОГИЙ: 1) «четь лука Васки Дмитреева сына Убожья», Кол. уезд. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 
461]; 2) «Гришка Петров сын Убогой», дер. Высокая Спасской вол. Тотем. (Важ.?) уезда. // Д.у. 1671 
[УИО: 419]. •  Ср. убогий -  «бедный, неимущий, нищий» [Д 4: 458].

УБОЙЦА: «Убойца Аникеев сын Строгонов», Усол. уезд. // Список 1625 [ПЗС-1: 295]. •  Ср. 
убойца -  «смертоубийца, кто убил чел.» [Д 4: 457].

Убрусов [УГГВ: 271], Тотем. уезд ( 1623). < Прозв. *Убрус, ср. убрус -  «платок, полотенце» 
или «одежда» [Д 4: 459; СРНГ 46: 146].

Увагин [ВЕА: 358], Холмогоры (1676). < Прозв. * Увага, ср. увага -  «уважительный повод, 
причина; уступка; потворство» [Д 4: 460; СРНГ 46: 151].

УВЕЧНЫЙ: «Ивашко Ульянов Увешной», дер. Старое Село Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1701 [ПКВМ: 174]. •  Ср.увечный -  «изувеченный чел.» [Д 4: 464].

Углев, см. ниже -  Уголь.
УГЛИЧАНИН: 1) «Истомка Углечанин», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 150]; 2) 

«Степанко Кузмин Углечанин», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 204]; 3) «Борис Андреев 
сын Углеченин», г. Белозерск. // Порядн. 1552 [Б-3: 282]. •  Прозв. от назв. Угличанин -  «выходец из г. 
Углич или из Угличского уезда» [СНЖС: 317; СЗР: 554].

УГОЛ: «Иван Фалилеев Угол», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 [КСП: 408].
•  Ср. угол -  «перелом, колено» или «притон, пристанище», а также «часть дер. или вол.» [Д 4: 467
468; СВГ 11: 102]. >Отч. Углов [ЩИЧВ: л.16а-об], Устюж. уезд (1623).

УГОЛЬ: «Васька Федоров Уголь», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1679 [ТКМГ-3: л.244об]. •  
Ср. уголь -  «пережжёный, чёрный остаток всего горючего» [Д 4: 468] = «чел. с чёрными волосами». 
>Отч. Углев [КК: 46], Двин. уезд (1649).

УГОЛЬНИК: «Федко Ильин Угольник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 153]. •  Делов. 
прозв. Угольник -  «лесник, промышляющий жжением угля и торгующим этим товаром» [Д 4: 468]. 
>Отч. Угольников [НА ТКМ: № 678, л.12; ПРДК: 239], Тотьма (1619), Белозер. уезд (1625).

Угорницын [ПРДК: 80], Белозер. уезд (1612). < Прозв. * Угорница, ср. угорный -  «маленький, 
крошечный» или «находящийся на возвышенности, на горе» [СРНГ 46: 245].

УГОРОДЕЦ: «Мина Угородец», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1576 [АСВК: 5]. •  Ср. угородить -  
«обносить оградой, прочно загородить»; угород -  «ограда, забор» [Д 4: 469; СВГ 11: 104] = «кто 
живёт в городе, а не на посаде».

Угренинов [ПКВ: 90], Вологда (1629). < Прозв. от назв. *Угренин -  «выходец из Угорской 
(Венгерской) земли» [Ф 4: 147].

УГРИМ, -ЮМ: 1) «Олфер Феодотьев сын Угрюм», Двин. уезд. // Гр. 1573 [АХУЕ-2: стл.99]; 2) 
«Угрим Семенов», дер. Михайлецово Городского стана Вологод. уезда. // Сотн. 1544 [СПСК: 89]; 3) 
«Угрим Ошитков сын», Белозер. уезд. // Д.у. 1560 [ДЛСИ: 409 ~ АЮ: 282]. •  Ср. угрюмый,угримый -  
«суровый на вид чел., молчаливый, неприветливый; вспыльчивый» [Д 4: 470; СЗР: 554]. >Отч. 
Угрюмов; Угримов [БПК: 76; АХУЕ-2: стл.572, 761], Белозерск (1677), Важ. уезд (1606, 1652). #Дер. 
Угрюмовская; Угримиха [СР: 35; АИЕС: 337], Тотем. уезд (1623), Вологод. уезд (1678).

УГРИМКО: «двор пуст Угримка Турининского», дер. Палкинская (Урубково) Лещовского пог. 
Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 85]. •  См. выше -  Угрим.

Угрюмов, см. выше -  Угрим.
УДА: «Третьячко Уда», Двин. уезд. // Выпись 1584 [СГКЭ-1: стл.271]. •  Ср. уда -  «удочка» 

или «петля», а также «молодец, удалец; хитроумный чел.» [Д 4: 470-471; СВГ 11: 105; СРНГ 46: 264]. 
>Отч. Удин [СГКЭ-2: стл.614; ППМВО: 283], Мезен. уезд (1642), Белозер. уезд (конец XVII). #Дер. 
Удино [ОВБУ: 48], Белозер. уезд (1626).

Удавихин [ШВ: л.77об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Удавиха, ср. удавить -  «с трудом 
заставить спать ребёнка» или «потерять, задевать что-то»; удавиться -  «умереть от тяжёлой работы» 
или «заболеть, отравиться» и проч. [СРНГ 46: 266].

УДАЛЕЦ: «заплатил за Удальца; Назар Удальцов», дер. Шишкин Починок Троицкой вол. 
Важ. уезда. // Сбор. пам. 1593, 1603 [МИЕС-3: 358, 360]. •  Ср. удалец, удалой (см. ниже) -  «храбрый,
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смелый, расторопный чел.» [Д 4: 471]. >Отч. Удальцов (см. выше); [АХУЕ-1: стл.802], Устюж. уезд 
(1686). #Дер. Удальцовская [СР: 87], Важ. уезд (1685).

УДАЛОЙ: «двор Семеики Удалово», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 357]. •  См. выше -  
Удалец.

УДАЧА, -КА: 1) «Удачка (Удача) Фирсов», Тотем. уезд. // Д.у. 1646 [АПДВ: 66]; 2) «Мартьян 
Удача», Белозер. уезд. // Межевая 1491 [ГАКБ: 145]. •  Ср. удача -  «успех, счастье, желанный 
случай» или «отвага, храбрость» [Д 4: 471; СРНГ 46: 281]. >Отч. Удачин [ДЛСИ: 797 ~ Доп-2: 236; 
МУВ: 105], Важ. уезд (1640), Великий Устюг (1676). #Дер. Удачино (Удачинская) [РВД: 207; ЮТУУ: 
л.376], Устюж. уезд (1623, 1677).

УДИМА: «старцу Варламу Удиме», г. Великий Устюг. // Раздат кн. 1668 [АВУМ-2: 211]. •  См. 
ниже -  Удимец. >Отч. Удимин [ТКМГ-3: 816], Усол. уезд (1678).

УДИМЕЦ: 1) «Удимец Корман», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ- 
1: л. 33об]; 2) «Шестачко Удимец», г. Великий Устюг. // Д.у. 1602 [УИО: 420]. •  Прозв. от назв. 
Удима (см. выше), Удимка (см. ниже), Удимец -  «выходцы с берегов р. Удима, лев. пр. Северной 
Двины, в Ярокурском стане Устюж. уезда» [ЗСРС-1: пр.49].

УДИМКА: «Маринка Удимка», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 110]. •  См. выше -  
Удимец.

Удин, см. выше -  Уда.
УДНИК: «Михалко Иванов Удник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 203]. •  Делов. 

прозв. Удник = «кто промышляет ловлей рыбы на уду». >Отч. Удников [ВЕА: 361], Холмогоры
(1676).

Удовкин [ДЛСИ: 797 ~ АФ-1: 256], Двин. уезд (1613). < Прозв. * Удовка, ср. удовье -  «удилище 
для ручной рыбной ловли»; удавка (см. ниже) -  «затяжная петля» [СВГ 11: 107; Д 4: 472]. #Дер. 
Удавкино [АИЕС: 305], Вологод. уезд (1678).

Удодов [ВЕА: 196], Архангельск (1622). < Прозв. * Удод, ср. удод -  «птица пустошка, 
потатуйка» [Д 4: 474].

Удоев, см. выше -  Одоев.
Удорягин [ВАК: 75], Ярен. уезд (1675). < Прозв. от назв. *Удоряга -  «выходец с берегов р. 

Удора (бассейн Вашки) или из Удорской вол. Ярен. уезда» [АИЕС: 418; ПКРС: 387].
Уездин [ТКМГ-2: 702], Великий Устюг (1650). < Прозв. * Уезда, ср. уезд -  «отъезд, отбытие» 

или «округ»; уездить -  «уезжать, отправляться куда-то» [Д 4: 530; СРНГ 46: 322].
Ужемин [УВПМ: л.21], Устьян. вол. (1645). < Прозв. от назв. *Ужема -  «выходец из дер. 

Ужеминская (см. ниже)»; ср. ужима -  «кто ужимается, ломается; скромник» или «спесивый, гордый 
чел.» [Д 4: 477]. #Дер. Ужеминская (Ужмино) [УВПМ: л.188], Устьян. вол. (1645).

УЗДЕНИК: «Микифорко Узденик», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 206]. •  Ср. 
узданый -  «занузданный» [Д 4: 478]; делов. прозв. Узденик = «кто делает узды на продажу». >Отч. 
Уздеников, Уздников [ПРДК: 641; ВС: 140], Белозер. уезд (1634-36), Вологда (XVII).

Узелков, Узолков [ВЕА: 374, 404], Холмогоры (1676, 1702). < Прозв. *Узелок (Узолок), ср. 
узелок -  «перевой гибких концов и затяжка их» или «вещи, завязанные в плат» [Д 4: 479].

Узиков [СГКЭ-1: стл.59], Двин. уезд (1529). < Прозв. * Узик, ср. узик -  «растение заячья 
капуста или тысячелистник» [Д 4: 479; СВГ 11: 112].

УЗКИЙ: 1) «Нефедко Василев сын Ускои», дер. Олферовская вол. По-Речке-Тамице Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 443]; 2) «Ускои Прихожеи», дер. Коровайцово Городского стана 
Вологод. уезда. // Сотн. 1544 [СПСК: 88]; 3) «место Ивашка Усково», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 
[Б-1: 62]. •  Ср. узкий -  «тесный в ширину» или «скудный, бедный чел.» [Д 4: 479; ГФ: 65]. >Отч. 
Усков; Усково [ТКМГ-1: 709; ЗСДУ: 267], Устюж. уезд (1635), Двин. уезд (1622).

Узолков, см. выше -  Узелков.
Укладин [Б-1: 60], Белозерск (1617). < Прозв. *Уклада, ср. уклад -  «условие, уговор, порядок»; 

укладный чел. -  «сговорчивый, уступчивый, миролюбивый» [Д 4: 482].
УКЛАДНИК: «пожня Гришки Укладника», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 154]. •  Делов. 

прозв. Укладник -  «мастер, делающий уклад (сталь, булат)» [Д 4: 482]. >Отч. Укладников [АИЕС: 
223], Устюжна (1713).

Уксусов; Уксускин [АХУЕ-1: стл.599; ППК-1: 28], Устюж. уезд (1683), Вологда (1646).
< Прозв. * Уксус, *Уксуска, ср. уксус -  «винный или пивной квас» [Д 4: 486]. #Дер. Уксусова Гора 
[ПКРС: 271], Кеврол. уезд (1622).

УЛАН: «Улан Пугвишник», был на таможне в г. Тотьма. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.158об].
•  Ср. улан -  «конный воин» или «ханский чиновник в татарщину; телохранитель» [Д 4: 487; Ф 4:
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158]; Улан (красный; юноша) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [ФРФ: 202; 
ССРФ: 490]. >Отч. Уланов [ТУПМ: л.354; ТКМГ-3: 656], Тотем. уезд (1622), Устюж. уезд (1676). 
#Дер. Улановская [ПСУ: л.564об], Усол. уезд (1710).

Уледников [ВЕА: 363], Холмогоры (1676). < Делов. прозв. *Уледник = «кто делает уледи, 
простую кожаную обувь».

УЛЕДЬ: «Андрюшка Яковлев Уледь», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 129]. •  Ср. 
уледи -  «самая простая обувь пахаря или косца» или «грубая, тяжёлая обувь» [СВГ 11: 120].

УЛОМЕЦ: «Созон Уломец», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCL]. •  Прозв. от назв. 
Уломец = «выходец с берегов р. Улома в Белозер. уезде (три р. -  две прав. пр. Шексны, одна -  лев. пр. 
Шексны) или из Уломского конца Белозер. уезда» [СГВО: 226; МИЕС-2: 187].

УЛЫБА: «у Василья Улыбы», г. Тотьма. // Кн. 1691 [КИТ: 30]. •  Ср. улыба -  «кто улыбается, 
весёлый, приветливый чел.»; улыбнуть -  «обмануть, надуть» [Д 4: 490; СЗР: 556]. >Отч. Улыбин 
[ППМВО: 93], Важ. уезд (XVII). #Дер. Улыбино [ИЗБК: 247], Белозер. уезд (1626).

УМИЛКО: «Титко прозв. Умилко Осипов сын Парфеньев», дер. Карповская Шангальской вол. 
Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.357об]. •  Ср. умилка -  «улыбка»; умилять -  
«возбуждать нежные чувства, любовь, жалость» [Д 4: 493].

УМЛЕНИН: «анбар Умленина Ворсы Ермолина сына», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ:
412]. •  См. ниже -  Унянин.

Умов [ВЕА: 320], Холмогоры (1622). < Прозв. *Ум, ср. ум  -  «способность мыслить» [Д 4: 494] 
= «умный, сообразительный чел.»

УНЕЖЕМЕЦ: «Нефед Конанов сын Унежемец», Умбская вол. Двин. уезда. // Выпись 1584 
[СГКЭ-1: стл.274]. •  Прозв. от назв. Унежемец -  «выходец из села Унежма на Поморском берегу 
Онежской губы Белого моря, в устье р. Унежма, или из вол. Унежма, вотчины Соловецкого мон.» 
[ЗСРС-1: 74].

Унесихин [УВПМ: л.299об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Унесиха, ср. унести -  «переносить с 
места на место; утащить, умчать» или «украсть» [Д 4: 499].

УНБЛЯНИН: «Унблянин Филя», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 169].
•  См. ниже -  Унянин.

УНЖАНИН: «Тихон Семенов Полуектовых Унжанин», был на таможне г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.51]. •  Прозв. от назв. Унжанин -  «выходец с берегов р. Унжа, лев. пр. 
Волги в Костромской земле» [СНЖС: 470].

УНЯНИН: «Унянин Гаврило Заслонов», Двин. уезд. // Дан. гр. 1645 [КК: 62]. •  Прозв. от назв. 
Унянин, Унблянин (см. выше), Умленин (см. выше) -  «выходец из пос. Уна на берегу Белого моря в 
Двин. уезде» [ЗСРС-1: 6; СЗР: 557].

Упадышев [НА ВГИАХМЗ: л.138], Тотьма (1623). < Прозв. *Упадыш, ср. упадыш -  
«ветробойный, упавший с дерева плод» [Д 4: 500].

Упирев, см. ниже -  Упырев.
Уплынин [Он.: 332], Устюжна (1597). < Прозв. *Уплыня, ср. уплынь -  «вплавь, пловом» [Д 4:

502].
Упрямов [ПКВ: 119], Вологда (1629). < Прозв. * Упрямый, ср. упрямый -  «своевольный, 

несговорчивый, норовистый чел.» [Д 4: 506].
Упырев; Упирев [СПСК: 163; СГКЭ-1: стл.263], Устюжна (1567), Двин. уезд (1584). < Прозв.

* Упырь, *Упирь, др.-рус. упирь -  «колдун, вампир, мертвец, который бродит в образе волка и убивает 
людей, сосёт их кровь»; ср. упырь -  «упрямый, злой, строптивый чел.» или «нелюдимый, 
необщительный», а также «худой, тощий» [МСДЯ 3: 1238; Д 4: 506; СВГ 11: 137]. #Дер. Упиревская; 
Упырево [СГНВО: 364; АИЕС: 304], Устюж. уезд (1623), Вологод. уезд (1678).

УРАК: 1) «Урак», дер. Горка Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 65]; 2) «Урак 
Мехрежанин», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1576 [АСВК: 6]. •  Ср. урак -  «тюлень больше года» или 
«короткая коса с насечкой, как серп» [Д 4: 507, 610].

УРВАН: 1) «у Матфея у  Урвана; Лазарь Урванов сын», Двин. уезд. // Купч. гр. [ШИДГ-2: 38,
40]; 2) «Ивашко прозв. Урван», г. Белозерск. // Писц. кн. 1677 [БПК: 122]; 3) «Антонко Урван
Иванов», село Степановское Вологод. уезда. // Память 1701 [ДГМ: 1002]. •  Ср. урвать -  «спешить, 
торопиться, бежать изо всех сил»; урвенски -  «очень, в большой степени»; урвень -  «сорванец,
сорвиголова» [Д 4: 509-510; СВГ 11: 138]. >Отч. Урванов (см. выше).

Уржумов [АВУМ-1: 265], Устюж. уезд (1556). < Прозв. от назв. *Уржум -  «выходец из г. 
Уржум или из Уржумского уезда Вятской земли» [СНЖС: 128]. #Дер. Уржумово [АХУЕ-2: стл.1104], 
Устюж. уезд (1682).
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УРКА: «да на Урку Петрова», г. Тотьма. // Гр. 1617 [УГГВ: 183]. •  Ср. уркать -  «ворчать, 
клоктать, издавать глухой звук», урка -  «ворчливый чел.» [Д 4: 508, 509; СВГ 11: 139].

УРОД: 1) «Мелеха Урод да Пятый Исаковы дети Ильина», Кокшенгская четь Важ. уезда. // 
Явка 1606 [АХУЕ-2: стл.572]; 2) «Иван Афонасьев сын Урод», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1652 
[ТКМГ-2: л.301об]. •  Ср. урод -  «выродок, рождённый калекой» или «безумный, юродивый», а также 
«безнравственный; чел. дурных правил» [Д 4: 508]. >Отч. Уродов; Уродков [ТКМГ-3: 647; БПК: 8; 
АХУЕ-2: стл.1053], Великий Устюг (1676), Белозерск (1677), Устюж. уезд (1682).

УРУС: «Урус Онаньин», Важ. уезд. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.194]. •  Ср. урос -  «упрямец, 
норовистый конь» или «капризный ребёнок»; урысь -  «дурная привычка, плохой характер»; Урус 
(русский; драчун) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [СРНГ 48: 17; Ф 4: 169; 
РФТП: 187, 188; РФ: 193]. >Отч. Урусов [ТУПМ: л.449об; СР: 122], Тотем. уезд (1622), Важ. уезд 
(1678). #Дер. Урусовская [ПСУ: л.817об], Усол. уезд (1710).

УРЫВОК: «Иван Урывок», Белозер. уезд. // Вклад. кн. 1560 [ВККМ: л.101]. •  Ср. урывок -  
«пеньковая верёвка» или «обрывок старой ткани», а также «отрезок свободного времени»; урывом -  
«торопливо, поспешно» [СРНГ 48: 22].

УРЮПА: 1) «Урюпа Яковлев сын», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 293]; 2) «да с 
Урюпою», Яхренгская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. 1511 [АХУЕ-2: стл.2]; 3) «Урюпа», дер. Бабинское 
Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 127]. •  Ср. урюпа -  «неряха, нечистоплотный чел., 
грязнуля» или «хныкала, нюня, рёва, плакса», а также «плохо одетая, толстая, ленивая женщина» [Д 
4: 510; СВГ 11: 142; ВФ: 104]. >Отч. Урюпин [ПКВ: 168; ЗСРС-2 пр.: 24], Вологда (1629), Устюж. 
уезд (1652). #Дер. Урюпино [ПСУ: л.833об], Усол. уезд (1710).

УРЯД: «Тимофей Артемьев Уряд», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1679 
[ТКМГ-3: л.118]. •  Др.-рус. урядити -  «устроить, наставить, распорядиться»; ср. уряд -  «порядок, 
обиход» или «наряд, принадлежность»; урядить -  «нарядно, красиво одеть»; уряда (см. ниже) -  «кто 
распоряжается, устраивает что-либо» [мСдЯ 3: 1262; Д 4: 510; СВГ 11: 142; ВФ: 104]. >Отч. Урядин 
[ППК-1: 268], Вологда (1686).

УРЯТА: «Урята Федотов», дер. Поповское вол. Иванов Борок Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 
[КСР: 65]. •  См. выше -  Уряд.

УС: 1) «Якуш Конанов Ус», дер. Грихновская вол. Тевза Гора Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 
[СПСК: 100]; 2) «двор Гришки Уса», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 43]; 3) «место дворовое 
Замятни Уса», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 189]; 4) «место Жданка Уса», г. Вологда. // 
Дозор. кн. 1616 [В-1: 359]; 5) «Первой Ус», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: 
л.487об]. •  Ср. ус -  «волос на верхней губе» или «часть лица над верхней губой» и проч. [Д 4: 517; 
СРНГ 48: 31]. >Отч. Усов [ВФ: 105; БНУ: 191], Вологда (1629), Великий Устюг (1622). #Дер. 
Усовская; Усово [МИЕС-2: 354; АИЕС: 328], Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд (1678).

УСАЧ: «Митя Усач да сын его Сенька; Сенька Усачев», дер. Починок Усачев и Починок 
Сенькин Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 192]. •  Ср. усач -  «кто с усами, у кого большие усы» 
[Д 4: 517]. >Отч. Усачев (см. выше); [СПСК: 187], Усол. уезд (1586). #Дер. Усачево; Усачевская [К-2: 
236; УВПМ: л.16об], Белозер. уезд (1624), Устьян. вол. (1645).

Ускалов [АСЛМ: 91], Каргопол. уезд (1548). < Прозв. *Ускал, ср. ускалять -  «сплетничать» 
[СРНГ 48: 55]. #Дер. Ускаловская [АСЛМ: 145], Каргопол. уезд (1558).

Усков; Усково, см. выше -  Узкий.
УСМАРЬ: «Васка Усмар», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [ПКУВ: л.67]. •  Делов. 

прозв. Усмарь -  «кожевник, скорняк», ср. усма -  «выделанная кожа» [Ф 4: 171].
УСОЛЕЦ: 1) «Митка Степанов Усолец», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73]; 2) 

«Усолец Иван Шалин», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.264]; 3) 
«Кирилко Иванов сын Усолец», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 336]. •  Прозв. от назв. Усолец -  
«выходец с Усолья, т.е. из г. Сольвычегодска, более старое назв. которого Усольск (XV), или из Усол. 
уезда, либо с какого-то другого Усолья, каких на РС было несколько» [ПКРС: 452; СНЖС: 33]. >Отч. 
Усольцев; Усольцов [САСК-2: 1; НЛИК: 362], Вологод. уезд (1627), Мезен. уезд (1646).

УСОЛКА: «Улита Усолка», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1593 [АВУМ-2: 167]. •  Прозв. от 
назв. Усолка, см. выше -  Усолец. >Отч. Усолкин [тж], Великий Устюг (1593).

Устолков [АВУМ-1: 263], Устюж. уезд (1541). < Прозв. * У столок, ср. устилать — «покрывать, 
выстилать» или «льстить, низкопоклонничать»; устолиться -  «стать устойчивым, постоянным» [Д 4: 
515; СРНГ 48: 110].

Устюгов [ППМВО: 282], Усол. уезд (1682). < Прозв. от назв. *Устюг, см. ниже -  Устюжанин. 
#Дер. Устюгинская [ВШЧ: л. 71], Важ. уезд (1681).
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УСТЮЖАНИН: 1) «Васьян Устюженин», Усол. уезд. // Сотн. 1586 [СПСК: 182]; 2) 
«Устюженин Иван Житкой», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.127]; 3) 
«Тимошка Устюжанин», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.99]... •  
Прозв. от назв. Устюг (см. выше), Устюжанин -  «выходец из г. Великий Устюг или из Устюж. 
уезда» [ПКРС: 3, 12; СНЖС: 66].

УСТЬВАЖАНИН: «Устьважанин Федор Васильев Чюлащельский», был на таможне г. 
Великий Устюг. // Тамож. кн. 1679 [ТКМГ-3: л.275об]. •  Прозв. от назв. Устьважанин -  «выходец из 
села Усть-Вага Двин. уезда или из села Усть-Вашка на Мезени» [ПКРС: 282].

УСТЬВАЖЕНЕЦ: «Устьваженец Дружина Мокеев сын Морозовых», Мезен. уезд. // Купч. гр.
1662 [СГКЭ-2: стл.620]. •  Прозв. от назв. Устьваженец -  «выходец из села Усть-Вашка Устьважской 
вол. Мезен. уезда» [ПКРС: 282].

УСТЬКОЛЯНИН: «Иван Семенов сын Устьколянин», Двин. уезд. // Купч. гр. 1581 [СГКЭ-1: 
стл.243]. •  Прозв. от назв. Устьколянин = «выходец с устья р. Кола, впадающей в Кольский залив 
Студёного моря (Ледовитого океана)».

УСТЬМОШАНИН: «Митрошка Устмошанин», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. 
кн. 1637 [ПРДК: 401]. •  Прозв. от назв. Устьмошанин -  «выходец из Устьмошской вол. Каргопол. 
уезда, при впадении реки Моша в Онегу» [ПКРС: 266].

УСТЬРЕЧЕНИН: «да на Микифорка Устреченина», г. Устюжна. // Гр. 1620 [УГГВ: 57]. •  
Прозв. от назв. Устьреченин = «выходец с устья какой-то р.».

УСТЬЦИЛЕМЕЦ: 1) «Иван Чюпров Устьцилемец», Мезен. уезд. // Купч. гр. 1606 [СГКЭ-2: 
стл.834]; 2) <<Максим Баженов Устьцылемец», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1652 
[ТКМГ-2: л.23об]. •  Прозв. от назв. Устьцилемец -  «выходец из села Усть-Цильма на р. Печора» 
[ПКРС: 295].

УСТЬЯНЕЦ: 1) «Иван Иванов Устьянец», Введенская вол. Устьян. вол. // Тамож. кн. 1676 
[ТКМГ-3: л.26об]; 2) «Анашка Герасимов Устьянец», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 
150]. •  Прозв. от назв. Устьянец -  «выходец с берегов р. Устья, прав. пр. Ваги, или из Устьян. вол.» 
[СНЖС: 33, 65; ПКРС: 337]. >Отч. Устьянцов [ШВ: л.9], Устюж. уезд (1658).

Устьянов [ИИИС: 128; МИЕС-2: 480], Кеврол. уезд (1545), Каргопол. уезд (1568). < Прозв. от 
назв. *Устьян -  «выходец из села Устье, каких на РС несколько, или с берегов р. Устья, прав. пр. 
Ваги»; ср. усьяна -  «жители с северо-двинских устьев» [СНЖС: 33, 65; РМВЛ: 290]. #Дер. 
Устьяновская [СР: 79], Важ. уезд (1685).

УСЬЯНЕЦ: «дал Ивашку Усьянцу», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1639 [ИЛВЗ: 140]. •  Прозв. 
от назв. Усьянец -  «выходец из села Устье Кубенское в Вологод. уезде» [СНЖС: 33]. >Отч. Усьянцев 
[ППК-1: 261], Вологда (1686).

Утешев [ВЕА: 320], Холмогоры (1622). < Прозв. *Утешь, ср. утешать -  «забавлять, 
услаждать, доставлять отраду», утешка -  «удовольствие, наслаждение, услада» [Д 4: 523].

Утин [МИЕС-2: 293], Каргополь (1561). < Прозв. *Утя, ср. утя -  «утка; утиный птенчик» [Д 4: 
520; СРНГ 48: 227].

УТКА: 1) «да Якова Утки», Важ. уезд. // Приходн. кн. 1598 [ДПРС: 2]; 2) «Ивашко Иванов сын 
прозв. Утка», дер. Семениково Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4: 210]; 3) 
«Филька Евсеев сын Утка», дер. Антуфьево Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 177]; 4) 
«Михайло Утка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610 [ПРДК: 41]. •  Ср. утка -  
«водоплавающая птица» [Д 4: 520] = «кто ходит, переваливаясь с ноги на ногу». >Отч. Уткин [ИОСЗ: 
100; ЗСРС-1: 54], Устьян. вол. (1625), Чаронда (1656). #Дер. Уткино; Уткинская [АИЕС: 312; ПСУ: 
л.212], Вологод. уезд (1678), Усол. уезд (1710).

Утрехов [СГКЭ-2: стл.452], Кол. уезд (1574). < Прозв. *Утрех, ср. утрёх -  «втроём»; утресь, 
утрях -  «поутру, прошедшим или следующим утром» [СРНГ 48: 203; СВГ 11: 153, 154; СОАН: 24, 
180] = «олин из тройни» или «кто родился рано утром».

УТРОБА: 1) «Иванько Утроба», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) «место 
дворовое Офонка Утробы», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 129]. •  Ср. утроба -  «живот, брюхо» 
или «сердце, душа», а также «родной, дорогой; покладистый, слабохарактерный чел.» и проч. [Д 4: 
522; СЗР: 560] = «толстый, пузатый» [ССРФ: 494]. >Отч. Утробин [АХУЕ-2: стл.325; БНУ: 202], Важ. 
уезд (1618), Великий Устюг (1622).

Утюгов [ВЕА: 322], Холмогоры (1622). < Прозв. * Утюг, ср. утюг -  «снаряд для глаженья 
белья» или «клин; ледорез», а также «стойкий и упрямый, упорный чел.» [Д 4: 523; СРНГ 48: 224]. 
См. также ниже -  Утюков.
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Утюков [ТКСД-7: л.124], Великий Устюг (1630). < Прозв. * Утюк, ср. утюкаться -  
«отравиться угаром» или «устать, утомиться от работы»; утюкать -  «лишить жизни» или «нанести 
удар» [СРНГ 48: 225]. См. также выше -  Утюгов.

УФТЮЖАНИН: 1) «Терешка Уфтюжанин», Устьян. вол. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 25]; 
2) «Уфтюжанин Исайя Ананьин», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1677 [ТКМГ-3: 
л.8]. •  Прозв. от назв. Уфтюжанин, Ухтюженец (см. ниже) -  «выходец с берегов р. Уфтюга 
(Ухтюга), которых на PC несколько, или из Уфтюжской вол. Тотем., либо Устюж. уездов» [ПКРС: 
322, 347]. >Отч. Уфтюжанинов [ППМВО: 272], Усол. уезд (1680).

Ухалов; Ухачев [АХУЕ-2: стл.758; СГКЭ-1: стл.704], Важ. уезд (1649), Двин. уезд (1632). < 
Прозв. * Ухало, *Ухач, ср. ухать -  «кричать, орать»; ухала -  «кто кричит ух на дружных работах»; 
ухалка -  «удалец, забияка» [Д 4: 524; СОАН: 181; ССРФ: 494]. #Дер. Ухаловская [ВЖУ: л.772об], 
Важ. уезд (1717).

УХЛЯНИН: «Юрьи Леонтьев Ухлянин», г. Каргополь. // Вклад. кн. 1560 [ВККМ: л.79об]. •  
Прозв. от назв. Ухлянин = «выходец из вол. Ухта Каргопол. уезда».

Ухов [ВЕА: 335; ППК-1: 142], Холмогоры (1622), Вологда (1678). < Прозв. *Ухо, ср. ухо -  
«орудие слуха»; ухо-парень -  «сорванец, молодец, смельчак» [Д 4: 525]. # Сельцо Ухово [РО, ф. 1260, 
оп. 6: № 106], Вологод. уезд (1669).

УХОДА: «Василий Ухода», Белозер. уезд. // Вытн. кн. 1658 [ВОКН: 34]. •  Ср. уход -  «мера, 
которую надо пройти» или «переселение», а также «ухаживание за девушкой» и проч.; уходец -  
«беглец» [СРНГ 48: 285-286].

Ухориков [ВЕА: 203], Архангельск (1622). < Прозв. *Ухорик, ср. ухарь -  «удалец, храбрец»; 
ухарить -  «молодцевать, казать удаль, хвалиться собой»; ухорец -  «драчун, хулиган» [Д 4: 524; СРНГ 
48: 302].

УХОТЛЯНИН: «место Ондрюшинское Ухотлянина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 62].
•  Прозв. от назв. Ухотлянин -  «выходец с берегов р. Ухтома, впадающей в Белое оз., или из 
Ухотской вол. Белозер. уезда» [Б-3: 127].

Ухтин [ГБА: 310], Белозер. уезд (1542). < Прозв. от назв. * Ухта -  «выходец с берегов р. Ухта, 
впадающей в озеро Лача» [СГВО: 229].

УХТОМЕЦ: «Михайло Ухтомец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1604 
[ПРДК: 67]. •  Прозв. от назв. Ухтомец -  «выходец из Ухтомской вол. Белозер. уезда или с берегов 
рек Ухтома (две -  одна впадает в Белое озеро, другая -  в Модлону)» [СГВО: 229]. >Отч. Ухтомцов 
[ШВ: л.87], Устюж. уезд (1658).

УХТОСТРОВЕЦ: «Давытко Ухтостровец», слободка Золотицкая Двин. уезда. // Сотн. 1593 
[МИЕС-2: 231]. •  Прозв. от назв. Ухтостровец -  «выходец с Ухт-острова близ Холмогор или из 
Ухтостровской вол. Двин. уезда» [ПКРС: 255; РМВЛ: 290; СЗР: 560].

УХТЮЖЕНЕЦ: «Ертюшка Ухтюженец», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: 
OCLXXIV]. •  Прозв. от назв. Ухтюженец, см. выше -  Уфтюжанин.

УЧАН: «Гридка Учан», Турчасовский стан Каргопол. уезда. // Оброч. гр. 1555 [ОИО: 424]. •  
Ср . учан -  «старинное новгородское речное судно» [Д 4: 527; СРНГ 48: 312].

УЧУРА: «купил Семен Казаков у  Григорья Учюры», были на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 
1634 [ТКВ: л.194об]. •  Ср. учур -  «разлад, несогласие» [СРНГ 48: 331]. Не исключена ошибка при 
публикации, нужно «у Григорья у  Чюры», см. ниже -  Чура.

УШАК: 1) «Гриша Ушак Парфенов», дер. Имачевская-на-Мурзо-Озерке вол. Сельцо Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 395]; 2) «да взяти ми на Ушаке да на Гордее на Давыдовых детех 
Горково», г. Белозерск. // Дух. гр. начала XVI [Б-1: 31]; 3) «место дворовое Ушака Сторожа», г. 
Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 349]; 4) «Филипей Ушак», Устюж. уезд. // Купч. гр. 1549 [АВУМ-1: 
61]; 5) «Василей Тимофеев сын Ушак», Двин. уезд. // Раздел. зап. 1528 [ШНД: 1 5 2 ]. •  Ср. ушастый
-  «с большими, долгими ушами»; Ушак (мальчик) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский 
язык [Д 4: 526; РФТП: 70; ССРФ: 495]. >Отч. Ушаков [ВФ: 105], Вологда (1629). #Дер. Ушаковская; 
Ушаково [МИЕС-2: 346; АИЕС: 339], Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд (1678).

УШАЧКО: 1) «Ушачко Григорев», дер. Чюрилово вол. Раменье Вологод. уезда. // Переписн. 
кн. 1589 [МИЕС-2: 61]; 2) «Ушачко Родионов», дер. Ивачовская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 
1578 [МИЕС-2: 219]; 3) «Данилко Карпов прозв. Ушачко», дер. Мишутино Новосередецкого стана 
Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-1: 9 1 ] .  •  См. выше -  Ушак.

УШКА: «Ушка Иванов», дер. Часовенская Гора Двин. уезда. // Сотн. 1587 [МИЕС-2: 238]. •  
Ср. уши, ушки -  «орудие слуха у чел.»; ушка -  «ушко иголки» или «петля для продевания пояса» и 
проч. [Д 4: 525; СРНГ 49: 11].
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Ушкалов [ППМВО: 77], Тотем. уезд (1693). < Прозв. *Ушкал, ср. ушкол -  «лодья, лодка»; 
ушкалка -  «корзина небольших размеров» [Д 4: 529; СРНГ 49: 12].

Ф
ФАРУЗА: «место дворовое Посничка Фарузы», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 353]. •  Ср. 

ферязь -  «мужское долгое платье с длинными рукавами»; фарауз -  «вид ткани»; Фируз (счастливый, 
лучезарный) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 4: 533; Ф 4: 185; ТМИ: б.п.].

ФЕРТИК: «писана Степьке Фертику», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 224]. •  
Ср. ферт, фертик -  «франт, щеголёк» [Д 4: 533] или как народный вариант муж. церк. имени 
Феоктист. >Отч. Фертистов [МИЕС-2: 201], Белозер. уезд (1544).

ФРЯЗИНКО: «Фрязинко Василев», дер. Офонасово вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 9]. •  Др.-рус. фрязи -  «итальянцы (выходцы из Генуи)» или «иностранцы вообще»; 
ср. фрязин -  «западноевропеец» [Ф 4: 208; ССРФ: 504]. >Отч. Фрязинов [МИЕС-2: 15; ЗСРС-2: 222], 
Вологод. уезд (1589), Устьян. вол. (1631). #Дер. Фрязиново [АИЕС: 350], Вологод. уезд (1678).

ФУНТИК: «Иван Мартынов сын Фунтик», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 257]. •  
Ср. фунт -  «вес в 32 лота или 96 золотников»; фунтиков толк -  «раскольники, беспоповщина» [Д 4: 
539].

ФУФАЙ: «Федоров Василей Фуфай», г. Вологда. // Челоб. гр. 1657 [СВ: 126]. •  Ср. фуф -  
«старая одежда», фуфайка -  «короткая, тёплая поддёвка»; фуфаить -  «делать что-то 
предосудительное»; фуфынить -  «капризничать» [Д 4: 540; Ф 4: 212; СРНГ 49: 200] или как 
народный вариант муж. церк. имени Фуфаил [СРЛИ: 335]. >Отч. Фуфаев [ППК-1: 157], Вологда 
(1678). #Поч. Фуфаево [ККМ: б.п.], Вологод. уезд (1538).

Х
ХАБА: «ТретьякХаба», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1581 [КБМ: OCXIV]. •  Ср. хаба -  «ухаб, 

выбоина» или «хлеб»; хабить -  «хапать, хватать, присваивать себе» [Д 4: 540; СРНГ 49: 212].
ХАБАР, -А: 1) «Сенка Хабар; Якуш Иевлев сын Хабаров», дер. Никоновская и Степановская 

вол. Клещово Поле Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 440, 441]; 2) «Пашка Павлов сын 
Хобара», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 145]. •  Ср. хабар -  «гостинец, угощенье» или 
«счастье, удача»; хабарник -  «взяточник»; хабара -  «барыши, нажива; взятка» или «громкоголосый, 
нескромный чел.» [Д 4: 540; СВГ 11: 174; ССРФ: 506]. >Отч. Хабаров (см. выше); [ВФ: 106; ТКМГ-2: 
735], Вологда (1628), Устюж. уезд (1652). #Дер. Хабарова; Хабаровская [СР: 72; СГКЭ-1: стл.736], 
Устюж. уезд (1623), Двин. уезд (1635).

Хабардин, см. ниже -  Харабардин.
ХАБАРКО: «Хабарко да Бахтеярко Ивановы дети Осипова», Кокшенгская четь Важ. уезда. // 

Явка 1620 [АХУЕ-2: стл.638]. •  См. выше -  Хабар.
Хабутов, см. ниже -  Хайбутов.
ХАВА: 1) «Первой Иванов сын Хава», был на таможне в г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1634 

[ТКСД-1: л.96об]; 2) «Ивашко Богданов Хава», Верх-Кокшенгская вол. Важ. уезда. // Явка 1646 
[АХУЕ-2: стл.741]. •  Ср. хава -  «чел. с громким голосом» или «рассеянный, разиня»; хавать -  «есть» 
или «лаять» [СРНГ 49: 225; Ф 4: 215]. >Отч. Хавин [ППМВО: 74], Важ. уезд (1690). См. также выше
-  Долгий Хава.

ХАВРОГОРЕЦ: <«Хаврогорец Андронин», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1644 [АСВК: 40]. •  Прозв. 
от назв. Хаврогорец -  «выходец из вол. Хаврогоры Двин. уезда» [ПКРС: 255].

Хаев [ЯУПК: 303], Ярен. уезд (1608). < Прозв. *Хай, ср. хай -  «плохие людишки, сброд» или 
«ум, рассудок», а также «жизненный опыт; характер», либо «нахал, наглый чел.» [Д 4: 541; СРНГ 49: 
235].

ХАИМ: «Сенка Иванов сын Хаим», Варзужская вол. Двин. уезда. // Выпись 1691 [СГКЭ-2: 
стл.312]. •  Ср. хаим -  «стяжатель, чел., всё присваивающий себе» или «вор, грабитель», а также 
«непочтительный, грубиян»; хайма -  «нечистота, грязь» [Д 4: 541; СРНГ 49: 234]. #Дер. Хаймино 
[АИЕС: 308], Вологод. уезд (1678).

Хайбутов, Хамбутов; Хабутов [СГКЭ-1: стл.694, 681; ВЕА: 352], Двин. уезд (1631, 1630), 
Холмогоры (1646). < Прозв. *Хайбут (Хамбут), *Хабут, ср. хабутина -  «толстая, грубая одежда»;
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хамба -  «самодовольный, зазнавшийся чел.» [Д 4: 542; СРНГ 49: 225, 277]. #Дер. Хайбутовская [СР: 
85], Важ. уезд (1685).

Хайдуков [ТКМГ-3: 761; ЧО: л.7об], Великий Устюг (1678), Чаронда (1714). < Прозв. *Хайдук, 
ср. хайдук -  «вор, грабитель; буян» или «бойкий, озорной парень», а также «любовник» и проч. [Д 4: 
541; СРНГ 49: 236-237].

Хайманов, Хайминов [ТКМГ-2: 836; ТКМГ-3: 708], Усол. уезд (1655, 1678). < Прозв. *Хайман 
(Хаймин), ср. хайма -  «нечистота, грязь»; хаймить -  «кричать, вздорить» [Д 4: 541; СРНГ 49: 243]. 
#Дер. Хаминово [АИЕС: 342], Вологод. уезд (1678). См. также выше -  Хаим.

ХАЛДА: «поллавки Агейка Халды», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 68] •  Ср. халда -  
«дерзкий, бесстыдный чел., наглец» или «грубец, крикун», а также «озорной ребёнок» и проч. [Д 4: 
541; Ф 4: 217; СРНГ 49: 253; ВФ: 107]. >Отч. Халдин [ППК-1: 134], Вологда (1678). См. также ниже -  
Холдыга.

ХАЛДЕЙ: «Василей Давыдов сын Халдей», Двин. уезд. // Купч. гр. 1576 [СГКЭ-1: стл.207]. •  
Ср. халдей -  «грубый, бесстыжий чел.; наглец, горлан» или «плут, мошенник» [Д 4: 541; ФРФ: 208]. 
>Отч. Халдеев [СаСК-1: 125], Ярен. уезд (1641).

ХАЛЕЗ: «Микита Халез», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.588-588об]. •  Ср. халез -  
«чел., умеющий угодить, льстец»; халезить -  «ругать, бранить кого-либо» или «смеяться над кем- 
либо», а также «шуметь» [СРНГ 49: 256]. #Вол. Шарженьга и Халезец, городок Халезец; Халезово 
[РНД: 34; АИЕС: 352], Устюж. уезд (1623), Вологод. уезд (1678).

ХАЛЕМА: «Василей Федоров сын Халема», Двин. уезд. // Купч. гр. 1627 [СГКЭ-1: стл.661]. •  
Ср. халомить -  «болтать вздор»; халома -  «пустой враль» [Д 4: 541].

Халкин [СР: 91], Сольвыч. уезд (1678). < Прозв. *Халка, ср. халка -  «бесстыдная, распущенная 
девка» или «чел. с громким, зычным голосом»; халкать -  «жадно есть, уплетать, глотать целиком»; 
халко -  «сильно, шибко, бойко» [Д 4: 541; СРНГ 49: 260].

ХАЛТУРА: «Тимоха Халтура Мосеев сын», сельцо Выпрягово Вологод. уезда. // Сотн. 1543 
[ШСГ: 68]. •  Ср. халтура -  «пожива, даровая еда, питьё» или «взяточник, недобросовестный чел.» и 
проч. [Д 4: 541; СРНГ 49: 263-264]. #Дер. Халтуринская [ОВБУ: 134], Белозер. уезд (1626).

ХАМ: «СемейкаХам», Варзужская вол. Двин. уезда. // Кн. 1614 [СГКЭ-1: стл.489]. •  Ср. хам -  
«бранное прозвище лакеев, холопов или слуг; крепостной чел.» или «волк» [Д 4: 542; СВГ 11: 177]. 
>Отч. Хамов [ВУ-1: 370; ХАС: 104], Устюж. уезд (1556), Двин. уезд (1667).

Хамбутов, см. выше -  Хайбутов.
Хамкин [ПКУВ: л.308об], Устюж. уезд (1677). < Прозв. * Хамка, ср. хамка -  «собака»; 

хамкать, хамать -  «зевать» [Д 4: 542; СРНГ 49: 279] или как народный вариант муж. церк. имени 
Хам. См. также выше -  Хам.

ХАМОВНИК: «Семен Иванов сын Хамовник», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 
1651 [ТКМГ-2: л.62]. •  Делов. прозв. Хамовник -  «ткач, полотнянщик» [Д 4: 542; ССРФ: 509].

ХАМТАЛА: 1) «Данило Михаилов сын Хамтала», Двин. уезд. // Купч. гр. 1589 [СГКЭ-1: 
стл.318]; 2) «Иван Хамтала», дер. Богатырево Белозер. уезда. // Оброчник 1618 [ФАИА: 141]. •  Ср. 
хамтила -  «тот, кто ест быстро, с жадностью»; хамота -  «усталость, сонливость» [СРНГ 49: 283; Ф 
4: 221]. >Отч. Хамталин, Ханталин; Хомтолин [БНУ: 213; МУВ: 97; УВПМ: л.430об], Великий 
Устюг (1622, 1676), Устьян. вол. (1645).

Хандряков [СГКЭ-1: стл.320], Двин. уезд (1589). < Прозв. *Хандряк, ср. хандра -  «тоска, 
уныние», хандрить -  «смертно скучать, тосковать» [Д 4: 542].

ХАНЖА: 1) «Тимошка Степанов сын Ханжа», г. Вологда. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: 
л.249об]; 2) «МикитаХанжа; писана Федосу Ханже», г. Великий Устюг. // Роспись 1663, раздат. кн. 
1668 [АХУЕ-1: стл.379; АВУМ-2: 246]. •  Др.-рус. ханжа -  «уличный певец»; ср. ханжа -  «сладкое 
пиво, сваренное с диким хмелем; брага из ячменя» или «попрошайка; пустосвят, притворно 
набожный чел.», а также «лицемер, обманщик» [Д 4: 542; СВГ 11: 178; ВФ: 107; ЛФУП: 358]. >Отч. 
Ханжев, Ханжин; Гунжин [ПКВ: 100; ППК-1: 162; ВЕА: 220], Вологда (1629, 1678), Архангельск 
(1702).

Ханталин, см. выше -  Хамтала.
ХАНЫЛО: «Андрей Гаврилов сын Ханыло», дер. Вохтога Вологод. уезда. // Отписка 1650 [РО, 

ф. 1260, оп. 1: 203]. •  Ср. ханькать -  «плакать, хныкать,жаловаться» [Д 4: 542].
Хапкин [ЗСРС-1: 268], Сольвыч. уезд (1649). < Прозв. * Хапка, ср. хапка -  «хапуга, взяточник», 

хапать -  «хватать, красть», хапано -  «краденое»; хап -  «хват» [Д 4: 542; СРНГ 49: 305; СОАН: 182].
Харабардин, Хабардин [НА ВГИАХМЗ: л.101об], Тотем. уезд (1623). < Прозв. *Харабарда 

(Хабарда), ср. хабарда -  «буйный, неукротимый чел.»; хараборья, хараборы -  «мохры, края обитой

327



одежды» или «хлам, дрянь» [Д 4: 542; СРНГ 49: 218, 310; Ф 4: 223]. #Дер. Харабардина [ТКСД-8: 
л.450], Тотем. уезд (1632).

Харамзин, см. выше -  Карамза.
Харапин [ППМВО: 72], Вологда (1688). < Прозв. *Харапа, ср. харапа -  «колья, используемые в 

качестве подпорки»; харапай -  «крестьянский халат, азям» [Д 4: 542; СРНГ 49: 316]. #Дер. Харапово 
[РВД: 58], Вологод. уезд (1628).

ХАРАПУГА: «Василий Иванов Харапуга», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1604 [Он.: 337]. •  Ср. 
харапуга -  «нахал, дерзкий чел.» или «стяжатель»; харапужиться -  «храбриться, петушиться» [Д 4: 
542; СРНГ 49: 317; СОАН: 182]. >Отч. Харапугин [БНУ: 176], Великий Устюг (1622).

ХАРВА: «да яз Михайло Иванов Харва», Устьян. вол. // Гр. 1625 [ИОСЗ: 98]. •  Ср. харва -  
«крупноячеистая сеть, невод на сёмгу» (заимствовано из прибалтийско-финских языков) [Д 4: 543; 
ПГ: 326].

ХАРИБА: «двор пуст Ондрюшки Харибы», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 359]. •  Ср. 
харибушка -  «лицо»; хариться -  «устать, утомиться» [Д 4: 543; СРНГ 49: 322].

Харибутов [ОАХА: 54], Вологда (1653). < Прозв. *Харибут, см. выше -  Хариба.
ХАРЛО: 1) «Харло Фомин», дер. Криковская вол. Тарасов Погост Каргопол. уезда. // Сотн. 

1561 [МИЕС-2: 399]; 2) «Харло», вол. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-2: стл.444]. •  Ср. харло
-  «пасть, рот, горло» или «горлан, упрямый чел.»; харлать -  «громко плакать, кричать, горланить» [Д 
4: 543; СВГ 11: 176, 179; СРС: 137] или как народный вариант муж. церк. имени Харлампий [ДЛСИ: 
878]. >Отч. Харлов [АИЕС: 521; БНУ: 205], Двин. уезд (1560), Великий Устюг (1622). #Дер. 
Харловская; Харлова Слободка [МИЕС-2: 334; АИЕС: 391], Каргопол. уезд (1561), Ярен. уезд (1585).

ХАРЧЕВКА: «Федька Харчевка», Вологод. уезд. // Запись 1661 [АВЦМ: 170]. •  Ср. харчевка, 
харчёвка -  «корзина для носки, покупки харчей» или «продукты питания» и проч. [Д 4: 543; СРНГ 49: 
336].

ХАРЧЕВНИК: 1) «Максимко Олферьив Чирков Харчевник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 
1623 [БНУ: 183]; 2) «Еремка Харчевник», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 335]. •  Делов. прозв. 
Харчевник, Харчевница (см. ниже) -  «хозяин или хозяйка харчевни» [Д 4: 543; ССРФ: 511]. >Отч. 
Харчевников [МУВ: 92; АИЕС: 226], Великий Устюг (1676), Устюжна (1713).

ХАРЧЕВНИЦА: «Харчевница Овдотья», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.165об]. •  
Делов. прозв. Харчевница, см. выше -  Харчевник.

Харюков [ШВ: л.17], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Харюк, ср. харюк -  «угрюмый чел.» [СРНГ 
49: 348]. #Дер. Харюково [ШВ: л.17], Устюж. уезд (1658).

ХАРЮС: «у Харюса у  Васюка у  Исакова», Каргопол. уезд. // Платёж. кн. 1560 [МИЕС-2: 289].
•  Ср. харюс, харьюз -  «хариус, пресноводная рыба семейства лососёвых» [СВГ 11: 176, 180; СРНГ 
49: 348; ПГ: 327]. #Дер. Харюсово; Харюзова [МИЕС-2: 323; СИВШ: 40], Каргопол. уезд (1561), 
Устюж. уезд (1623).

ХАРЯ: 1) «Харя Федоров сын Паташев», Двин. уезд. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 534]; 2) «Харя 
Иванов», дер. Малино вол. Федосьин Городок Белозер. уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 91]; 3) «Онаня 
Григорьев с Харею», Троицкая вол. Важ. уезда. // Сбор. пам. 1622 [МИЕС-3: 366]; 4) «Василий 
Васильев сын Харя», Каргопол. уезд. // Мен. гр. 1557 [АСЛМ: 140]; 5) «писана Харе», г. Великий 
Устюг. // Раздат. кн 1668 [АВУМ-2: 246]. •  Ср. харя -  «дурное, отвратительное лицо, рожа» или 
«урод», а также «маска, личина; наряженный чел.» [Д 4: 543; ПГ: 327; ФРФ: 209], либо как народный 
вариант муж. церк. имени Харитон [ВПЛИ: 114]. >Отч. Харин [МИЕС-2: 195; Он.: 337], Белозер. 
уезд (1544), Вологод. уезд (1646). #Дер. Харина Гора; Харинская [РВД: 134; АИЕС: 408], Белозер. 
уезд (1626), Ярен. уезд (1678).

Хаустов [УУ: л.584], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Хауст, ср. хауста -  «недозревший хлеб с 
пустыми колосьями; хлеб, скошенный на солому» [СРНГ 50: 24] или как народный вариант муж. 
церк. имени Фауст. #Дер. Хаустова [УУ: л.584], Устюж. уезд (1658).

Хахаев; Хахин [Сг КЭ-2: стл.320; ВЕА: 332], Двин. уезд (1691), Холмогоры (1622). < Прозв.
*Хахай, *Хаха, ср. хахай -  «птица филин»; хаха -  «любовница»; хахать -  «громко смеяться, 
хохотать» [Д 4: 540, 543; СРНГ 50: 24; ССРФ: 511].

ХАХАЛКА: «Перфилей Иванов сын Хахалка», Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 
178]. •  Ср. хахалка -  «большой ком, глыба» или «хохотунья» и проч.; хахалиться -  «громко 
смеяться» [Д 4: 540; СВГ 11: 181; СРНГ 50: 25].

Хахилев; Хахлин [МИЕС-2: 244; АХУЕ-3: стл.546], Двин. уезд (1591), Важ. уезд (1692). < 
Прозв. *Хахиль, *Хахля, ср. хахаль, хахиль -  «обманщик, плут; льстец» или «щёголь, волокита,
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любовник»; хахиль -  «рыба мелкий окунь» [Д 4: 543; РМВЛ: 292; СРНГ 50: 28; ССРФ: 511]. #Дер. 
Хахалево; Хахилево [АИЕС: 318; ПСУ: л.541], Вологод. уезд (1678), Усол. уезд (1710).

ХАЧЕЛЕЦ: «Игнатей Терентьев сын Хачелец», Каргопол. уезд. // Дан. гр. 1571 [АСЛМ: 246].
•  Прозв. от назв. Хачелец — «выходец из вол. Хачела Каргопол. уезда».

ХВАРУШКА: «Хварушка Иванов сын Захеин», Каргопол. уезд. // Д.у. 1670 [Он.: 337]. •  Ср. 
хвароба -  «болезнь, хворь», хварувать -  «болеть» [Д 4: 544].

Хватаев [ЗСРС-1 пр.: 94], Устьян. вол. (1641). < Прозв. *Хватай, ср. хватать — «цапать, 
ловить, брать» [Д 4: 544].

Хватов; Хватков [КСР: 145; БУ-1: л.103; ШВ: л.28], Устюжна (1597), Белозер. уезд (1710), 
Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Хват, * Хватко, ср. хват -  «молодец, удалец; ловкий, бойкий, 
расторопный чел.» или «озорник, шалун» [Д 4: 545; СРНГ 50: 44; ССРФ: 512].

ХВОРОСТ: 1) «Офонька Хворост Андреев сын», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 294]; 2) 
«Олешка Хворост», вол. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-2: стл.442]. •  Ср. хворост -  
«сушняк, усохшие сучья, ветки» или «ледяная корка на снегу после оттепели» и проч. [Д 4: 545; СВГ 
11: 182-183] — «худощавый чел.» [СЗР: 567]. >Отч. Хворостов [ХРЛ: 445], Кол. уезд (1608).

ХВОРОСТИНА: 1) «Федко Мартемьянов сын Хворостина», село Усть-Цильма. // Дозор. кн. 
1574 [ОИО: 481]; 2) «Родион Селиверстов сын Хворостина», Лодомская вол. Двин. уезда. // Отпись 
1591 [ХАС: 93]. •  Ср. хворостина -  «долгий прут» [Д 4: 545] — «высокий, худой чел.»

ХВОРЫЙ: «СенкаХворой», г. Тотьма. // Писц. кн. 1676-79 [ИАТ: 7]. •  Ср. хворый -  «больной, 
хилый, слабый чел.» [Д 4: 545-546].

ХВОСТ: «Онтон Истома Семенов сын Хвост с Турчасова», Каргопол. уезд. // Кабала 1550 
[АСЛМ: 97]. •  Ср. хвост -  «всё, что остаётся позади, тащится сзади; часть тела животного» или 
«лгун; сплетник» [Д 4: 546; ВФ: 107]. >Отч. Хвостов [АИЕС: 522; ТУПМ: л.772], Двин. уезд (1560), 
Тотем. уезд (1622). #Дер. Хвостово; Хвостовская [СР: 52; ЛЗАК-8: 74], Тотем. уезд (1623), Двин. уезд 
(1676-82).

Хвостанцов [УУ: л.623], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Хвостанец, ср. хвостанец -  «веник, 
которым хлещутся в бане» или «веник, бывший в употреблении»; хвостануть -  «сильно ударить» 
[СРНГ 50: 94].

Хвостихин; Хвостяков [ДЛСИ: 804 ~ Доп-2: 95; АХУЕ-1: стл.832], Сольвыч. уезд (1629, 1686).
< Прозв. *Хвостиха, *Хвостяк, ср. хвостить -  «говорить неправду, обманывать, врать», хвостяга -  
«лгун, пустомеля» [Д 4: 547; СРНГ 50: 105; СВГ 11: 184].

Хвостяков, см. выше -  Хвостихин.
Хезов [ТКМГ-2: 861], Холмогоры (1653). < Прозв. *Хез, ср. хез — «нечистоты», хезать — 

«испражняться» [Ф 4: 233; СРНГ 50: 110; СВГ 11: 184]. #Дер. Хизево, Хызово [КСР: 108; ГББУ: 255], 
Белозер. уезд (1585, 1678).

Херпин [СГКЭ-1: стл.214], Двин. уезд (1577). < Прозв. от назв. *Херпа — «выходец из дер. 
Херполе в Важ. уезде» [СОАН: 183].

ХЕТЬ: «Иван Иванов Хеть», был на таможне в г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: 
л.343об]. •  Ср. хет -  «молодь рыбы ряпушки»; хетать -  «работать, трудиться» или «очищать от 
грязи» [СРНГ 50: 113].

ХИД: «бобыль Иванко Остафьев Хид», Сумская вол. // Сотн. 1556 [АСЛМ: 129]. •  Ср. хидка -  
«порча, сглаз»; хидный -  «ехидный» или «отлынивающий от работы» [СРНГ 50: 119].

Хилев; Хилов [ЮТУУ: л.455; ОВБУ: 153], Устюж. уезд (1677), Белозер. уезд (1626). < Прозв.
*Хиль, *Хилый, ср. хилый -  «плохой, слабый, вялый, больной», хиль -  «дряхлость, старческая 
немощь» [Д 4: 547; СРНГ 50: 128]. #Дер. Хилево [ИЗБК: 248], Белозер. уезд (1584).

ХИМА: «Первушка Хима», село Шарапово Двин. уезда. // Сотн. 1627 [СГКЭ-1: стл.609]. •  Ср. 
хима -  «простак, глуповатый чел.»; химы -  «спутанные, всклокоченные волосы» [Д 4: 548; ЛФУП: 
137]. >Отч. Химин [ВЕА: 331], Холмогоры (1622).

ХИМРЯК: «Васка Химряк», вол. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-2: стл.446]. •  См. 
выше -  Хима.

Хинин [АВУМ-2: 221], Великий Устюг (1688). < Прозв. *Хина, ср. хина — «кустарник (какой?): 
хинеть -  «ныть, жаловаться на жизнь» [СРНГ 50: 132].

Хлабыстин, см. ниже -  Хлобыстин.
Хлапов [ТКСД-1: л.304об], Устюж. уезд (1634). < Прозв. *Хлап, ср. хлап — «лакей, холоп» или 

«пьяница, бездельник», а также «хулиган, мошенник» [СРНГ 50: 158].
ХЛЕБНИК: 1) «Ушак Гришин Хлебник», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) «Терех 

Ермолин Хлебник», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 152]; 3) «Гришка Щукин Хлебник», г. Великий
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Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 187]; 4) «место дворовое Суетка Хлебника», г. Вологда. // Дозор. кн.
1616 [В-1: 352]. •  Делов. прозв. Хлебник, Хлебница (см. ниже) -  «кто печёт и продаёт хлеб» [Д 4: 553; 
ВФ: 107]. >Отч. Хлебников [ВБШ: б.п.; ППК-1: 91], Каргопол. уезд (1648), Вологда (1678). #Дер. 
Хлебниково [АИЕС: 334], Вологод. уезд (1678).

ХЛЕБНИЦА: «вдова Маринка Иванова жена Измайлова Хлебница», г. Тотьма. // Дозор. кн. 
1619 [НА ТКМ: № 678, л.5]. •  См. выше -  Хлебник.

Хлебутин [ТКМГ-1: 703], Устюж. уезд (1635). < Прозв. *Хлебута, ср. хлебать -  «есть, черпая 
ложкой жидкое»; хлебня -  «хлёбово, похлёбка» [Д 4: 549].

Хлепетин [БПК: 63], Белозерск (1677). < Прозв. *Хлепета, ср. хлепетать -  «громко смеяться, 
хохотать» [СРНГ 50: 207]. #Дер. Хлепетово [СР: 61], Тотем. уезд (1619).

ХЛОБЫРЯ: «Иван Алексеев сын Хлобыря (Клобыря)», село Уна Двин. уезда. // Купч. гр. 1540,
1557 [РО, ф. 1260, оп. 10: № 28, 35]. •  См. ниже -  Хлопырь.

Хлобыстин, Хлабыстин [ПРДК: 212], Белозер. уезд (1621). < Прозв. *Хлобыста (Хлабыста), 
ср. хлабостина -  «большой прут, хворостина» или «высокий, худой чел.»; хлобыста -  «бродяга» 
[СРНГ 50: 153, 226].

ХЛОМЫГА: «Сидор Хломыга», Соловецкий мон. // Д.у. 1663 [ВСМ: 71]. •  Ср. хломыхать -  
«стучать, хлопать», хломотень -  «стук, шум», хломоток -  «болтун, говорун» [СРНГ 50: 231].

ХЛОП: «Завьялка Хлоп», село Олохово вол. Ивачева Белозер. уезда. // Писц. кн. 1626 [ОВБУ: 
162]. •  Ср. хлопа, хлопун (см. ниже) -  «лгун, враль; хвастун, бахвал» [Д 4: 551; ФРФ: 210]. >Отч. 
Хлопин; Хлопов; Хлопунов [БНУ: 182; ВК: 154; ВЕА: 348], Великий Устюг (1622), Важ. уезд (1627), 
Холмогоры (1646). См. также ниже -  Холопов.

ХЛОПОНОГ: «амбар Васки Хлопонога, Василей Иванов сын Хлупоног; Васка Онтонов сын 
Хлопоного», Кольский пог. // Писц. кн. 1608, купч. гр. 1571 [ХРЛ: 410, 411, 417; АСЛМ: 247]. •  Ср. 
хлопоног (хлупоног) = «кто быстро ходит, хлопая ногами».

Хлопотов; Хлопотихин [ВАК: 325; УВПМ: л.435об], Ярен. уезд (1648), Устьян. вол. (1645). < 
Прозв. *Хлопот, *Хлопотиха, ср. хлопот -  «полица, доска против печи» или «удар, хлопок»; хлопота
-  «забота, беда, противный случай» или «хлопотун, беспокойный чел.» [Д 4: 551; СРНГ 50: 244]. 
#Дер. Хлепетово [СР: 61], Тотем. уезд (1619).

ХЛОПЫРЬ: «Хлопырь Нечаев сын Жуков; Григорей Хлопырев сын», Кокшенгская четь Важ. 
уезда. // Явки 1608, 1612 [АХУЕ-2: стл.588, 608]. •  Ср. хлопать -  «врать, болтать языком», хлопун -  
«врун, хвастун» [Д 4: 550-551]. >Отч. Хлопырев (см. выше).

Хлудов; Хлуденев [ПЦСР: 164; ГАКБ: 134], Белозер. уезд (XVII, 1428-46). < Прозв. *Хлуд,
*Хлудень, ср. хлуд -  «длинная палка, шест» или «ненужные вещи, хлам», а также «холод» и проч. 
[СРНГ 50: 257-259].

ХЛУПАЧ: «Ивашко Хлупач», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 215]. •  Ср. хлупать -  
«хлопать, таращить глаза в недоумении», хлупалы -  «бельма, шары» [Д 4: 551].

Хлупцов [ШВ: л.32об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Хлупец, ср. хлупец -  «тонкая жердь или 
верчёный прут из которых связывают решётку бороны-суковатки» или «деталь мялки»; хлупень -  
«глупый чел.» [СРНГ 50: 261, 262].

Хлызов [ДЛСИ: 806 ~ АЭ-2: 165], Усол. уезд (1607). < Прозв. *Хлыз, ср. хлуздать -  «врать 
небылицы»; хлыздать -  «толкать»; хлыза -  «болтливая женщина» [Д 4: 551; Ф 4: 247; СРНГ 50: 265]. 
#Дер. Хлызово [АИЕС: 334], Вологод. уезд (1678).

ХЛЫНЯ: «Ивашко Трефилов по прозв. Хлыня», пос. Соли Тотемской. // Дело 1695 [АХУЕ-1: 
стл.1151]. •  Ср. хлынить -  «вяло, лениво идти или ехать», хлыня -  «лентяй, бездельник»; хлынь -  
«мошенник, вор, барышник» [Д 4: 551; СРНГ 50: 270; СРФ: 151].

ХЛЫЧА: «Самоил Хлыча», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1608 [КБМ: OCCXCI]. •  Ср. хлыч -  
«ботва овощей»; хлычкать -  «пить, поглощать жидкость» [СРНГ 50: 280; СВГ 11: 193].

ХЛЫЩ: «Гриша Хлыщ», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXXXV]. •  Ср. хлыщ -  
«щеголь, повеса» [Д 4: 551]. >Отч. Хлыщев [УВПМ: л.12], Устьян. вол. (1645). #Дер. Хлыщево [СР: 
79], Важ. уезд (1685).

ХЛЮСТ: «на Ондрейке на Хлюсте», Белозер. уезд. // Дух. гр. 1473 [АС-1: стл.38]. •  Ср. хлюст
-  «кто ведёт себя вызывающе» или «озорник, бесчестный чел.», а также «любитель ухаживать за 
женщинами» и проч. [СРНГ 50: 286].

ХЛЯБА: «Хляба Четочник», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 465]. •  Ср. хлябать -  
«качаться, шататься» или «слабеть, ослабевать»; хляба -  «дождь с мокрым снегом» [Д 4: 554; СОАН:
183].
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ХМЕЛЕВЩИК: 1) «Осташка Яковлев прозв. Неупокоико Хмелевщик», г. Великий Устюг. // 
Писц. кн. 1623 [БНУ: 198]; 2) «ТретьякХмелевщик», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.82об].
•  Делов. прозв. Хмелевщик -  «кто торгует хмелем» [Д 4: 554-555].

ХМЕЛЬКА: «Хмелька Игнатьев», дер. Зыково Вологод. уезда. // Опись 1628 [ППМВО: 202]. •  
Ср. хмель (см. ниже) -  «состояние опьянелого чел.» [Д 4: 554; СЗР: 570]. > Отч. Хмелев [ЯУПК: 304], 
Ярен. уезд (1608). #Дер. Хмелевская; поч. Хмелев [РВД: 52; ЯУПК: 304], Вологод. уезд (1628), Ярен. 
уезд (1608).

ХМЫЛЬ: «место Митки Григорьева прозв. Хмыл», село Туханы Хрипелевской вол. Устюжен. 
уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4: 221]. •  Ср. хмылить -  «плакать, хныкать» или «ухмыляться, глупо 
насмехаться»; хмыля -  «насмешник»; хмыл -  «пламя» [Д 4: 555; Он.: 340]. >Отч. Хмылов [ДЛСИ: 
806 ~ АЮ: 222], Белозер. уезд (1611). #Дер. Хмылиха [РВД: 54], Белозер. уезд (1626).

ХОДОК: «Ивашка Титов сын Ходок», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 89]. •  Ср. 
ходок -  «кто много, хорошо, быстро ходит; лёгкий на ногу чел.» или «рассыльный, пеший гонец по 
поручениям от земской избы» [тж; Д 4: 556]. >Отч. Ходоков [ВФ: 107], Вологда (1711).

Ходулин; Ходутин [ППК-3: 216; БНУ: 197], Вологда (1657), Великий Устюг (1622). < Прозв.
*Ходула, *Ходута, ср. ходучить -  «ходить с трудом, плохо, медленно» [Д 4: 557].

ХОДЯЧКО: «Петрушка прозв. Ходячко Овдокимов сын Горемыкина», г. Холмогоры. // 
Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 346]. •  Ср. ходячий -  «кто может ходить»; ходачка -  «кто много, хорошо и 
быстро ходит» или «рассыльный по делам; пеший гонец» [Д 4: 556]. См. также выше -  Ходок.

Хоев [РАХ: 392], Ярен. уезд (1619). < Прозв. * Хой , ср. хоить -  «держать в чистоте, ухаживать, 
нежить, баловать» [Д 4: 558].

ХОЗ, -А: 1) «Мишка Хоз; Потап Хозов», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 102, 132]; 
2) «Никифорко Авдеев Хоза», слободка Морозовская Устюж. уезда. // Переписн. кн. 1677 [ЮТУУ: 
л.360]. •  Ср. хоз -  «дублёная козья кожа» или «разведка, поиск морского зверя» [Ф 4: 253; СОАН: 
184; ПГ: 328]. >Отч. Хозов (см. выше); Хозин [ТКМГ-1: 778], Лальский пог. (1635).

ХОЗЯИН: «казначей Хозяин Юрьевич», Соловецкий мон. // Жалов. гр. 1542 [АСЛМ: 59]. •  Ср. 
хозяин -  «владелец, властный распорядитель, управитель» или «старший, голова, большак» [Д 4: 
557]. >Отч. Хозеинов [АВУМ-2: 203], Устюж. уезд (начало XVII).

ХОЛДЫГА: «варница Холдыги», Сумская вол. // Сотн. 1556 [АСЛМ: 130]. •  Ср. халда -  
«дерзкий, бесстыдный чел., наглец» или «грубец, крикун», а также «озорной ребёнок» и проч.; 
халдить -  «шататься, таскаться без дела» [Д 4: 541; Ф 4: 217; СРНГ 49: 253].

Холзаков; Холзин [Он.: 341; АРС: 67], Чаронда (1623), Устьян. вол. (1634). < Прозв. *Холзак,
*Холза, ср. холзать -  «шататься, не крепко сидеть; качаться, соваться» или «бродить взад и вперёд» 
[Д 4: 558; СОАН: 184; ГФ: 65]. См. также выше -  Колзаков.

ХОЛКА: «Якунка Григорьев сын Холка», Глубоковский ключ Вологод. уезда. // Челоб. гр. до
1623 [ОВЕД-10: 2]. •  Ср. холка -  «сустав; щиколотка, ступня» или «бедро у ноги» [СВГ 11: 199; 
РМВЛ: 294]. >Отч. Холкин [УВПМ: л.291об; ТКМГ-2: 839], Устьян. вол. (1645), Сольвычегодск 
(1655). #Дер. Холкино [МИЕС-2: 168], Вологод. уезд (1589).

Холмов; Хомов [ВХК-1: 11; ТКВ: л.270об; ВАИ: 440], Белозер. уезд (1559), Каргополь (1634), 
Двин. уезд (1661). < Прозв. *Холм, *Хом, ср. холм, хом -  «горка, большой бугор» или «горб на спине» 
[Д 4: 558; ТО: 278]. #Дер. Холмовское; Холмово [ВУ-1: 371; АИЕС: 319], Устюж. уезд (1556), 
Вологод. уезд (1678).

Холмовиков [СТТ: 55], Тотем. уезд (1676). < Прозв. от назв. *^Хол^ловик — «выходец из дер. 
Холм Толшменской вол. Тотем. уезда» [СТТ: 94].

Холмогорцев, см. выше -  Колмогорец.
ХОЛОДИЛО: «Кондрашка Гаврилов сын Холодило», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 

21]. •  Ср. холодить -  «лежать, отдыхать в холодке; гулять без дела» [Д 4: 559]. >Отч. Холодилов 
[АУВ: 25], Устьян. вол. (1639).

Холопов [ВХК-1: 232; ДЛСИ: 807 ~ Доп-5: 345], Белозер. уезд (конец XVI), Двин. уезд (1671).
< Прозв. *Холоп, ср. холоп -  «раб, слуга, несвободный; дворовой, крепостной чел.» или «покорный, 
безответный» [МСДЯ 3: 1384; Д 4: 559]. #Дер. Холоповская; Холопово [МИЕС-3: 372; УВПМ: 
л.308об], Важ. уезд (1638), Устьян. вол. (1645). См. также выше -  Хлоп.

ХОЛУЙ: «Оноска Лукьянов сын Холуй; Стенка Викулов сын Холуев», г. Вологда. // Переписн. 
кн. 1646 [ППК-1: 56]. •  Ср. холуй -  «слуга, лакей, подлый родом и поступками чел.» [Д 4: 541; ВФ: 
108]. >Отч. Холуев (см. выше).

ХОЛЩЕВНИК: 1) «Худяк Холщевник», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 346]; 2) «Гаврило 
Холщевник», г. Сольвычегодск. // Гр. 1620 [УГГВ: 357]. •  Делов. прозв. Холщевник -  «кто ткёт холст
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и торгует им» [Д 4: 560; ВФ: 108]. >Отч. Холщевников [ПКВ: 163], Вологда (1629). #Дер. 
Холщевиково [ПКШВ: 14], Устюж. уезд (1680).

Холщухин [ППК-1: 240], Вологда (1686). < Прозв. *Холщуха, ср. холст -  «простая грубая 
льняная или конопляная ткань»; холщевка -  «лоскут, тряпица, онуча»; холщевуха -  «рабочая рукавица 
из холста» [Д 4: 560; СВГ 11: 201, 202].

Хомов, см. выше -  Холмов.
Хомтолин, см. выше -  Хамтала.
Хомутин; Хомутов [КБМ: OCXCII; К-5: 269], Белозер. уезд (1605), Чаронда (1615). < Прозв.

* Хомут, -а, ср. хомут -  «часть конской упряжи» или «тягость, заботы, работа», а также «грудная 
болезнь, одышка» и проч.; что хомут у  дороги -  «о старом, одиноком чел.» [Д 4: 560; СВГ 11: 203]. 
#Дер. Хомутова; поч. Хомутовский [МИЕС-2: 89; ВШЧ: л.175об], Вологод. уезд (1589), Важ. уезд
(1681).

Хомутинин [МИЕС-2: 228], Двин. уезд (1593). < Прозв. *Хомутина, ср. хомутина -  «хомут» 
или «подушка вальком, подшитая под клешни хомута» [Д 4: 560].

ХОМУТИННИК: «Тренка Микитин Хомутинник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 
197]. •  Делов. прозв. Хомутник (см. ниже), Хомутинник -  «кто изготовляет хомуты и иную конскую 
упряжь и продаёт её; шорник» [Д 4: 560; ВФ: 108]. >Отч. Хомутинников [Б-1: 45; ПКВ: 91], 
Белозерск (1617), Вологда (1629). #Дер. Хомутниково [ГМД: 112], Вологод. уезд (1628).

Хомутов, см. выше -  Хомутин.
ХОМЯК: 1) «двор Дружинки Трофимова сына Хомяка», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 

45]; 2) «Ивашко Иванов Хомяк; Максимко Хомяков», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 182, 
212]; 3) «Ермола Стефанов сын Хомяк», Двин. уезд. // Дан. гр. 1537 [СГКЭ-1: стл.83]. •  Ср. хомяк -  
«зверёк зерноед с защёчными сумками» или «лентяй, соня, лежебок» [Д 4: 560; ФРФ: 211]. >Отч. 
Хомяков (см. выше); [ППМВО: 288], Устюж. уезд (1687). #Дер. Хомяково; Хомяковщина [СР: 22; 
ИЛВЗ: 180], Тотем. уезд (1623), Устюж. уезд (1688).

ХОНЯ: «Хоня», дер. Овинцы Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 110]. •  Ср. хонкать -  
«ругаться, браниться»; хонькать -  «хныкать, горевать» [Д 4: 560; СВГ 11: 203]. #Дер. Хонева [ИЗБК:
248], Белозер. уезд (1626).

Хорзов [ЛУВВ: 207], Тотем. уезд (1676). < Прозв. *Хорзый, ср. хорзать -  «чваниться и 
важничать собой» [Д 4: 561].

ХОРОБРИЧАНИН: «Анашка Гаврилов сын Хоробричанин», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1595 
[АСВК: 18]. •  Прозв. от назв. Хоробричанин -  «выходец из дер. Хоробрица (1580) или из 
Хоробрицкой вол. Двин. уезда» [АСВК: 6, 55].

ХОРОБРЫЙ: «Дружина Хоробрый», Белозер. уезд. // Гр. 1610 [КБМ: 6]. •  Ср. хоробрый -  
«храбрый, смелый, мужественный чел.» [МСДЯ 3: 1386; Д 4: 563]. #Дер. Хороброво; Хоробровская 
[СР: 17; АИЕС: 315], Тотем. уезд (1623), Вологод. уезд (1678).

Хорошев [ДЛСИ: 808 ~ АК-3: 398; ЗСРС-1: 53], Усол. уезд (1605), Каргопол. уезд (1653). < 
Прозв. *Хороший, ср. хороший -  «крепкий, сильный, работоспособный чел.» или «полный, тучный», а 
также «зажиточный, богатый» [СВГ 11: 205]. #Дер. Хорошевская; Хорошево [МИЕС-2: 132; ЗП: 153], 
Вологод. уезд (1589), Каргопол. уезд (1600).

ХОРХОРА: «дворМикифорка Ивлева сынаХорхоры», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 60].
•  Ср. хорохоря -  «задорный чел., хвастунишка»; хорхора -  «взъерошенная курица; лесной кулик»; 
хорохориться -  «важничать, много думать о себе» [Д 4: 561; СГНВО: 378-379]. >Отч. Хорхорин 
[ПРКК: 22; БПК: 58], Вологод. уезд (1577), Белозерск (1677). #Дер. Хорхорино [СГНВО: 378-379], 
Устюж. уезд (1555).

ХОРЬ: «Якушко Лукьянов сын Хорь», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ: 156]. •  Ср. хорь -  
«хищный зверёк» или «бздюх, тухлый, вонючий», а также «пронырливый, жуликоватый чел.» [Д 4: 
561; СЗР: 572].

Хотеев [АХУЕ-2: стл.281], Двин. уезд (1618). < Прозв. *Хотей, см. ниже -  Хотен.
ХОТЕН: «Хотен Прокопев», дер. Ястребя Болота Моржегорской вол. Двин. уезда. // Сотн. 1586 

[МИЕС-2: 250]. •  Др.-рус. хоть -  «любимец»; ср. хотень -  «охотник, любитель до чего-либо»; 
хотены -  «сильное, страстное желание; похоть, плотское стремление»; Хотен Блудович -  былинный 
персонаж [МСДЯ 3: 1389; СОАН: 184; Д 4: 563]. >Отч. Хотянов; Хотенов; Хотнев [МИЕС-2: 315; 
СГКЭ-1: стл.628; Б-1: 44], Каргопол. уезд (1561), Двин. уезд (1627), Белозерск (1617). #Дер. 
Хотеновская [СР: 76], Устюж. уезд (1623).

ХОХОЛ: 1) «Меншик Дементиев сын Хохол», Вологод. уезд. // Д.у. 1603 [ДЛСИ: 417 ~ АЮ:
303]; 2) «онбар Филатка Фомина Хохла», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 163]; 3)
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«Евтюшка Хохол», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1608 [КБМ: OCСLXXXVII]. •  Ср. хохоль -  
«любовник, дружок» или «мелкий ёрш»; хохол -  «клок шерсти, долгих волос на темени; пучок сена»; 
хохлатый -  «лохматый, длинноволосый» [Д 4: 563; СВГ 11: 206, 207]. >Отч. Хохлов [ТКМГ-3: 784], 
Лальский пог. (1677). #Дер. Хохлово [ПСУ: л.577об], Усол. уезд (1710).

ХОХРЯ: «Петрушка Гаврилов сын Хохря», дер. Селище Уточенской вол. Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 162]. •  См. ниже -  Хохряк.

ХОХРЯК: 1) «двор пуст Иванка Данилова Хохряка», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 137]; 2) 
«Хохряк Естефеев», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.50об]; 3) 
«Митко Хохряк», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 417 ~ Доп-2: 119]. •  Ср. хохряк -  «горб, шишка» 
или «хилый и слабый, тщедушный чел.», а также «кто горбится, ёжится» [Д 4: 563; РФ: 121]. >Отч. 
Хохряков [ТКМГ-1: 710; ЧО: л.196], Сольвыч. уезд (1635), Чаронд. окр. (1714).

ХОШ -А: 1) «Мартын Семенов сын Хош», Ратмеровская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1634 
[ТКСД-1: л.301]; 2) «ФедькоХоша», дер. Спасовская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1552 [ВАИ: 
458]. •  Ср. хоша -  «охота, желание; прихоть» [Д 4: 563].

ХРАПУЛЯ: «Мишка Храпуля, Мишка Харапуля», Лальский пог. // Тамож. кн. 1651 [ТКМГ-2: 
л.18об, 137об]. •  Ср. храпун -  «кто храпит во сне»; харапуга -  «дерзкий чел., нахал» или «стяжатель» 
[Д 4: 564; СРНГ 49: 317]. #Дер. Хрепелево [АИЕС: 329], Вологод. уезд (1678).

Хребтов; Хрептов [МИЕС-2: 332; УФВ: л.587], Каргопол. уезд (1561), Устюж. уезд (1623).
< Прозв. *Хребет, ср. хребет -  «спина» [Д 4: 565] = «горбатый чел.» [СЗР: 573]. #Дер. Хрептово 
(Хребтово); Хрептовская [РВД: 59; СР: 87], Вологод. уезд (1676), Важ. уезд (1685).

ХРИПУН: 1) «Логгин Хрипун; Никитко Хрипун», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. 
кн. 1611, 1636 [ПРДК: 70, 334]; 2) «Ондрей Хрипун», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.415]. •  
Ср. хрипун -  «кто хрипло говорит, охрип в горле» [Д 4: 565]. > Отч. Хрипунов [ПРДК: 334], Белозер. 
уезд (1636).

ХРОМОЙ: 1) «Никиша Хромой», Митрополий стан Устюж. уезда. // Издерж. кн. 1674 [АРС: 
84]; 2) «двор пуст Олферка Хромого», Двин. уезд. // Переписн. кн. 1646 [ИРС: 85]; 3) «Куземка прозв. 
Первушка Устинов сын Хромой», дер. Микулинская Шангальской вол. Устьян. вол. // Писц. и межев. 
кн. 1645 [УВПМ: л.219об]; 4) «Патракейко Василев сын Хромой», дер. Кушково вол. Сянжема Тотем. 
уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.986об]; 5) «Дорофей Хромой», Спасо-Прилуцкий мон. 
Вологод. уезда. // Кн. 1623 [КСП: 379]; 6) «Томило Хромой, Томилка Афанасьев сын Хромой», г. 
Тотьма. // Д.у. 1631 [ТКСД-8: 35]. •  Ср. хромой, хромец (см. ниже) -  «колченогий чел., кто хромает» 
[Д 4: 566; СЗР: 575]. >Отч. Хромов; Хромово [ИИИС: 130; УВПМ: л.525об], Кеврол. уезд (1562), 
Устьян. вол. (1645). #Дер. Хромовская [ЗП: 133], Кеврол. уезд (1623).

ХРОМЕЦ: 1) «Михайло Федоров сын Хромец», Устюж. уезд. // Вклад. кн. 1602 [АВУМ-2: 191]; 
2) «Родка Яковлев сын Хромец», дер. Боброва Гора Курейской вол. Двин. уезда. // Писц. кн. 1622 
[ЗСДУ: 270]. •  См. выше -  Хромой. >Отч. Хромцов [КК: 69; ТКСД-7: л.495], Двин. уезд (1623), 
Тотем. уезд (1630). #Дер. Хромцово [МИЕС-2: 226], Двин. уезд (1593).

Хромнин [ВЕА: 337], Холмогоры (1622). < Прозв. * Хромня, см. выше -  Хромой.
ХРОМОНОГ: «Матфей новопостриженик Корела Хромоног», Спасо-Прилуцкий мон.

Вологод. уезда. // Кн. 1654 [КСП: 387]. •  Ср. хромоног = «кто хромает на ногу».
ХРУЛЬ: 1) «ОндрюшаХруль», Умбская вол. Двин. уезда. // Выпись 1584 [СГКЭ-1: стл.271]; 2) 

«Микешка Хруль», пос. Усолье Тотемское. // Расходн. кн. 1675 [Т-3: 268]. •  Ср. хруль -  «бабка, 
костыга» или «коротыш, малыш; низкорослый», а также «чел. с большим носом» [Д 4: 566; РНАГ: 
275; ССРФ: 519]. >Отч. Хрулев [МИЕС-2: 305; САСК-1: 292], Каргопол. уезд (1561), Усол. уезд 
(1664). #Дер. Хрулевская [МИЕС-2: 321], Каргопол. уезд (1561).

ХРУПАЛ: «пожня Максимка Хрупала Пиминова сына», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 
299]. •  Ср. хруп -  «засохшая на корню трава» или «звук перелома»; хрупеть -  «хрустеть» [Д 4: 566; 
СВГ 11: 212].

ХРУСТАЛЬ: 1) «платил Григорей Возщиков с Хрусталем», Троицкая вол. Важ. уезда. // Сбор. 
пам. 1622 [МИЕС-3: 366]; 2) «Федка Тимофеев сын Хрусталь», вол. Старая Тотьма Тотем. уезда. // 
Д.у. 1673 [УИО: 443]. •  Ср. хрусталь -  «чистое белое стекло» [Д 4: 566].

Хрустов [ПЦСР: 46], Вологда (1542). < Прозв. * Хруст, ср. хруст -  «треск, шорох» или «хрящ 
животного; скелет, костяк», а также «хворост, хлам, сушняк»; хрусткий -  «большой по размерам, 
крупный» [Д 4: 566; СВГ 11: 212]. #Дер. Хрустово [АИЕС: 331], Вологод. уезд (1678).

Хрыпунов [АПД: 209], Кеврол. уезд (1680). < Прозв. *Хрыпун, ср. хрипун -  «кто хрипло 
говорит, охрип» [Д 4: 565].
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Хрястов [МИЕС-2: 189], Белозер. уезд (1544). < Прозв. * Хряст, ср. хряст — «звук удара, треск 
перелома», хрястать -  «ударить сильно, треснуть» [Д 4: 567]. # Дер. Хрястова Гора [ОВБУ: 34], 
Белозер. уезд (1626).

ХРЯЩ: «у Третьяка у  Хряща», Тотем. уезд. // Кн. учёта 1606 [ДПРС: 42]. •  Ср. хрящ -  
«твердоватое, упругое вещество; гравий» или «скрип», а также «майский жук» [Д 4: 567; Ф 4: 281]. 
>Отч. Хрящев [ПКВМ: 186; ЧО: л.175об], Вологод. уезд (1701), Чаронд. окр. (1714).

ХУДОГУЗ: «Иван Худогуз», дер. Поповское Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 270].
•  Ср. худогуз — «чел. с худым задом, с небольшими ягодицами» или «бедняк, у кого мало имущества, 
мало земли».

Худоежин [Б-1: 66], Белозерск (1617). < Прозв. *Худоежа — «кто ест плохо, без аппетита». 
#Дер. Худоежина [ДКВУ: л.407об], Вологод. уезд (1616).

ХУДОЖИЛ: «двор пуст Пятунка Карасова Художила», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 
[БНУ: 163]. •  Ср. художил = «сухощавый, жилистый или болезненный чел.» [ТО: 283]. >Отч. 
Художилов [ТКМГ-2: 772], Устюж. уезд (1650).

ХУДОКУЙ: «Семен Ондреев сын Худокуй; Василей Якимов сын Худокуй Кузнец», село Кереть 
Двин. уезда; вол. Пияла Каргопол. уезда // Купч. гр. 1520; купч. гр. 1542 [АСЛМ: 35, 60]. •  Ср. 
худокуй — «плохой кузнец». >Отч. Худокуев [АСЛМ: 1539], Каргопол. уезд (1539).

ХУДОРОЖ: «Худорож Иван, Иван Худоржой», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627, 1634 [ТКСД-3: 
л.479; ТКМГ-1: л.517об]. •  Ср. худоржой, худорожа — «худолицый, узколицый чел.» >Отч. 
Худорожев [КИТ: 35], Тотьма (1691).

ХУДЫША: «за Федора за Худышу за Калинина сына Шадрина», г. Великий Устюг. // Вклад. 
кн. 1585 [АВУМ-2: 154]. •  Ср. худышка -  «слабый, хилый, плохой ребёнок» [Д 4: 568]. >Отч. 
Худышин [АХУЕ-1 : стл.1218], Великий Устюг (1695). #Дер. Худышино [АИЕС: 354], Вологод. уезд
(1678).

Худяев [ЯУПК: 291], Ярен. уезд (1608). < Прозв. *Худяй, см. ниже — Худяк.
ХУДЯК: 1) «Худяк Нечаев», дер. Климовская Усол. уезда. // Сотн. 1586 [СПСК: 186]; 2) 

«Гришка Архипов да брат ево Гришка прозв. Худяк», дер. Остров Калининского стана Устюжен. 
уезда. // Писц. кн. 1628 [У-2: 167]; 3) «Худяк наемный казак родом Колмогорец», Кокшенгская четь 
Важ. уезда. // Явка 1602 [АХУЕ-2: стл.539]; 4) «во дворе Худяк», дер. Артуевская Емецкого стана 
Двин. уезда. // Сотн. 1552 [ВАИ: 454]; 5) «Ефимко Худяк, Ефимко Худячок, Ефимко Худышка», 
Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610-37 [ПРДК: 6 4 1 ] . •  Др.-рус. худыи -  «плохой, 
дурной; бедный» или «незнатный, простой»; ср. худак -  «бедняк» [МСДЯ 3: 1417; Д 4: 568]. >Отч. 
Худяков [АХУЕ-2: стл.549; ТКМГ-2: л.237], Важ. уезд (1604), Тотем. уезд (1650). #Дер. Худяково; 
Худяковская [АИЕС: 338, 432], Вологод. уезд (1678), Ярен. уезд (1678).

ХУДЯЧКО: 1) «Худячко Юрев», дер. Рябова вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 9]; 2) «во дворе Худячко», дер. Рындинская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 1593 
[МИЕС-2: 225]; 3) «дворХудячка Железникова», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 53]; 4) <«Худячко 
Яковлев», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 2 0 3 ] .  •  См. выше -  Худяк.

Хуткин [АПД: 135], Тотьма (1681). < Прозв. *Хутка, ср. хуткий — «быстрый, спешный, 
проворный» [Ф 4: 286].

Хухрин; Хухоров [МИЕС-2: 320; ПСУ: л.721об], Каргопол. уезд (1561), Усол. уезд (1710). < 
Прозв. *Хухря, *Хухор, ср. хухря -  «нечёса, растрёпа, замарашка» [Д 4: 569; ССРФ: 521]. #Дер. 
Хухорево [АИЕС: 360], Вологод. уезд (1678).

Ц
ЦАПЛЯ: 1) «Ивашко Чапля Гребенщик», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 175]; 2) 

«Мисаил Цапля», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Челоб. гр. 1591 [ОВЕД-2: 25]; 3) «Нифонт 
Чапля», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1637 [ПРДК: 250]. •  Ср. цапля -  «болотная 
птица» или «хапун, взяточник; придирчивый чел.» [Д 4: 570; СРФ: 154]. >Отч. Цаплин; Чаплин 
[МУВ: 87; ДАВВ: 97], Великий Устюг (1676), Верховажский пос. (1681). #Поч. Чаплин [МИЕС-2: 
187], Белозер. уезд (1544).

ЦАРЕВИЧАНИН: «Ивашко Кузнецов Царевичанин», Тотем. уезд. // Гр. 1668 [НА ТКМ: № 78].
•  Прозв. от назв. Царевичанин -  «выходец с берегов р. Царева, лев. пр. Сухоны, или из Царевской 
вол. Тотем. уезда» [СР: 57].

ЦАРЬ: «Ермачко Царь Федотов», дер. Ермаково на Словенском Волочке Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 192]. •  Ср. царь -  «государь, монарх» или «первый парень на селе» [Д 4: 571;
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СРЛИ: 339]. >Отч. Царев [ППМВО: 199; СГКЭ-2: стл.444], Белозерск (1552), Кол. уезд (1563). В 
последнем случае указано, что колянин жил во «дворах царевых и великого князя непашенных» [тж]. 
Характерно, что народное имя (прозв.) Царь, отч. Царев и назв. дер. Царевская (см. ниже) возникли в 
годы правления первого русского царя Ивана Грозного. #Дер. Царевская; Царева Слуда [МИЕС-2: 
144; АХУЕ-3: стл.444], Вологод. уезд (1589), Важ. уезд (1692).

ЦВЕТНОЙ: «подле Тимофея двора Цветного; Логин Игнатьев сын Светной», Каргопол. уезд. 
// Поступная 1545, дан. гр. 1557 [АСЛМ: 70, 139]. •  Ср. цветной -  «не белый и не чёрный, а 
окрашенный» [Д 4: 572].

Цветухин [ТКСД-5: л.208об; ШПК: 39об], Тотьма (1629), Вологод. уезд (1701). < Прозв.
* Цветуха, ср. цветуха -  «особая порода капусты» или «болезнь золотуха и вообще сыпи на теле» [Д 
4: 572].

Цевкин [ПРДК: 237], Белозер. уезд (1625). < Прозв. *Цевка, ср. цевка -  «трубка, дудка, ствол» 
или «берце, голенная кость» [Д 4: 576].

Цедилов [ЯУПК: 318], Ярен. уезд (1608). < Прозв. *Цедило, ср. цедить -  «выпускать воду в 
узкое отверстие», цедило -  «снаряд для процеживания; воронка, лейка» [Д 4: 576] = «медлительный 
чел.»

ЦЕКАЛ, -О: 1) «Иван Цекал», Устюж. уезд. // Вклад. кн. 1596 [АВУМ-2: 175]; 2) «Трофимка 
прозв. Цекало», дер. Рубежница вол. Никольское Заболотье Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 
98]. •  Ср. цыкать -  «пищать, кричать, щебетать» или «скликать птиц для кормления»; цекало -  
«манок для птиц» [Д 4: 574; Ф 4: 305; СВГ 12: 10].

Целов; Целяев [УВПМ: л.120об; АХУЕ-1: стл.66], Устьян. вол. (1645), Двин. уезд (1642).
< Прозв. *Целый, *Целяй, др.-рус. целый -  «здоровый, невредимый» или «чистый, непорочный; 
невинный»; цело -  «сажа» [МСДЯ 3: 1456; Д 4: 577; СРС: 137].

ЦЕПЕННИК: 1) «Ондрей Степанов сын Цепенник», Устюж. уезд. // Купч. гр. 1589 [АВУМ-1: 
139]; 2) «Третьяк Цепенник», был на таможне в г. Тотьма. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.257об]. •  
Делов. прозв. Цепенник = «кто работает цепом; кто изготовляет цепы»; ср. цеп -  «молотило, чем 
вымолачивают зерно» [Д 4: 579; СВГ 12: 8]. >Отч. Цепенников [МУВ: 103], Великий Устюг (1676). 
#Дер. Цепельниково [ОВЕД-12: 177], Вологод. уезд (1699).

Цепилев, см. ниже -  Цыпилев.
Цепочкин, Чепочкин [ВЕА: 352, 368], Холмогоры (1646, 1676). < Прозв. *Цепочка (Чепочка), 

ср. цепочка -  «мелкая, небольшая, тонкая цепь» [Д 4: 579].
ЦЕПЬ: «Митька Иванов сын Чепь», г. Архангельск. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 212]. •  Ср. 

цеп, чеп -  «молотило, чем выколачивают зерно хлебное; кривая палка с лопастью»; цепь -  «ряд 
предметов, которые цепляются друг за друга» [Д 4: 579]. #Дер. Цеповская [ЛЗАК-8: 64], Двин. уезд 
(1676-82).

Цивилев, см. ниже -  Цывиль.
ЦИПАНДА: «Федор Ципанда», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1601 [АВУМ-2: 188]. •  Ср. ср. 

цыпать -  «щипать, царапать, корябить» или «ходить на цыпочках (о младенцах)» [Д 4: 575; СОАН: 
186]. См. также ниже -  Цыпанов.

Цренников, см. ниже -  Цыренник.
Цыбасин, Цыбасов [БНУ: 197; АХУЕ-2: стл.1033], Великий Устюг (1622, 1682). < Прозв.

*Цыбас, -а, ср. цыбис -  «птица пигалица, настовица» [Д 4: 575].
Цыбин, Цыбаков [БНУ: 163; ПКУВ: л.299об], Великий Устюг (1622), Устюж. уезд (1677).

< Прозв. *Цыба, *Цыбак, ср. цыба -  «коза» или «низкорослый чел.», а также «неряха»; цыбатый -  
«тонконогий, жиденький» [Д 4: 575; ФРФ: 213]. #Дер. Цыбинская; Цыбино [АИЕС: 306, 345], 
Вологод. уезд (1678).

Цыбрин [ДЛСИ: 813 ~ АЮ: 283], Важ. уезд (1587). < Прозв. *Цыбра, ср. цыбар, цебарь -  
«железное ведро, кверху шире; бадья, которой достают воду из колодца»; цебр -  «хлебная мера» [Д 4: 
572, 575; Ф 4: 294].

ЦЫВА: «Ивашка Иванов сын Цыва», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 69]. •  Ср. цыва- 
цыва -  «подзывные слова для цыплят и куриц», цывонька -  «цыплёнок» [СВГ 12: 9, 10]. >Отч. 
Цывов; Цывулин [ППК-1: 265; СУВ: 40], Вологда (1686), Великий Устюг (1683).

Цыварев [ВЕА: 210], Архангельск (1676). < Прозв. *Цыварь, ср. цеваль -  «замороженные 
ягоды морошки»; цебарь -  «железное ведро, кверху шире; бадья, которой достают воду из колодца» 
[ПГ: 332; Ф 4: 294].

ЦЫВИЛЬ, -Я: 1) «Омелька Цивыл», село Леденгское Усолье (родом из Кептурской вол. Тотем. 
уезда). // Писц. кн. 1646 [МИЕС-3: 97]; 2) «Ивашко Цывиля», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1634
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[ТКМГ-1: л.18об]; 3) «Иван Григорьев Цывыл», дер. Шабаново Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1702 
[ШПК: л.54]. •  Ср. цывиль -  «воробей» или «маленький, подвижный человек» [Д 4: 574; ГФ: 65]. 
>Отч. Цивилев; Цывилин [АХУЕ-2: стл.349; В-1: 351], Важ. уезд (1621), Вологда (1617). #Дер. 
Цывилево [СР: 17], Тотем. уезд (1623).

Цывкутов [МИЕС-2: 347], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Цывкут, ср. цывкать -  «цыкать, 
цыцкать» [Д 4: 575]. #Дер. Цывкинская [СР: 84], Важ. уезд (1685).

Цывов, см. выше -  Цыва.
ЦЫВОЗЕРЕЦ: «лавка Олешки Мосеива Цывозерца», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 

[БНУ: 214]. •  Прозв. от назв. Цывозерец -  «выходец из Цывозерской (Цивозерской) вол. на прав. 
берегу р. Северная Двина в Устюж. уезде» [ПКРС: 347]. >Отч. Цывозерцев [МУВ: 115], Великий 
Устюг (1676).

Цывулин, см. выше -  Цыва.
Ц ывцын [ППМВО: 254], Усол. уезд (1682). < Прозв. *Цывца, ср. цывца -  «цевка, шпулька у 

ткацкого стана» [Д 4: 575] = «невысокий, подвижный чел.»
Цыков; Цыкавин [УСКУ: 160; БНУ: 164], Каргопол. уезд (1522), Великий Устюг (1622). < 

Прозв. *Цык, *Цыкава, ср. цикавый -  «любопытный» или «сварливый чел.» [Д 4: 574]. #Дер. Цыково 
[ИЗБК: 248], Белозер. уезд (1626).

Цылашев [ВЕА: 373], Холмогоры (1676). < Прозв. *Цылаш, ср. цъ1л^э^мка — «цыплёнок» [СВГ 
12: 10].

ЦЫНБАЛЬЩ ИК: «Игнашка Иванов сын Цынбальщик», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 
[ППК-1: 21]. •  Ср. цынбальщик -  «кто играет на цынбалах, музыкальном орудии (род малых гуслей), 
когда по струнам бьют крючочками» [Д 4: 575; ССРФ: 526]. >Отч. Цынбальщиков [ВФ: 109], 
Вологда (1711).

Цынгин [СГКЭ-1: стл.271], Двин. уезд (1584). < Прозв. *Цынга, ср. цынга — «худосочная 
болезнь (порча и разложение крови; кровоточащие десны)» [Д 4: 575; СЗР: 577].

Цыпанов; Цыпахин; Цыпышев [МУВ: 89; ТКМГ-1: 875; АХУЕ-1: стл.808; ЮТУУ: л. 426], 
Великий Устюг (1676), Тотьма (1635), Устюж. уезд (1686). < Прозв. *Цыпан, *Цыпаха, *Цыпыш, ср. 
цыпать -  «щипать, царапать, корябить» или «ходить на цыпочках (о младенцах)» [Д 4: 575; СОАН:
186]. #Дер. Цыпилево; Цыпышево [ДКВУ: л.832об; ПОВУ: 91], Вологод. уезд (1616, 1627). См. также 
ниже -  Чепель.

Цыпилев, Цепилев; Цыплетев [ПКШВ: 24; АУВ: 27], Устюж. уезд (1677, 1680), Устьян. вол. 
(1636). < Прозв. *̂ Цыпиль (Цепиль), *^Цыпле^^ь, ср. цыпля — «птенчик дворовой птицы, цыплёнок» [Д 
4: 576]. См. также ниже -  Цыпля.

Цыпин [ВЕА: 374], Холмогоры (1676). < Прозв. *Цыпа, ср. цыпать — «драть когтями» или 
«ходить на цыпочках (о младенцах)»; цыпка -  «цыплёнок» [Д 4: 575-576].

ЦЫПИНЕЦ: «Сенька Цыпинец», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1608 [КБМ: OCCLXXXVII]. •  
Прозв. от назв. Цыпинец -  «выходец из Цыпинского пог. Белозер. уезда» [тж; БУ-1: л.262об].

ЦЫПЛЯ: «Иван Цыпля Монастырев, Иван Ципля», Белозер. уезд. // Дело 1397 [ГБА: 491]. •  
Ср. цыпля -  «птенчик дворовой птицы, цыплёнок» [Д 4: 576] = «чел. маленького роста».

ЦЫРЕННИК: «Фома Никитин сын Цыренник», дер. Захарьинская Тошенской вол. Вологод. 
уезда. // Купч. гр. 1503 [РО, ф. 1260, оп. 8: № 1]. •  Делов. прозв. Цыренник (Цренник, см. ниже) = «кто 
изготавливает црены для выпаривания соли». >Отч. Цыреников, Цренников [ЗСДО: 13; ВУ-1: 371], 
Великий Устюг (1534), Устюж. уезд (1556). #Дер. Цырейникова [ПСУ: л.148об], Усол. уезд (1710).

Ч
ЧААДАЙ: «место дворовое Чаадая да Василья Глебовых», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 

89]. •  Ср. Чаадай (храбрый, честный, искренний) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский 
язык [ССРФ: 528].

Чавкуньин [ТКМГ-3: 665], Тотем. уезд (1676). < Прозв. * Чавкунья, ср. чавкать — «жевать 
вслух, жамкать еду зубами» или «говорить вяло, невнятно, чмокая», чавкун -  «кто ест чавкая» [Д 4:
580].

ЧАГА: «Федка Ерофеев Чага», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 159]. •  Ср. чага
-  «берёзовый гриб, трут» или «овца»; Чага (детёныш, ребёнок) -  татарское муж. имя, заимствованное 
в русский язык [Д 4: 580; СВГ 12: 13; ССРФ: 529]. >Отч. Чагин [ТКМГ-2: 698; МУВ: 116], Усол. уезд 
(1650), Великий Устюг (1676). #Дер. Чагина, Чагова [КСР: 56; ГББУ: 261], Белозер. уезд (1585, 1678).
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Чадов, Чядов [ПКВ: 27; ТКСД-7: л.750], Вологда (1629, 1630). < Прозв. *Чад (Чяд), -о, ср. чад
-  «дым; сажа, копоть»; чадо -  «дитя, ребёнок» или «большой, но поступающий как ребёнок», а также 
«друг, приятель» [Д 4: 580; СВГ 12: 13; ВФ: 109].

ЧАЙКО: «Чаико Истомин; Нечаико Федоров», дер. Доронино вол. Иванов Борок Белозер. 
уезда. // Писц. кн. 1585 [КСР: 64]. •  Ср. чаять -  «думать, надеяться; ожидать чего-нибудь»; чайка 
(см. ниже) -  «птица у воды» или «чибис» [Д 4: 585; Ф 4: 312] = «ребёнок, которого ждали, чаяли» 
[ССРФ: 530] (см. выше пару Чайко ~ Нечайко). >Отч. Чайкин [АХУЕ-1: стл.1000], Устюж. уезд 
(1690). #Дер. Чаево [СГНвО: 381], Белозер. уезд (1678). См. также выше -  Нечайко.

Чаков [ЯУПК: 312], Ярен. уезд (1608). < Прозв. *Чак, ср. чака (см. ниже) -  «овечье мясо» [Д 4:
581]. #Дер. Чакинская [НЛИК: 313], Мезен. вол. (1623).

ЧАКУЛА: «Ефремка Чакула», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1618 [ВОКН: 274]. •  
Прозв. от назв. *Чакула (Чакулец, см. ниже) -  «выходец из пог. Чакула на р. Чакульце Ярен. уезда» 
[АИЕС: 403; ЯРС: 75]. >Отч. Чакулев, Чакульцов [ВАК: 173; АИЕС: 403], Ярен. уезд (1608, 1667).

Чалов [ТКВ: л.24], Вологда (1634). < Прозв. *Чалый, ср. чалый -  «рыжий» или «серый с 
рыжеватым оттенком», а также «слабый, истощённый чел.» [СВГ 12: 15; Ф 4: 313; СРФ: 154].

ЧАЛБАШ: «Иван Петров Чалбаш», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.94об]. •  
Ср. чалбан -  «голова»; чалбыш -  «маломерный осетрёнок, белужка»; Чалбай (крепкий, как камень) -  
татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [СВГ 12: 15; Д 4: 581; ТМИ: б.п.].

Чалмаков [ППК-1: 91], Вологда (1678). < Прозв. * Чалмак, ср. чалмак -  «одурь, оторопь, 
ошаление»; чалмачить -  «одурять, наводить шаль» [Д 4: 581].

Чанечков [УВПМ: л.212об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Чанечко, ср. чанка -  «кадка» [СВГ 
12: 16].

Чанников, см. выше -  Тчанник.
Чанов, см. ниже -  Щанов.
ЧАПЕЙ: «Илья Чапей», Вологод. уезд. // Дан. гр. 1448 [АСЭИ-2: 61]. •  Ср. чапать -  «цапать, 

хватать; качать, зыбать» или «медленно идти»; Чапай (славный) -  татарское муж. имя, 
заимствованное в русский язык [Д 4: 582; ТМИ: б.п.]. >Отч. Чапин; Чапов [САСК-1: 5; ЧО: л.307об], 
Вологод. уезд (1627), Чаронд. окр. (1714).

Чапкин [Он.: 346; ПРДК: 87], Вологод. уезд (1608), Белозер. уезд (1618). < Прозв. *Чапка, ср. 
чапки -  «сидеть на корточках, согнув ноги, держась на носках»; чапать -  «передвигаться, медленно 
идти» [Д 4: 582].

Чаплин, см. выше -  Цапля.
Чапов, см. выше -  Чапей.
ЧАПУРА: «Ивашко Чапура», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 192]. •  Ср. чапура -  

«хотливый на пищу»; чапуриться -  «важничать, чваниться» [Д 4: 582]. >Отч. Чапурин [ХКВА: 184], 
Вологда (1662).

Чапыжников, Чепыжников [БПК: 18; Б-1: 41], Белозерск (1677, 1617). < Прозв. *Чапыжник 
(Чепыжник), ср. чепыжник -  «частый кустарник, непроходимая чаща»; чепыжиться -  «чваниться, 
важничать» [Д 4: 582; Он.: 350].

Чапышев [ТКСД-8: л.5], Сольвычегодск (1632). < Прозв. * Чапыш, ср. чапать -  «цапать, 
хватать; качать, зыбать» или «медленно идти» [Д 4: 582]. См. также выше -  Чапей, Чапкин.

ЧАРАНЖЕЦ: «Герасим Чаранжец с Чаранды», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 
1634 [КСП: 383]. •  См. ниже -  Чаронда.

ЧАРОНДА: «Яким Чаронда», г. Вологда. // Излюб 1657 [СВ: 127]. •  Прозв. от назв. Чаронда, 
Чаронец (< * Чарондец) (см. ниже), Чаранжец (см. выше), Чаронжанин (см. ниже) -  «выходец из пос. 
Чаронда на берегу оз. Воже или из Чаронд. окр.» [СР: 113].

ЧАРОНЕЦ: 1) «Ивашко прозв. Богдашко Ондреев сын Чаронец», дер. Ондрейково
Шангальской вол. Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.236об]; 2) «Родька Остафьев 
Чаранец», Чаронд. окр. // Челоб. гр. 1670 [АПД: 20]. •  См. выше -  Чаронда.

ЧАРОНЖАНИН: «Чаранженин Федос Клементиев», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 
1634 [ТКВ: л.15]. •  См. выше -  Чаронда.

Часнишин, см. ниже -  Чеснишин.
ЧАСОВИК, -НИК, -ЩИК: «Герасимко Иванов Часовик; Якунка Часовщик; Шумила 

Часовник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676, крестоприв. кн. 1645, тамож. кн. 1632 [МУВ: 122; 
АРС: 25; ТКСД-8: л.126об]. •  Делов. прозв. Часовик, Часовщик, Часовник -  «часовой мастер» или 
«обслуживающий городские часы» [Д 4: 584; СРФ: 154]. >Отч. Часовшиков [МУВ: 111], Великий 
Устюг (1676).
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ЧАСТИК: «Офоня Частик, Офоня Частиха, Афоня Чястик», Кириллов мон. Белозер. уезда. // 
Прих.-расх. кн. 1611-37 [ПРДК: 632]. •  Ср. частик -  «частый лес» или «частокол», а также 
«рыболовная мелкоячейная сеть» [Д 4: 583; СОАН: 186]. >Отч. Частиков; Частихин [ДЛСИ: 815 ~ 
АЮ: 283; БУ-1: л.103об; ПРДК: 325], Важ. уезд (1587), Белозер. уезд (1633, 1710). #Дер. Частиково 
[ГББУ: 232], Белозер. уезд (1678).

ЧАСТОСТУП: «Второй Чястоступ», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.124об]. •  Ср. 
частоступ = «кто ходит короткими шагами, семенит». >Отч. Частоступов [СР-2: 66], Устьян. вол. 
(1717).

ЧАУЛЬ: «Федка Чауль», Ярен. уезд. // Гр. 1683 [ВАК: 261]. •  Ср. Чауль (кречет) -  татарское 
муж. имя, заимствованное в русский язык [ТМИ: б.п.].

ЧАХЛЫЙ: «писана Ивану Чахлому», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 236]. •  
Ср. чахнуть -  «сохнуть, блекнуть» или «хилеть, дряхнуть» и проч. [Д 4: 584]. >Отч. Чахлов [ШСГ:
65], Вологод. уезд (1543).

Чахунин [ТКМГ-2: 861], Важ. уезд (1653). < Прозв. * Чахуня, см. выше -  Чахлый.
Чашев; Чашков [К-5: 279; ППК-1: 67], Чаронда (1645), Вологда (1646). < Прозв. *Чаш,

*Чашка, ср. чаша -  «сосуд полушаром, братина» или «большая голова»; чашка -  «сосуд для питья 
или хлебанья» [Д 4: 585; СВГ 12: 22].

Чашников [АСЭИ-2: 61], Вологод. уезд (1448). < Делов. прозв. *Чашник -  «виночерпий; 
заведующий погребом, напитками», ср. чашничать -  «обслуживать гостей за столом» [Д 4: 585; 
СГНВО: 385; СВГ 12: 22]. #Дер. Чашниково [СПСК: 89], Вологод. уезд (1544).

ЧАЩА: 1) «Игнатей Чаща», Двин. уезд. // Дан. гр. 1550 [СГКЭ-1: стл.128]; 2) «Чаща 
Сапожник», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 466]; 3) «Савка Чаща», Засодимская вол. 
Вологод. уезда. // Окладная кн. 1687 [ОВЕД-5: 59]. •  Ср. чаща -  «густой лес, трущоба; заросли 
деревьев и кустарников» [Д 4: 583; СВГ 12: 22] = «чел. с густыми волосами». >Отч. Чащин [ОПАС: 
122; ПКУВ: л.265об], Двин. уезд (1646), Устюж. уезд (1677). #Дер. Чащинский Починок [ШВ: 
л.453об], Устюж. уезд (1658).

Чебаев [АВУМ-1: 50], Устюж. уезд (1549). < Прозв. * Чебай, ср. чебанить -  «идти с моря 
домой, в гавань, причаливать к берегу» [Д 4: 579, 585; Ф 4: 308]. #Дер. Чебаево [АХУЕ-3: стл.339], 
Важ. уезд (1692).

ЧЕБОКСАР: «Васка Чебаксар», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 212]. •  Прозв. от 
назв. *Чебоксар -  «выходец из г. Чебоксар (1469) на р. Волге» [СНЖС: 309; ИТСР: 192]. >Отч. 
Чебоксаров [ВЕА: 210], Архангельск (1676).

ЧЕБОТ: 1) «Чебот Гаврилов», Сумская вол. // Сотн. 1556 [АСЛМ: 130]; 2) «Ивашко Чебат; 
Сенка Чебот», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616; переписн. кн. [В-1: 341; ППК-3: 212]. •  Ср. чёботы -  
«высокая закрытая обувь (сапоги, башмаки)»; чеботить -  «просить, упрашивать» [СВГ 12: 24; СЗР: 
580]. >Отч. Чеботов [Б-1: 45; САСК-2: 1], Белозерск (1617), Вологод. уезд (1627). #Дер. Чеботово 
[СР: 16], Тотем. уезд (1623). См. также ниже -  Чеботай.

ЧЕБОТАЙ: «Чеботай», село Череповесь Белозер. уезда. // Правая гр. 1504 [ГБА: 278]. •  Ср. 
чеботить -  «просить, упрашивать» [СЗР: 580]. См. также выше -  Чебот.

ЧЕБОТНИК: «Курица Чеботник», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1576 [АСВК: 4]. •  Делов. прозв. 
Чеботник = «кто делает или продаёт чеботы».

ЧЕБУНЬКА: «Чебунка Мартынов; Левушка Чебунсков», дер. Степановская вол. Вазеница 
Каргопол. уезда. // Сотн. 1556, 1561 [МИЕС-2: 467; СПСК: 109]. •  См. ниже -  Чебуня.

ЧЕБУНЯ: «Григорий Чебуня Григорьев сын Мутовки», Белозер. уезд. // Дело 1512 [ГБА: 460].
•  Ср. чебуниться -  «спесивиться, чваниться»; чебуня -  «кто важничает, гордится» [Д 4: 579, 580; 
СГНВО: 387]. >Отч. Чебунсков (см. выше); Чебунин [ППВУ: 270], Вологод. уезд (XVII). #Дер. 
Чебунино [АИЕС: 343], Вологод. уезд (1678).

ЧЕБЫКА: «Офонка Чебыка», дер. Ирхинская Шацкой вол. Устюж. уезда. // Сотн. 1556 [ВУ-1: 
370; АХУЕ-1: стл.928]. •  Ср. чебак (см. ниже) -  «крупный лещ» или «меховая шапка с наушниками» 
и проч.; чибать -  «задирать»; чабенить -  «ломать, гнуть» [Д 4: 585; ВУ-4: 237]. >Отч. Чебыкин [ВУ- 
1: 378; Он.: 348], Устюж. уезд (1556), Сольвыч. уезд (1624). #Дер. Чебаково [СПСК: 90], Вологод. 
уезд (1544).

ЧЕВАКА: «Мелентей Чевака Ефимьевич; у  Василиста Васильева сына Чевакина», Лодомская 
вол. Двин. уезда. // Гр. 1530 [АХУЕ-2: стл.22, 25]. •  Ср. чевяки -  «сафьянные башмаки»; чевака -  
«кто говорит ч вместо ц : например, чветок» [Д 4: 586; ФРФ: 215]. >Отч. Чевакин (см. выше); 
Чевагин [ЗСДУ: 267], Двин. уезд (1622). #Дер. Чевакинская [ВАИ: 458], Двин. уезд (1552).
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Чевыкалов [ППМВО: 262], Усол. уезд (1695). < Прозв. * Чевакало, ср. чевыкало — «болтливый 
чел.» [СВГ 12: 24].

ЧЕГЛОК: «у Прокопья Чеглока», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 190]. •  Cр . чеглок -  
«малый сокол, самец соколий» [Д 4: 586]. >Отч. Чеглоков [КСП: 413], Вологод. уезд (1669).

ЧЕГОДАЙ: «старцу Чекотаю», г. Великий Устюг. // Раздат. кн. 1668 [АВУМ-2: 219]. •  Ср. 
Чегодай (белёсый; племенной союз) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [РФ: 293]. 
>Отч. Чегодаев [АПД: 136], Тотьма (1681).

Чезлов [ТКСД-3: л.84об], Тотьма (1625). < Прозв. * Чезло, ср. чезнуть — «исчезать, пропадать» 
[Д 4: 586].

ЧЕКАЛЬ, -О: 1) «Иван Агапитов Чекало», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: 
л.60об]; 2) «Оска Иванов сын Чекаль», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 123]. •  Ср. чекал -  
«земляной зайчик» или «шакал»; чекает -  «резко свистит»; чекаль -  «примак в дом» [Д 4: 586; ВК: 
241]. >Отч. Чекалев [ДЛСИ: 817 ~ АК-3: 200; Т-2: 34], Великий Устюг (1665), Тотьма (1677). #Дер. 
Чекаловская [ВШЧ: л. 106], Важ. уезд (1681).

Чеканин; Чеканов [МИЕС-2: 295; АХУЕ-2: стл.583], Каргополь (1561), Важ. уезд (1608). < 
Прозв. *Чекан, -я, ср. чекан -  «орудие, которым чеканят (резец, метчик)» или «ручное оружие, 
топорик с молоточком» и проч. [Д 4: 587]. #Дер. Дор Чеканов; Чеканово [АИЕС: 322; ПЦСР: 164], 
Вологод. уезд (1678), Белозер. уезд (1697).

Чекмарев [ТКСД-1: л.20об; ТКМГ-1: 758], Важ. уезд (1634), Усол. уезд (1634). < Прозв.
*Чекмарь, ср. чекмарь -  «деревянная колотушка» или «род кистеня, которым бьют волков с лошади» 
[Д 4: 587; СРФ: 155]. #Дер. Чекмариха; Чегмаревская [АИЕС: 404; ВШЧ: л.71об], Ярен. уезд (1646), 
Важ. уезд (1681).

ЧЕКМЕНЬ: «Ивашко Чекмен», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ОВК: 185]. •  Ср. чекмень -  
«крестьянский исподный кафтан» [Д 4: 587].

ЧЕКУШ: «место Гришки Чекуша», дер. Лантыш Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 271]. •  
Ср. чекуша, чека -  «большая деревянная колотушка» или «говорун, врун» [Д 4: 586].

Челищев; Чилищев [СПСК: 156; КБМ: OCXIV], Устюжна (1567), Белозер. уезд (1581).
< Прозв. *Челище, *Чилище, ср. чело -  «лоб, часть головы от темени до бровей» [Д 4: 587] — 
«широколобый чел.» [ФРФ: 216]. #Дер. Челищево [СР: 19], Тотем. уезд (1623).

ЧЕЛМОХОТЕЦ: «Калинка Челмохотец», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 196]. •  
Прозв. от назв. Челмохотец, Челмохчанин (см. ниже) -  «выходец из вол. Челмохта Двин. уезда» 
[ПКРС: 258].

ЧЕЛМОХЧАНИН: «Игнатей Дмитриев Челмохчанин», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1613 [АСВК:
26]. •  См. выше -  Челмохотец.

Челноков [АПД: 135; ППК-1: 242], Тотьма (1681), Вологда (1686). < Прозв. *Челнок, ср. челнок
-  «лодка однодеревка» или «колодочка у ткацкого станка» [Д 4: 587] — «быстрый, пронырливый чел.»

ЧЕЛПАНКО: «а Челпанка и Панка убили», Вологод. уезд. // Дозор. кн. 1616 [ВНПС: 71]. •  Ср. 
челпан -  «горб, холм» или «каравай хлеба», а также «дурак, болван; толстяк» и проч. [Д 4: 589; СВГ 
12: 26-27; СРФ: 156]. >Отч. Челпанов [УВПМ: л.466; ЯУ: л.224], Устьян. вол. (1645), Ярен. уезд 
(1710). #Дер. Челпаново [БПСГ: 11.10], Устюж. уезд (1623).

ЧЕЛЯДНЯ: «Юшко Яковлев сын Челядня», дер. Грихневская вол. На-Тевзе-Горе Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 431]. •  Ср. челядня -  «дети, ребята» или «большая семья», а также 
«слуга, работник» [Д 4: 588; СВГ 12: 28; ССРФ: 537]. >Отч. Челяднин [ПАС: 161], Каргопол. уезд 
(втор. пол. XVI).

ЧЕМОДАН: 1) «Ивашко Чемодан», Устюж. уезд. // Явка 1640 [АХУЕ-3: стл.224]; 2) 
«Чемодану 8 денег», г. Вологда. // Роспись 1675 [ОВЕД-7: 39]. •  Ср. чемодан -  «кожаный, дорожный 
баул, сундук, укладка» или «брюхо, живот, пузо» [Д 4: 589]. >Отч. Чемоданов [СПСК: 118], 
Каргопол. уезд (1556). #Дер. Чемодановская; Чемоданово [СПСК: 118; АИСЕ: 306], Каргопол. уезд 
(1556), Вологод. уезд (1678).

ЧЕПЕЛЬ: «Митка Чепел», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 138]. •  Ср. чепель -  «железная 
лопаточка для очистки пеньки от кострыки»; чапель -  «косарь, большой нож»; чепела -  
«сковородник» или «кто цепляется, трогает что-то» [Д 4: 582, 589; Он.: 366]. #Дер. Чепелево [ИЗБК:
249], Белозер. уезд (1626). См. также выше -  Цыпилев.

Чепочкин, см. выше -  Цепочкин.
ЧЕПРУНЬКА: «Чепрунька Пахомов», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 156]. •  См. ниже -  

Чепур.
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ЧЕПУР: «Иван Чепур», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.105].
•  Ср. чепуриться -  «наряжаться»; чепурной -  «опрятно одетый, красивый чел.» [СВГ 12: 28; Д 4:
582]. >Отч. Чепуров; Чопуров, Чепоров [АХУЕ-1: стл.807; НЛИК: 315, 343], Устюж. уезд (1686), 
Мезен. вол. (1623, 1646). #Дер. Чепорова [АИЕС: 315], Вологод. уезд (1678).

Чепыжников, см. выше -  Чапыжников.
Червецов [ВЕА: 359], Холмогоры (1676). < Прозв. * Червец, ср. червец -  «насекомое кошениль, 

дающее красную краску» или «состав из сурьмы и серы», а также «личинка пчелы» [Д 4: 590; СВГ 12: 
28].

Червяков; Червочкин [ПКВ: 167; МУВ: 146; АХУЕ-2: стл.1139], Вологда (1629), Великий 
Устюг (1677, 1685). < Прозв. * Червяк, * Червочка, ср. червяк -  «кольчатое, безногое животное, 
которое ползает, пресмыкается»; червячек -  «подъязычная связка, уздечко у людей и животных»; 
червячки -  «суровега, гречневое тесто на квасу» [Д 4: 590].

ЧЕРЕВКОВЕЦ: 1) «Ондрюшка Черевковец; Тимофей Шваль Черевковец», Устюж. уезд. // 
Крестоприв. кн. 1645, вклад. кн. 1588 [АРС: 73; АВУМ-2: 157]; 2) «Черевковец Онтонко Васильев», 
был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1677 [ТКМГ-3: л.201об]; 3) «Логин Петров 
Черевковец», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1602 [АСВК: 22]. •  Прозв. от назв. Черевковец -  «выходец из 
Черевковской вол. на левобережье Двины в Устюж. уезде» [ПКРС: 347].

Черезов [КБМ: OCXIX], Белозер. уезд (1603). < Прозв. * Через, ср. через -  «кожаный пояс, в 
котором носят деньги» [Ф 4: 338; ССРФ: 539] = «богатый чел.»

ЧЕРЕМИС: «Иван Черемис», г. Вологда. // Досмотр 1690 [ОАХА: 282]. •  См. ниже -  
Черемисин.

ЧЕРЕМИСИН: 1) «Черемисин Дмитреев», Белозер. уезд. // Д.у. 1557 [ДЛСИ: 423 ~ АЭ-1: 274];
2) «Павлик Иванов Черемисин; Сергушка Павлов Черемисинов», дер. Леунино Устюж. уезда. // Писц. 
кн. 1623, переписн. кн. 1678-83 [НС: 127]. •  Ср. черемисы -  «поволжско-финский народ марийцы», 
черемис (см. выше), черемисин -  «мариец» [Ф 4: 338-339; ССРФ: 540]. >Отч. Черемисинов (см. 
выше); [БНУ: 199], Великий Устюг (1622). #Дер. Черемисские [СГНВО: 389], Устюж. уезд (XVII).

Черемхин [ВЕА: 209], Архангельск (1676). < Прозв. *Черемха, ср. черемха -  «дерево черёмуха, 
глотуха, засадиха» [Д 4: 592; СВГ 12: 30]. #Дер. Черемхово [АИЕС: 320], Вологод. уезд (1678).

Черенков [УФВ: л.587об], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Черенок, ср. черенок -  «рукоятка, 
ручка» или «сучок, отводок, прививка» и проч. [Д 4: 592].

ЧЕРЕП: «Гридя Череп», Белозер. уезд. // Д.у. 1534 [Он.: 351]. •  Ср. череп -  «костяной покров 
мозга» или «глиняный горшок», а также «потолок, крыша у избы» и проч. [Д 4: 592]. >Отч. Черепов 
[МИЕС-2: 338; Б-1: 62], Каргопол. уезд (1561), Белозерск (1617). #Дер. Череповская; Черепово 
[МИЕС-2: 338; АИЕС: 360], Каргопол. уезд (1561), Вологод. уезд (1678).

ЧЕРЕПАН: 1) «Черепан Сенька Прокошев сын Горшечник», г. Каргополь. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 295]; 2) «Гришка Дементьив Черепан Горшечник», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 
[БНУ: 194]; 3) «Семен Иванов сын Черепан», Лодомская вол. Двин. уезда. // Отпись 1584 [АХУЕ-3: 
стл.100]; 4) «Первуша Черепан», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 423 ~ Доп-2: 95]; 5) «Ивашка 
Онтонов сын Черепан», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 37]; 6) «Гришка Черепан», пог. 
Лена Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 276]. •  Делов. прозв. Черепан -  «кто изготовляет кирпичи 
или глиняные горшки и торгует ими; горшечник (см. выше), гончар» [Д 4: 593; ФРФ: 217]. >Отч. 
Черепанов [ВФ: 110; ДЛСИ: 820 ~ АК-2: 570], Вологда (1629), Тотьма (1643). #Дер. Черепаново; поч. 
Черепановский [СР: 16, 88], Тотем. уезд (1623), Важ. уезд (1685).

ЧЕРЕПОВЕЦ: «Баженко Череповец; Васка Череповец Свинка», Кириллов мон. Белозер. уезда. 
// Прих.-расх. кн. 1625-37 [ПРДК: 633, 636]. •  Прозв. от назв. Череповец -  «выходец из села 
Череповец на р. Шексне в Белозер. уезде» [СНЖС: 67].

ЧЕРКАС: «Антоней Черкас», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1638 [АСВК: 35]. •  См. ниже -  
Черкашенин. >Отч. Черкасов [ИЛВЗ: 238; ВФ: 110], Двин. уезд (1539), Вологда (1634).

ЧЕРКАШЕНИН: 1) «двор пуст Черкашенина Павла Вербицкого», г. Белозерск. // Дозор. кн.
1617 [Б-1: 45]; 2) «двор Черкашенина Федки Иванова», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 82]. •  
Прозв. от назв. Черкас (см. выше), Черкашенин -  «выходец из Поднепровья, где жили черкесы 
(казаки) и где есть г. Черкассы, или выходец с Кавказа» [Ф 4: 343; СНЖС: 443; СРФ: 157].

ЧЕРМЕНЯ: «Семен Черменя Никитин сын», г. Сольвычегодск. // Гр. 1567 [СС: 399]. •  См. 
ниже -  Чермный.

ЧЕРМНЫЙ: 1) «Васка Чермной», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 335]; 2) «Яков Черемной; 
Пронька Яковлев Чермной», Шемогодская вол. Устюж. уезда и г. Великий Устюг. // Издерж. кн. 1667, 
тамож. кн. 1678 [АРС: 41; ТКМГ-3: 263]. •  Др.-рус. чермный -  «рыжий» [МДСЯ 3: 1559; СЗР: 582].
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>Отч. Чермново, Чермнов [ПКВ: 42; ППК-1: 69], Вологда (1629, 1646). #Дер. Дор Чермнев; 
Чермнево [ГБА: 339; ШВ: л.403об], Белозер. уезд (1567), Устюж. уезд (1658).

Чернавин [МИЕС-1: 404], Двин. уезд (XVI). < Прозв. * Чернава, ср. чернява -  «смуглянка» [Д 
4: 595] = «чел. со смуглой кожей». #Дер. Чернавино [ЩИЧВ: л.19], Устюж. уезд (1623). См. также 
ниже -  Чернушка.

ЧЕРНЕЙ: «Черней», г. Великий Устюг. // Приходн. кн. 1663 [АХУЕ-1: стл.234]. •  Ср. черняй -  
«соколий самец» [Д 4: 595] = «черноволосый чел.» >Отч. Чернеев [СПСК: 188; АХУЕ-1: стл.585], 
Усол. уезд (1586), Великий Устюг (1683). #Дер. Черниево; Черниевская [АИЕС: 338, 407], Вологод. 
уезд (1678), Ярен. уезд (1608).

ЧЕРНЕЙКО: 1) «Чернеико Мелентьев», дер. Ивакинская вол. Большая Шалга Каргопол. уезда. 
// Сотн. 1561 [МИЕС-2: 358]; 2) «Черняйко Яковлев сын», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 
465]. •  См. выше -  Черней.

Чернельников [МИЕС-1: 412], Двин. уезд (1584). < Делов. прозв. * ̂ Чернельник, ср. чернильник
-  «кто делает чернила, торгует ими» [Д 4: 595].

Чернецов [МИЕС-2: 145], Вологод. уезд (1589). < Прозв. * Чернец, ср. чернец -  «монах» или 
«тяглый земледелец» [Д 4: 595; СЗР: 583]. #Дер. Черницово [СР: 38], Тотем. уезд (1623).

ЧЕРНИК: «Черник Устинов Гаврилов», Устьян. вол. // Извет 1625 [ИОСЗ: 100]. •  Ср. черник -  
«плодородная почва» или «черничный куст» [Д 4: 595; СВГ 12: 33, 34]. >Отч. Черников [ДЛСИ: 821 
~ АК-3: 218], Великий Устюг (1667). #Дер. Черниковская [КЕСР: 119], Кеврол. уезд (1623).

Черницын [МИЕС-2: 339; УГГВ: 349], Каргопол. уезд (1561), Сольвычегодск (1619). < Прозв.
*Черница, ср. черница -  «черника (куст и ягоды)» или «монахиня» [МСДЯ 3: 1560; Д 4: 595]. #Поч. 
Черницын; дер. Черницыно [ККМ: б.п.; ПСУ: л.353об], Вологод. уезд (1538), Усол. уезд (1710).

Чернобаев [АВУМ-1: 149; СГКЭ-1: стл.221], Устюж. уезд (1535), Двин. уезд (1579). < Прозв.
*Чернобай, ср. чёрный -  «дурной, скверный» и баять -  «говорить» [ССРФ: 542] = «сквернослов, 
бранчливый чел.» или «колдун, знахарь» [ФРФ: 217; СЗР: 583]. #Дер. Чернобаевская [АХУЕ-2: 
стл.401], Важ. уезд (1649).

Чернов; Черново, см. ниже -  Черный.
ЧЕРНОГОРА: «Григорей Харлампиев сын Черногора», Двин. уезд. // Дан. гр. 1547 [ХАС: 59].

•  Прозв. от назв. Черногора -  «выходец с берегов р. Пинега, где есть урочище Черногора, около 
которого возник Черногорский Богородицкий Пинежский мон. или из дер. Черная Гора (Чорна Гора) 
на Кур-острове, в Куростровской вол. Двин. уезда (предполагаемая родина М.В. Ломоносова, наряду 
с соседними дер. Денисовка и Мишанинская)» [ПКРС: 455; ЮЛ: 153-154].

ЧЕРНОГУБ: «у Стенки Черногуба», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 190]. •  Ср. 
черногуб = «у кого чёрные губы; кто не следит за своим внешним видом».

Черногузов [ШСГ: 69], Вологод. уезд (1543). < Прозв. *Черногуз = «у кого чёрная задница». 
#Дер. Черногузиха [АМ: 444], Вологод. уезд (1564).

Черноженов [ВЕА: 338], Холмогоры (1622). < Прозв. * Черножен, ср. черножён = «у кого 
чёрная жена».

ЧЕРНОМОР: «Мишка Черномор», Ферапонтов мон. Белозер. уезда. // Дело 1676 [ОВЕД-12:
34]. •  Ср. черномор = «кто побывал на Чёрном море». #Дер. Черноморская [ЛЗАК-8: 269], Белозер. 
уезд (1678).

Черномудов [ЗСДУ: 175], Двин. уезд (1622). < Прозв. *Черномудый = «у кого чёрные муди 
(мошонка)» или «грязнуля, замараха».

ЧЕРНОУС: «Ивану Федорову сыну Черноусу», Ярен. уезд. // Гр. 1667 [ВАК: 173]. •  Ср. 
черноус = «кто носит чёрные усы». >Отч. Черноусов [АСЭИ-3: 289; Б-3: 83], Вологод. уезд (1470), 
Каргополь (1663). #Дер. Черноусово [УСКУ: 150], Каргопол. уезд (1522). См. также ниже -  Чеусов.

ЧЕРНУХА: «что была Чорнухи Офросимова», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 155]. •  Ср. 
чернуха -  «корова чёрной масти» или «гриб груздь чёрный» [СВГ 12: 35] = «чел. с чёрными 
волосами». #Дер. Чернухино [МИЕС-2: 81], Вологод. уезд (1589). См. также ниже -  Черный.

ЧЕРНУШКА: «Ивашка Чернушка», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCXLI]. •  Ср. 
чернушка -  «смуглянка» [Д 4: 595] = «чел. со смуглой кожей».

ЧЕРНЫЙ: 1) «Иванко Черный», дер. Кичай Надпорожского стана Белозер. уезда. // Сотн. 1544 
[МИЕС-2: 194]; 2) «за Гришею за Черным», дер. Омельяновская Емецкого стана Двин. уезда. // Сотн. 
1593 [МИЕС-2: 229]; 3) «место дворовое Семеики Черного», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 357];
4) «Якушко Алексеев сын Черной», дер. Ягна Велетовского стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 
[У-3: 313]; 5) «Фомка Чернои; Иван Иванов Черной», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623, тамож. кн. 
1678 [ВУ-3: 352; ТКМГ-3: 107]; 6) «Ивашко Савин сын Чорной», дер. Селютинская вол. Пежма
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Устьян. вол. // Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.518]... •  Ср. чёрный -  «самый тёмный, цвета сажи» 
или «дурной, плохой» и проч. [Д 4: 594]. >Отч. Черново; Чернов [СГКЭ-2: стл.453; ИЛВЗ: 181; 
АХУЕ-1: стл.592], Кол. уезд (1574), Тотем. уезд (1623), Лальский пог. (1683). #Дер. Черново; Дер. 
Ивана Черново [РВД: 148; МИЕС-2: 446], Белозер. уезд (1626), Каргопол. уезд (1561).

ЧЕРНЫ Й ХВОСТ: «Борис Черный Хвост», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1567 [КБМ: 
OLXXXIII]. •  Ср. чёрный хвост = «кто ходит грязно; замарашка, нечистоплотный чел.»

Чернышев [ВФ: 111], Вологда (1629). < Прозв. * Черны^^, ср. черныш — «весьма смуглый, 
темноволосый чел., мальчик» [Д 4: 595; СРЛИ: 340]. #Дер. Чернышевская; Чернышово [ВАИ: 454; 
МИЕС-2: 74], Двин. уезд (1552), Вологод. уезд (1589).

ЧЕРНЯК: «Ивашко Тимофеев сын Черняк», слобода Коченьга Тотем. уезда. // Писц. и межев. 
кн. 1622 [ТУПМ: л.341]. •  Ср. черняк -  «мужик» или «кто ходит нечисто, грязно» [Д 4: 595]. >Отч. 
Черняков [ДПРС: 45], Тотем. уезд (1606). #Дер. Черняково [СР: 16], Тотем. уезд (1623).

ЧЕРТ: 1) «Первушка Чорт», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 68]; 2) «Понкратей 
Черт», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.127]. •  Ср. чёрт -  «нечистый, бес, 
шут, шиликун» [Д 4: 597]. >Отч. Чертов [МИЕС-2: 196; СНС: 116], Белозер. уезд (1544), Тотем. уезд
(1623). #Дер. Чертовская; Чертово [СР: 65; АИЕС: 349], Тотем. уезд (1619), Вологод. уезд (1678).

Чертков [ИИИС: 134; АХУЕ-1: стл.386], Кеврол. уезд (1602), Устюж. уезд (1663). < Прозв.
*Чертко, см. выше -  Черт. #Дер. Черткова; Чертковская [ННПП: 19; СР: 81], Кеврол. уезд (1678), 
Важ. уезд (1685).

Чертовин; Чертихин [СПСК: 183; МУВ: 162], Усол. уезд (1586), Великий Устюг (1677). < 
Прозв. * Чертова, *Чертиха, ср. чертовка, чертиха -  «ведьма, колдунья» или «злая баба»; чертов -  
«относящийся к чёрту» [Д 4: 598].

Чертополохов [АХУЕ-1: стл.859], Устюж. уезд (1687). < Прозв. * Чертополох, ср. чертополох -  
«колючая, сорная трава» [Д 4: 598].

ЧЕРтО пРЯЖ А : «Иванко Чертопряжа», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 294]. •  Ср. 
чертопряжа = «кто делает плохую пряжу». >Отч. Чертопряжин [ПКВ: 36], Вологда (1629).

Чеснишин, Честишин, Честнишин; Часнишин [СГКЭ-1: стл.39; УВПМ: л.318об, 322; ЗСРС- 
2: 177], Двин. уезд (1500), Устьян. вол. (1629). < Прозв. * Чесниша (Честиша, Честниша), *Часниша, 
ср. честной -  «в ком есть честь, достоинство; хороший, добрый»; чесной -  «почётный»; честное -  
«гостинец, подарок» [Д 4: 600; СОАН: 188; СВГ 12: 38]. См. также ниже -  Щесной.

ЧЕСНОК: 1) «Чеснок Захаров», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 294]; 2) «Васка Стахеев 
сын Чеснок; Куска Чеснок», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678, дело 1690 [ППК-1: 121; ОВЕД-12: 150];
3) «старцу Герасиму, что был Чоснок», г. Великий Устюг. // Раздат кн. 1668 [АВУМ-2: 211]. •  Ср. 
чеснок -  «съедомое, пряное растение» или «частокол, палисадник» [Д 4: 599]. >Отч. Чесноков 
[СПСК: 186; БНУ: 223], Усол. уезд (1586), Великий Устюг (1622). Устюжанин Чесноков жил на 
улице Чеснок [БНУ: 223]. #Дер. Чесноковская; Чесноково [СР: 22; УВПМ: л.126об], Тотем. уезд
(1623), Устьян. вол. (1645).

ЧЕСНУТКА: «Чеснутка Архипов», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 
[ТКМГ-1: л.316]. •  Ср. честка -  «почёт, угощение»; честный -  «уважаемый, почётный; прямой, 
правдивый чел.» [Д 4: 600].

Честиков, см. ниже -  Чистик.
Четвериков [УУ: л.617], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Четверик, ср. четверик -  «сыпучая 

мера» или «мера земли» [Д 4: 602].
ЧЕТВЕРТАЧКО: «Четвертачко Иванов», дер. Погост вол. Даргун Белозер. уезда. // Писц. кн. 

1585 [КСР: 40]. •  Ср. четверток -  «четверг»; четвертак -  «серебряная монета в четверть рубля» [Д 
4: 601, 602; СРФ: 159]. >Отч. Четвертаков [ТУПМ: л.761], Тотем. уезд (1622). См. также ниже -  
Четвертка, Четвертый.

ЧЕТВЕРТКА, -О: 1) «двор Четвертки Иванова», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 46]; 2) 
«Павлик Петров прозв. Четвертко», Устьян. вол. // Переписн. кн. 1634-36 [ИРС: 83]; 3) «Першка 
Яковлев сын Четверка», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 154]; 4) «Четвертко Мартынов; 
Неустройко Четвертов», дер. Телпино вол. Вожбал Тотем. уезда. // Дозор. кн. 1619 [ВВТУ: л.244об].
•  Ср. четвёртка, четвертуха (см. ниже) -  «четверть, четвёртая часть чего-то» [Д 4: 601] = 
«четвёртый ребёнок в семье». >Отч. Четвертов (см. выше); Четверкин; Четверткин [ППК-1: 43; 
АХУЕ-1: стл.802], Вологда (1646), Устюж. уезд (1686). См. также ниже -  Четвертый.

ЧЕТВЕРТУНЯ: «Четвертуня Собинин», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.520об]. •  
См. выше -  Четвертка.

Четвертухин [ТКСД-3: л.107], г. Тотьма (1625). < Прозв. * Четвертуха, см. выше — Четвертка.
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ЧЕТВЕРТЫЙ: 1) «Четвертой Иванов», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ- 
1: л.332об]; 2) «Четвертый Михайлов», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Память 1640 [АХУЕ-2: 
стл.383]; 3) «Четвертый Вагин», г. Белозерск. // Д.у. 1610 [Он.: 60]. •  Др.-рус. Четвертый -  
«четвёртый ребёнок в семье» [РФ: 163; СЗР: 585]. >Отч. Четвертово; Четвертов [КСР: 41; СР-2: 
75], Белозер. уезд (1585), Устьян. вол. (1710).

ЧЕТОЧНИК: 1) «Васка Четочник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 162]; 2) «Томило 
Четочник», Ростовская вол. Двин. уезда. // Купч. гр. 1593 [АХУЕ-1: стл.28]; 3) «Хляба Четочник», г. 
Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 465]. •  Делов. прозв. Четочник = «кто изготовляет чётки», ср. 
чётки -  «нитка бус, ремень с узлами для счёта молитв и поклонов» [Д 4: 600]. >Отч. Четочников 
[ВЕА: 345; СГКЭ-2: стл.313], Холмогоры (1646), Двин. уезд (1691).

ЧЕТЫРКА: «Сенька Четырка», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 131]. •  Ср. 
четыркать -  «ходить на четвереньках» [Д 4: 602]. >Отч. Четыркин [АРС: 67], Великий Устюг
(1677).

Чеусов [РРСВ: 2, 198], Ярен. уезд (1630). < Прозв. *Чеус, см. выше -  Черноус.
Чехломцев, см. ниже -  Чухломец.
Чехолдин [АХУЕ-2: стл. 314], Двин. уезд (начало XVII). < Прозв. *Чехолда, ср. чехарда -  

«пищевые отходы» или «мелкие деньги»; чехорда -  «игра, где прыгают друг через дружку»; 
чехорный парень -  «задорливый и буйный» [Д 4: 602; СВГ 12: 41]. #Дер. Чехолдино [ДКВУ: 
л.1065об], Вологод. уезд (1616).

Чечев [ВАК: 127; Т-3: 276], Ярен. уезд (1675), Тотьма (конец XVII). < Прозв. *Чечь, ср. чечя -  
«детская игрушка, потешка» или «избалованный, изнеженный ребёнок» [Д 4: 602; СРФ: 160]. #Дер. 
Чечево [АИЕС: 310], Вологод. уезд (1678).

ЧЕЧЕНЯ: «Ивашка Прокопьев сын Чеченя», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 31]. •  
Ср. чечень -  «плетёный круглый короб» или «балованный ребёнок»; чеченя -  «щёголь»; чечениться -  
«стыдиться, конфузиться; жеманиться» [Д 4: 603; СОАН: 188; СРФ: 159]. >Отч. Чеченин; Чиченов 
[ТКМГ-2: 811; ППК-1: 116; ПЗС-1: 184], Сольвычегодск (1651), Вологда (1678), Устюж. уезд (1627). 
#Дер. Чеченинская; Чеченино [РВД: 53; ЮТУУ: л. 487об], Вологод. уезд (1628), Устюж. уезд (1677). 

Чечерин, см. ниже -  Чичерин.
ЧЕЧУЛЯ: 1) «Якушко Захаров прозв. Чечуля», Устьян. вол. // Переписн. кн. 1634-36 [АУВ: 25]; 

2) «Якушко Иванов Чечуля», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 87]; 3) «Дружина Чечюля», 
Важ. уезд. // Дух. гр. 1651 [СГКЭ-2: стл.736]. •  Ср. чечуля -  «большой кусок хлеба» или «тупица, 
болван», а также «неудачник» [Ф 4: 356; ВФ: 111; СЗР: 588]. >Отч. Чечулев; Чечулин [МИЕС-1: 460; 
БНУ: 195; ПКВ: 37], Ярен. уезд (1585), Великий Устюг (1622), Вологда (1629). #Дер. Чечулинская; 
Чечулино [ВАИ: 454; СР: 72], Двин. уезд (1552), Устюж. уезд (1623).

Чешихин [ТКСД-2: л.188], Устюж. уезд (1637). < Прозв. * Чешиха, см. ниже -  Чешко.
ЧЕШКО: «Чешко Попов сын Павлова», Белозер. уезд. // Купч. гр. 1410 [АСЭИ-2: 17]. •  Др.- 

рус. чесати -  «расчёсывать; гладить, ласкать»; ср. чесать -  «с усердием делать что-нибудь; бежать, 
плясать»; Чешко -  вариант др.-рус. муж. имени Чех [МСДЯ 3: 1502; СГНВО: 384]. >Отч. Чешков 
[АИЕС: 523], Двин. уезд (1560). #Дер. Чешково [УВПМ: л.286об], Устьян. вол. (1645).

ЧЕШУЖАНИН: «Трифон Моша Стефанов сын Чешюжанин», Каргопол. уезд. // Дан. гр. 1558 
[АСЛМ: 142]. •  Прозв. от назв. Чешужанин = «выходец с берегов реки Чешуга (Чешьюга), прав. пр. 
Онеги в Каргопол. уезде».

Чешов [НЛИК: 345], Мезен. вол. (1646). < Прозв. * Чеш, см. выше -  Чешко.
ЧИГАРА: «Максим Ларионов сын Чигара», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: 

л.127]. •  Ср. чигара -  «овца, бяшка» [Д 4: 603]. >Отч. Чигарин; Чигорин [МУВ: 100; ППК-1: 64], 
Великий Устюг (1676), Вологда (1646). #Дер. Чигарка; Чигарево [АИЕС: 355, 365], Вологод. уезд
(1678).

Чиганов [БНУ: 201], Великий Устюг (1622). < Прозв. * Чиган, ср. чиган -  «цыган» [Д 4: 603]. 
#Дер. Чигиневская [ВАИ: 455], Двин. уезд (1552).

Чигов [ЗСРС-1: 140], Тотем. уезд (1678). < Прозв. * Чиг, ср. чига -  «призывная кличка овец» 
или «чурка, поставленная попом в игре в городки» [Д 4: 603; Ф 4: 359].

Чигорин, см. выше -  Чигара.
ЧИГОС: «Чигос Кожин; Дружинин Чигос», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634, 1627 [ТКМГ-1: 

л.450об; ТКСД-3: л.417об]. •  Ср. чигас -  «огонь»; чигостить -  «рвать» [Д 4: 603; Ф 4: 359].
ЧИЖ: «Иванко Иванов Чиж», дер. Регковская вол. Сельцо Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 

[МИЕС-2: 392]. •  Ср. чиж -  «пташка» или «чурка для игры», а также «конопляное молоко» [Д 4: 603]
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— «проворный чел.» [СЗР: 588]. >Отч. Чижов [АХУЕ-2: стл.1218], Устюж. уезд (1684). #Дер. Чижова; 
Чижовская [СР: 53; АХУЕ-2: стл.346], Тотем. уезд (1623), Важ. уезд (1621).

Чижевкин [АВУМ-1: 106], Устюж. уезд (1605). < Прозв. *Чижевка, ср. чижевка -  «самка 
чижа» или «чулан, тёмная; арестантская комната» [Д 4: 604].

ЧИКЕЙ: «на Иване на Чикее на Агапитове», Каргопол. уезд. // Дух. гр. 1564 [АСЛМ: 175]. •  
См. ниже -  Чиков.

Чиков [ЩИЧВ: л.17], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Чик, ср. чик -  «езда, гон, толкотня»; 
чикать -  «лязгать, стучать» [Д 4: 604; СВГ 12: 44]. #Дер. Починок Чиков [АИЕС: 365], Вологод. уезд 
(1678).

Чиликанов [ТКМГ-1: 758], Усол. уезд (1634). < Прозв. *Чиликан, ср. чиликать, чиликанье -  
«чирикать, щебетать»; чилюкан -  «сверчок» [Д 4: 604; Ф 4: 362].

Чилищев, см. выше -  Челищев.
ЧИМАЧКО: «а жил в нем Чимачко», дер. Починок Шваревский Емецкого стана Двин. уезда. // 

Сотн. 1552 [ВАИ: 459]. •  Ср. чумак -  «сиделец в кабаке» или «замарашка, чумазый»; чумичка -  
«большая разливная ложка» или «неглубокая тарелка» и проч. [Д 4: 614; СВГ 12: 53; СЗР: 589]. См. 
также ниже -  Чумаков.

ЧИПА: «Игнашка Чипа», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 471]. •  Ср. чипа -  «мелкий 
наносной лес, береговой выкид»; чипать -  «чесать лён или шерсть»; чипиться -  «подниматься, 
взбираться» [Д 4: 605; СОАН: 19; СВГ 12: 45].

ЧИР: 1) «Иванко Чир», дер. Пестово вол. Угла Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 200]; 2) 
«Фомка Васильев сын Чир», Варзужская вол. Двин. уезда. // Выпись 1691 [СГКЭ-2: стл.320]. •  Ср. 
чир -  «тонкая ледяная корка на воде» или «вид лосося» [Ф 4: 364]. >Отч. Чиров [ВХК-1: 108; СГКЭ- 
2: стл.569], Белозер. уезд (1559), Кол. уезд (1711).

Чиралов [ЯУПК: 267], Ярен. уезд (1608). < Прозв. * Чирало, ср. чирать — «портиться, завялеть 
(о запасах пищи)», чиралая рыба, мясо -  «несвежее, порченое, вялое» [Д 4: 605-606] — «старый, 
больной чел. со сморщенной кожей».

Чириков [ИОСЗ: 105], Устьян. вол (1638). < Прозв. * Чирик, ср. чирик — «узкий поток, струя 
жидкости» или «подражание звуку», а также «черевик, башмак»; чирикать -  «щебетать»; Чирик 
(гнилой, протухший) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [СВГ 12: 45; Д 4: 606; 
РФТП: 118]. #Дер. Чириково [СГНВО: 394; ЯУПК: 284], Белозер. уезд (1678), Ярен. уезд (1608).

ЧИРОК: 1) «Ивашко Савастьянов Чирок», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 182]; 2) 
«Иван ЧирокЯренчанин», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1677 [ТКМГ-3: л.95]. •  Ср. 
чирок -  «меньшая из диких уток» или «тощий, хилый чел.» [Д 4: 606; ФРФ: 219]. >Отч. Чирков 
[ИОСЗ: 96; БНУ: 183], Устьян. вол. (1612), Великий Устюг (1622). #Дер. Чиркова [МИЕС-2: 23], 
Вологод. уезд (1589).

Чирухин [Он.: 355; МУВ: 130], Сольвыч. уезд (1604), Великий Устюг (1676). < Прозв. *Чируха, 
ср. чиручить -  «течь тонкой струйкой» [СВГ 12: 46].

Числов [ППК-1: 6], Вологда (1646). < Прозв. * Число, ср. число — «количество; самый знак, 
цифра» [Д 4: 606].

ЧИСО: «Ивашко Федосеев прозв. Чисо», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 197]. •  Ср. 
чисо — «тот, кто произносит чисо вместо ещё».

*ЧИСТАЯ КУЛЕБЯКА: «Васка Чистых Кулебак», дер. Ионинская Меньшая Двин. уезда. // 
Сотн. 1587 [МИЕС-2: 239]. •  Утром, после брачной ночи, молодой супруг посылал теще кулебяку, 
если начиненную -  в знак благодарности за жену, а если пустую (чистую) -  в знак недовольства 
[РМВЛ: 173-174].

ЧИСТИК: «Гришка Чистик», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 412]. •  См. ниже -  Чистяк. 
>Отч.Чистиков; Честиков [БНУ: 199; ЗСРС-1: 269], Великий Устюг (1622), Сольвыч. уезд (1646). 
#Дер. Чистиково [СГНВО: 396], Белозер. уезд (1678).

Чистово, см. ниже -  Чистый.
ЧИСТОНОГ: «Евстафейко Васильев Чистоног», дер. Федчаево Варженской вол. Устюж. 

уезда. // Переписн. кн. 1677 [ЮТУУ: л. 373 об]. •  Ср. чистоног — «кто всегда моет ноги, держит их 
чистыми». >Отч. Чистоногов [ЗСРС-1 пр.: 79; СПЛ 2: 130], Устюж. уезд (1651), Ярен. уезд (1678).

ЧИСТОПОРТОШ НЫЙ: «Чистопортошный Иван Нефедьев», Белозер. уезд. // Д.у. 1620 [Он.:
355]. •  Ср. чистопортошный — «кто ходит в чистых портках; опрятный чел.»

ЧИСТЫЙ: 1) «Аникий Чистой», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ- 
2: л.228]; 2) «Назарий Чистый», г. Архангельск. // Список 1648 [АХУЕ-3: стл.236]. •  Ср. чистый -
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«незамаранный» или «правильный, верный; праведный» и проч. [МСДЯ 3: 1534; Д 4: 606]. >Отч. 
Чистово [ППМВО: 255], Вологда (1663).

ЧИСТЮ НЯ: «Евся Чистюня», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 430 ~ Доп-2: 114]. •  Ср. 
чистюня -  «чистоплотный, опрятный чел.; щеголёк» или «неженка, белоручка» [Д 4: 607]. #Дер. 
Чистюнино [АИЕС: 335], Вологод. уезд (1678).

ЧИСТЯК: «Ивашко Исаков сын Чистяк», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 104]. •  Ср. 
чистяк, чистик (см. выше) -  «чистоплотный, опрятный чел.» [Д 4: 607]. >Отч. Чистяков [МИЕС-2: 
292], Каргополь (1561). #Дер. Чистяково; Чистячиха [ЮТУУ: л.388; УУ: л.634], Устюж. уезд (1677, 
1658).

Читов [АВУМ-2: 185], Мезен. уезд (1601). < Прозв. *Чит, ср. чит -  «мелкий дождь с туманом, 
морось» [Д 4: 608] = «смурый, невесёлый чел.»

Чихачев [Б-1: 43; УВПМ: л.498], Белозерск (1617), Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Чихач, ср. 
чихать -  «с невольным усилием внезапно извергать воздух ртом и носом» [Д 4: 608].

ЧИЧА: «Трешка Чича», Тиксненская вол. Тотем. уезда. // Челоб. гр. 1669 [КВВ-1: л.25]. •  Ср. 
ср. чича -  «сестра»; чицанка -  «подружка» [Ф 4: 368]. >Отч. Чицын [АХУЕ-2: стл.122; МУВ: 106], 
Двин. уезд (1583), Великий Устюг (1676).

Чичаев [ТУПМ: л.616], Тотем. уезд (1622). < Прозв. *Чичай, ср. чичина -  «долгий, кривой 
валёк»; чеча -  «детская игрушка» или «изнеженный ребёнок» [Д 4: 609; ССРФ: 545].

Чиченов, см. выше -  Чеченя.
Чичерин; Чечерин, Чичирин [СПСК: 183; АВУМ-1: 95; ШВ: л.36], Усол. уезд (1586), Устюж. 

уезд (1592, 1658). < Прозв. *Чичера, *Чечера (Чичира), ср. чичера -  «резкий, холодный осенний ветер 
с дождём»; чичеревать -  «хилеть, чахнуть в молодости, останавливаться в росте» [Д 4: 609; ФРФ: 
220]. #Дер. Чичуровская; Чичерино [ВАИ: 459; СР: 73], Двин. уезд (1552), Устюж. уезд (1623).

ЧМУТКО: «двор пуст Чмутка Стахеива», Устюж. уезд. // Писц. кн. 1623 [ВУ-3: 346]. •  Ср. 
чмуты -  «смуты, возмущения», чмут -  «надуватель, сплетник, смутьян» [Д 4: 609; Он.: 355]. >Отч. 
Чмутов [МИЕС-2: 59; Б-1: 51], Вологод. уезд (1589), Белозерск (1617). #Дер. Чмутовская [АИЕС: 
399], Ярен. уезд (1585).

Чопуров, см. выше -  Чепур.
ЧОУС: «амбар Михалка Чоуса Кандолокшенина», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 415].

•  Ср. чаус -  «разбор красного крупного винограда» [Д 4: 584].
ЧУБ: 1) «Чюп Семенов», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.5];

2) «Федька Иванов сын Чюп», г. Архангельск. // Переписн. кн. 1676 [ВЕА: 212]. •  Ср. чуб -  «хохол, 
вихорь, клок волос на лбу» [Д 4: 611].

ЧУБАР, -А: 1) «Алексей Чюбара», Двин. уезд. // Гр. 1525 [СГКЭ-1: стл.49]; 2) «Чубар Якимов 
сын», Белозер. уезд. // Д.у. 1558 [ДЛСИ: 430 ~ АФ-1: 166]; 3) «Ларион Власьев сын Чубара», г. 
Яренск. // Поручн. запись 1612 [РО, ф. 1260, оп. 9: № 60]. •  Ср. чубарый -  «пепельно-серый, 
дымчатый» или «пёстрый, пятнастый»; чубари -  «черевики, башмаки» [СВГ 12: 51; Д 4: 610; Он.:
356]. >Отч. Чубаров; Чуварев [МИЕС-2: 340; ИОСЗ: 105; АИЕС: 530], Каргопол. уезд (1561), 
Устьян. вол. (1646), Двин. уезд (1560). #Дер. Чубарово; Чубаровская [ПК: 412; ЮТУУ: л.383об], 
Белозер. уезд (1585), Устюж. уезд (1677).

ЧУБАРКО: «Чубарко Фомин; Чюбарко Вахромеев сын Кисельник», г. Каргополь. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 292, 294]. •  См. выше -  Чубар.

ЧУБОЛЕНИН: «Максимка Амосов сын Чюболенин», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА:
200]. •  Прозв. от назв. Чуболенин = «выходец из дер. Чучебола на р. Пинега в Кеврол. уезде».

ЧУБУРЧУК: «Посник Чюбурчук», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 
[ПРДК: 47]. •  Ср. чубурки -  «неводные поплавки» [Д 4: 611].

ЧУВАГА: «Василей Чювага», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: л.32]. •  
Ср. чувахлай -  «невежа, грубый, неотёсанный чел.» [Д 4: 611]. >Отч. Чувагин; Чювакин [ППК-3: 
192; ЮТУУ: л.488об], Вологда (1657), Устюж. уезд (1677). #Дер. Чувакинская [ЛЗАК-8: 31], Двин. 
уезд (1676-82).

ЧУВАКСА: «Алезей Чювакса», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1581 [КБМ: OCXXXI]. •  Ср. 
чуваша (см. ниже) -  «неопрятный чел.» [Д 4: 611]. #Дер. Чувашина (Чуваксино) [РВД: 79], Вологод. 
уезд (1628).

ЧУВАНЯ: «Наумка Чюваня», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 20]. •  Ср. чувал -
«очелье у печи, кожух» или «мешок» [Д 4: 611; СВГ 12: 51].

Чуварев, см. выше -  Чубар.
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Чуваркозин [ЮТУУ: л.453], Устюж. уезд (1677). < Прозв. * Чуваркоза, ср. чубар -  «пёстрый, 
пятнистый» и коза -  «домашнее животное» [Д 4: 610].

ЧУВАХА: «Пронка Тимофеев сын Чюваха», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 66]. •  
См. выше -  Чувага.

Чувашев [ЯУПК: 268], Ярен. уезд (1608). < Прозв. * Чуваш, ср. чуваш, чувашенин (см. ниже) -  
«представитель тюркского народ из Поволжья»; чуваша -  «неопрятный чел.» [Д 4: 611].

ЧУВАШЕНИН: «Ивашко Чювашенин», дер. Чюкша Надпорожского стана Белозер. уезда. // 
Писц. кн. 1626 [ОВБУ: 198]. •  См. выше -  Чувашев.

Чуварев, см. выше -  Чубар.
ЧУГА: 1) «Васька Чуга», г. Сольвычегодск. // Д.у. 1653 [ДС: 160]; 2) «Ондрюшка Юдин сын 

Чюга», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 143]. •  См. ниже -  Чугай. >Отч. Чугин [ВФ: 111], 
Вологда (1795).

ЧУГАЙ: 1) «Чюгай», Белозер. уезд. // Купч. гр. 1410 [АСЭИ-2: 17]; 2) «Ивашко Анисимов 
Чюгай», дер. Ананьино Утмановской вол. Устюж. уезда. // Переписн. кн. 1677 [ЮТУУ: л. 490об]. •  
Ср. чуга (см. выше), чугай -  «долгий узкий кафтан» [МСДЯ 3: 1546; Д 4: 611]. >Отч. Чугаев [АХУЕ- 
2: стл.1072], Устюж. уезд (1682).

ЧУГАЙКО: 1) «Чюгаико Минин», дер. Корякино вол. Раменье Вологод. уезда. // Переписн. кн. 
1589 [МИЕС-2: 61]; 2) «у Ивашка у  Олексеева сына у  Чюгайка», Кеврольская вол. Двин. уезда. // 
Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 531]. •  См. выше -  Чугай.

ЧУГУРА: «Онтонка Васильев сын Чугура», дер. Тимошинская вол. Сученьга Тотем. уезда. // 
Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.420об]. •  Ср. чугарь -  «порода сизых голубей» [Д 4: 611].

ЧУДАК: «Ларка Иванов Чюдак», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 141]. •  Ср. чудак -  «чел. 
странный, своеобычный, делающий всё неполюдски» [Д 4: 612]. >Отч. Чудаков [КСР: 147; ППК-1: 
133], Устюжна (1597), Вологда (1678).

ЧУДИН: 1) «да Чюдину рубль», г. Белозерск. // Дух. гр. начала XVI [Б-1: 32]; 2) «да Чюдин 
заплатил», дер. Зиновеская Троицкой вол. Важ. уезда. // Сбор. пам. 1611 [МИЕС-3: 365]; 3) «Чюдин 
Данилов», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.321об]; 4) «Чюдин Дубаков», 
дер. Карповская Двин. уезда. // Память 1618 [АХУЕ-2: стл.329]; 5) «Степан Ерофеев сын Чудин», 
Устюж. уезд. // Гр. 1588 [АВУМ-1: 1 1 7 ]. •  Ср. чудь, чудин -  «представитель прибалтийско- 
финского народа чудь (современные эстонцы, вепсы, карелы) и др.» [Ф 4: 378; ФРФ: 220] или как 
народный вариант муж. церк. имени Акиндин [ДЛСИ: 879]. >Отч. Чудинов [МИЕС-2: 375; КД: 207], 
Каргопол. уезд (1561), Белозер. уезд (1645). #Дер. Чудиново; Чудиновская [АИЕС: 313; КЕСР: 110], 
Вологод. уезд (1678), Кеврол. уезд (XVII). См. также ниже -  Чуков.

ЧУДИНКО: 1) «Плотуня да Чудинко Полутины; Чудинко Олешин», г. Устюжна. // Сотн. 1587 
[СПСК: 157, 169]; 2) «Чюдинко Марков», дер. Девичья Гора вол. Вогнема Белозер. уезд. // Писц. кн. 
1585 [КРС: 111]; 3) «Чюдинко Офонасьев», пос. Чаронда. // Дозор. кн. 1615 [К-5: 271]; 4) «Ивашко да 
Митрофанко прозв. Чудинко Васильевы дети Болдыревы», дер. Маренник вол. Соденьга Устьян. вол. 
// Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.76об]. См. также выше -  Болдырев; 5) «Есигнейко прозв. 
Чюдинко Олексеев», слобода Коченьга Тотем. уезда. // Писц. и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.341об]... •  
См. выше -  Чудин.

ЧУЖБАЛА: «Гриша Чюжбала Яковлев сын», дер. Кантевская вол. На-Реке-Мудьюге 
Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 461]. •  Прозв. от назв. Чужбала -  «выходец из 
Шужболенской (Чужболенской) вол. (вол. Верхний Чужбуй и Нижний Чужбуй) Судского стана 
Белозер. уезда» [Б-3: 133, 134].

Чуквасов [Б-1: 31], Белозерск (начало XVII). < Прозв. *Чуквас, ср. суквас = «плохой квас».
Чуков [К-5: 273; ТУПМ: л.417об], Чаронда (1616), Тотем. уезд (1622). < Прозв. *Чук, ср. чук -  

«восклицание, выражающее удивление»; чукавый -  «сметливый, догадливый чел.» [СВГ 12: 52; 
ССРФ: 548]. #Поч. Чуков [СГНВО: 322], Устюж. уезд (XVII). В 1624 этот починок назывался Чудское 
Старое Печище [тж], поэтому прозв. Чук могло иметь значение «чудь, чудин». См. выше -  Чудин.

ЧУКСА: «Васка Иванов сын Чюкса», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 7]. •  Ср. 
чукать -  «сосать» [СОАН: 189; Ф 4: 380]. >Отч. Чукичев; Чуксин [ТКМГ-2: 805; ВФ: 112], Усол. 
уезд (1651), Вологда (1671).

ЧУКЧА: «Иван Маковиев сын Чукча, Иван Чухча», дер. Чюпа Каргопол. уезда. // Купч. 1540 
[АСЛМ: 52, 53]. •  Ср. чукча = «оленеводческий народ на Крайнем Севере»; прозв. от назв. Чухча = 
«выходец с берегов реки Чухча в Каргопол. уезде»; ср.чухать -  «чуять, нюхать» [АСЛМ: 99, 185; Ф 
4: 389]. >Отч. Чухчин [АХУЕ-2: стл.149], Двин. уезд (1596). #Дер. Чухчинская; вол. Чюхчин Бор 
[ЛЗАК-8: 34; АСЛМ: 99, 153], Двин. уезд (1676-82), Каргопол. уезд (1559).
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Чуланов; Чулянин [ВАК: 223; ДЛСИ: 827 ~ АК-2: 167], Яренск (1675), Белозер. уезд (1641). < 
Прозв. *Чулан, *Чуляна, ср. чулан -  «отгороженная от сеней или от комнаты кладовая» или «стряпная 
в избе, за перегородкой» [Д 4: 614].

Чуликанов [ВАК: 73], Ярен. уезд (1675). < Прозв. * Чуликан, ср. ^шуликон, ^шиликун — 
«ряженый» или «нечистый дух, чёрт» [Ф 4: 438].

ЧУЛОК: 1) «Чюлок Чюлков», дер. Кудьяново (Нивино) села Рукина Слободка Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 189]; 2) «Якутка Васильев сын Чюлок», Двин. уезд. // Д.у. 1615 [ДЛСИ: 432 ~ 
АИ-3: 48]; 3) «Ивашко Ильин прозв. Чюлок», дер. Житухино Томашской вол. Вологод. уезда. // Писц. 
кн. 1627 [ПОВУ: 68]. •  Ср. чулок -  «носок» или «тонкая длинная валяная или вязаная обувь» [Д 4: 
614; СВГ 12: 53]. >Отч. Чулков (см. выше). #Дер. Чулкова; Чулковская [ИЗБК: 249; ЛЗАК-8: 50], 
Белозер. уезд (1569), Двин. уезд (1676-82).

Чулошников [ТКМГ-2: 864], Тотьма (1653). < Делов. прозв. * Чулошник -  «чулочный ткач» [Д 
4: 614].

Чулянин, см. выше -  Чуланов.
ЧУМ: 1) «Федоско Семенов сын Чюм», дер. Чючеремская Двин. уезда. // Сотн. 1627 [СГКЭ-1: 

стл.613]; 2) «Дементей Чюм, сын Ивана Григорьева сына Чюма; старцу Ионе Чуму», г. Великий 
Устюг. // Тамож. кн. 1650, раздат. кн. 1668 [ТКМГ-2: л.24; АВУМ-2: 219]. •  Ср. чум -  «кочевой, 
переносной шалаш» или «летняя, холодная изба», а также «фурункул, гнойное воспаление сальной 
железы» [Д 4: 614; СВГ 12: 53]. #Дер. Чум [ПСУ: л.406об], Усол. уезд (1710).

ЧУМАК: 1) «Симан Чумак», Ярен. уезд. // Купч. гр. 1661 [РАХ: 401]; 2) «поланбара Ондрюшка 
Чюмока», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 410]. •  Cр. чумак -  «замарашка, чумазый чел.» или 
«целовальник, кабачник» и проч. [Д 4: 614; ССРФ: 549]. >Отч. Чумаков [аХуЕ-3: стл.24; ВАК: 319], 
Двин. уезд (1548), Ярен. уезд (1674). #Дер. Чумакова [АИЕС: 448], Ярен. уезд (1720).

ЧУНАРЬ: «Неустройка Чюнарь», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1615 
[ПРДК: 128]. •  Ср. чуни -  «пеньковые лапти, шептуны; тёплые лапти» или «суконные портянки» [Д 
4: 615]; делов. прозв. Чунарь = «кто делает на продажу чуни».

ЧУПА: 1) «Григор Чупа», г. Белозерск. // Д.у. конец XIV [АСЭИ-2: № 35]; 2) «Онцыфорко 
Чюпа Микифоров сын Обрядина Колмогорец», Двин. уезд. // Дан. гр. 1581 [СГКЭ-1: стл.236]. •  Ср. 
чупа -  «болтушка, саламата» или «грубый, неуклюжий чел.», а также «неряха, бедно, не к лицу 
одетый» [Д 4: 615; СГНВО: 398]. >Отч. Чупин [АСЭИ-2: 23; АПД: 241], Белозер. уезд (1427), Устюж. 
уезд (1681). #Дер. Чупино [МИЕС-2: 188], Белозер. уезд (1544).

ЧУПЛЯНИН: «Кирил Григорьев сын Чюплянин», Кол. уезд. // Кн. 1607 [СГКЭ-2: стл.466]. •  
Прозв. от назв. Чуплянин -  «выходец из села Чупа (Чупское Усолье) Кол. уезда» [тж; ПКРС: 291]. См. 
также выше -  Чулянин.

ЧУПРА: «Чюпря Якушев», дер. Якимовская (Бабина) вол. Тарасов Погост Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 399]. •  Ср. чупра -  «замарашка, неряха»; чупр -  «чуб»; чупрастый -  
«миловидный, пригожий» [Д 4: 615; Ф 4: 384] или как народный вариант муж. церк. имени Киприан 
[ДЛСИ: 867]. >Отч. Чупров [МИЕС-2: 238], Двин. уезд (1587). #Дер. Чюприна Веретея; Чуприна 
[УВПМ: л.562; СГНВО: 398], Устьян. вол. (1645), Белозер. уезд (1678).

ЧУПРУННИК: 1) «Сенька Нестеров сын Чюпрунник», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 
320]; 2) «Карп Чюпрунник», Белозер. уезд. // Прих.-расх. кн. 1618 [ПРДК: 181]. •  Делов. прозв. 
Чупрунник = «кто работает и продаёт чупруны, женские кафтаны с перехватом».

Чупрунов [ИКУФ: 70], Устюж. уезд (1695). < Прозв. * Чупрун, ср. чупрун -  «женский кафтан» 
или «подол юбки»; чуприна -  «чуб волос на голове» [Д 4: 615].

ЧУРА: 1) «Пятунька Григорьев сын Чюра», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 337]; 2) 
«Григорей Чюра», г. Вологда. // Мирск. приг. 1654 [СВ: 124]. •  Ср. чура -  «крупный песок с мелкой 
галькой, хрящ» [Д 4: 615; Ф 4: 386] или как народный вариант муж. церк. имён Кир, Кирилл [ДЛСИ: 
879]. >Отч. Чурин [АХУЕ-1: стл.390; ВФ: 112], Великий Устюг (1664), Вологда (1711). #Дер. Чурино 
(Чурова) [РВД: 138; ИЗБК: 250], Белозер. уезд (XVI, 1626). См. также выше -  Учура.

ЧУРАК: «да Чюрак Фешов», Двин. уезд. // Гр. 1527 [АХУЕ-2: стл.17]. •  Ср. чурак -  
«отпиленная часть бревна, чурбан» или «грубый, неповоротливый чел.» [Д 4: 615; СВГ 12: 55; ГФ: 
66], а также как народный вариант муж. церк. имени Кириак [ДЛСИ: 879]. >Отч. Чураков [Он.: 149; 
БНУ: 222], Белозерск (1526), Великий Устюг (1622).

ЧУРГАН: «Чурган Поилов», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 467]. •  Ср. чуркон -  
«камешек или косточка для детской игры» [Д 4: 615].

ЧУРКА: 1) «Чурка Истома», дер. Неклюдова Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 46]; 2) 
«Илюшка Лукьянов сын Чюрка», дер. Зайкова Важ. уезда. // Д.у. 1680 [ИКУФ: 50]. •  Ср. чурка -
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«короткий обрубок бревна» или «ребёнок, рождённый вне брака» [Д 4: 615; ССРФ: 549]. >Отч. 
Чуркин [БПК: 139; ВЕА: 318], Белозерск (1677), Холмогоры (1622).

ЧУРЛЯЙ: «во дворе Истома да Чюрляй Гридины», село Коровничье Вологод. уезда. // Сотн. 
1543 [ШСГ: 67]. •  Ср. чурала -  «кто зачурал что-то, оговорил своё право» [Д 4: 615]. >Отч. Чурляев 
[ДЛСИ: 828 ~ АЮ: 19; СГКЭ-1: стл.614], Вологод. обл. (1503), Двин. уезд (1627).

ЧУРНОС: «Семачко Сергеев сын Чюрнас», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 336]. •  Ср. 
чурнос = «курносый чел.» >Отч. Чурносов [ЮЛ: 118], Двин. уезд (1698). См. также выше -  
Ломоносов.

Чуров [ППК-1: 40], Вологда (1646). < Прозв. *Чур, ср. чур — «граница, рубеж» или «уговор, 
запрет» и проч. [Д 4: 615]. #Дер. Чуровская [УВПМ: л.57], Устьян. вол. (1645).

Чуровленинов [Б-1: 61], Белозерск (1617). < Прозв. от назв. *Чуровленин -  «выходец из 
Чуровской вол. Белозер. уезда» [Б-3: 118].

ЧУРСА: «Сава Чюрса», Вологод. уезд. // Расходн. кн. 1574 [ВХК: 281]. •  Ср. чурхать -  
«слышать» [Ф 4: 387]. #Дер. Чурцово [РВД: 83], Вологод. уезд (1628).

Чурьев [МИЕС-2: 218], Двин. уезд (1578). < Прозв. * Чурье, ср. чурилья — «замарашка, 
чумичка» [Д 4: 615].

Чусин [ВЕА: 318], Холмогоры (1622). < Прозв. * Чуса, ср. чуса, -ы -  «серьги в ушах, усерязи» 
[Д 4: 615; СВГ 12: 55].

ЧУФАЙ: «Извозчик Чюфай», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.297]. •  Ср. 
чуфылять -  «низко кланяться, бить челом» [Д 4: 616]. См. также выше -  Тюфяй, см. ниже -  Чучай.

ЧУХАРЬ: 1) «Чюхар Родионов», дер. Каргопова Гора Нижмозерской вол. Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1556, 1561 [СПСК: 129; МИЕС-2: 446]; 2) «Тишка Григорьев сын Чюхарь», вол. Липовый Бор 
Белозер. уезда. // Писц. кн. 1677 [БПК: 84]. •  Ср. чухарь -  «тетерев; глухарь» или «глухой чел.»; 
чухари -  «вепсы, прибалтийско-финский народ» [Д 4: 616; Ф 4: 389; ГФ: 66]. >Отч. Чюхарев; 
Тюхарев [АХУЕ-1: стл.832; ИЛВЗ: 185; АсЭи-2: 254], Сольвыч. уезд (1686), Устюж. уезд (1688), 
Белозер. уезд (1496). #Дер. Чухарица; Чухарево [АИЕС: 334; ИЛВЗ: 185], Вологод. уезд (1678), 
Устюж. уезд (1688).

ЧУХЛОМЕЦ: 1) «Петр Федотов Чухломец», дер. Кузнецова Устюж. уезда. // Переп. кн. 1658 
[РНД: 68]; 2) «Шестой Иванов Чухломец», г. Вологда. // Дан. память 1638 [РО, ф. 1260, оп. 8: № 54];
3) «у Чюхломцау Григорья Власова», г. Тотьма. // Кн. 1691 [КИТ: 27, 36]. •  Прозв. от назв. *Чухлома 
(см. ниже), Чухломец (Чехломец, см. ниже) -  «выходец из г. Чухлома или из Чухломского уезда в 
Костромской земле» [СНЖС: 140]. >Отч. Чухломин; Чехломцев [ТКМГ-1: 748; ППМВО: 73], 
Сольвыч. уезд (1634), Вологда (1688). #Дер. Чюхломиха (Чюхлома, Чернеиха тож); Чухломинская 
[ПОВУ: 188, 204; ПЗС-1: 229], Вологод. уезд (1627), Сольвыч. уезд (1630).

ЧУХЧЕНЕМЕЦ: «Кирилл Корнильев сын Кукин Чюхченемец», Лодомская вол. Двин. уезда. // 
Поручн. 1634 [АХУЕ-3: стл.187]. •  Прозв. от назв. Чухченемец, Чухчерем (см. ниже) -  «выходец из 
села Чухчерема близ Холмогор или из Чюхченемской (Чухчеремской) вол. Двин. уезда» [ПКРС: 281; 
РМВЛ: 299].

ЧУХЧЕРЕМ: «ИвашкоМикитин Чухчерем», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 338]. •  См. 
выше -  Чухченемец.

Чухчин, см. выше -  Чукча.
ЧУЧА: «Фомка Григорьев сын Мучник прозв. Чюча», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646, челоб. 

гр. 1653 [ППК-1: 5; ОВЕД-10: 24]. •  Ср. чуча -  «женский половой орган» или «пугало, чучело; 
уродина, безобраза», а также «первобытный народ северных стран, чудь» [Д 4: 616; Ф 4: 389]. >Отч. 
Чючин [КСП: 409], Вологда (1669).

ЧУЧАЙ: «Иван Чучай», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 433 ~ Доп-2: 94]. •  См. выше -  
Чуча, Чуфай.

ЧУЧОЛА: «Ивашко Иванов Чючола», Усол. уезд. // Гр. 1622 [УГГВ: 363]. •  Ср. чучело -  
«пугало на огороде» или «уродина, безобраза»; чучелить -  «колядовать» [Д 4: 616; СВГ 12: 57]. >Отч. 
Чучелин [ПКВ: 113], Вологда (1629).

Чучкин [ВЕА: 332], Холмогоры (1662). < Прозв. * Чучка, ср. чучкать — «привередничать в еде, 
есть неохотно» [СВГ 12: 57]. См. также выше -  Чуча.

Чушин [Б-1: 66], Белозерск (1617). < Прозв. *Чуша, ср. чушь — «чепуха, бессмыслица, вздор» 
[Д 4: 613].

Чыливин [ППК-1: 156], Вологда (1678). < Прозв. * Чылива, ср. цыли-цыли — «подзывные слова 
для цыплят» [СВГ 12: 9, 10].

Чювакин, см. выше -  Чувага.
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Чючин, см. выше -  Чуча.
Чядов, см. выше -  Чадов.
Чякиш ев [ВХК-1: 94], Белозер. уезд (1559). < Прозв. *Чякиш, ср. чака -  «овечье мясо» или 

«древесная губка» [Д 4: 581; Ф 4: 312].

Ш
ШАБАЛДА: «Олексей Шабалда, Алексей Шебалда», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Роспись 

1614, прих.-расх. кн. 1619 [ВГК: 239; ПРДК: 357]. •  Ср. шабалда -  «бестолковый пустомеля, врун» 
или «шатун» [Д 4: 617]. >Отч. Шабалдин [КБМ: OCCXCVII; АХУЕ-2: стл.325], Белозер. уезд (1608), 
Важ. уезд (1618). См. также ниже -  Шабалин.

Шабалин [БНУ: 175], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Шабала, ср. шабала — «отвал у плуга» 
или «голова, башка», а также «бестолковый пустомеля, врун» или «шатун» [СВГ 12: 58; Д 4: 617; 
СРФ: 163]. #Дер. Шабалин Починок [АИЕС: 326], Вологод. уезд (1678).

ШАБАН: 1) «Шабан Данилов сын Смолков», Кокшенгская четь Важ. уезда. // Явка 1602 
[АХУЕ-2: 534]; 2) «Иван Иванов сын Шабан», дер. Лабунина Белозер. уезда. // Расходн. кн. 1669 
[ВГК: 231]; 3) «Шабан Федоров», Устюж. уезд. // Д.у. 1630 [Он.: 358]; 4) «Савка Васильев прозв. 
Шабан», дер. Можаевская Петряевской вол. Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 195]. •  Ср. 
шабан -  «довольно, стой, полно»; Шабан (восьмой месяц лунного календаря) -  татарское муж. имя, 
заимствованное в русский язык [Ф 4: 391; РФТП: 212]. >Отч. Шабанов [ДЛСИ: 829 ~ АЮ: 282; АУВ: 
25], Важ. уезд (1587), Устьян. вол. (1639). #Дер. Шабаниха [АИЕС: 335], Вологод. уезд (1678).

Шабардин, см. ниже -  Шебардин.
Шаберин [ВЕА: 341], Холмогоры (1622). < Прозв. * Шабера, ср. шабер — «сосед» или 

«товарищ, собрат», а также «семья, тягло, двор» [Д 4: 617]. #Сельцо Шабарово [ПОВУ: 23], Вологод. 
уезд (1627). См. также ниже -  Шабур.

ШАБЛЕЙ: «Савка Шаблей», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 434 ~ Доп-2: 119]. •  Ср. 
шабер -  «сосед»; шабель -  «рыба чехонь» [Д 4: 617; Ф 4: 392]. См. также ниже -  Шабля.

ШАБЛЫК: 1) «у Михайла у  Шаблыки», Устюж. уезд. // Купч. гр. 1567 [АВУМ-1: 51]; 2) 
«Дмитрей Шаблык», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1607 [КБМ: O ^E X X !!!]. •  Ср. шабрать -  
«шарить, искать в темноте» [Ф 4: 392]. >Отч. Ш аблыкин [КБМ: OCCXXXV; ОВК: 186], Белозер. 
уезд (1607), Вологда (1657). #Дер. Шаблыкино [МИЕС-2: 24], Вологод. уезд (1589). См. также ниже -  
Шабля.

ШАБЛЯ: «на Ивашке Шабле», Устюж. уезд. // Дело 1686 [АХУЕ-1: стл.811]. •  Ср. шабля -  
«рыба чехонь»; шабла -  «группа людей, компания» [Ф 4: 392; СВГ 12: 59]. >Отч. Шаблин [ППК-1: 
45], Вологда (1646).

Шабунин [НС: 114], Устюж. уезд (1678). < Прозв. *Шабуня, ср. шабунять -  «подшучивать, 
осмеивать» [Д 4: 618]. #Дер. Шабунинская [МИЕС-2: 217], Двин. уезд (1578). #Дер. Шабунина; 
Шабунинская [ИЗБК: 250; МИЕС-2: 228], Белозер. уезд (1615), Двин. уезд (1593).

ШАБУР: «Богдашко Шабур», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 194]. •  Ср. шабур -  
«домотканина, сукманина» или «рабочий азям, зипун, полукафтанье; всякая грубая, плохая одежда» 
[Д 4: 618; СРС: 138]. См. также выше -  Сабур, Шаберин.

ШАВАЛДЫШ: «Митька Шавалдыш», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 [МУВ: 152]. •  
Ср. шаболдать -  «вахлять, делать кое-как»; шаболдошить -  «шататься, шляться праздно» [Д 4: 617].

ШАВЕРА: «Иванко Иевлев сын Шавера; Осип Шавера», г. Тотьма. // Дозор. кн. 1619, тамож. 
кн. 1630 [НА ТКМ: № 678, л.2; ТКСД-7: л.533об]. •  Ср. шаверы -  «пепел, оставшийся от костра»; 
шаверь -  «мелочь, дрянь»; шаврить -  «ходить вяло, медленно» [СВГ 12: 59, 60; Ф 4: 393; ФРФ: 222]. 
>Отч. Шаверов; Ш аверин [К-5: 271; ДЛСИ: 830 ~ АК-3: 171], Чаронда (1615), Усол. уезд (1648). 
#Дер. Шаврово [КСР: 65], Белозер. уезд (1585).

Ш авков [ППК-1: 38], Вологда (1646). < Прозв. *Шавко, ср. шавкать — «говорить, как
беззубый» или «шуркать обувью», а также «усердно работать» [Д 4: 618]. См. также ниже -
Шавкунов.

Ш авкунов [СПСК: 185; КЧВУ: л.175об], Усол. уезд (1586), Важ. уезд (1685). < Прозв.
*Шавкун, ср. шавкун -  «болтливый, лживый» [СВГ 12: 60-61; СРФ: 163]. #Дер. Шевкуново;
Шавкуновская [СР: 86; КК: 178], Важ. уезд (1685), Двин. уезд (1700).

Ш аврин [АВУМ-1: 224], Устюж. уезд (1688). < Прозв. *Шавря, см. выше — Шавера #Дер. 
Шаврино [ПСУ: л.211], Усол. уезд (1710).
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ШАГА: 1) «Родивон Шага Феликсов сын», Двин. уезд. // Дел. гр. 1543 [СГКЭ-1: стл.102]; 2) 
«Степанко Ондреев сын Шага», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 321]. •  Ср. шаг, -а -  «монета 
грош, две копейки» или «гриб чага» [Д 4: 618; СРФ: 163; ЛФУП: 92]. >Отч. Ш агин [СГКЭ-1: 
стл.496], Двин. уезд (1615).

ШАГАЙ: «Семен Григорьев сын Шагай», Устюж. уезд. // Вклад. кн. 1597 [АВУМ-2: 177]. •  Ср. 
шагай -  «злой, угрюмый, нелюдимый чел.» [Д 4: 618; СРФ: 163; ЛФУП: 92].

ШАДА: «Семенко Шада», г. Сольвычегодск. // Д.у. 1629 [ДС: 247]. •  Ср. щадить -  «жалеть, 
беречь; миловать, холить», щадливый -  «щадящий, милосерный» [Д 4: 651]. >Отч. Шадов [ОИО: 
464], Пустозерск (1574). #Дер. Шадовская [НЛИК: 329], Мезен. вол. (1623).

ШАДИЛО: «Иван Шадило», Кеврол. уезд. // Д.у. 1602 [ИИИС: 134]. •  См. выше -  Шада. >Отч. 
Шадеев [ИИИС: 128], Кеврол. уезд (1544).

ШАДРА: 1) «двор пуст Шадры Прокунина», дер. Рябова вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. 
кн. 1589 [МИЕС-2: 9]; 2) «Шадра Тюхарев», дер. Степычево села Рукина Слободка Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 188]; 3) «Шадра Яковлев», дер. Зеновевская вол. По-Речке-Вонгуде Каргопол. 
уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 451]; 4) «место дворовое Ивашка Шадры», г. Великий Устюг. // Писц. 
кн. 1623 [БНУ: 224]; 5) «место дворовое Илеики Шадры», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 357]; 6) 
«Ивашко Шадра да брат ево Ивашко ж Меншой», дер. Бывальцево Хрипелевской вол. Устюжен. 
уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4: 184]; 7) «Фетька Шадра», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. 
кн. 1651 [ТКМГ-2: л .41об]. •  Ср. шадр -  «прыщ»; шадра -  «природная оспа» [Д 4: 618; СВГ 12: 61]. 
>Отч. Шадрин [ВФ: 112; ТКМГ-1: 843], Вологда (1685), Тотьма (1634). #Дер. Шадринская; Шадрино 
[МИЕС-2: 246; СР: 72], Двин. уезд (1586), Устюж. уезд (1623).

ШАДРИК: «Шадрик Федор Сидоров сын; Дмитрей Федоров сын Шадриков», Устюж. уезд. // 
Гр. 1514, 1551 [АВУМ-1: 35, 88]. •  Ср. шадрик -  «чёрный, грязный поташ, не переваренный» [Д 4: 
618] = «грязнуля, замарашка». >Отч. Ш адриков (см. выше).

ШАДЧАНИН, см. ниже -  Шастчанин.
ШАЙ: «Васюка Шая из Золотицы», Двин. уезд. // Отпись 1559 [АСЛМ: 146]. •  Ср. шаить -  

«гореть без пламени» или «таять, плавится» [Д 4: 625].
Ш айкин [ТКСД-4: л.177об], Сольвычегодск (1628). < Прозв. * Шайка, ср. шайка -  «скопище 

дурных людей, грабителей, воров» или «обручная посудинка с ухом, в банях» [Д 4: 618].
Шаймин [Он.: 359], Белозер. уезд (1526). < Прозв. от назв. *Шайма -  «выходец с берегов р. 

Шайма, прав. пр. Шексны, или с Шайм-озера, оба объекта -  в Белозер. уезде»; ср. шайма -  
«болотистое место с частым березняком»; [Ф 4: 395].

Шайтанихин, Шайтанов [ППК-1: 264; ВФ: 112], Вологда (1686, 1711). < Прозв. *Шайтаниха 
(Шайтан), ср. шайтан -  «чёрт, дьявол, сатана» [Д 4: 618].

ШАКЛЯЙ: «Иван Григорьев сын Шакляй», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1610 [Он.: 359]. •  Ср. 
шакать -  «кричать хрипло, шипеть селезнем»; шагла, шакла -  «щека, скула» [Д 4: 619; ССРФ: 554].

ШАЛАВКА: «Шалавка», Вологод. уезд. // Дозор. кн. 1616 [ВНПС: 74]. •  Ср. шалава -  
«шалопай, повеса; дурной, избалованный чел.» [Д 4: 619; СРФ: 164]. >Отч. Ш алавин [ОИО: 463], 
Пустозерск (1574). #Дер. Шалавино [ПЦСР: 45], Вологод. уезд (1542).

ШАЛАГА: «Антоний Шалага», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1654 [КСП: 385].
•  Ср. шалага -  «овчина с дохлой овцы» или «любая одежда, за исключением верхней; старая, 
изношенная одежда», а также «простофиля, пустой, глупый чел.» [Д 4: 619; СВГ 12: 62-63; ВФ: 112]. 
>Отч. Ш алагин [СВ: 86; ГК: № 32, б.п.], Вологда (1645), Каргополь (1710).

Ш алаев, см. ниже -  Шаля.
ШАЛАКУША: «Якуш Шалакуша», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 468]. •  Ср. 

шалыктать -  «лоскотать, щекотать»; прозв. от назв. Шалакуша -  «выходец с берегов р. Шалакуша 
(прав. пр. Моши, бассейн Онеги)» [Д 4: 619].

ШАЛАМ: «Федор Давыдов сын Шалам Устюжанин», г. Великий Устюг. // Д.у. 1593 [ИКУФ: 
59]. •  Ср. Шалим (царь, властитель; учёный) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык 
[РФТП: 137] или как народный вариант муж. церк. имени Соломон. >Отч. Ш аламов [АХУЕ-1: 
стл.302; АХУЕ-2: стл.972], Устюж. уезд (1657), Ярен. уезд (1657). См. также ниже -  Шалимко.

ШАЛАМКО: «писана Костентину Шаламьку», г. Великий Устюг. // Раздат. кн 1668 [АВУМ- 
2: 240]. •  См. выше -  Шалам.

ШАЛАУМ: «Шалаум», Устюж. уезд. // Д.у. 1620 [Он.: 360]. •  См. выше Шалам, см. ниже -  
Шалимко.

Шалауров, Шелоуров [ЗСРС-1 пр.: 82; УВПМ: л.469об], Устьян. вол. (1641, 1645). < Прозв.
*Шалаур (Шелоур), ср. шалотвор -  «шалун, проказник» [Д 4: 620].
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ШАЛГА: 1) «Шалга да Демка Юшкову дети», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) 
«Иван Шалга», Спасо-Каменный мон. Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1670 [ПКВМ: 128]; 3) 
«Пахомий Шальга», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611 [ПРДК: 31]. •  Прозв. от 
назв. Шалга, Шалжанин (см. ниже) -  «выходец из вол. Шалга Каргопол. уезда или из вол. Шалга 
Бодунова, Шалга Большая Чаронд. окр.»; ср. шалга -  «тайга, большой лес» или «жердь в заборе для 
ловли рыбы», а также «толпа, компания» и проч. [Б-3: 125, 127; Д 4: 619; СЗР: 600] = «охотник, 
полесовик» [ТО: 295]. >Отч. Ш алгин [тж], Тотем. уезд (1639). #Дер. Шалгино [СР: 67], Тотем. уезд 
(1687).

ШАЛГАНКО: «Шалганко Офонасев Калачник», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 139]. •  Ср. 
шалган -  «сумка из холстины» или «дождевое облако, туча» [СВГ 12: 63].

Ш алев, см. ниже -  Шаля.
ШАЛЖАНИН: «Шалжанин Павел Антонов», был на таможне г. Каргополя. // Тамож. кн. 1671 

[АРС: 80]. •  См. выше -  Шалга.
ШАЛИМКО: «Шалимко Микитин Кулик», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 195]. •  

Ср. Шалим (царь, властитель) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [РФТП: 137]. 
>Отч. Ш алимов [СПСК: 186], Усол. уезд (1586). #Дер. Шалимово; Шалимовская [МИЕС-2: 15; 
АХУЕ-3: стл.618], Вологод. уезд (1589), Важ. уезд (1692).

Шалин, см. ниже -  Шаля.
ШАЛУХА: «Домникея Шалуха», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1634 [КСП: 

373]. •  Ср. шаль -  «дурь, блаж», шалить -  «чудить, проказить», шалун -  «баловник» [Д 4: 619-620].
Ш алушпаников [НА ТКМ: № 78, л.66], Тотьма (1678). < Прозв. * Шалушпаник, ср. 

шалушпаник -  «ободранец, оборванец» [Д 4: 619].
ШАЛЫГА: 1) «Фетка Филипов Шалыга», Черевковская вол. Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 

[ВУ-2: 277]; 2) «Якимко Шалюга, Якимко Шавлюга», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1632-37 [ПРДК: 675]. •  Ср. шалыга -  «праздношатающийся чел.» [Ф 4: 400]. >Отч. Ш алыгин 
[ТУПМ: л.492; ДЛСИ: 831 ~ АК-3: 170], Тотем. уезд (1622), Усол. уезд (1648). См. также ниже -  
Шелыга.

ШАЛЯ: «НикитаМиронов сын Шаля», Мезен. уезд. // Закладная 1662 [СГКЭ-2: стл.618]. •  Ср. 
шаль -  «дурь, блажь; шалость, баловство», шалай -  «шальной, шелопай; повеса, бездельник» [Д 4: 
619; Он.: 359; СОАН: 191]. >Отч. Шалев, Ш алаев; Ш алин [НС: 146; ТКМГ-2: 811], Устюж. уезд 
(1678), Сольвычегодск (1651). #Дер. Шалиха; Шалаево; Шалевская; Шелаевская [РВД: 112, 168; 
АИЕС: 395; ПСУ: л.680], Вологод. уезд (1627), Белозер. уезд (1626), Ярен. уезд (1678), Усол. уезд 
(1710). См. также ниже -  Шеля.

Ш аляпин [ЗСРС-1: 161], Устьян. вол. (1628). < Прозв. *Шаляпа, см. ниже -  Шеляпа.
Ш аляпугин [ПКУВ: л.302], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Шаляпуга, см. ниже -  Шеляпа.
ШАМ: 1) «Семен Шам», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1675 [ВГК: 231]; 2) «Ефим Терентьев 

сын Кузнец Шам», Двин. уезд. // Гр. 1547 [АХУЕ-2: стл.41]. •  Ср. шам -  «отбросы, мусор» или 
«отходы при обработке пшеницы, ржи» [СВГ 12: 66]. >Отч. Шамов [ФАИА: 289; ЩИЧВ: л.16об], 
Холмогоры (1602), Устюж. уезд (1623).

ШАМА: «Ывашка Шама», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1610 [ПРДК: 37]. •  
Ср. шамать -  «есть» или «шаркать ногами, ходить вяло, волочить ноги» [СЗР: 601; Д 4: 620]. >Отч. 
Ш амин [АСЛМ: 62], Турчасовский стан Каргопол. уезда (1543).

ШАМАЙ: «Григорий Агапитов сын по прозв. Шамай», г. Сольвычегодск. // Вклад. гр. 1626 
[РО, ф. 1260, оп. 2: № 445]. •  Ср. шамая -  «краснотелая рыба, вид сельди» [Д 4: 620]. >Отч. Шамаев 
[СГКЭ-1: стл.631; ДЛСИ: 831 ~ Доп-10: 11], Двин. уезд (1627), Великий Устюг (1683).

ШАМАРАК: «Сергий Шамарак», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 [КСП: 
389]. •  Ср. шамарган -  «пустой чел.» [Д 4: 620].

Шамахеин [МИЕС-1: 404], Двин. уезд (1549). < Прозв. *Шамахея, ср. шамать -  «есть»; 
шамить -  «проказничать, безобразить» [СЗР: 601].

Шамин, см. выше -  Шама.
ШАМОНА: «Шамона», вол. Вотча Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: 446]. •  Ср. 

шамоня -  «кто шамкает, говорит с шипом» [Д 4: 620]. >Отч. Шамонин [АХУЕ-2: стл.731], Важ. уезд 
(1641).

ШАМШУРА: 1) «Иван Шамшура», г. Великий Устюг. // Челоб. гр. 1670 [РО, ф. 1260, оп. 3: № 
280]; 2) «Митка Шамшура, Митка Шамша, Митка Шешура», Кириллов мон. Белозер. уезда. // 
Прих.-расх. кн. 1626-35 [ПРДК: 654]. •  Ср. шамшура -  «головной убор замужней женщины; 
надеваемый под кокошник холщовый чепец (платок)» или «картавый чел.» [СВГ 12: 68; СОАН: 191;
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СРФ: 164]. >Отч. Шамшурин; Ш амшурницын [КСП: 412; АХУЕ-2: стл.719], Вологод. уезд (1669), 
Важ. уезд (1634).

Ш ананин [ЗСДУ: 176], Двин. уезд (1622). < Прозв. *Шананя, ср. шанява — «ротозей, разиня»; 
шаня-маня -  «делать кое-как» [СРФ: 165; ВФ: 112].

Ш анкурцев [УВПМ: л.329об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. от назв. *Шанкурец — «выходец из 
дер. Шанкурья на р. Устья в Шангальской вол. Устьян. вол.» [УВПМ: л.328, 329об, 330]. См. также 
ниже -  Шенкурец.

ШАНЬГА: 1) «Иван Шанга; Шангин Иван Иванов», были на таможне г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.167, 296об]; 2) «Шанга Лисихин», был на таможне г. Сольвычегодск. // 
Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л. 11]; 3) «Софрон Андреев сын Шанга», Устьян. вол. // Приказн. дело 1633 
[ЗСРС-2: 183]; 4) «Васильев Артюшка Шанга», село Кихта Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1701 
[ПКВМ: 162]. •  Ср. шаньга -  «оладья; род ватрушки с творогом и сметаной» или «полнолицый чел.», 
а также «шуточное прозв. архангелогородцев» [Д 4: 621; СВГ 12: 69; СЗР: 603; ГФ: 66]. >Отч. 
Ш аньгин (см. выше); [МИЕС-1: 443], Ярен. уезд (1585).

ШАНЯ: «Василей Иванов сын Шаня», Двин. уезд. // Опись 1597 [СГКЭ-1: стл.350]. •  Ср. шаня
-  «хвастун»; шанить -  «медленно делать» [СВГ 12: 69] или как народная форма муж. церк. имени 
Александр [ФРФ: 223]. >Отч. Шанин [УВПМ: л.313; ВФ: 112], Устьян. вол. (1645), Вологда (1745). 
#Дер. Шаниха [РО, ф. 1260, оп. 1: № 1850], Вологод. уезд (1660).

ШАПАТРА: «щук на 3 алтына у  Якова Шапатры», г. Тотьма. // Кн. 1691 [КИТ: 22]. •  Ср. 
шапар -  «конопатка, тупое широкое долото»; шапарь (щепарь? -  под сомнением [Д 4: 621]) -  
«маленькая щучка, щурёнок» [Ф 4: 405]. Тотьмянин торговал рыбой. См. также ниже -  Шапра.

Шапейков; Шапенков [ПКВ: 175; ЮТУУ: л.485], Вологда (1629), Устюж. уезд (1677). < 
Прозв. *Шапейко, *Шапенко, ср. шапка -  «название покрышки на голову; колпак, нахлобучка» [Д 4: 
621].

ШАПКА: «Васильева дети Онишина Шапка да Тимофей», г. Каргополь. // Д.у. 1525 [ДЛСИ: 
435 ~ АЮ: 146]. •  Др.-рус. шапка -  «мужской головной убор»; ср. шапка -  «верхний сноп суслона» и 
проч. [ВФ: 113; Д 4: 621]. >Отч. Шапков; Ш апкин [АХУЕ-1: стл.386, 545], Великий Устюг (1663, 
1680). #Дер. Шапкино; Шапкинская [МИЕС-2: 26; ЛЗАК-8: 35], Вологод. уезд (1589), Двин. уезд 
(1676-82). См. также ниже -  Шапра.

Ш аплыгин [КСП: 389], Вологда (1669). < Прозв. *Шаплыга, ср. шаплятый — «шепелявый, 
картавый» [Д 4: 621].

Ш апочкин [МУВ: 146], Великий Устюг (1677). < Прозв. * Шапочка, ср. шапочка набекрень -  
«молодцом, щёголем» [Д 4: 621]. См. также выше -  Шапка.

ШАПОЧНИК: 1) «Ивашко Овдокимов Шапошник; Игнатей Шапочников», г. Великий Устюг. 
// Писц. кн. 1623, тамож. кн. 1676 [БНУ: 164; ТКМГ-3: л.168об]; 2) «место дворовое Осипка 
Шапошника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 348]; 3) «Третьяк Шапочник», Двин. уезд. // Вклад. 
кн. 1609 [АСВК: 24]; 4) «Иван Нестеров Большей Шапочник», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1676 
[СПЛ 2: 63]. •  Делов. прозв. Шапочник -  «работающий шапки» [Д 4: 621]. >Отч. Ш апочников (см. 
выше); [АХУЕ-1: стл.50; ВФ: 113], Двин. уезд (1620), Вологда (1629).

ШАПРА: «Васка Шапра Семенов», дер. Омельяновская вол. Личкова Шалга Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 362]. •  Ср. шапарь -  «маленькая щучка, щурёнок»; шапера -  «хвастун» [Ф 4: 
405; СОВН: 565], или как заимствование из карельского soapra «стог, зарод». См. также выше -  
Шапатра, Шапка.

ШАПУГА: «Шапуга Калинин», дер. Березник в Арбуе Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2:
197]. •  Ср. шапить -  «бежать, спешить»; шаплятый -  «картавый чел.» [СВГ 12: 69; ВФ: 113].

ШАР: 1) «Дмитрей Шар Момотов; Иван Шарин», г. Великий Устюг. // Челоб. гр. 1629, тамож. 
кн. 1635 [АХУЕ-3: 88; ТКМГ-1: л. 61, 198об]; 2) «Сенка Иванов сын Шар», Важ. уезд. // Д.у. 1674 
[УИО: 477]. •  Др.-рус. шар -  «краска»; ср. шар -  «круглое тело»; шары -  «глаза» [МСДЯ 3: 1582; Д 
4: 623; ГФ: 66]. >Отч. Ш арин (см. выше); [УВПМ: л.224об], Устьян. вол. (1645). #Дер. Шаровская 
[АИЕС: 396], Ярен. уезд (1646).

ШАРАП: 1) «Шарап Филин», дер. Овинец вол. Угла Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 
200]; 2) «да Шарапа Ерофеева», пос. Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 532]; 3) 
«Шарап Брагин», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.483]; 4) «Шарап Петров», 
село Березовая Слобода Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.635об]. •  Др.-рус. шарап -  
«вино»; ср. шарап -  «грабёж, расхищение» или «жадина», а также «чел. с кривыми ногами»; Шарап 
(почёт, слава, честь) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 4: 622; РФ: 293]. >Отч.
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Ш арапов [МИЕС-2: 203], Белозер. уезд (1544). #Село Шарапово; Шарапова Горка [МИЕС-2: 224; 
РВД: 134], Двин. уезд (1593), Белозер. уезд (1626).

ШАРАПКА, -О: 1) «Шарапко Якунин», дер. Хорохоровская вол. Угла Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 41]; 2) «Шарапко Кирилов», дер. Сандыревская Волковской вол. 
Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 349]; 3) «Шарапка да Иванко Оксенов», г. Устюжна. // Сотн. 
1587 [СПСК: 155]. •  См. выше -  Шарап.

Шарин, см. выше -  Шар.
ШАРКО: «Сенка Семенов сын Шарко; Ивашко Шарков; Васюк Семенов сын Шарков», дер. 

Кисляковская, Юшковская и Кобылинская вол. Рагонима Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 
425; СПСК: 97]. •  Ср. шары -  «большие глаза на выкате»; шарок -  «гремки, бубенчики»; шаркать -  
«тереть, скрести» или «ходить, волоча ноги» и проч. [Д 4: 622, 623]. >Отч. Ш арков (см. выше). #Дер. 
Шарковская; Шаркова Дуброва [УСКУ: 147; У-4: 215], Каргопол. уезд (1522), Устюжен. уезд (1628).

Ш аркотнин; Ш аркунов [МУВ: 156; ЮТУУ: л.605об], Великий Устюг (1677), Устюж. уезд
(1677). < Прозв. * Шаркотня, * Шаркун, ср. шаркать -  «тереть, скрести» или «ходить, задевая ногами 
за землю»; шаркотать -  «стучать, бренчать»; шаркун -  «старый чел.» [Д 4: 622; СВГ 12: 74].

Ш арлов [Он.: 361], Вологда (1617). < Прозв. *Шарло, ср. шарлапай -  «крикун» [Ф 4: 409].
Ш арманов [МИЕС-2: 194], Белозер. уезд (1544). < Прозв. * Шарман, ср. шарманка -  «орган, с 

коим заморские нищие ходят по улице» или «колясочка»; шурма -  «шум, драка»; шурмовать -  
«буянить, шумно вести себя» [Д 4: 622; Ф 4: 489].

Ш аровкин [КБМ: OCCLXX], Белозер. уезд (1608). < Прозв. *Шаровка, ср. шаровка -  «клюка 
для игры в шар; чурка для игры в городки» [Д 4: 623; СВГ 12: 75].

ШАРОВНИК: «Никонко Шаровник», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 342]. •  Делов. прозв. 
Шаровник = «кто делает шары или краску», ср. шар -  «снарядец для перемолки тряпки на бумажной 
фабрике» или «один из снарядов у гончаров при выделке посуды», а также «краска» [Д 4: 623; СВГ 
12: 75]. >Отч. Ш аровников [ОАХА: 155], Вологда (1672).

ШАРУХА: «Якуш Шаруха», Двин. уезд. // Д.у. 1549 [Он.: 361]. •  Ср. шарить -  «искать 
ощупью, копаться, рыться» [Д 4: 622]. >Отч. Шарухин [Он.: 361], Устюжна (1625).

Ш аршавин, Шершавин; Шершин [ВФ: 113; ПКВ: 32; ГБА: 320], Вологда (1629), Белозер. 
уезд (1553). < Прозв. *Шаршава (Шершава), *Шерша, ср. шаршавый -  «лохматый чел.»; шаршава -  
«шершавый» [Он.: 361; ССРФ: 559].

ШАРЫГА: «Шарыге с товарищи дано рубль», г. Тотьма. // Расходн. кн. 1590 [ИАТ: 17]. •  Ср. 
шарыгать -  «задевать, зацепляться с шорохом»; шарыжка -  «выгода, корысть» [ВФ: 113]. >Отч. 
Ш арыгин [ПКВ: 90; ЛУВВ: 206], Вологда (1629), Тотем. уезд (1676). #Дер. Шарыгинская [КК: 134], 
Двин. уезд (1667).

Ш арыпин; Ш арыпов [АХУЕ-2: стл.834; ДЛСИ: 833 ~ Доп-1: 307], Устюж. уезд (1615), 
Холмогоры (1684). < Прозв. *Шарып, -а, ср. шарып -  «пучеглазый чел.»; Шариф, Шарып 
(благородный) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Д 4: 623; ФРФ: 223].

ШАСТА: 1) «Павел Шаста», Двин. уезд. // Вклад. кн. 1576 [АСВК: 4]; 2) «Ждан Шаста», был 
на таможне в г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.88об]. •  Ср. шаста -  «волокнистый 
мох на ветках деревьев; белый олений мох»; прозв. от назв. Шаста -  «выходец из вол. Шастка 
(Шасская, Шаская) Устюж. уезда или из вол. Шастки Двин. уезда» [СОАН: 190, 191; ПГ: 340; ПКРС: 
255, 347]. >Отч. Шастин; Шастов [ТКМГ-1: 645; УВПМ: л.132об], Великий Устюг (1633), Устьян. 
вол. (1645). #Дер. Шастино; Шестово (Шастово) [МИЕС-2: 50; УВПМ: л.154], Вологод. уезд (1589), 
Устьян. вол. (1645). См. также ниже -  Шастея, Шатченин.

Ш асталов [ПРДК: 64], Белозер. уезд (1611). < Прозв. *Шастало, см. ниже -  Шастея.
ШАСТЕЯ: «Тимонка Шастея», пог. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-2: стл.443]. •  Ср. 

шастать -  «шататься, бродить, шляться без дела» [Д 4: 623]. См. также выше -  Шаста, Шасталов.
ШАСТУНЬКА: «Шастунка Изюм», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 335]. •  Ср. шастун -  

«обнищавший бездомный чел., бродяга; шатун, баклушник» [СВГ 12: 76; Д 4: 623]. См. также ниже -  
Шестунька.

ШАСТЧАНИН: 1) «Якимко Никитин Шастчанин», дер. Оганино Шолской вол. Устюж. уезда. 
// Переписн. кн. 1677 [ЮТУУ: л.433об]; 2) «Шатченин Малафей Яковлев Иконников», был на 
таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.135]; 3) «Шадчанин Ермола Андреев», 
Шастская вол. Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: л.258об]. •  Прозв. от назв. Шастчанин, 
Шатченин, Шадчанин -  «выходец из вол. Шастка Устюж. уезда» [ПКРС: 347]. См. также выше -  
Шаста.
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ШАТАЛО: «Андрей Шатало», г. Белозерск. // Д.у. 1545 [Он.: 362]. •  Ср. шатала -  «шатун, кто 
шляется без дела» [Д 4: 624; ФРФ: 224]. #Дер. Шаталово [РВД: 61], Вологод. уезд (1628).

ШАТКО: «Емельян Михайлов сын Шатко», г. Вологда. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.187]. •  
Ср. шат (см. ниже) -  «праздношатающийся чел.» или «беглый, бродяга» [Д 4: 623; ВФ: 114]. >Отч. 
Ш атков [ППК-1: 160], Вологда (1678). #Дер. Шатовская [МИЕС-2: 431], Каргопол. уезд (1561).

Ш аткурцев [ВВ: л.233], Устьян. вол. (1678). < Прозв. от назв. *Шаткурец — «выходец из дер. 
Шаткурья Введенской вол.» [ВВ: л.232].

Ш атьев, Шатев [ВЕА: 198, 205], Архангельск (1622, 1646). < Прозв. *Шатей (Шать), ср. 
шат, шать -  «дурнота, головокруженье»; шатеть -  «дурнеть, шалеть, терять память» [Д 4: 624; СВГ 
12: 76].

ШАХ: «Иван Володимеров сын Ростовцев Шах; Митка Шахов», Устюж. уезд. // Купч. гр. 
1530, дан. гр. 1541 [АВУМ-1: 108]. •  Др.-рус. шах -  «персидский монарх»; ср. шах, -и -  «мережа, 
большой вентерь; кол для сушки рыболовной сети, для подпорки стога» и проч. [Д 4: 624; ВФ: 114; 
ЛФУП: 177]. >Отч. Шахов (см. выше); [БНУ: 186], Великий Устюг (1622). #Дер. Шаховская [ЛЗАК- 
8: 242], Белоз. уезд (1678).

Шаханин; Шаханов [УВПМ: л.39; ОПАС: 125], Устьян. вол. (1645), Двин. уезд (1649). < 
Прозв. *Шахан, -я, др.-рус. шах -  «персидский монарх»; ср. шах, -и -  «мережа, большой вентерь; кол 
для сушки рыболовной сети, для подпорки стога» и проч. [Д 4: 624; ВФ: 114; ЛФУП: 177] или как 
народный вариант муж. церк. имени Александр [ДЛСИ: 879]. См. также выше -  Шах.

Ш ахматников [АИЕС: 533], Двин. уезд (1560). < Делов. прозв. *Шахматник — «кто делает 
шахматы на продажу», ср. шахматы -  «игра на шахматной доске шашками от короля до пешки» [Д 
4: 624].

Ш ахматов [ИГЛ: 16], Лальский пог. (1620). < Прозв. *Шахмат, ср. шахматы -  «игра на 
клетчатой доске»; Шахмат (< шах Ахмат; прославленный государь) -  татарское муж. имя, 
заимствованное в русский язык [Д 4: 624; Ф 4: 415; РФ: 293]. #Дер. Шахмотово; Шахматовское 
[МИЕС-2: 46; АИЕС: 352], Вологод. уезд (1589, 1678).

ШАХТОРАХ: «Савка Шахторах», пог. Межайдар Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 341].
•  Ср. шахтара -  «зимний след белки, куницы по деревьям, с оброном с сучьев снегу» [Д 4: 624].

ШАША: «Осип Агафонов Шаша», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1669 [КСП: 
408]. •  Ср. шаша -  «набойка; щебёнка» [Д 4: 624] или как народный вариант муж. церк. имени 
Александр [ФРФ: 224]. >Отч. Шашин; Ш ашков [Б-1: 45; ЩИЧВ: л.40], Белозерск (1617), Устюж. 
уезд (1623).

Ш ашерин [БНУ: 192], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Шашера, ср. шашара — «низший сорт 
муки» [Д 4: 624]. В Великом Устюге была Шашерина улица [МУВ: 111].

ШВАКА: «Истома Васильев сын Швака», г. Устюжна. // Д.у. 1616 [Он.: 363]. •  Ср. швайка -  
«свайка, коточиг лапотный» [Д 4: 625]; швакать — «чавкать, жевать». >Отч. Швекин; Ш ваков 
[СГКЭ-1: стл.109; ДЛСИ: 835 ~ Доп-11: 180], Двин. уезд (1545), Архангельск (1684). См. также ниже
-  Шевяк.

Ш вакунов [АСЛМ: 56], Турчасовский стан Каргопол. уезда (1541). < Прозв. *Швакун, см. 
выше -  Швака.

ШВАЛЬ: 1) «Тимошка Швал», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 25]; 2) 
«Нестерик Максимов Шваль», сельцо Выпрягово Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 69]; 3) «Мороз 
Шваль», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1636 [ПРДК: 366]. •  Ср. шваль -  «шушера, 
сволочь или сброд, дрянной людишка»; делов. прозв. Шваль -  «портной» [Д 4: 625; Ф 4: 417].

Ш варев [ВЕА: 336; АУВ: 28], Холмогоры (1662), Устьян. вол. (1636). < Прозв. *Шварь, ср. 
шварить -  «обваривать»; шварь -  «портной» [Ф 4: 418; РФ: 97]. #Поч. Шваревский [ВАИ: 459], 
Двин. уезд (1552). См. также выше -  Шваль.

Швекин, см. выше -  Швака.
ШВЕЦ: 1) «Юшко Павлов Швец», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 292]; 2) «Вавило 

Швец», г. Вологда. // Отписка 1675 [СВ: 33]; 3) «дан Грише Швецу», Варзужская вол. Двин. уезда. // 
Сотн. 1575 [МИКП: 31]; 4) «Полуян Мартемянов Швец Портной Мастер», дер. Щеколдинская 
Троицкой вол. Важ. уезда. // Сбор. пам. 1593 [МИЕС-3: 358]; 5) «Швец Осип Игнатьев», г. Тотьма. // 
Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: л.90]; 6) «Шумило Швец», г. Сольвычегодск. // Д.у. 1608 [УИО: 478].
•  Делов. прозв. Швец -  «портной мастер (см. выше)» или «сапожник» [МДСЯ 3: 1601; СЗР: 606]. 
>Отч. Швецов [ДЛСИ: 835 ~ АК-3: 4; ВФ: 114], Сольвычегодск (1673), Вологда (1711). #Поч. 
Швицов; дер. Шевцово [СПСК: 189; АИЕС: 311], Усол. уезд (1586), Вологод. уезд (1678).
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ШВЕЯ: «Завьял Швея», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.119об]. •  Делов. прозв. Швея
-  «кто шьёт одежду» [Д 4: 635].

Шебардин, Шабардин; Шевардин [НА ТКМ: № 678, л.12; ТКМГ-1: 843; ЧОМР: 147], Тотьма 
(1619, 1634), Чаронд. окр. (1672). < Прозв. *Шебарда (Шабарда), *Шеварда, ср. шабандать -  
«шарить, искать чего в потьмах»; шабарчать -  «шаркать, рыться с шорохом» или «суетиться, 
хлопотать о пустяках» [Д 4: 617].

ШЕБОЕТА: «Иванко Шебоета», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 294]. •  Ср. шебутной -  
«причиняющий неудобства, заботы» или «вздорный, сварливый чел.» [СВГ 12: 80]. Возможна 
ошибка при публикации источника.

Шеболкин [РРСВ: 2, 213], Ярен. уезд (1608). < Прозв. *Шеболка, ср. шеболы -  «лохмотья» [Д 
4: 626].

ШЕВЕЛЬ: 1) «Васюк Шевиль», Лодомская вол. Двин. уезда. // Отпись 1546 [АХУЕ-3: стл.18]; 
2) «Омос Шевель Романов сын», г. Каргополь. // Д.у. 1568 [ДЛСИ: 439 ~ АЮ: 128]; 3) «двор Ивашка 
Шевеля», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 144]; 4) «Гриша Левонтьев сын Шевел», г. Пустозерск. 
// Дозор. кн. 1574 [ОИО: 464]. •  Ср. шевель -  «медлительный, нерасторопный чел.»; Шевель (один из 
месяцев татарского календаря) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [СВГ 12: 81; 
РФТП: 42]. >Отч. Шевелев [АХУЕ-2: стл.985], Сольвыч. уезд (1672). #Дер. Шевелево [АИЕС: 305], 
Вологод. уезд (1678).

Шевелюхин [АСВК: 31], Двин. уезд (1622). < Прозв. *Шевелюха, ср. шевелюга -  «уродина, 
выродок» [Д 4: 626].

ШЕВЕРДЯК: «Василий Иванов сын Шевердяк», дер. Березник Колдомского ключа Белозер. 
уезда. // Вытн. кн. 1618 [ВОКН: 277]. •  Ср. шевертать -  «произносить неправильно, нечисто какие- 
то звуки» [СВГ 12: 81]. >Отч. Шевердяков [ПРДК: 348; МУВ: 164], Белозер. уезд (1635), Великий 
Устюг (1677).

Шевков, Шелков [В-1: 338; ВФ: 114], Вологда (1616, 1629). < Прозв. *Шевко (Шелко), ср. шев
-  «способ шитья и вышивания», шевческий -  «к шитью относящийся»; шёлк -  «пряжа шелковицы»; 
как шёлк, шёлковый -  «мягкий и послушный чел.» [Д 4: 627]. #Дер. Шелкова [ДКВУ: л.682об], 
Вологод. уезд (1616).

Ш евлякин [ДЛСИ: 837 ~ Доп-3: 427], Холмогоры (1654). < Прозв. *Шевляка, ср. шевляга -  
«кляча, плохая лошадёнка» [Он.: 364].

ШЕВНИЦА: «Якуш Иванов сын Шевница», село Коровничье Вологод. уезда. // Сотн. 1543 
[ШСГ: 68]. •  Ср. шевня -  «мех на шубу, сшитый из отдельных шкурок» [МСДЯ 3: 1601; Д 4: 635]. 
>Отч. Шевнин; Ш евницын [ТКМГ-2: 835; СПСК: 155], Усол. уезд (1655), Устюжна (1567). #Дер. 
Шевнино; Шевницыно [АИЕС: 312; ПОВУ: 14], Вологод. уезд (1678, 1627).

ШЕВЫРЬ, -Я: 1) «Онисимко Шевыр», дер. Крюковская Волковской вол. Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 346]; 2) «во дворе Шевыря», дер. Починок Шевырино в Чароме Белозер. уезда. 
// Сотн. 1544 [МИЕС-2: 202]; 3) «Григорей Артемьев сын Шевырь», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: 
стл.314]; 4) «Ивашка Шевыря», г. Вологда. // Прих.-расх. кн. 1677 [ПРК: 453]; 5) «Офонка Шевыря», 
г. Тотьма. // Тамож. кн. 1628 [ТКСД-4: л.383]. •  Ср. шевыря -  «ворошила, шевелила; кто роется, где 
не должно» [Д 4: 626; ФРФ: 225]. >Отч. Ш евырин [ТКСД_2: л.290об], Великий Устюг (1637). #Поч. 
Шевырино; Шевыревская [МИЕС-2: 202; АХУЕ-2: стл.329], Белозер. уезд (1544), Важ. уезд (1618).

ШЕВЯК: 1) «Левка Шевяк», Варзужская вол. Двин. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-1: стл. 168]; 2) 
«да Истомке Василеву сыну Шеваке», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 144]; 3) «на Ивана Пантелеева 
Шевяка», дер. Горицы. // Судн. дело 1645 [РО, ф. 1260, оп. 1: 135]. •  Ср. шевяк -  «сухой помёт 
домашней скотины» [Д 4: 421]. #Дер. Шевяково [АИЕС: 323], Вологод. уезд (1678). См. также выше -  
Швяка.

ШЕГАРКО: «Шегарко да Шестачко Оболтины», городище Еренское Ярен. уезда. // Писц. кн. 
1608 [ЯУПК: 268]. •  Ср. шегла -  «рыбья щека, жабры»; шигардай -  «ветренник, шатун, баклушник» 
[Д 4: 618, 632].

Шеглачев; Шелгачев, Ш олгачев [Он.: 364; УСКУ: 146, 148], Белозер. уезд (1620), Каргопол. 
уезд (1522). < Прозв. *Шеглач, *Шелгач (Шолгач), ср. шегла -  «рыбья щека; жабры»; шаглавитый -  
«щекастый, скулистый»; шелгач -  «котомка, мешок для хлеба и припасов в пути»; шалгунник -  
«нищий» [Д 4: 618, 619, 626]. #Дер. Шолгачевская [УСКУ: 148], Каргопол. уезд (1522).

Шеин, см. ниже -  Шея.
ШЕЙКА: 1) «полка Ивашка Шеики», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 221]; 2) «Сенка 

Терентьев с сыном с Шейкою», дер. Ерино вол. Иванова Слобода Вологод. уезда. // Писц. кн. 1627 
[ПОВУ: 165]. •  Ср. шейка -  «выя, связь головы с туловищем» или «перехват, пережабина, узкое
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место» [Д 4: 631]. >Отч. Ш ейкин [МИЕС-1: 415; ТКМГ-3: 649], Двин. уезд (1589), Великий Устюг
(1676). #Дер. Шейкино [ШВ: л.400об], Устюж. уезд (1658). См. также ниже -  Шея.

Шейпухтин [АВУМ-1: 66], Устюж. уезд (1531). < Прозв. от назв. *Шейпухта -  «выходец с 
берегов р. Шейпухта (Шейбухта), прав. пр. Сухоны, или из вол. Шейпухта Вологод. уезда» [ПКРС: 
93].

ШЕКУРА: «Ыван Шекура», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1602-3 [КБМ: OCXXXVIII; ПРДК:
198]. •  Ср. шокуры -  «колобки, клецки»; шокур (см. ниже) -  «рыба сиг» [Д 4: 642]. >Отч. Шокуров 
[ХАС: 105], Двин. уезд (1667).

Шелагин [ППК-1: 16], Вологда (1646). < Прозв. *Шелага, ср. шелега — «сало морского зверя» 
[ГФ: 66].

Шелгачев, см. выше -  Шеглачев.
ШЕЛЕМЕТЬ: «да Шелемети Иванова», пос. Ненокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 

533]. •  Ср. шеломять -  «место, где молотят; ток, лодонь» [Д 4: 628]. >Отч. Шелеметев [СГКЭ-1: 
стл.650], Двин. уезд (1627).

Шелепин; Шелепов [К-5: 271; ТКМГ-3: 744], Чаронда (1615), Тотем. уезд (1679). < Прозв.
• Шелеп, -а, ср. шелеп -  «плеть, кнут» или «ощепок, ощепанное на лучину берёзовое полено»; шелепа
-  «увалень, тупой чел.» [Д 4: 627; СЗР: 609; Ф 4: 500] = «высокий, худой» [ФРФ: 226]. #Дер. 
Шелепинская [ПОВУ: 4], Вологод. уезд (1627).

ШЕЛЕХ: «Федка Володимиров сын Шелех», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 137].
•  Ср. шелех -  «фишка в игре, металлический кружок без цены» или «незначительный чел.» [ФРФ: 
226]. >Отч. Шелехов [ЗСДУ: 288], Двин. уезд (1622). См. также ниже -  Шолох.

ШЕЛЕШПАН: «во дворе Шелешпан да Савка Федоровы», дер. Часовая Ярен. уезда. // Писц. 
кн. 1608 [ЯУПК: 348]. •  Ср. шелешенье -  «рубище, одежда в лохмотьях»; прозв. от назв. Шелешпан = 
«выходец из Шелешпанской вол. Белозер. уезда» [Д 4: 627].

Шелков, см. выше -  Шевков.
ШЕЛКОВНИК: «Оксенко Шелковник», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 350].

•  Делов. прозв. Шелковник -  «кто торгует шёлком» [Д 4: 627]. >Отч. Ш елковников [ТКМГ-3: 746], 
Архангельск (1679).

ШЕЛКОНОС: «Якуш Шелконос», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 295]. •  Ср. щелкать -  
«издавать хлопучий звук» [Д 4: 653]; шелконос = «кто часто сморкается». >Отч. Щелконосов [ДЛСИ: 
850 ~ АФ-2: 292], Усол. уезд (1664).

Шеломков, Шеломянцов [АХУЕ-2: стл.1086], Устюж. уезд (1682). < Прозв. от назв.
*Шеломок (Шеломянец) -  «выходец из вол. Липова Шеломяна Устюж. уезда».

Шеломов, см. ниже -  Шолом.
ШЕЛОНИК: «Ивашо Сидоров сын Шелоник», Варзужская вол. Двин. уезда. // Выпись 1691 

[СГКЭ-2: стл.320]. •  Ср. шелоник -  «паужник, юго-западный ветер на Белом море (образно шелоник 
именуют ещё разбойником)» [Д 4: 619; СОАН: 192].

ШЕЛОПУГА: «Федор Шелопуга», г. Тотьма. // Таможен. кн. 1634 [ТКМГ-1: 844]. •  Ср. 
шелепуга -  «кнут, долгий витень» [Д 4: 627]. >Отч. Шелопугин [НС: 120], Устюж. уезд (1678). 

Шелоуров, см. выше -  Шалауров.
Шелтомин [МИЕС-2: 329], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. от назв. *Шелтома -  «выходец с 

берегов р. Шелтома (Шолтома) (бассейн Онеги), на которой была небольшая пустынь, зависимая от 
Александро-Ошевенского мон.» [ЗСРС-1: 75]. #Дер. Шолтомская [МИЕС-2: 329], Каргопол. уезд 
(1561).

ШЕЛУДКО: 1) «Левка Шелутко», Белозер. уезд. // Роспись 1614 [ВГК: 239]; 2) «Иван 
Шелудько», Соловецкий мон. // Тамож. кн. 1634 [ТКСД-1: л.340]. •  См. ниже -  Шелудяк.

ШЕЛУДЯК: 1) «Ивашко Офонасьив Шелудяк», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 
192]; 2) «Михалко Вахромеев сын Шолудяк», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 106]; 3) «Федор 
Шелудяк», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.117об]; 4) «Дружинка Шелудяк, 
Дружинка Шелудко, Дружинка Шелутко», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1618-37 
[ПРДК: 640]. •  Др.-рус. шелудь -  «нарыв, болячка»; шелудивый -  «коростовый, паршивый»; ср. 
шелудить -  «зудеть, чесаться»; шелудястый -  «нечистый, грязный; чел., покрытый струпьями» 
[МДСЯ 3: 1587; СВГ 12: 82; ВФ: 115]. >Отч. Шелудяков; Шолудяков [ТКМГ-1: 875; ППК-1: 162], 
Тотьма (1635), Вологда (1678).

ШЕЛЫГА: 1) «место пусто Шелыги Тяпрингина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 50]; 2) 
«Васка Петров сын Губин Шелыга», дер. Относной Двор из дер. Наумовская Черевковской вол. 
Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 [ЩИЧВ: л.14об]. •  Ср. шелыга -  «посох, кнут» или «плешь, темя,
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маковка» [Он.: 365]. >Отч. Ш елыгин [ПКШВ: 12; БНУ: 202], Устюж. уезд (1680), Великий Устюг 
(1622). #Дер. Шелыгина Гора; Шелыгино [СГНВО: 408; АИЕС: 356], Устюж. уезд (1656), Вологод. 
уезд (1678). См. также выше -  Шалыга.

Ш елыганов [МУВ: 114], Великий Устюг (1676). < Прозв. *Шелыган, ср. шелыганить -  
«шляться без дела; обманывать»; шалыган -  «шатун, бродяга, бездельник» или «нечистая сила, чёрт» 
[Ф 4: 426; Д 4: 620; СВГ 12: 65].

ШЕЛЯ: «Федор Володимиров сын Шеля», г. Вологда. // Переписн. кн. 1686 [ППК-1: 260]. •  См. 
выше -  Шаля.

ШЕЛЯПА: 1) «Андреи Федоров сын Шутов з братом с Шеляпою», дер. Сергеевская Троицкой 
вол. Важ. уезда. // Сбор. пам. 1593 [МИЕС-3: 358]; 2) «Иван Захарьин сын Шеляпа», Лодомская вол. 
Двин. уезда. // Отпись 1549 [АХУЕ-3: стл.26]. •  Ср. шеляпушка -  «желёзный кружок для игры в 
бабки, заместо битка»; шалопуть -  «ветрогон, беспутный чел.» [Д 4: 620, 628]. >Отч. Шеляпин 
[ТКВ: л.287об; Он.: 365], Вологда (1634), Великий Устюг (1640).

ШЕМЕТ: «Васко Петров сын Шемет», дер. Гришевская Волосовской вол. Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 324]. •  Ср. шеметать -  «хлопотать, суетиться по пустякам»; шемета -  
«неспокойный чел.»; шемет -  «шатун, бродяга» [ВФ: 115; СРФ: 166]. >Отч. Шеметов, Шемятов 
[ВУ-2: 276; ТКСД-2: л.193; АХУЕ-2: стл.392], Великий Устюг (1623, 1637), Двин. уезд (1646).

ШЕМОКСА: «Семеико Шемокса», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73]. •  Прозв. от 
назв. Шемокса, Шемоксянин (см. ниже) -  «выходец с берегов р. Шемокса, прав. пр. Северной Двины, 
или из Шемогодской вол. Устюж. уезда» [ПКРС: 346].

ШЕМОКСЯНИН: «Коземка Филиппов Шемоксянин», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677 
[МУВ: 146]. •  См. выше -  Шемокса.

ШЕМЯКА: 1) «Шемяка», дер. Молоди Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1559 [ВХК-1: 53]; 2) 
«Шемяка Васильев сын Смолин», Вологод. уезд. // Д.у. 1608 [ДЛСИ: 440 ~ АЮ: 458]; 3) «Шемяка 
Оверкеев», пог. Кереть Кол. уезда. // Сотн. 1563 [СГКЭ-2: стл.443]; 4) «Елфимка Шемяка», г. 
Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ОВК: 185]. •  Ср. шемяка -  «кто мнёт другим шею; насильник» [ФРФ:
226]. >Отч. Ш емякин [АХУЕ-2: стл.624; СВ: 176], Важ. уезд (1615), Вологда (1692). #Дер. 
Шемякино; Шемякинская [СР: 72; КЧВУ: л.85об], Устюж. уезд (1623), Важ. уезд (1685).

ШЕМЯЧКО: «Шемячко Наумов», дер. Селище вол. Веретейка Малая Белозер. уезда. // Писц. 
кн. 1585 [КСР: 74]. •  См. выше -  Шемяка.

Ш ЕНКУРЕЦ: 1) «да Степан Шенкурец», Ростовская вол. Двин. уезда. // Расходн. кн. 1624 
[АХУЕ-1: стл.63]; 2) «поп Иванище Иванов сын Гуев Шенкурец», село Тарногский Городок. // Явка
1616 [АХУЕ-2: стл.625]. •  Прозв. от назв. Шенкурец -  «выходец из г. Шенкурска (Шенкурского пог.) 
на р. Вага в Важ. уезде» [СНЖС: 34]. См. также выше -  Шанкурцев.

Шенурин; Шенарин, Шонарин; Шонуров [ВХК-1: 33; АПД: 136; ПКВ: 88], Белозер. уезд 
(1559), Тотьма (1681), Вологда (1629). < Прозв. *Шенура, *Шенара (Шонара), *Шонур, ср. шоня -  
«рохля, разиня, ротозей»; шонуриться -  «слегка двигаться, шевелиться» [Д 4: 628, 642; СВГ 12: 101]. 
#Дер. Шеныриха; Шенурово (Шонурово) [АИЕС: 363; РВД: 111; ПОВУ: 199], Вологод. уезд (1678, 
1627).

ШЕПЕЛЬ: «Омелька Шепель», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCLVII]. •  Ср. 
шепель -  «железная лопатка»; шепеляй -  «кто говорит сусыкая, зюзюкая, шепелявя» [Д 4: 628; СЗР: 
610; ФРФ: 226]. #Дер. Шепелево [ГМД: 115], Вологод. уезд (1628).

ШЕПЕТИЛЬНИК: «Назарко Спешилов Сшепетильник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 
[ППК-3: 199]. •  Ср. шепетать -  «шепелять и шептать, шушукать и шипеть» [Д 4: 629].

Шептунов [УВПМ: л.49об], Устьян. вол. (1645). < Прозв. * Шептун, ср. шептун -  «кто тихо 
говорит, шепчет» или «знахарь, лекарь», а также «сплетник» [Д 4: 629].

ШЕПТЯК: 1) «Шептяк Карабанов», г. Белозерск. // Д.у. начало XVI [Он.: 366]; 2) «у  Ивашка у  
Шептяка», Койдокурская вол. Двин. уезда. // Платёж. кн. 1560 [АИЕС: 526]. •  Ср. шептать -  
«говорить тихо, таясь от других»; шёптарь -  «лекарь-самоучка, знахарь» [Д 4: 628; СВГ 12: 83].

Шепшегин [ОИО: 464], Пустозерск (1574). < Прозв. *Шепшега, ср. шепша -  «пшеничные 
отруби, высевки, оторки» [Д 4: 621, 629] = «выходец с берегов р. Шепшега (где?)».

ШЕПШЕНЬГА: «Дионисей Шепшенга», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1587 [АВУМ-2: 155].
•  Прозв. от назв. Шепшеньга -  «выходец с берегов р. Шепшеньга, лев. пр. Кичменьги в Устюж. 
уезде» [СГВО: 242].

ШЕРА: «Васка Шера», дер. Долгое Большое вол. Юрьев Наволок и Евда Устюж. уезда. // Дело 
1634 [ЗСРС-2 пр.: 28]. •  Ср. шора -  «крупный песок, гравий» [Ф 4: 467]. См. также ниже -  Шора.

357



Ш ергин [Он.: 366], Двин. уезд (XVI). < Прозв. *Шерга, ср. шергать — «шуметь, производить 
шорох» [ССРФ: 565]. #Дер. Шергино [ЗСДО: 13], Устюж. уезд (1534).

Шеркунов [АХУЕ-1 : стл.779], Устюж. уезд (1686). < Прозв. *Шеркун, ср. шеркун -  «бубенец» 
или «старый чел.» [СВГ 12: 74, 84]. См. также ниже -  Ширкунов.

Шерстков, см. ниже -  Шерстов.
ШЕРСТОБИТ: «Семеика Шерстобит», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 

350]. •  Делов. прозв. Шерстобит, Шерстобой (см. ниже) -  «кто бьёт, треплет, пушит шерсть» [Д 4: 
630; ГФ: 90]. >Отч. Шерстобитов [МУВ: 86], Великий Устюг (1676).

ШЕРСТОБОЙ: «Рудачко Ефимов сын Шерстобой», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 [ВЕА:
199]. •  Делов. прозв. Шерстобой, см. выше -  Шерстобит. >Отч. Шерстобоев [ЗСДУ: 177], Двин. 
уезд (1622).

Шерстов; Шерстков [Б-1: 45; УУ: л.167об], Белозерск (1617), Устюж. уезд (1658). < Прозв.
*Шерстый, *Шерсткий, ср. шерсть -  «волос животных и чел.» [Д 4: 629].

Ш ерстяников; Шерстеников [ВХК-1: 126; РО, ф. 1260, оп. 1: 163], Белозер. уезд (1559), 
Вологод. уезд (1647). < Прозв. *Шерстяник, *Шерстеник, ср. шерстяник -  «сарафан из домотканого 
шерстяного полотна» или «верхняя одежда из шерстяной ткани» [СВГ 12: 85].

ШЕРТЕМЕЦ: «Никита Шертемец», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.43об]. •  
Прозв. от назв. Шертемец -  «выходец из дер. Большая и Малая Шертема Окологородного стана 
Усол. уезда» [ПСУ: л.93, 102об]. >Отч. Шертемцов [АРС: 57], Сольвычегодск (1645).

Шершавин, см. выше -  Шаршавин.
Шершин, см. выше -  Шаршавин, см. ниже -  Ширша, Ширяй.
Шершнев [СГКЭ-1: стл.106], Двин. уезд (1543). < Прозв. * Шершень, ср. шершень -  «большое 

насекомое с жалом, из семьи ос» или «годовалое дитя» [Д 4: 630; СРЛИ: 341].
Ш ерыпин [Б-1: 50], Белозерск (1617). < Прозв. *Шерыпа, см. выше — Шарап.
ШЕСТ: «у Шеста у  Зиновьева сына Глазунова», Койдокурская вол. Двин. уезда. // Платёж. кн. 

1560 [АИЕС: 526]. •  Ср. шест -  «жердь, веха, срубленное и очищенное прямое дерево» или «тягло, 
двор, семья» [Д 4: 630]. >Отч. Шестин; Шестов [СГКЭ-2: стл.452; АИЕС: 534; АУВ: 29], Двин. уезд 
(1560, 1574), Устьян. вол. (1636).

ШЕСТАК: 1) «Шестак Сумороков», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 139]; 2) «Ивашко 
Шостак Игумнов», Устюж. уезд. // Сотн. 1556 [ВУ-1: 369]; 3) «с Шестаком Востриком», пос. Соль- 
Моржегорская Двин. уезда. // Порядн. 1649 [ОПАС: 124-125]; 4) «Шестак Ярофеев», Сольвыч. уезд. 
// Д.у. 1629 [ДЛСИ: 442 ~ Доп-2: 94]... •  Др.-рус. имена Шестак, Шестачко (см. ниже), Шестой (см. 
ниже), Шестунька (см. ниже) давались шестому ребёнку в семье [РФ: 163; ГФ: 67]. >Отч. Шестаков 
[ВФ: 115], Вологда (1628). #Дер. Шестаковская [АИЕС: 348], Вологод. уезд (1678).

ШЕСТАЧКО: 1) «двор пуст Шестачка Василева», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 140]; 2) 
«Шестачко Олександров Кошечкин», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 179]; 3) «двор пуст 
Шестачка Иванова», дер. Чёрная Калининского стана Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-2: 1 6 0 ].
•  См. выше -  Шестак.

Ш ЕСТЕПЕР: 1) «Богдашко Шестопер», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 166]; 2) «Третьяк 
Шестепер», Засодимская вол. Вологод. уезда. // Роспись 1632 [ОВЕД-11: 4]; 3) «Богдан Шестопер», 
г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.33]. •  Др.-рус. шестепер -  «чел., имеющий шесть 
пальцев»; ср. шестепер -  «шерстобит»; шестопёр -  «булава, палица» [Д 4: 631; Он.: 367; ВФ: 115]. 
>Отч. Шестеперов; Шестоперов [ППК-1: 112; ТКМГ-2: 880], Вологда (1678), Тотьма (1655).

ШЕСТЕРНЯ: 1) «Захарко Шестерня», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCLVII]; 2) 
«Шестак Шестерня, Шестунка Шестерня», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1612
32 [ПРДК: 674]. •  Ср. шестерня -  «шестёрка (о лошадях)» или «снаряд для ручной бойки свай» и 
проч. [Д 4: 631] — «шестой ребёнок». >Отч. Шестернин [ПРДК: 407], Белозер. уезд (1637).

Шестов, см. выше -  Шест.
Шестоденьгов [ККРС: 128], Двин. уезд (1519). < Прозв. * Шестая Деньга — «кто имеет льготу 

и платит шестую деньгу в подать» [Автор НИРС приносит благодарность историку и нумизмату А.В. 
Быкову из Вологды за помощь в комментариях]. #Дер. Шестоденьговское Печище [ККРС: 128], 
Двин. уезд (1594).

ШЕСТОЙ: 1) «лавка Шестово ж Яковлева сына Суморокова», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 
146]; 2) «да дьяка Шестово Копнина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 54]; 3) «место дворовое 
Шестого Евлантьева сына Кашина», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 335]; 4) «Шестой 
Михайлов», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.79об]; 5) «Шестой Михайлов 
сын Косицина», Двин. уезд. // Купч. гр. 1591 [АХУЕ-2: стл.135]. •  См. выше -  Шестак. >Отч.
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Шестово [ТКМГ-1: 826], Тотем. уезд (1634). #Дер. Шестово (Шастово) [УВПМ: л.154], Устьян. вол. 
(1645).

Шестоперов, см. выше -  Шестепер.
ШЕСТУНЬКА: 1) «место дворовое Шестунки Иглина», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 

354]; 2) «Шестунька Матвеев», дер. Наволок Вологод. уезда. // Опись 1628 [ППМВО: 203]; 3) 
«Шестунка Иванов сын Упадышев», дер. Мишукова вол. Вожбола Тотем. уезда. // Сотн. 1622-25 [НА 
ВГИАХМЗ: л.138]... •  См. выше -  Шестак, Шестой. >Отч. Шестунов [УВПМ: л.410об], Устьян. вол. 
(1645).

Шехин; Шохин [МУВ: 106; АХУЕ-2: стл.1185], Великий Устюг (1676), Устюж. уезд (1686). < 
Прозв. *Шеха, *Шоха, ср. шофа -  «сарай, амбар для хранения льна» [Д 4: 642]; Шаха -  народный 
вариант муж. церк. имени Александр [ВПЛИ: 115]. #Дер. Шохина [АИЕС: 349], Вологод. уезд (1678).

Шехирев; Шехирин; Шохурин [Он.: 367; Б-1: 43; БПСГ: 27.09], Вологда (1638), Белозерск 
(1617), Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Шехирь, *Шехира, *Шохура, ср. шефирник -  «сплетник, 
наушник»; шефирка -  «распутная женщина» [Д 4: 624]. #Дер. Шихириха [ВРК: 155], Двин. уезд 
(1724).

Шехурдин, Шохурдин, Шешурдин [МУВ: 113; ТКМГ-3: 761; СУВ: 40], Великий Устюг (1676, 
1678, 1683). < Прозв. *Шехурда (Шохурда, Шешурда), ср. шохуры -  «гороховая похлёбка (с 
клецками)» [Д 4: 642].

ШЕШЕНЯ: «Ондрюшка Шешеня», вол. Кереть Кол. уезда. // Писц. кн. 1574 [СГКЭ-2: стл.452].
•  Ср. шешень -  «рис; рисовые лепёшки» [МСДЯ 3: 1606; СЗР: 612]. >Отч. Шешенин [ВЕА: 317; 
МИЕС-3: 369], Холмогоры (1622), Важ. уезд (1638).

Шешуков [НЛИК: 331; ПКВ: 150], Мезен. вол. (1623), Вологда (1629). < Прозв. *Шешук, ср. 
шешок -  «хорь» [Д 4: 631; ВФ: 115]. #Дер. Шешуково [АИЕС: 335], Вологод. уезд (1678).

ШЕШУРКА: «пожня Шешурки Давыдова», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 169, 172]. •  Ср. 
шашаль -  «моль, тля»; шашалы -  «парши на голове»; шашель -  «дрянной чел.» [Д 4: 624; Ф 4: 416]. 
>Отч. Шешурин [МИЕС-2: 203], Белозер. уезд (1544). #Дер. Шешурово [ПСУ: л.177об], Усол. уезд 
(1710).

ШЕШУШКО: «место пусто Якушка Шешушка», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 53]. •  
Ср. шашить -  «возиться, копошиться» [Д 4: 624].

ШЕЯ: 1) «Иван Шея», Лодомская вол. Двин. уезда. // Отпись 1545 [АХУЕ-3: стл.16]; 2) 
«Ивашко Иванов прозв. Шея», дер. Червино Мунской вол. Чаронд. окр. // Вотчин. и переписн. кн. 
1672 [ЧОМР: 144]. •  Ср. шея -  «связь головы с туловищем, выя» [Д 4: 631]. >Отч. Шеин [АХУЕ-1: 
стл.1; БНУ: 176], Двин. уезд (1528), Великий Устюг (1622). #Дер. Шеино; Шеинская [ИГЛ: 26; ЗСДУ: 
265], Усол. уезд (1625), Двин. уезд (1622).

ШИБА: «Иван Шиба», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1614 [Он.: 367]. •  См. ниже -  Шибай.
ШИБАЙ: 1) «Шибай Кирилов», был на таможне г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.268об];

2) «от Шибая Истомина», Шебенгская вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // Память 1604 [АХУЕ-2: 
стл.169]; 3) «Орефка Павлов прозв. Шибаи», дер. Пряслицыно вол. Чадрома Устьян. вол. // Переписн. 
кн. 1634 [ЗУЗ: 149]. •  Ср. шибай -  «рассыльный при суде или при волостной конторе» или «буян, 
драчун», а также «кулак, перекупщик» [Д 4: 632; ФРФ: 227]. >Отч. Шибаев [КБМ: OCLXXIV; АУВ: 
28], Белозер. уезд (1605), Устьян. вол. (1636). #Дер. Шибаевская [РВД: 55], Белоз. уезд (1626).

ШИБАЙЛА: «Дмитрей Шибайла», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1614 [КСП: 
378]. •  См. выше -  Шибай.

ШИБАН: «Шибан Дьяконов», был на таможне г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: 
л.52]. •  Ср. шибанье -  «бросанье, швырянье»; шибан -  «нарушитель порядка, хулиган, драчун, буян» 
[Д 4: 632; СВГ 12: 87; СРФ: 167-168]. >Отч. Шибанов [АХУЕ-3: стл.25; СПСК: 153], Двин. уезд 
(1548), Устюжна (1567).

Шиблов; Шибутов [АХУЕ-1: стл.99; АСЛМ: 65], Двин. уезд (1687), Каргопол. уезд (1543). < 
Прозв. *Шибло, *Шибут, др.-рус. шибало -  «бичь»; ср. шибель -  «выбоины, ухабы»; шибайла -  
«буян, драчун» [МСДЯ 3: 1592; Д 4: 632]. #Дер. Шибутовская [АСЛМ: 102], Каргопол. уезд (1551).

ШИВАЛ: «Онцыфор Васильев сын Волкова Шивал», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.286].
•  См. выше -  Шиблов. Вероятно, ошибка при публикации; надо -  Шибал.

Ш иврин [ВУ-2: 238; ОВК: 185], Устюж. уезд (XVII), Вологда (1657). < Прозв. *Шивря, ср. 
шиварнакать -  «хлебать» [Д 4: 632]. #Дер. Шиврино [ПСУ: л.180об], Усол. уезд (1710).

ШИГА: 1) «Ивашко Алексеев прозв. Шига», дер. Старая Велетовского стана Устюжен. уезда. // 
Писц. кн. 1628 [У-3: 313]; 2) «Шига Бриляков, Иван Шига», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634, 1630
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[ТКМГ-1: 839; ТКСД-7: л.563]. •  Ср. шига -  «отъявленный бездельник, продувной выжига» [Д 4: 632; 
ССРФ: 568]. >Отч. Шигин [ТКМГ-2: 835], Усол. уезд (1655).

Шиголев [ПРДК: 402], Белозер. уезд (1637). < Прозв. *Шиголь, ср. шижголь -
«промотавшийся голыш, мот» [Д 4: 632].

Ш икин [СТТ: 57], Тотем. уезд (1678). < Прозв. *Шика, ср. шикать -  «шипеть, издавать звук 
ши» или «шепелявить», а также «шептать» [Д 4: 632].

ШИЛДЯНИН: «Левка Шилдянин», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1608 [КБМ: OCCLXXXVIII].
•  Прозв. от назв. Шилдянин -  «выходец с берегов р. Шильда (бассейн Онеги), или из Шильской 
(Шиледской) вол. Чаронд. окр.» [ЗСРС-1: пр.60].

Шилев, см. ниже -  Шило.
ШИЛЕГА: «Лазарко прозв. Первушка Михайлов сын Шилега», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 

1646 [ВЕА: 355]. •  Прозв. от назв. Шилега -  «выходец с берегов р. Шилега; так называются две р. в 
Двин. уезде, притоки Пинеги и Почи» [СТРС-3: 159].

Ш илекшин [АСЛМ: 137], Каргопол. уезд (1556). < Прозв. от назв. *Шилекша -  «выходец из 
вол. Шелекса на р. Емце в Каргопол. уезде» [ПКРС: 266].

Ш илков [АИЕС: 519], Двин. уезд (1560). < Прозв. *Шилко, см. ниже -  Шило. #Дер. Шилково; 
Шилковская [АИЕС: 400; АХУЕ-2: стл.604], Ярен. уезд (1585), Важ. уезд (1612).

ШИЛО: 1) «Ивашко Тиханов сын Шило», дер. Аргуново села Рукина Слободка Белозер. уезда. 
// Вытн. кн. 1665 [К-2: 249]; 2) «у Емельяна Яковлева Шила», Ростовская вол. Двин. уезда. // Кн. сбора 
1620 [АХУЕ-1: стл.48]; 3) «Юшко Шыло», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 444 ~ Доп-2: 116]; 4) 
«Сергунко Шило», Спасо-Каменный мон. Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1670 [ПКВМ: 129]. •  Др.- 
рус. шило -  «игла, ушко»; ср. шило -  «пронырливый чел.; непоседа» [МСДЯ 3: 1593; СЗР: 612]. >Отч. 
Шилов; Шилев [БНУ: 164; ПКШВ: 19; МИЕС-1: 448], Великий Устюг (1622), Устюж. уезд (1680), 
Ярен. уезд (1585). #Дер. Шилово; Шиловский Починок; Шилевская [СР: 77; ВНПС: 76; МИЕС-1: 
448], Устюж. уезд (1623), Сольвыч. уезд (1623), Ярен. уезд (1585).

ШИЛОХВОСТ: «Никодим Шилохвост», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1625 
[ПРДК: 84]. •  Ср. шилохвост = «чел., который не сидит на одном месте» или «мошенник, плут». 
>Отч. Шилохвостов [ПРДК: 84], Белозер. уезд (1625). #Дер. Шилохвостова [ИЗБК: 250], Белозер. 
уезд (1626).

ШИЛЬНИК: «Ондрей Шильник», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.127]. •  Ср . шильник
-  «мошенник, обманщик, плут» [Ф 4: 438; СРФ: 168]. >Отч. Ш ильников [БНУ: 185; Т-3: 203], 
Великий Устюг (1622), Тотем. уезд (1623). #Дер. Шильниковская [СР: 72], Устюж. уезд (1623).

Ш иляков [ТКСД-7: л.504об], Тотьма (1630). < Прозв. *Шиляк, ср. шило -  «пронырливый чел.»; 
шилиться -  «возиться, медленно делать что-то» [СЗР: 612; СВГ 12: 87].

ШИМКО: «Шимко Яковлев», Заборская вол. Кокшенгской чети Важ. уезда. // Заём. каб. 1698 
[ППМВО: 83]. •  Ср. шима -  «верхушка, маковка»; шимы -  «растрёпанные волосы», шимоволосый -  
«косматый, нечёса»; шиматься -  «таиться» [Д 4: 633; Ф 4: 438].

ШИМОЛА: «Иван Митрофанов Попов молодой Шымола», дер. Святица Сараевской вол. 
Устюж. уезда. // Переписн. кн. 1658 [ШВ: л.66]. •  См. выше -  Шимко. >Отч. Шиморов [ЮТУУ: 
л.496], Устюж. уезд (1677).

ШИМУКА: «у  Шимуки у  Дмитрова», дер. Починок Тимохов Мезен. уезда. // Платёж. кн. 1560 
[АИЕС: 532]. •  См. выше -  Шимко.

ШИНА: «Треня Шина», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1635 [ПРДК: 358]. •  
Ср. шина -  «железный обруч, туго набитый на обод колеса» [Д 4: 633].

Ш ингарев; Шнигорев [ВЕА: 338; УВПМ: л.296об, л.368об], Холмогоры (1622), Устьян. вол. 
(1645). < Прозв. от назв. *Шингарь, *Шнигорь = «выходец с берегов р. Шингарь, прав. пр. Сухоны в 
Вологод. уезде»; ср. шингать -  «щипать лён или пеньку; теребить, трепать» [СОАН: 192; ЛФУП: 
199; ФРФ: 227].

ШИНДРИК: «Шиндрик с сыном алтын», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спиС. 
1549 [МИЕС-1: 404]. •  Ср. шиндара -  «шваль, бедняки»; шиндрять -  «ходить взад и вперёд, бродить 
без дела» [Д 4: 633; СВГ 12: 89].

Шипетинников, см. ниже -  Щепетинник.
Шипилов [ШСС: 9], Усол. уезд (1585). < Прозв. *Шипило, ср. шипеть -  «сипеть, шикать»; шип

-  «сиплый звук» [Д 4: 633; ИЛВЗ: 225].
Шипин [СПСК: 98], Каргопол. уезд (1556). < Прозв. *Шипа, ср. шипеть -  «сипеть, шишкать, 

издавать звук вроде шиканья»; шипа -  «кто шипит, шепелявит» [Д 4: 633; СВГ 12: 90; ФРФ: 227]. 
#Дер. Шипинская [ЯУ: л.146об], Ярен. уезд (1710).
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ШИПИЦА: 1) «Исак да Шипица Никифоровы дети», Шарженгская вол. Устюж. уезда. // Гр. 
1606 [АХУЕ-2: стл.831]; 2) «Микитка Филипов прозв. Шипица», дер. Тёмный Починок Вологод. 
уезда. // Писц. кн. 1627 [ПОВУ: 264]; 3) «Омельян Шипица», вол. Старая Тотьма Тотем. уезда. // 
Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.84]. •  Ср. шипица -  «шиповник» или «заноза» [ПГ: 341; СРФ: 169] = 
«колючий, занозливый чел.» [ССРФ: 569]. >Отч. Ш ипицын [СПСК: 93; ВФ: 116], Вологод. уезд 
(1544), Вологда (1613). #Поч. Шипицын; дер. Шипицинская [СПСК: 93; УУ: л.584об], Вологод. уезд 
(1544), Устюж. уезд (1658).

Шипов [ЩИЧВ: л.45об], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Шип, ср. шип -  «колючка, игла у 
растения» или «брусок для соединения двух досок», а также «рыба из хрящевиков» и проч. [Д 4: 633] 
= «колючий, несговорчивый чел.» #Дер. Шипово [АИЕС: 322], Вологод. уезд (1678).

ШИПУЛЯ: «у Лукы у  Онофриева сына у  Шипули у  Кемлянина», Кемская вол. // Дан. гр. 1571 
[АСЛМ: 233]. •  Ср. шипуля -  «вялый, нерасторопный чел.» [Д 4: 633; ИЛВЗ: 225]. >Отч. Шипулин 
[ШВ: л.62; ИКБ: 33], Устюж. уезд (1658), Тотьма (1660). #Дер. Шипулинская [СР: 87], Важ. уезд 
(1685).

ШИПУН: «Иван Дорофеев сын Шипун», Турчасовский стан Каргопол. уезда. // Закладная 1516 
[АСЛМ: 29]. •  Ср. шипун -  «лебедь красноклювый» или «утка» [Д 4: 633-634] = «кто не говорит, а 
шипит» [СРЛИ: 342]. >Отч. Шипунов [АИЕС: 519; МИЕС-3: 369], Двин. уезд (1560), Важ. уезд 
(1638). #Дер. Шипуново [АИЕС: 327], Вологод. уезд (1678). См. также выше -  Орел.

ШИРГА: «Якуня Ширга», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1611-26 [ПРДК: 
676]. •  Ср. ширка -  «поплавок невода» [Д 4: 635]. См. также ниже -  Ширков.

Ш ириков; Ширилов [ПКВ: 72; МИЕС-2: 319], Вологда (1629), Каргопол. уезд (1561). < Прозв.
*Ширик, * Ширило, ср. ширить -  «расширять, распускать» или «ковырять» [Д 4: 634].

Ш иринкин [АВУМ-1: 114], Устюж. уезд (1576). < Прозв. *Ширинка, ср. ширинка -  «отрезок 
целой ткани» или «утиральник, полотенце; цветной платок» и проч. [Д 4: 634; ФРФ: 227].

Ш ирков; Ш иркин [МИЕС-2: 222; ВЕА: 211], Двин. уезд (1578), Архангельск (1676). < Прозв.
* Ширко, -а, ср. ширкать -  «нюхать табак» или «издавать лёгкий шум, шуршать», а также «чавкать 
при еде»; ширко -  «могучий, широкоплечий»; ширка -  «деревянный поплавок» [Д 4: 635; СВГ 12: 13, 
58, 92; ЛФУП: 293]. См. также выше -  Ширга.

ШИРКУН: «Михалко Ширкун», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605, 1610 [КБМ: OCLXXXIII; 
ПРДК: 37]. •  Ср. ширкун -  «большой бубенчик» или «запечник, сверчок» [Д 4: 635]. См. также выше
-  Шеркунов.

Широбоков [РО, ф. 1260, оп. 1: 326], Вологод. уезд (1656). < Прозв. *Широбокий = «толстый
чел.»

Широбрюхов, Широкобрюхов [Он.: 369; ПЗС-1: 309], Усол. уезд (1623, 1627). < Прозв.
* Широбрюх (Широкобрюх) = «у кого толстое (широкое) брюхо».

ШИРОКАЯ ПОДПОЯСКА: «место дворовое Левки Широкои Подпояски», г. Вологда. // 
Дозор. кн. 1616 [В-1: 354]. •  Ср. широкая подпояска = «кто носил широкую подпояску».

ШИРОКИЙ: 1) «Давыдко Митюков да брат ево Широкой», дер. Мосеевское Белозер. уезда. // 
Сотн. 1544 [МИЕС-2: 186]; 2) «Широкой Васильев», дер. Линяково Вологод. уезда. // Опись 1628 
[ППМВО: 204]; 3) «Костя Широкой», дер. Подгорная Сысольской вол. Ярен. уезда. // Сотн. 1600 
[МИЕС-1: 478]; 4) «Онцыфорко Иванов сын Широкой», дер. Киршема вол. Пежма Устьян. вол. // 
Писц. и межев. кн. 1645 [УВПМ: л.500]; 5) «двор пуст Кости Широково», дер. Подгорная Ярен. 
уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 342]. •  Ср. широкий -  «в чём большая ширина» или «могучий, 
широкоплечий», а также «кто живёт на широкую ногу» [Д 4: 634; ГФ: 67; ВФ: 116]. >Отч. Широков; 
Широково; Широких [тж; ИОСЗ: 98; АРС: 75], Вологда (1671), Устьян. вол. (1625), Великий Устюг
(1645). #Дер. Широковская [АИЕС: 403], Ярен. уезд (1678).

Широкобрюхов, см. выше -  Широбрюхов.
Ш ирокоплечков [ДЛСИ: 842 ~ АК-2: 398], Великий Устюг (1622). < Прозв. *Широкоплечко = 

«кто имеет широкие плечи».
ШИРША: «Ивашко Григорьев Ширша», дер. Лентьево Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // 

Писц. кн. 1628 [У-4: 233]. •  Ср. ширша -  «широкоплечий чел.» [Д 4: 630; ФРФ: 227]; прозв. от назв. 
Ширша = «выходец из пог. Ширша в Двин. уезде, при впадении р. Ширша в Северную Двину». >Отч. 
Ширшов [Он.: 369; АУВ: 28], Белозер. уезд (1605), Устьян. вол. (1636). #Дер. Ширшева [АХУЕ-3: 
стл.757], Устьян. вол. (1692).

ШИРШИК: «Жданко Ширшик», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 445 ~ Доп-2: 116]. •  См. 
выше -  Ширша. >Отч. Ш иршиков [ЮТУУ: л.366], Устюж. уезд (1677).
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ШИРЯЙ: 1) «дал Ширяю Котельнику», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1567 [ИЛВЗ: 128]; 2) 
«Андрей Ширяй Васильев сын Костромитин», г. Сольвычегодск. // Гр. 1567 [СС: 399]; 3) «Ширяй 
Шершин», вол. Арбужевесь Белозер. уезда. // Жалов. гр. 1553 [ГБА: 320]. •  Ср. ширяй -  «плотный, 
широкий в плечах или груди» или «живущий с размахом чел.» [Д 4: 634; СРФ: 171]. >Отч. Ширяев 
[МИЕС-2: 101; БПК: 108], Вологод. уезд (1589), Белозерск (1677). #Дер. Ширяева Гора; Ширяевская 
[СГНВО: 411; БУ-2: л.249об], Устюж. уезд (1656), Белозер. уезд (1710).

ШИРЯЙКО: 1) «Ширяико Онтонов», дер. Даниловская Устьонежской вол. Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1556 [СПСК: 122]; 2) «Ширяико Офремов», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 157]; 3) «Ивашко 
Ширяйтко Семенов сын», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 446 ~ Доп-1: 25]. •  См. выше -  Ширяй.

Ш итиков [БНУ: 176; ППК-1: 140], Великий Устюг (1622), Вологда (1678). < Прозв. *Шитик, 
ср. шитик -  «мелкое речное судно» или «живой, проворный мальчик», а также «скрытный чел.» [Д 4: 
635; ВФ: 116; ГФ: 67].

ШИУДАЙ: «Сенка Шиудаи», дер. Любилово Вологод. уезда. // Сотн. 1631 [ГМД: 114]. •  Ср. 
шиукать -  «шугать, пугать коршуна» [Д 4: 636]. Возможна неточная передача имени при 
публикации.

ШИХАН: 1) «Ивашко Шихан Филиппов сын», дер. Дмитриевская (Лопатина) Павловской вол. 
Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 339]; 2) «Иван Парфениев сын Шихан», Тавренгская вол. 
Важ. уезда. // Д.у. 1590 [ДЛСИ: 446 ~ АЮ: 383]. •  Ср. шихан -  «холм; макушка горы» или «льдины, 
нагромождённые ветром»; шихануть -  «прогнать криком» или «крикнуть, предупредить» [Д 4: 636; 
СВГ 12: 93]. >Отч. Шиханов [АСЛМ: 142; ПСУ: л.738об], Каргопол. уезд (1558), Усол. уезд (1710). 
#Дер. Шиханиха; Шихановская [АИЕС: 336; ПСУ: л.680], Вологод. уезд (1678), Усол. уезд (1710).

Шихмаков; Шишмаков; Шихменов [ТКМГ-2: 686; МУВ: 111; ТКСД-2: л.292об], Усол. уезд 
(1650), Великий Устюг (1676, 1637). < Прозв. *Шихмак, *Шишмак, *Шихмен, ср. Шихмат (< 
старший Ахмат) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [РФ: 293].

Шихов [НА ВГИАХМЗ: л.109], Тотем. уезд (1623). < Прозв. *Ших, ср. ших — «отсевки, подсев» 
или «большая палка»; Ших (глава феодального рода, князёк) -  татарское муж. имя, заимствованное в 
русский язык [Он.: 370; СЗР: 616; СРФ: 171]. #Дер. Шихово [АИЕС: 305], Вологод. уезд (1678).

Шихутин [АВУМ-1: 166], Двин. уезд (1644). < Прозв. *Шихута, ср. шихать — «прогонять 
криком» [СВГ 12: 93].

ШИШ: 1) «Яков Шиш», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.419об]; 2) «ФедкаМикитин 
сын Шиш», Двин. уезд. // Переписн. кн. 1646 [ИРС: 87]; 3) «Якунка Сергеев Шиш», Устьян. вол. // 
Переписн. кн. 1639 [АУВ: 25]; 4) «Ивашко Сидоров сын Шиш», г. Архангельск. // Писц. кн. 1622 
[ВЕА: 195]; 5) «Ивашко Шиш, Иван Шишка», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1615
27 [ПРДК: 646]. •  Ср. шиш -  «кукиш, фига» или «шатун, бродяга; вор, разбойник, жулик» [Д 4: 636; 
Ф 4: 444; РФ: 147]. >Отч. Шишов [Б-1: 60; ВФ: 116], Белозерск (1617), Вологда (1634). См. также 
ниже -  Шишка.

ШИША: 1) «Парфен Шиша», дер. Тимово Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-1: 126]; 2) 
«Ивашко ж прозв. Шиша», г. Белозерск. // Писц. кн. 1677 [БПК: 122]. •  Cр. шиша -  «голь перекатная; 
бедняк» [Д 4: 636].

ШИШАРКА: «Шишарка», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [ИЛВЗ: 197]. •  Ср. шишара -  
«сброд, шваль» или «шатун, лентяй» [Д 4: 636]. >Отч. Шишерин [АУВ: 25], Устьян. вол. (1636). 
#Поч. Шишалкин [МИЕС-2: 197], Белозер. уезд (1544). См. также выше -  Шашерин.

Шишебаров [АХУЕ-1 : стл.781], Устюж. уезд (1686). < Прозв. *Шишебар, ср. шишобар -  
«репейник, лопух»; шишибарки -  «лохмотья» [Д 4: 637; ГФ: 91; СРС: 138].

ШИШЕЛ: 1) «Трофимко Терентьев сын Шишол», пог. Варзуга Двин. уезда. // Сотн. 1563 
[СГКЭ-1: стл.161]; 2) «Митка Шишел», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1620 [ПРДК: 
203]. •  Ср. шишара -  «сброд, шваль» или «голь перекатная, лентяй»; шишлять -  «копаться, 
мешкотно делать» [Д 4: 636, 637]. >Отч. Шишелов, Шишолов [УВПМ: л.235; ППМВО: 82; ТКСД-7: 
л.25об], Устьян. вол. (1645), Важ. уезд (1698, 1630). См. также выше -  Шишарка.

Шишерин, см. выше -  Шишарка.
Шишечкин [ПКУВ: л.292об], Устюж. уезд (1677). < Прозв. * Шишечка, см. ниже — Шишка.
ШИШИГА: «двор пуст Шишиги Федорова», дер. Козлово вол. Катрома Вологод. уезда. // 

Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 145]. •  Ср. шишикать -  «шептать, нашёптывать»; шишига -  «бес, 
домовой» [Д 4: 637; Ф 4: 445; СРФ: 171]. >Отч. Шишигин [ЗСРС-1 пр.: 93; БПК: 37], Устьян. вол. 
(1641), Белозерск (1677).

Шишиев [ТКСД-8: л.418об, 512], Тотьма (1632). < Прозв. *Шиший, ср. шиша — «голь 
перекатная; бедняк» [Д 4: 636].
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ШИШКА, -О: 1) «Шишка Иевль», дер. Колдома Белозер. уезда. // Сотн. 1544 [МИЕС-2: 186]; 2) 
«Ивашко Шишка», дер. Фоминская вол. Подпорожье Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 456];
3) «Шишко Митрофанов», дер. Климово Вологод. уезда. // Сотн. 1631 [ГМД: 111]; 4) «Павел 
Шишка», вол. Толшма Тотем. уезда. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.179]; 5) «на Петре Иванове сыне 
Шишке», Вилегодская вол. Сольвыч. уезда. // Приказн. дело 1628 [ЗСРС-2: 160]; 6) «Тренка, а прозв. 
Шишка, Карпов Быков», дер. Харино Другое Черевковской вол. Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 
[ЩИЧВ: л. 42об]; 7) «Евсевей Шишка», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1627 [ТКСД-3: л.430об]. •  Ср . шишко
-  «бес, чёрт; именитый чел.»; шишка -  «нарост на теле» или «муж. половой орган» и проч. [Д 4: 637; 
СВГ 12: 94]. >Отч. Ш ишкин [Т-3: 228], Тотьма (1679). #Дер. Шишкинское; Шишкино [КСР: 66, 101; 
ПОВУ: 113], Белозер. уезд (1585), Вологод. уезд (1627).

Шишиморов; Ш ишмарев [МИЕС-2: 193; АСЭИ-2: 163], Белозер. уезд (1544, 1476). < Прозв.
*Шишимора, *Шишмарь, ср. шишимора -  «мошенник» или «привидение»; шишимор -  «чёрт, леший» 
[Ф 4: 445; СРФ: 171-172]. #Поч. Шишиморов; дер. Шишиморово [МИЕС-2: 193; ЮТУУ: л.368об], 
Белозер. уезд (1544), Устюж. уезд (1677).

ШИШМА: «Шишма Тронин», Белозер. уезд. // Список 1496 [АСЭИ-2: 252]. •  Ср. Шишман 
(дородный, полный) -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [ССРФ: 571].

Ш ишмаков, см. выше -  Шихмаков.
ШИШМОЛКА: «Фомка Шишмолка», г. Великий Устюг. // Крестоприв. кн. 1645 [ВУ-3: 356].

•  Ср. шишмола (см. ниже) -  «большая шишка, волдырь, желвак» [Д 4: 637; Ф 4: 446]. >Отч. 
Шишмолин [СУВ: 40], Великий Устюг (1683).

ШИШОЛЬ: «Иван Шишоль Петров сын», г. Сольвычегодск. // Гр. 1567 [СС: 399]. •  См. выше
-  Шишел.

Шишулин [ЩИЧВ: л.20], Устюж. уезд (1623). < Прозв. *Шишуля, ср. шишуля -  «круглый 
пирог на другой день свадьбы, на котором красуются выпеченные молодые» [Д 4: 637]. #Дер. 
Шышулинская [ЛЗАК-8: 44], Двин. уезд (1676-82).

ШКАПА: «Богдашка Борисов сын Шкапа», дер. Ондреевская вол. Мола Тотем. уезда. // Писц. 
и межев. кн. 1622 [ТУПМ: л.757]. •  Ср. шкапа -  «худая лошадь, кляча» [Д 4: 637; ССРФ: 571].

ШКАРА: «Кирюшка Саввин Шкара», дер. Агапитовская Верховской вол. Кокшенгской чети 
Важ. уезда. // Переписн. кн. 1685 [КЧВУ: л.342]. •  Ср. шкара -  «овца»; шкарить -  «зачищать, 
шкурить» [СОВН: 569; СВГ 12: 94].

ШКИГА: «Иван Стефанов сын Шкига», Двин. уезд. // Кн. 1618 [АХУЕ-2: стл.283]. •  Ср. 
скигал -  «шум, крик, визг», скигать -  «плакать, ныть» [СРНГ 37: 410].

Ш кирин [ШВ: л.78об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Шкира, ср. шкура -  «сырая кожа 
животного, целиком и с шерстью» или «дурная, распутная женщина»; шкеля -  «шутки, насмешки, 
колкости» [Д 4: 638].

ШКУЛЬ: 1) «Васюк Омельянов Шкул», Золотицкий пог. Каргопол. уезда. // Сотн. 1556, 1561 
[СПСК: 131; МИЕС-2: 476]; 2) «Семен Шкуль», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1632 [ТКСД-8: л.534об]. •  Ср. 
шкуль -  «запас» или «котомка; кошелёк», а также «скряга, скупой чел.» [Д 4: 638; Ф 4: 450; ГФ: 67]. 
>Отч. Ш кулев [ДЛСИ: 844 ~ АЮ: 127; ТКМГ-2: 699], Двин. уезд (1568), Тотьма (1650). #Дер. 
Шкулево; Шкулевская [СР: 17, 83], Тотем. уезд (1623), Важ. уезд (1685).

Ш курляев [Б-1: 49], Белозерск (1617). < Прозв. *Шкурляй, ср. шкурлат -  «старая халява, 
голенища и обноски обуви»; шкурать -  «прогонять, хлестать» [Д 4: 639; Ф 4: 451].

Ш лейников [ПКВ: 111; ТКМГ-1: 85], Вологда (1629), Великий Устюг (середина XVII).
< Делов. прозв. *Шлейник -  «кто изготовляет и продаёт конскую упряжь» [ВФ: 116].

Ш лыков [ДЛСИ: 844 ~ АЮ: 166; ПЗС-1: 100], Вологод. уезд (1519), Устюж. уезд (1626). < 
Прозв. *Шлык, ср. шлык -  «плохая, измятая шапка; конический колпак» или «большая голова» и 
проч. [Д 4: 640; ВФ: 116; ССРФ: 572].

ШЛЮНДА: «анбар Ивашка Шлюнды», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 410]. •  Ср. 
шлянда, шлында -  «шатун, гуляка, тунеяд» [Д 4: 639].

ШЛЯК: «Федка Давыдов сын Шляк», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1635 
[ПРДК: 357]. •  Ср. шляк -  «железко ножа, клинок или полоса» или «бабка, козна, лодыга игральная», 
а также «игральная палка, чурочка, чиж» [Д 4: 640]. >Отч. Ш ляков [ОАХА: 273], Белозер. уезд 
(1689).

ШМАК: 1) «Ивашко Федоров сын Кузнец Шмак», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 322]; 
2) «Ивашко Федоров сын Большей Шмак», дер. Мелентьево Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1701 
[ПКВМ: 191]; 3) «Иван Шмак Кузнец», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: л.256]. •  Ср. 
шмак -  «вид судна» или «воронка с желобом для отливки орудий», а также «вкус; польза, толк» [Ф 4:
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458; СРЛИ: 342] = «сладкий, милый чел.» [ФРФ: 228]. >Отч. Ш маков [СВ: 176; КК: 47], Вологда 
(1692), Двин. уезд (1645). #Дер. Шмаково [У-1: 94], Устюжен. уезд (1628).

ШМАР: «Поспелко прозв. Шмар», дер. Березник Устюж. уезда. // Писц. кн. 1623 [АРС: 43-44].
•  Ср. шмара -  «ряска»; шмарить -  «бить плетью» или «опалить»; шмарый -  «полный жизненных 
сил» [Д 4: 640; СВГ 12: 99]. >Отч. Шмаров [ТКМГ-3: 665], Устюж. уезд (1676).

Шмоев [ППК-1: 94], Вологда (1678). < Прозв. *Шмой, ср. шмойка, шмая -  «большая селёдка» 
[Ф 4: 458].

Шмонин [ППМВО: 78], Важ. уезд (1694). < Прозв. *^Ш̂ моня, ср. шмоня — «шатун, бездельник»; 
шмонить -  «говорить ради забавы, шутить» [Д 4: 641; СВГ 12: 99; ССРФ: 573].

ШМОТЬЕ: «Ермола Шмот, Ермола Яковлев сын прозв. Шмотье», Спасо-Прилуцкий мон. // 
Дела 1649, 1642 [РО, ф. 1260, оп. 1: 193; ОВЕД-6: 48]. •  Ср. шмат -  «кусок, ломоть» или «отрывок»; 
шмотье -  «лохмотье» [Д 4: 640].

ШМЫГА: 1) «Пахомко Шмыга», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1629 [ПРДК: 
290]; 2) «Тимофей Игнатьев Шмыга», Княгинин остров Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1637 [ТКСД-2: 
л.192]. •  Ср. шмыга -  «шатун, шлёнда» [Д 4: 641]. >Отч. Ш мыгин [ПКВМ: 176], Вологод. уезд 
(1701).

Шмырдов [ТГБП: 541], Устюж. уезд (1694). < Прозв. *Шмырд, -ый, ср. шмарить -  «бить, 
стегать плетью, кнутом»; шмурыгать -  «чесать, царапать тело»; шмырять -  «пронырливо рыскать 
повсюду» [Д 4: 640, 641; СЖПЯ: 445, 446].

Шнигорев, см. выше -  Шингарев.
Ш няков; Ш някин [КК: 26; ПКУВ: л.268об; РО, ф. 1260, оп. 1: 275], Двин. уезд (1671), Устюж. 

уезд (1677), Вологда (1653). < Прозв. *Шняк, *Шняка, ср. шняка -  «рыбопромышленная морская 
лодка» [Д 4: 641].

ШОБУНЯ: «Семен Иванов сын Шобуня», Устюж. уезд. // Дан. гр. 1531 [АВУМ-1: 66]. •  Ср. 
шобуня -  «плохой работник, бездельник» [Д 4: 626; Он.: 371]. #Дер. Шобунинская [ЛЗАК-8: 73], 
Двин. уезд (1676-82).

ШОК: «Шок Фролов», г. Белозерск. // Д.у. 1515 [Он.: 372]. •  Ср. сок -  «влага, жижа в теле или 
вещи; жидкость, выжимаемая из чего-то» или «ребёнок, родившийся в пору, когда деревья в соку» и 
проч. [Д 4: 263, 264; СРНГ 39: 234-236]. См. также выше -  Соков.

Шокуров, см. выше -  Шекура.
ШОКША: «дано Петру Шокшу», Устюж. уезд. // Приходн. кн. 1682 [АХУЕ-2: стл.1025]. •  

Прозв. от назв. Шокша -  «выходец с берегов р. Шокша (бассейн Северной Двины) в Чупровой вол. 
Устюж. уезда» [ЗСРС-1: пр.51].

ШОЛА: «Анфимко Шола», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1633 [ПРДК: 325].
•  См. ниже -  Шолянин. >Отч. Шолин [ВХК-1: 58], Белозер. уезд (1559).

ШОЛГА: «Ортемеико Шолга», Устюж. уезд. // Крестоприв. кн. 1645 [АРС: 73]. •  Ср. шолга -  
«мачта» или «колодезный журавль»; прозв. от назв. Шолга -  «выходец с берегов р. Шолга (бассейн 
Юга) в Устюж. уезде» [Д 4: 465; ПКРС: 365].

Шоленинов, см. ниже -  Шолянин.
ШОЛОМКО: «Шоломко Федоров», дер. Великий Двор вол. Толшма Тотем. уезда. // Дозор. кн. 

1619 [СТТ: 223]. •  Ср. шолом -  «военный доспех, кроющий голову; каска» или «охлупень, 
опрокинутый желоб на коньке крыши», а также «бугор, холм» [АХУЕ-2: стл.1091; Д 4: 627]. >Отч. 
Шеломов; Шоломов [СТТ: 96; ОВБУ: 128], Тотем. уезд (1646), Белозер. уезд (1626). #Дер. 
Шеломово [СР: 19], Тотем. уезд (1623).

ШОЛОХ: «Самутка Шолох», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 [КБМ: OCL]. •  Ср. шолох -  
«шорох» или «чел. с шероховатым от оспы лицом» [Ф 4 : 466; ФРФ: 228], а также как вариант муж. 
церк. имени Соломон [ДЛСИ: 879]. #Дер. Шолохово [МИЕС-2: 304], Каргопол. уезд (1561). См. 
также выше -  Шелех, см. ниже -  Шорох.

Шолудяков, см. выше -  Шелудяк.
Шолыханов, см. ниже -  Шорыхан.
ШОЛЯНИН: «место Микиткинское Шолянина», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 67]. •  

Прозв. от назв. Шола (см. выше), Шолянин -  «выходец с берегов р. Шола, впадающей в Белое озеро, 
или из Шольской вол. Белозер. уезда» [Б-3: 128; СГВО: 250]. >Отч. Шолянинов, Шоленинов [Б-1: 
64; БПК: 131], Белозерск (1617, 1677).

ШОМА: «Гришка Михайлов сын Шома», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 110]. •  
Прозв. от назв. Шома -  «выходец с берегов р. Шома (Шомица), лев. пр. Вологды в Вологод. уезде» 
[СГВО: 250].
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ШОМБА: «Васка Иванов сын Шомба», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 413]. •  Прозв. от 
назв. Шомба = «выходец из села Шомба на р. Кемь».

Шонарин, Шонуров, см. выше -  Шенурин.
ШОНЯ: «Иван Шоня», дер. Веретея Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1618 [ВОКН: 22]. •  Ср. шоня -  

«рохля, разиня, вялый, мешкотной чел.» [Д 4: 642].
ШОРА: «Мишка Алексеев сын Шора; Василей Шорин», были на таможне г. Великий Устюг. // 

Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.214, 233]. •  Ср. шора -  «крупный песок, дресва»; шорить -  «делать что- 
либо энергично, интенсивно» [Д 4: 642; СВГ 12: 102]. >Отч. Шорин (см. выше); [НА ТКМ: № 678, 
л.2], Тотьма (1619).

ШОРНА: «Мишка Тихонов сын Шорна», г. Холмогоры. // Переписн. кн. 1646 [ВЕА: 355]. •  Ср. 
шорнуть -  «поразить, ударить»; шоры, шорная -  «конская упряжь» [Д 4: 642; СВГ 12: 103]. >Отч. 
Шорнин [ВЕА: 363], Холмогоры (1676).

Шорников, Ш орняков [ОВК: 185; ТКМГ-3: 702], Вологда (1657, 1678). < Делов. прозв.
*Шорник (Шорняк) = «кто работает ременную упряжь, конскую сбрую», ср. шорник -  «тж» [Д 4: 642; 
ССРФ: 573].

ШОРОХ: «Кондрашка Прокофьив Шорох; онбар Гришки Прокофьива Шороха; на Кондратья 
Прокопьева сына Каренгина прозв. на Шероха», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623, челоб. гр. 1631 
[БНУ: 179, 215; АХУЕ-3: 331]. •  Др.-рус. шорох -  «неровная, покрытая бугорками поверхность»; ср. 
шорох -  «мелкие льдинки, осенний лёд, идущая по р. шуга»; шорохий -  «рябой чел.» [Д 4: 629; 
СОАН: 193; ССРФ: ]. >Отч. Шорохов [БНУ: 208; ТКМГ-2: 811], Великий Устюг (1622), 
Сольвычегодск (1651). См. также выше -  Шолох.

ШОРЫХАН: «Максимко Шорыхан, Максимко Шарыхан», дер. Кострово села Рукина 
Слободка Белозер. уезда. // Вытн. кн. 1624 [К-2: 231; ВОКН: 269]. •  Ср. шорых -  «сделать что-либо 
неожиданно» [СВГ 12: 103]. >Отч. Шолыханов [ДЛСИ: 846 ~ Доп-3: 118], Холмогоры (1647). #Дер. 
Широханова Слободка [АСМ: 42], Двин. уезд (1628).

Шохин, см. выше -  Шехин.
Шохурдин, см. выше -  Шехурдин.
Шохурин, см. выше -  Шехирев.
ШОША: 1) «Федка Шоша», дер. Климова вол. Никольское Заболотье Вологод. уезда. // Писц. 

кн. 1627 [ПОВУ: 67]; 2) «продал Ивану Шошу, Иван Шош купил, Иван Шошев», г. Тотьма. // Тамож. 
кн. 1625, 1627 [ТКСД-3: л.399об, 453, 31]. •  Ср. шоша -  «колышек для крепления крыши на 
зверобойной лодке» или «о случайно собравшихся людях»; шош -  «плохой чел.» [ПГ: 344; СВГ 12: 
103; ВФ: 117], а также как народный вариант муж. церк. имён Созон, Сосипатр [ВПЛИ: 115; ФРФ: 
228]. >Отч. Шошев; Шошин [ЗСРС-1: 287; МИЕС-1: 477], Тотем. уезд (1650), Ярен. уезд (1600).

Шпекин; Ш пикин [АХУЕ-1: стл.155; ТКМГ-1: 711], Устюж. уезд (1611), Усол. уезд (1635). < 
Прозв. * Шпека, * Шпика, ср. шпик -  «свиное сало» [Д 4: 643].

Шпулев [ТКСД-3: л.33], Тотем. уезд (1625). < Прозв. *Шпуль, ср. шпуля -  «цевка с утоком, 
вкладываемая в ткацкий стан» [Д 4: 644].

Шпынихин [ППК-3: 196], Вологда (1657). < Прозв. *Шпыниха, см. ниже — Шпынь.
Ш ПЫНЬ, -ЕК: 1) «Фетька Шпынь, Фетьке Шпынку», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1603 

[КБМ: OCXXXVI, OCLVII]; 2) «Мосей Шпын», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // Кн. 1633 
[КСП: 382]. •  Ср. шпынь -  «острый шип, колючка» или «колкий насмешник, резкий остряк; балагур, 
шут», а также «нищий певун» [Д 4: 644; ССРФ: 574]. >Отч. Ш пынев [УВПМ: л.256; ВФ: 117], 
Устьян. вол. (1645), Вологда (1711).

Ш пякин [МИЕС-2: 435], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Шпяка, ср. шпак -  «скворец»; на 
шпях -  «на убыль (о луне)» [Д 4: 642, 644].

Ш текин [ЮТУУ: л.399], Устюж. уезд (1677). < Прозв. *Штека = «кто штёкает, говорит што 
вместо что».

Штечкин, см. выше -  Стечкин.
Ш тинников; Штеников [ПКУВ: л.266; ЯУПК: 285], Устюж. уезд (1677), Ярен. уезд (1608).

< Прозв. *Штинник, *Штеник, ср. шти -  «русская капустная похлёбка» [Д 4: 645] = «тот, кто варит 
и продаёт щи».

ШУБА: 1) «Якуша да Шубы Ивановых», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 165]; 2) «писана 
Михайлу Шубе», г. Великий Устюг. // Раздат. кн 1668 [АВУМ-2: 249]. •  Ср. шуба, шубка (см. ниже) -  
«верхняя меховая одежда» или «одеяло», а также «мужская поддёвка» и проч. [Д 4: 647; СВГ 12: 105] 
= «полный, неповоротливый чел.» [СЗР: 622]. >Отч. Шубин [СВ: 115], Вологда (1659). #Дер. 
Шубинская; Шубино [МИЕС-1: 448; ЗП: 120], Ярен. уезд (1585), Кеврол. уезд (1623).
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Шубарин, Шубаринов [ТКСД-7: л.525; ТКСД-4: л.485об], Тотьма (1630, 1628). < Прозв.
*Шубара (Шубарин), ср. шубать -  «убирать что-то ненужное, лишнее»; шубай -  «женская кофта на 
меху» [СВГ 12: 103; СОАН: 193].

ШУБКА: 1) «Шубка Иванов; Гордеико да Шубка Бордаковы», г. Устюжна. // Сотн. 1587 
[СПСК: 159]; 2) «Осташка Шюбка», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1605 [КБМ: OCLXXXIII]. •  См. 
выше -  Шуба. >Отч. Ш упкин [АИЕС: 231], Устюжна (1713).

ШУБНИК: «Ивашко Иванов сын Шубник», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ИЛВЗ: 154]. •  Делов. 
прозв. Шубник -  «кто шьёт шубы и тулупы на продажу» [Д 4: 647; ВФ: 117]. >Отч. Шубников [ППК- 
1: 156], Вологда (1678).

ШУБНЫЙ: «Семен Григорьев Шубной», г. Холмогоры. // Тамож. кн. 1633 [ТКМГ-1: л.244]. •  
Ср. шубный язык -  «о чел., умеющем предсказывать будущее» [СВГ 12: 106] = «волосатый чел.» или 
«косноязычный». >Отч. Шубных [ВЕА: 370], Холмогоры (1676).

ШУВАЙ: «Карпушка Степанов сын Шувай», Вологод. уезд. // Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 
162]. •  Ср. шувал -  «куль» или «печная труба» (последнее заимствовано из татарского языка); 
Шавваль, Шувал (десятый месяц мусульманского лунного года) -  татарское муж. имя, 
заимствованное в русский язык [СРФ: 175; ССРФ: 575]. >Отч. Ш уваев [ППК-1: 265], Вологда (1686).

Шугин [ПЗС-1 : 180; БПК: 20], Устюж. уезд (1627), Белозерск (1677). < Прозв. *Шуга, ср. шуга
-  «первый осенний лёд на р.»; шугай -  «душегрейка; короткий мужской армяк» или «пугало в 
огороде» [Д 4: 647-648].

Шуегородцев [ТКМГ-2: 811], Сольвычегодск (1651). < Прозв. *Шуегородец -  «выходец из 
Шуйского Городка (Низовца) на прав. берегу р. Сухона в Вологод. уезде» [ПКРС: 37]. См. также 
ниже -  Шуянин.

ШУЕРЕЧЕНИН: «изба Иевка Шуреченина», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 426]. •  
Прозв. от назв. Шуереченин = «выходец с берегов реки Шуя в Прионежье».

Шуин, см. ниже -  Шуя.
ШУЙГА: 1) «Шуйга», Белозер. уезд. // Дан. гр. 1427 [АСЭИ-2: 24]; 2) «Семен Шуйга», г. 

Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.508]. •  См. ниже -  Шульга. >Отч. Шуйгин [АИЕС: 520], 
Двин. уезд (1560). #Дер. Шуйгино [КСР: 121], Белозер. уезд (1585).

Шулев, см. ниже -  Шуля.
Шулемин [СГКЭ-1: стл.157], Двин. уезд (1561). < Прозв. *Шулема, ср. сулема -  «шиш, ничего 

нет» [Д 4: 359].
ШУЛЬГА: 1) «Васка Шулга», Сольвыч. уезд. // Д.у. 1629 [ДЛСИ: 450 ~ Доп-2: 116]; 2) 

«Ондрюшка Исаков сын Шулга», Двин. уезд. // Переписн. кн. 1646 [ИРС: 87]. •  Др.-рус. шуйга (см. 
выше), шульга -  «левая рука»; ср. шульга -  «чел.-левша» [Д 4: 648; СРФ: 176-177]. >Отч. Шульгин 
[МИЕС-2: 293], Каргополь (1561). #Дер. Шульгинская; сельцо Шульгино [ЗП: 130; БУ-2: л.210], 
Кеврол. уезд (1623), Белозер. уезд (1710).

ШУЛЯ: «Кирилко Данилов сын Шуля», Вологод. уезд. // Переписн. кн. 1701 [ПКВМ: 185]. •  Ср. 
шуло -  «ядра, testiculi»; шуль -  «крепкий, сильный чел.» [Д 4: 648; СВГ 12: 106]. >Отч. Шулев 
[МИЕС-2: 344], Каргопол. уезд (1561). #Дер. Шулова; Шулевская [СР: 19, 29], Тотем. уезд (1623).

Шумаков, см. ниже -  Шумко.
ШУМИЛО: 1) «Шумило Григорев», дер. Хомутова Лещовского пог. Вологод. уезда. // 

Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 89]; 2) «да у  Оксеницы мужа Шумила убили литовские люди», пос. 
Чаронда. // Дозор. кн. 1615 [К-5: 269]; 3) «Шумило Савельев», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: 
л.55об]; 4) «у Шумила Яковлева», дер. Деревня Паниловской вол. Двин. уезда. // Верев. кн. 1612 
[МИЕС-3: 394]; 5) «Шумило Васильев», Важ. уезд. // Д.у. 1600 [Он.: 374]; 6) «Шумило Кондратьев 
Колянин», вол. Кереть Кол. уезда. // Гр. 1581 [СГКЭ-2: стл.464]... •  Ср. шумило -  «громкоголосый 
чел.; крикун, кто орёт» [Д 4: 648; СВГ 12: 107; ГФ: 67]. >Отч. Шумилов [МИЕС-2: 121; Б-3: 79], 
Вологод. уезд (1589), Белозерск (1621). #Дер. Шумилово [МИЕС-2: 187], Белозер. уезд (1544).

ШУМИЛКА, -О: 1) «Шумилко Ондреев», дер. Кузнецово в Сяме Вологод. уезда. // Сотн. 1544 
[СПСК: 91]; 2) «Шумилко Ермолин», дер. Мухортово вол. Иванов Борок Белозер. уезда. // Писц. кн. 
1585 [КСР: 65]; 3) «Шумилко Селиверстов Кутенихин», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 
164]; 4) «место дворовое Шумилка Сапожника», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В-1: 350]; 5) 
«Шюмилка Иванов», пог. Туглим Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 2 8 0 ] .  •  См. выше -  
Шумило.

ШУМИХА: «Федосья прозв. Шумиха Лазарева дочь Юрьевская жена Вологжанина 
Каменщика», г. Вологда. // Купч. гр. 1617 [ПЦСР: 125]. •  См. ниже -  Шумишка. >Отч. Шумихин 
[АСЛМ: 108], Каргопол. уезд (1551). #Дер. Шумихина [ИЗБК: 251], Белозер. уезд (1626).
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ШУМИШКА: «Шумишка», Вологод. уезд. // Дозор. кн. 1616 [ВНПС: 74]. •  Ср. шуметь -  
«производить шум: стучать, кричать, орать» [Д 4: 648]. См. также выше -  Шумило.

ШУМКО: 1) «двор пуст Шумка Иванова», дер. Холостово Лещовского пог. Вологод. уезда. // 
Переписн. кн. 1589 [МИЕС-2: 95]; 2) «Шумко Костянтинов сын Жужгин», Кокшенгская четь Важ. 
уезда. // Явка 1603 [АХУЕ-2: стл.541]. •  Ср. шумко -  «громко», шумкой -  «крикливый, громко 
разговаривающий; шумный, неспокойный чел.» [СВГ 12: 107]. >Отч. Шумков; Шумаков [ТКМГ-2: 
811; ТКМГ-3: 746], Сольвычегодск (1651), Устюж. уезд (1679).

ШУНГА: «анбар Ивашка Шунги», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 411]. •  Прозв. от 
назв. Шунга, Шунжанин (см. ниже) = «выходец из пог. Шунга в Заонежье».

ШУНЖАНИН: «Яков Парфеньев сын Шунжанин», Каргопол. уезд. // Купч. гр. 1535 [АСЛМ: 
48]. •  См. выше -  Шунга.

ШУНЯ: 1) «Игнашко Шуня Семенов сын», дер. Мигаивская Волковской вол. Каргопол. уезда. 
// Сотн. 1561 [МИЕС-2: 346]; 2) «Микитка Олексеев сын Шуня», дер. Следова вол. Стрелица Тотем. 
уезда. // Сотн. 1623 [СНС: 116]. •  Ср. шуня -  «пристройка к жилому дому рядом с дверью, кладовая»; 
шунка -  «vulva»; шунуть -  «нанести удар кому-либо» [Ф 4: 487; СВГ 12: 107].

Ш упкин, см. выше -  Шубка.
Ш ураков [АПДВ: 11], Сольвыч. уезд (1645). < Прозв. *Шурак, ср. шурак -  «родной брат 

жены» [Д 4: 649]. #Дер. Шуракова [АИЕС: 326], Вологод. уезд (1678).
Ш уртанов [ТКМГ-2: 756], Великий Устюг (1652). < Прозв. *Шуртан, ср. шуртать -  

«шелушить ячмень» [Д 4: 649; Ф 4: 489].
ШУРЫГА: «МитькаЯковлев Шурыга», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 125]. •  Ср. 

шурыга -  «непутёвый чел.; негодяй, мошенник» [Д 4: 649] или как народный вариант муж. церк. 
имени Александр [ССРФ: 19, 21].

ШУСТИК: «на Ивана Филиппова сына Шустика», Верх-Кокшенгская вол. Важ. уезда. // Явка 
1648 [АХУЕ-2: стл.745]. •  Ср. шуста -  «шуба» или «мох на пнях»; шустать -  «шастать» или 
«жрать, уплетать» [Д 4: 649; Ф 4: 491; СРЛИ: 342]. >Отч. Шустиков [ТКСД-8: л.683], Вологда (1632).

Шустилов [МИЕС-1: 408], Двин. уезд (1575). < Прозв. *Шустило, ср. шустать -  «есть, жрать, 
уплетать» или «шастать, отлакивать» [Д 4: 649]. См. также выше -  Шустик.

ШУТ: 1) «пожня Суморока Шута», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 154]; 2) «Гаврилко 
Федоров прозв. Шут», дер. Доманово Хрипелевской вол. Устюжен. уезда. // Писц. кн. 1628 [У-4:
227]. •  Ср. шут -  «чел., промышляющий шутками, остротами; потешник» или «весельчак, балагур» 
[Д 4: 650; ССРФ: 579]. >Отч. Шутов [ТКМГ-2: 756; ГМД: 161], Великий Устюг (1652), Вологод. уезд 
(1657). #Дер. Шутовская; Шутово [СГКЭ-1: стл.96; АИЕС: 333], Двин. уезд (1541), Вологод. уезд
(1678).

ШУТИК: «Данилко Максимов Шутик», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1676 [МУВ: 113]. •  Ср. 
шутить -  «говорить, делать что-то ради забавы, смеху, веселья» [Д 4: 649]. >Отч. Ш утиков [МУВ:
153], Великий Устюг (1677).

ШУХОБОЛ: «Ивашко Шухобол», Двин. уезд. // Дан. гр. 1693 [СГКЭ-2: стл.361]. •  Ср. 
шухобарь -  «всякая дрянь, хлам»; шухоботь, шухорборь -  «шум, беспокойство» [Д 4: 650]. >Отч. 
Шухобов [СГКЭ-2 : стл.362], Двин. уезд.

Шухоров, Шухордин; Шухурдин [НЛИК: 334, 357, ТКСД-2: л.178], Мезен. вол. (1623, 1646), 
Устюж. уезд (1637). < Прозв. *Шухор (Шухорда), *Шухурда, ср. шушерь -  «дрянь, ветхие пожитки» 
или «сброд, сволочь люда» [Д 4: 650].

Шухтин [УВПМ: л.476], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Шухта, ср. шухать -  «пугать, 
стращать» [Д 4: 650].

ШУХТОВЕЦ: «Гришка Шухтовец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1619 
[ПРДК: 184]. •  Прозв. от назв. Шухтовец -  «выходец из Шухтовской вол. по берегам реки Шухтовка 
в Белозер. уезде» [СГВО: 254].

ШУШЕРА: «Ивашко Шушера», Белозер. уезд. // Прих.-расх. кн. 1633 [ПРДК: 328]. •  Ср. 
шушера -  «всякая дрянь, плохие пожитки» или «сброд, дрянной люд», а также «шепелявый чел.» [Д 
4: 650; СРФ: 180; СЗР: 625]. >Отч. Шушарин; Шушерин [ППК-1: 68; МИЕС-2: 316], Вологда (1646), 
Каргопол. уезд (1561).

Ш ушков [АХУЕ-1 : стл.780], Устюж. уезд (1686). < Прозв. *Шушко, ср. шушкать -  «издавать 
шум, шорох при движении» [СВГ 12: 58, 109].

Шушнин [АХУЕ-1: стл.454], Великий Устюг (1674). < Прозв. *Шушня, ср. шушма -  «бугор, 
пригорок» [СРФ: 180].
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ШУШПАН: 1) «на Михайле на Шушпане», Каргопол. уезд. // Дух. гр. 1561 [АСЛМ: 166]; 2) 
«Иван Шушпан», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.22об]. •  Ср. шушпан -  «старинная 
зимняя верхняя одежда» или «мужской холщёвый кафтан»; шушпаны -  «неуклюжие, малоподвижные 
люди» [Д 4: 650; СВГ 12: 109; СЗР: 625]. >Отч. Шушпанов [Б-1: 36], Белозерск (1581).

ШУШУННИК: «Богдан Шушунник», г. Вологда. // Тамож. кн. 1634 [ТКВ: л.38]. •  Делов. 
прозв. Шушунник = «кто шьёт шушуны», ср. шушун -  «телогрея» или «короткая шуба» и проч. [Д 4: 
650].

ШУЯ: «Шуя Кузмин, Шуйка Кузмин», дер. Пустошка вол. Мола Тотем. уезда. // Писц. и межев. 
кн. 1622 [ТУПМ: л.763, 777об]. •  См. ниже -  Шуянин. >Отч. Шуин [Он.: 373; ПРДК: 313], Устюжна 
(1567), Белозер. уезд (1633).

ШУЯНИН: 1) «Ортемко Шуенин», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 176]; 2) 
«Шуянин Ларион Качабуров», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: л.118]. •  
Прозв. от назв. Шуя (см. выше), Шуянин -  «выходец из Шуйского Городка на р. Шуя, прав. пр. 
Сухоны в Вологод. уезде, или из г. Шуя во Владимирской земле» [ПКРС: 37; СНЖС: 88]. См. также 
выше -  Шуегородцев.

Щ
Щабров; Щеберин [СГКЭ-1: стл. 175; ВЕА: 335], Двин. уезд (1566), Холмогоры (1622). < 

Прозв. *Щабер, *Щебера, ср. щабёр -  «рыба лещ» или «оплеуха, пощёчина» [Д 4: 651].
Щ авьев [АХУЕ-1 : стл.787], Устюж. уезд (1686). < Прозв. *Щавей, ср. щавей -  «щавель, 

кислица» [Д 4: 651].
ЩАННИК: «Василий Щанник Васильев», вол. Хаяла Каргопол. уезда. // Запись 1569 [АСЛМ: 

217]. •  Делов. прозв. Щанник = «кто изготовляет щаны (чаны) на продажу». #Дер. Щанниково [РВД:
154], Белозер. уезд (XVI).

Щанов, Чанов [ВАК: 75, 309], Ярен. уезд (1675). < Прозв. *Щан (Чан), ср. щан, чан -  «кадь 
большого размера, где варится пиво, выделываются кожи» [Д 4: 651] = «толстый чел.» #Дер. Щаново 
[РВД: 142], Белозер. уезд (1626).

Щ аньков [АВУМ-2: 233], Великий Устюг (1668). < Прозв. Щанько, см. выше — ТТТянов, 
Тчанцов.

Щапихин [ТКСД-8: л.116об], Устюж. уезд (1632). < Прозв. *Щапиха, ср. щапить -  «щеголять 
напоказ» [Д 4: 651].

ЩАП: «Щап», Белозер. уезд. // Д.у. начало XV [АСЭИ-2: 122]. •  Ср. щап -  «засечка на дереве 
перед его рубкой» или «щёголь, нарядный чел.»; щапить -  «щеголять» [Д 4: 655; СРФ: 181-182]. 
>Отч. Щапов; Щапин [ВУ-2: 283; ЩИЧВ: л.37], Великий Устюг (1623), Устюж. уезд (1623). #Дер. 
Щапово; Щапинская [МИЕС-2: 163; СР: 83], Вологод. уезд (1589), Важ. уезд (1685).

ЩАПОК: «лавка Васки Щапка», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [ВУ-3: 355]. •  Ср. щепак
-  «нож, косарь, которым щеплют лучину»; щапить -  «колоть, расщеплять» [Д 4: 655]. >Отч. Щ апков 
[ЗСРС-1: 179; ТКМГ-1: 645], Устюж. уезд (1622, 1633).

ЩАПЧИНКА: «Васка Якимов сын Щапчинка», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 9].
•  См. выше -  Щапок.

Щеберин, см. выше -  Щабров.
Щеглов [РНД: 44; КК: 140], Устюж. уезд (1623), Двин. уезд (1674). < Прозв. *Щегол, ср. щегол

-  «певчая пташка»; щеглый -  «белоручка» [Д 4: 652; ССРФ: 581]. #Дер. Щеглевская [РВД: 50], 
Вологод. уезд (1628).

ЩЕГОЛЬ: «место Михалка Щеголя», г. Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 68]. •  Ср. щеголь -  
«модник, чистоплюй» [Д 4: 652; ССРФ: 581-582]. В Белозерске была Щеголева улица [БПК: 97]. 
>Отч. Щеголев [МИЕС-2: 197], Белозер. уезд (1544). #Дер. Щеголева [АИЕС: 390], Ярен. уезд (1585).

ЩЕКА: 1) «варница Ивана Васильева сына Щеки», пос. Нёнокса Двин. уезда. // Платёж. кн. 
1560 [АИЕС: 535]; 2) «да на Щоку Васильева», г. Устюжна. // Гр. 1620 [УГГВ: 57]; 3) «Васка Щека», 
г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ОВК: 186]; 4) «анбар Васки Щеки», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 
[ХРЛ: 410]; 5) «Губа Стогинин да дед ево Иван Щека», Белозер. уезд. // Правая гр. 1485-1505 [АС-1: 
стл.65]. •  Ср. щека -  «часть лица от верхней до нижней скулы» или «бойкий говорун, болтун» [Д 4: 
652, 653]. >Отч. Щекин [СГНВО: 418; ВХК-1: 114], Вологод. уезд (1543), Белозер. уезд (1559). #Дер. 
Щекинская; Щекино [ЗП: 120; АИЕС: 309], Кеврол. уезд (1623), Вологод. уезд (1678).
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ЩЕКОЛДА: «Русинко Щеколда», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1637 
[ПРДК: 401]. •  Ср. щеколда -  «дверная запирка»; щеколдить -  «щекотать языком, болтать» [Д 4: 
653]. >Отч. Щеколдин [МИЕС-2: 192], Белозер. уезд (1544). #Дер. Щеколдинская; Щоколдино 
[МИЕС-3: 360; УВПМ: л.358], Важ. уезд (конец XVI), Устьян. вол. (1645).

Щекотов [СПСК: 158; ЮТУУ: л.453], Устюжна (1567), Устюж. уезд (1677). < Прозв. * Щекот, 
ср. щекатый -  «говорливый, словоохотливый»; щекотать -  «о болтливом, неугомонном чел.»; 
щекотье -  «задорный, обидчивый, придирчивый» [Д 4: 653; СВГ 12: 111]. #Дер. Щекотиха; 
Щекотовская [МИЕС-2: 221; РВД: 55], Двин. уезд (1578), Вологод. уезд (1628).

Щекотунов [АХУЕ-2: стл.644], Важ. уезд (1620). < Прозв. *Щекотун, ср. щекотун -  «охотник 
кого щекотать» или «таранта, говорунья», а также «болезнь с зудом» [Д 4: 653; СВГ 12: 112]. 
Важанин был разбойником, в связи с чем ср. щекотать = «воровать, шарить по карманам».

Щелин, см. ниже -  Щель.
ЩЕЛИНА: 1) «Федор Петров сын Щелина», Двин. уезд. // Купч. гр. 1583 [СГКЭ-1: стл.257]; 2) 

«Иван Щилина», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.135]. •  Ср. щелина -  
«щель, узкая и долгая скважина»; щелить зубы -  «скалить, насмехаться» [Д 4: 654]. >Отч. Щелинин 
[МИЕС-2: 227; ВЕА: 332], Двин. уезд (1578), Холмогоры (1622).

ЩЕЛКАН: «Тимофей Устенов сын Щелкан», Двин. уезд. // Дух. гр. 1608 [АХУЕ-2: стл.195].
•  Ср. щелкан -  «жук, который, щелкая подпрыгивает»; щелкун -  «бойкий говорун, болтун»; щелкач -  
«чел., склонный к краснобайству» или «грубый и дерзкий»; Щелкан -  имя татарского богатыря в 
русских былинах [Д 4: 653; СВГ 12: 113; СГНВО: 418-419]. >Отч. Щ елканов; Щелкунов [АХУЕ-2: 
стл.134; СВ: 41], Двин. уезд (1591), Вологда (1613). #Дер. Щелкалиха; Щелкунова [СР: 38; ПСУ: 
л.129], Тотем. уезд (1623), Усол. уезд (1710).

Щ елков [ПРДК: 134], Белозер. уезд (1615). < Прозв. *Щелко, ср. щелкать -  «издавать 
хлопучий звук» [Д 4: 653].

ЩЕЛКОНОГ: «Тимоня Щелконог», Куростровская вол. Двин. уезда. // Разруб. спис. 1549 
[МИЕС-1: 404]. •  Ср. щелкать -  «издавать хлопучий звук» или «бить, ударить щелчком» [Д 4: 653]; 
щелконог — «гуляка, бездельник» [СРФ: 182].

Щелконосов, см. выше -  Шелконос.
Щелкунов, см. выше -  Щелкан.
ЩЕЛЫВАН: «Алексей Степанов сын Щелыван; Борис Щелыван», Устюж. уезд. // Дан. гр. 

1583, вклад. кн. 1589 [АВУМ-1: 122; АВУМ-2: 163]. •  Ср. щелыван -  «зубоскал, повеса» [Д 4: 654]. 
>Отч. Щ елыванов [МИЕС-3: 363], Важ. уезд (1603).

ЩЕЛЬ: «Карп Щил», дер. Прудбой Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 217]. •  Ср. щель -  
«узкая и долгая скважина»; щелить зубы -  «скалить, насмехаться» [Д 4: 654]. >Отч. Щелин; Щилин 
[ПКВ: 47; ЧО: л.349], Вологда (1629), Чаронд. окр. (1714).

Щемелин; Щемилов [ДЛСИ: 850 ~ АЮ: 40; ПОВУ: 63], Двин. обл. (1501), Вологод. уезд 
(1627). < Прозв. *Щемеля, *^Ц^е^лило, ср. ^ще^лило — «деревянные тиски, тттипцы», ^ще̂ ли̂ ть — «давить, 
сжимать» или «ныть, болеть» [Д 4: 654] — «кто прижимает, угнетает других людей» [ФРФ: 230]. 
#Дер. Щемелинская [ЛЗАК-8: 42], Двин. уезд (1676-82).

ЩЕНОК: 1) «ЩенокЯковлев», дер. Кузьминская вол. Юг Вологод. уезда. // Переписн. кн. 1589 
[МИЕС-2: 12]; 2) «Ивашко Щенок», г. Великий Устюг. // Гр. 1626 [ПЗС-1: 269]. •  Ср. щенок -  
«собачий детёныш» [Д 4: 654] — «наивный, глупый чел.»

ЩЕНУРА: «Ивашко Иванов Щенура», дер. Онтушевская Сольвыч. уезда. // Писц. кн. 1678 
[УНП: л.92об]. •  Ср. щеня -  «собачий детёныш» [Д 4: 654] — «наивный и игривый молодой парень».

Щ енятьев [ППК-1: 61], Вологда (1646). < Прозв. *Щенятый, ср. щенята — «собачьи 
детёныши», щенить -  «метать, родить щенят» [Ф 4: 502; ССРФ: 582-583].

ЩЕПА: 1) «Щепа Авакумов сын; Федор Щипин», дер. Максимовская и Давыдовская 
Черевковской вол. Сольвыч. уезда. // Д.у. 1580, 1640 [АР: 585]; 2) «Ефим Щепа Олександров сын», 
Двин. уезд. // Менов. гр. 1519 [СГКЭ-1: стл.45]. •  Ср. щепа -  «отколотая мелочь древесная» [Д 4: 655]
— «худощавый чел.» или «отделённый от рода, выделенный из семьи» [СЗР: 630; АР: 585]. >Отч. 
Щипин (см. выше); Щепин [МИЕС-2: 319; БПК: 67], Каргопол. уезд (1561), Белозерск (1677). #Дер. 
Щепинская [МИЕС-2: 418], Каргопол. уезд (1561).

Щепелин [ТКСД-1: л.317об], Устюж. уезд (1634). < Прозв. *Щепеля, ср. щепериться — «делать 
что-то медленно», щеперя -  «медлительный, нерасторопный чел.» [СВГ 12: 112, 113].

Щ ЕПЕТИННИК: 1) «Гроза Кузмин Щепетинник», г. Устюжна. // Сотн. 1597 [КСР: 141]; 2) 
«на Ортемья Потапова сына Щепетилника», г. Вологда. // Отписн. кн. 1657 [ГМД: 160]. •  Делов. 
прозв. Щепетинник, Щепетильник (см. выше и ниже) -  «кто торгует в разноску щепетильным
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товаром (нитками, иголками, тесёмками, колечками и проч.)» [Д 4: 655; СРФ: 183]. >Отч. 
Щ епетильников, Шипетинников [ВФ: 118; ППК-1: 113], Вологда (1629, 1678).

Щепеткин; Щепоткин [АХУЕ-2: стл. 80; СР: 132], Двин. уезд (1568), Кеврол. уезд (1623). < 
Прозв. *Щепетка, *Щепотка, ср. щепота -  «ноющая боль»; щепотка -  «два или три пальца, 
сложенные для ухвата чего»; щепеткой -  «привередливый, разборчивый чел.» [Д 4: 658; СВГ 12: 115; 
ССРФ: 583].

Щепляев; Щ ипляев [МИЕС-2: 197; ВФ: 118], Белозер. уезд (1544), Вологда (1634). < Прозв.
*Щепляй, *Щипляй, ср. цеплять -  «задевать; трогать»; цепкий -  «хваткий, ловкий в лазаньи» или 
«придирчивый чел.» [Д 4: 579].

ЩЕПУРНЯ: «Гаврилко Щепурня», г. Вологда. // Переписн. кн. 1657 [ППК-3: 228]. •  Ср. 
щепериться -  «корячиться, расставлять руки и ноги» или «упрямиться, ломаться, противиться» [Д 4: 
655].

ЩЕРБАК: 1) «Богдашко Трофимов Щербак; Тимофей Богданов Щербак», г. Великий Устюг. // 
Писц. кн. 1623, тамож. кн. 1635 [БНУ: 206; ТКМГ-1: л. 190]; 2) «Пантелей Ондреев сын Щербак», 
село Ивановское Вологод. уезда. // Прих.-расх. кн. 1648 [ПРК: 282]; 3) «двор Федки Щербака», пог. 
Устьмоша Каргопол. уезда. // Писц. кн. 1522 [УСКУ: 121]; 4) «Иван Щербак», г. Тотьма. // Тамож. кн. 
1630 [ТКСД-7: л.226об]. •  Др.-рус. щербатый -  «беззубый, лишённый передних зубов»; ср. щербить
-  «хитро присваивать чужое»; щербатый -  «скупой»; щербак -  «несправедливый, хапун, рвач; 
скупой, жадный чел.» [Д 4: 676; ИЛВЗ: 225; СРФ: 183]. >Отч. Щербаков [СР: 91], Сольвыч. уезд
(1678).

ЩЕРБИНА: 1) «Щербина Иванов; Макар Щербинин», дер. Савинская и Савельевская вол. 
Вонгуда Каргопол. уезда. // Сотн. 1556 [СПСК: 120]; 2) «Степан Козьмин сын Щербина», г. 
Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.68об]; 3) «Нечай Иванов сын Щербина», Двин. уезд. // 
Купч. гр. 1583 [СГКЭ-1: стл.258]; 4) «Васька Иванов сын Щербина», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 
[ВЕА: 330]; 5) «Овдей Щербина», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1620 [ПРДК: 202].
•  Ср. щербина -  «выбоина, трещина, царапина, знак от какой-то порчи» [Д 4: 655; СРФ: 183]. >Отч. 
Щербинин (см. выше). #Дер. Щербининская [ВНПС: 76], Сольвыч. уезд (1623).

ЩЕСНОЙ: «да Щесной Устинов сын Марков», Устюж. уезд. // Приказн. дело 1634 [ЗСРС-2 
пр.: 27]. •  Ср. честный -  «в ком есть честь, достоинство» [Д 4: 600]. См. также выше -  Чеснишин.

ЩЕТИНА: 1) «Щетина Ончутка Огашкин сын», Двин. уезд. // Дел. гр. 1527 [СГКЭ-1: стл.52]; 
2) «Иванко Федоров Щетина», Сумская вол. // Сотн. 1556 [АСЛМ: 129]. •  Ср. щетина -  «жесткий, 
стоячий волос» или «что топорщиться, пыриться» [Д 4: 656] = «чел. с колючим характером» [ФРФ: 
231]. >Отч. Щетинин [ВХК-1: 48; БНУ: 208], Белозер. уезд (1559), Великий Устюг (1622). #Дер. 
Щетиниха; Щетинская [МИЕС-2: 153, 328], Вологод. уезд (1589), Каргопол. уезд (1561).

ЩЕТКА: 1) «Петр Щетка Журавлев; Пятый Щетка», г. Сольвычегодск. // Гр. 1635; тамож. 
кн. 1634 [ППМВО: 280; ТКСД-1: л.263]; 2) «Василий Щотка», г. Вологда. // Челоб. гр. 1679 [ДГМ: 
816]. •  Ср. щётка -  «скреплённый пук щетины» или «орудие для чесания льна», а также «нижняя 
часть голени у щиколотки» и проч. [Д 4: 656; СВГ 12: 116]. >Отч. Щ еткин [В-1: 363; АХУЕ-2: 
стл.954], Вологда (1617), Устюж. уезд (1634). #Дер. Щеткино [АИЕС: 362], Вологод. уезд (1678).

Щетнев [ТКСД-7: л.732об], Тотьма (1630). < Прозв. *Щетень, ср. щетина -  «жёсткий волос» 
[Д 4: 656].

ЩЕТНИК: «Григорий Щетник», Усол. уезд. // Д.у. 1683 [ДЛСИ: 455 ~ АИ-5: 181]. •  Делов. 
прозв. Щетник -  «кто скупает и продаёт щетину» [ВФ: 118]. >Отч. Щетников [тж], Вологда (1634). 
#Дер. Щетниковская [МИЕС-2: 172], Вологод. уезд (1589).

ЩЕТЬ: «Гридя Щеть», Белозер. уезд. // Жалов. гр. 1556 [АСЭИ-2: 288]. •  Ср. щеть -  
«жёсткий, стоячий волос» или «что топорщиться»; щетить -  «задирать, бранить» [Д 4: 656; СВГ 12: 
116].

ЩИГА: «Онцифор Иванов Щига», г. Белозерск. // Д.у. 1529 [Он.: 377]. •  Ср. щига -  «плут, 
бездельник, продувной чел.»; щигать -  «голодать» [тж; Д 4: 657].

ЩИГОРА: «Антоний прозв. Щигора», Белозер. уезд. // Челоб. гр. 1684 [ХИВГ: 36]. •  Прозв. от 
назв. Щигора -  «выходец из г. Щигры в Курской земле» [СРФ: 184; СНЖС: 160].

Щилин, см. выше -  Щель.
Щипаков, см. ниже -  Щипок.
ЩИПАНИК: «Ивашко Семенов сын Щипаник», Кольский пог. // Писц. кн. 1608 [ХРЛ: 411].

•  Ср. щипун -  «кто щиплется»; щипнуть -  «обижать, притеснять других» [Д 4: 657]. См. также ниже
-  Щипунов.
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ЩИПЕЦ: <<Щипец Фомин», Устюж. уезд. // Писц. кн. 1623 [ИРС: 66]. •  Ср. щипец -  «конёк 
кровли» или «свая в заборе»; щипец борзовый -  «рыло» [Д 4: 657; СОАН: 195]. >Отч. Щипачев 
[МИЕС-1: 452], Ярен. уезд (1585).

Щипин, см. выше -  Щепа.
Щ ипляев, см. выше -  Щепляев.
ЩИПОК: «Ивашко Семенов Щипок», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 211]. •  Ср. 

щипок -  «щипнутие за кожу» или «складки, оборки на ткани» и проч. [Д 4: 657; СВГ 12: 118]. >Отч. 
Щ ипаков [АПД: 204], Устюж. уезд (1680).

Щипунов, Щ ыпанов [МИЕС-3: 363; ТКМГ-3: 713; СУВ: 41], Важ. уезд (1603), Великий Устюг 
(1678, 1683). < Прозв. *Щипун (Щыпан), ср. щипун -  «кто щиплется»; щипнуть -  «обижать, 
притеснять других» [Д 4: 657].

ЩУКА: 1) «Родка Щука», дер. Браневская Устьволжской вол. Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 315]; 2) «Ярыжный Первой Щука», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1634 [ТКМГ-1: 
417]; 3) «Якушко Тимофеев сын Щука», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 107]; 4) «Иван Свиточник 
Щука», Белозер. уезд. // Роспись 1614 [ВГК: 239]; 5) «Семен Иванов сын Чюркин по прозв. Щука», 
Устюж. уезд. // Явка 1638 [АХУЕ-3: стл.209]. •  Ср. щука -  «лукавый, пронырливый»; невеликая щука
-  «о невысоком, некрупном чел.» [Д 4: 658; СВГ 12: 119]. >Отч. Щукин [ТКМГ-2: 872], Тотьма 
(1655). #Дер. Щукино; Щукинская [РВД: 143; АИЕС: 332], Белозер. уезд (1626), Вологод. уезд (1678).

ЩУКОЗЕРЕЦ: «Семен Иванов сын Щукозерец», Каргопол. уезд. // Купч. гр. 1568 [АСЛМ: 
208]. •  Прозв. от назв. Щукозерец = «выходец с берегов Щукозера, каких на PC несколько».

Щулепов [ДАВВ: 71], Важ. уезд (1601). < Прозв. *Щулеп, ср. шулеп -  «большой пряник»; 
шулепа -  «левая рука, левша» [Д 4: 648; ССРФ: 577]. #Дер. Щулеповская; Щулепово [МИЕС-2: 314; 
СР: 87], Каргопол. уезд (1561), Важ. уезд (1685).

Щупов [ТКМГ-3: 756], Важ. уезд (1678). < Прозв. *Щуп, ср. щуп -  «острый железный прут»; 
щупать -  «познавать ощупью, осязать» [Д 4: 658, 659].

Щ урьяков [ШИДГ-2:], Двин. уезд (XV век). < Прозв. *Щурьяк, ср. щура -  «кто щуриться, 
близорукий чел.» или «хитрый, лукавый» [ФРФ: 231].

Щыпанов, см. выше -  Щипунов.
Щянников, см. выше -  Тчанник.

Ю
Ю гов [БНУ: 193], Великий Устюг (1622). < Прозв. от назв. *Юг, см. ниже -  Южак. #Дер. 

Югово [ПСУ: л.823], Усол. уезд (1710).
Ю голев [ОИО: 464], Пустозерск (1574). < Прозв. *Юголь, ср. юкало -  «искусник, мастер своего 

дела» [СОАН: 196].
ЮГРА: 1) «Югра», дер. Зуево Белозер. уезда. // Д.у. конец XVI [ВХК-2: 135]; 2) «Григорей 

Васильев сын Югра», Каргопол. уезд. // Купч. гр. 1534 [АСЛМ: 46]. •  Прозв. от назв. Югра, Югритин 
(см. ниже) -  «выходец из сибирской страны Югра; представитель обско-угорских народов вогулы и 
остяки» [Ф 4: 527] или как народный вариант муж. церк. имени Григорий (см. выше). >Отч. Ю грин 
[ЮТУУ: л.488], Устюж. уезд (1677). #Дер. Югрино; Югорская [АИЕС: 362; АХУЕ-3: стл.605], 
Вологод. уезд (1678), Важ. уезд (1692).

ЮГРИТИН: «Югритин», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 1574 [ОИО: 464]. •  См. выше -  Югра.
ЮЖАК: «Ивашко Попов Южак; старцу Южаку», г. Великий Устюг. // Переписн. кн. 1677, 

раздат. кн. 1688 [МУВ: 149; АВУМ-2: 219]. •  Прозв. от назв. Юг (см. выше), Южак, Южанин (см. 
ниже) -  «выходец с берегов р. Юг, одной из составляющих Северной Двины в Устюж. уезде или из 
Южской трети Устюж. уезда» [ПКРС: 95; СРФ: 185; СНЖС: 472]. >Отч. Ю жаков [ПКШВ: 22], 
Устюж. уезд (1680).

ЮЖАНИН: 1) «Михайло Остафьев сын Южанин», г. Сольвычегодск. // Гр. 1567 [СС: 399]; 2) 
«Емельянко Федоров Юженин», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 199]; 3) «Александр 
Миниев Южанин», Быкокурский стан Устюж. уезда. // Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: 649]. •  См. выше -  
Южак.

Ю жин [ВЕА: 212], Архангельск (1676). < Прозв. *Южа, ср. южа -  «растение ежа, палочник»; 
южать -  «визжать, плакать, стонать от боли» [Д 4: 667].

ЮЗЯНИН: «Юзянин Иван Второво», был на таможне г. Тотьма. // Тамож. кн. 1653 [ТКМГ-2: 
л.29об]. •  Прозв. от назв. Юзянин -  «выходец с берегов р. Юза, прав. пр. Унжи в Устюж. уезде».
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Ю клеев, Ю клиев [УУ: л.170, 170об], Устюж. уезд (1658). < Прозв. *Юклей, ср. юкала -  «кто 
стучит, гремит» или «мастак, дошлец, дока»; юколить -  «вилять, кривить душой» [Д 4: 667]. #Дер. 
Юкляева (Юклиева) [УУ: л.170], Устюж. уезд (1658).

Ю кшеев [СД: 136], Двин. уезд (XVI). < Прозв. *Юкшей, ср. юкша -  «лыжные ремни» 
(заимствовано из саамского языка) [Ф 4: 529].

Ю мников [АВУМ-1: 119], Устюж. уезд (1561). < Делов. прозв. *Юмник = «плотогон, кто 
сплавляет лес в плотах»; ср. юма -  «сплавной лес, вереница плотов» [Ф 4: 530]. #Дер. Юмников 
Починок [ЮТУУ: л.367об], Устюж. уезд (1677).

ЮНОША: «Тимошка Селиванов прозв. Юноша», г. Сольвычегодск. // Д.у. 1624 [УИО: 495]. •  
Ср. юноша -  «молодец, парень» [Д 4: 667-668].

ЮР: 1) «Гриша Юр Омелянов», дер. Иевлевская Павловской вол. Каргопол. уезда. // Сотн. 1561 
[МИЕС-2: 343]; 2) «Иев Юр», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1567 [КБМ: OXCII]. •  Ср. юра -  
«беспокойный чел., непоседа»; юр -  «лобное, открытое, людное место» [Д 4: 668]. >Отч. Юров 
[МИЕС-2: 293; ТУПМ: л.397], Каргополь (1561), Тотем. уезд (1622).

ЮРМАН: «Юрман Черный», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1610 [КБМ: OCCCIII]. •  Ср. юрма -  
«кушанье»; Юмран, Юрман -  татарское муж. имя, заимствованное в русский язык [Ф 4: 534; Он.: 
378], или как народный вариант муж. церк. имени Герман [ТО: 304].

Юров, см. выше -  Юр.
ЮРОЛЕЦ: «Осип Григорьев Юролец», Двин. уезд. // Память 1606 [СГКЭ-1: стл.417]. •  Прозв. 

от назв. Юролец = «выходец из дер. Юрола на лев. берегу р. Пинега ниже Волока Пинежского».
ЮРОПАН: «Михалко Семенов сын Юропан; Тупка Юропанов», г. Пустозерск. // Дозор. кн. 

1574 [ОИО: 466]. •  Ср. юроп -  «загон для оленей рядом с чумом» (заимствовано из ненецкого языка) 
[Ф 4: 534]. >Отч. Ю ропанов (см. выше).

ЮРЬЕВЧАНИН: «Савватей Юрьевчанин», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 
1633 [ПРДК: 318]. •  Прозв. от назв. Юрьевчанин -  «выходец из г. Юрьев-Польский» [СНЖС: 54].

Ю ферицын [АВУМ-2: 205], Устюж. уезд (начало XVII). < Прозв. *Юферица, ср. юферс -  
«блок, калитка без шкива, обоогнутая снастью и стягиваемая с дружкою тальрепом» [Д 4: 670].

ЮША: 1) «Сава Фомин сын Юша», Двин. уезд. // Гр. 1527 [АХУЕ-2: стл.16]; 2) «Илья Иванов 
сын Юша», Устюж. уезд. // Купч. гр. 1540 [АВУМ-1: 59]. •  Ср. юша -  «чел., насквозь мокрый от 
дождя; вымочившийся» [Д 4: 670; СРС: 109]. >Отч. Ю шин [АХУЕ-2: стл.45], Двин. уезд (1550). 
#Дер. Юшевская [МИЕС-2: 366], Каргопол. уезд (1561).

ЮШМАНКО: «Юшманко Павлов», г. Тотьма. // Гр. 1625 [УГГВ: 299]. •  Ср. юшма -  
«кольчуга», юшман -  «колонтарь с кольчужными рукавами, спереди на крючках» [Д 4: 670; Ф 4: 530, 
537]. >Отч. Ю шманов [ОИО: 471; ИГЛ: 15], Пустозерск (1574), Лальский пог. (1620).

Я
Ябедников [АСЛМ: 133], Каргопол. уезд (1556). < Прозв. *Ябедник, ср. ябедник -  «изветчик, 

клеветник, доносщик» или «сутяга, каверза» [Д 4: 671]. #Дер. Ябедниковская [МИЕС-2: 469], 
Каргопол. уезд (1561).

Ябуров [ЯУПК: 348], Ярен. уезд (1608). < Прозв. Ябур, ср. ябурь -  «род саней, на коих вывозят 
на продажу меха» [Д 4: 671].

ЯГА: «Иван Матвеев Яга», г. Тотьма. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: л.112]. •  Ср. яга -  «род 
ведьмы, злой дух под личиной безобразной старухи» или «род охабня шерстью наружу, шуба, тулуп 
халатного покроя» [Д 4: 672; Ф 4: 542].

Яглин, Еглин [БНУ: 177; ТКСД-3: л.246об], Великий Устюг (1622, 1627). < Прозв. *Ягла 
(Егла), ср. др.-рус. ягл -  «род овоща; ягель, лишай»; яглый -  «ярый, ревностный, быстрый», яглить -  
«гореть желанием; нетерпеливо, страстно хотеть чего-то» [МСДЯ 3: 1638; Д 4: 672; Ф 4: 544].

ЯГОДА: «Ягода Трухин», сельцо Выпрягово Вологод. уезда. // Сотн. 1543 [ШСГ: 69]. •  Ср. 
ягода -  «мелкий, мякотный плод»; ягодка моя -  «ласка, привет девушке»; ягода, ягодка -  «щёки, 
скула на лице чел.» или «ягодицы» [Д 4: 672; СВГ 12: 129; СРФ: 188]. >Отч. Ягодин; Ягодкин 
[СГКЭ-1: стл.653; ППК-1: 163], Двин. уезд (1627), Вологда (1678). См. также выше -  Толстогуз.

ЯГОДНИК: «Антошка Иванов сын Ягодник», г. Вологда. // Переписн. кн. 1678 [ППК-1: 118]. •  
Делов. прозв. Ягодник -  «кто выращивает и торгует ягодами» или «охотник до ягод» [Д 4: 673; ВФ: 
119]. >Отч. Ягодников [тж], Вологда (1678).

372



ЯГОЗА: «Онтонко Лукьянов сын Ягоза», дер. Селезнева вол. Стрелица Тотем. уезда. // Сотн. 
1623 [СНС: 117]. •  Ср. егоза -  «непоседа, юла; вертлявый чел.» или «льстивый, вкрадчивый» [Д 1: 
513].

ЯГРЫШАНИН: «Несмеян Гаврилов сын Ягрышанин», Двин. уезд. // Приходн. кн. 1624 
[АХУЕ-1: стл.59]. •  Прозв. от назв. Ягрышанин -  «выходец с берегов р. Ягрыш, каких на РС 
несколько, или из Ягрышской вол. Устюж. уезда» [ПКРС: 347].

ЯДРЫШКО: «Кондрашка Тимофеев сын Ядрышко», г. Холмогоры. // Писц. кн. 1622 [ВЕА: 
331]. •  Ср. ядро (см. ниже), ядрышко -  «самая серёдка, внутри вещи» или «круглое тело, шар» [Д 4: 
673]. #Дер. Ядров Починок [АИЕС: 364], Вологод. уезд (1678).

ЯЗЖА: 1) «Никифорко Язжа; Селиванко Язжа», дер. Родивоновская Калеского стана и 
Слободка Резановская Моржегорской вол. Двин. уезда. // Сотн. 1586, 1593 [МИЕС-2: 249, 225]. •  Ср. 
язжить -  «брюзжать, браниться, вздорить»; езжак -  «извозчик, обозник», езжалый -  «много 
ездивший, бывалый чел.» [Д 4: 674; СРНГ 8: 331]. >Отч. Язжин, Езжин [СГКЭ-2: стл.627; НЛИК: 
413], Мезен. уезд (1675, 1678). #Дер. Яжжинская [МИЕС-2: 439], Каргопол. уезд (1561).

ЯЗЫК: «ЯзыкМошна; Окул Языков», Белозер. уезд. // Купч. гр. 1408, 1427 [АСЭИ-2: 16, 19]. •  
Ср. язык -  «мясистый снаряд во рту» или «било, клепало» и проч. [Д 4: 674] = «болтливый чел., 
доносчик» [СРФ: 189]. >Отч. Языков (см. выше); [АВУМ-1: 48], Устюж. уезд (1532). #Дер. 
Языковская [МИЕС-2: 408], Каргопол. уезд (1561).

Яикин [ВЕА: 382], Холмогоры (1702). < Прозв. *Яика, ср. яйко -  «зародыш в твёрдой 
скорлупе» [Д 4: 675; Ф 4: 552]. См. также ниже -  Яйцов.

ЯИШНИЦА: «Третьяк Яишница», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1607 [КБМ: O C ^ II] . •  Ср. 
яичница -  «кушанье из яиц» [Д 4: 676]. >Отч. Яишницын [ПСУ: л.633об], Усол. уезд (1710). #Дер. 
Яишницыно [ИГЛ: 26], Усол. уезд (1625).

Яйцов [ТКМГ-1: 751], Лальский пог. (1634). < Прозв. *Яйцо, ср. яйцо -  «зародыш в твёрдой 
скорлупе» или «одно из парных мужских черев» и проч. [Д 4: 675]. #Дер. Яйцова Гора [ПСУ: л.509], 
Усол. уезд (1710).

ЯКОЛ: «Терентей Якол», Соловецкий мон. // Данная 1479 [АСЛМ: 17]. •  Ср. якала -  «кто 
якает» [Д 4: 670].

ЯКУТ: «ФедорЯкут», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1650 [ТКМГ-2: л.13]. •  
Ср. якуты -  «сибиряки, окраинные жители Сибири» [Ф 4: 553] или как народный вариант муж. церк. 
имени Яков. >Отч. Якутов; Якутин [ВЕА: 197; ЮТУУ: л.486], Архангельск (1622), Устюж. уезд
(1677). #Дер. Якутино [АХУЕ-3: стл.170], Устюж. уезд (1635).

ЯКУТКА: 1) «Якутка Васильев сын Чюлок», Двин. уезд. // Д.у. 1615 [ДЛСИ: 432 ~ АИ-3: 48]; 
2) «двор Якутка да Васки Ивановых», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 169]. •  См. выше -  Якут.

Ямов [ЮТУУ: л.403], Устюж. уезд (1677). < Прозв. * Ям , ср. ям -  «почтовая станция, станок» 
[Д 4: 677].

ЯМСКОЙ: «Иван Ямской», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1630 [ТКСД-7: л.107об]. •  Ср. 
ямской -  «относящийся до ямщиков и ямщины» [Д 4: 678].

Ямушкин [УВПМ: л.322], Устьян. вол. (1645). < Прозв. *Ямушка, ср. яма, ямища -  «впадина, 
провал, выбоина» [Д 4: 677].

ЯМЩИК: 1) «Угрим Федоров Ямщик», Череповская вол. Белозер. уезда. // Д.у. 1541 [ДЛСИ: 
409 ~ АФ-1: 86]; 2) «двор Ямщика Дружинки Третякова сына Порхова живет в Ямской слободе», г. 
Белозерск. // Дозор. кн. 1617 [Б-1: 46]; 3) «ОмелькаЯмщик», г. Вологда. // Писц. кн. 1629 [ПКВ: 52]. •  
Делов. прозв. Ямщик -  «чел. на яму для почтовой гоньбы на лошадях» [Д 4: 677; СРФ: 190]. >Отч. 
Ямщиков [МИЕС-2: 197; АПД: 150], Белозер. уезд (1589), Устюж. уезд (1670).

Япанчин, см. выше -  Епанчин.
Ярахтин, см. выше -  Ерахта.
ЯРБОЗЕРЕЦ: «Герасимка Ярбозерец», Кириллов мон. Белозер. уезда. // Прих.-расх. кн. 1622

25 [ПРДК: 637]. •  Прозв. от назв. Ярбозерец -  «выходец с берегов Ярбозера в Белозер. уезде» [СГВО: 
259; ИЗБК: 252].

ЯРГА: «Игнашка Семенов Ярга», г. Вологда. // Дело 1635 [ОВЕД-2: 6]. •  Ср. ерга -  
«оборванец» или «непоседа» [СРНГ 8: 366; СРФ: 40]. См. также выше -  Ерга.

Яргачев [СГКЭ-1: стл.274; Б-1: 69], Двин. уезд (1584), Белозерск (1617). < Прозв. *Яргач, ср. 
яргак -  «мех»; ерга -  «непоседа, егоза» [Ф 4: 560; СЗР: 636].

ЯРЕНЕЦ: «Тимофей Фролов сын Яренец», г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: 
л.137об]. •  См. ниже -  Яренчанин.
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ЯРЕНЧАНИН: 1) «Иван Григорьев Попов Яренчанин», был на таможне г. Великий Устюг. // 
Тамож. кн. 1676 [ТКМГ-3: л.89]; 2) «Еренчанин Прокопей Гаврилов», был на таможне г. 
Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1677 [ТКМГ-3: л.18об]. •  Прозв. от назв. Яренец (см. выше), Яренчанин
-  «выходец из г. Яренск на р. Вычегда или из Ярен. уезда» [ПКРС: 384; СНЖС: 35].

ЯРЕЦ: 1) «Тимонка да Ярец Кириловы», дер. На-Нарго-Озерке вол. Чекоево Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 471]; 2) «Ярец Василев Судовщик», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 153]. •  
Ср. яреть -  «становиться более интенсивным, усиливаться»; яро -  «в большой степени»; ярец -  
«годовалый бобрёнок» или «козлёнок» [Д 4: 680; СВГ 12: 136, 137], а также как народный вариант 
муж. церк. имени Ерофей [РФ: 74]. >Отч. Ярцов [МИЕС-2: 15; ОПАС: 106], Вологод. уезд (1589), 
Двин. уезд (1589). #Дер. Ярцова; Ярцевская [МИЕС-2: 29; ВНПС: 76], Вологод. уезд (1589), Сольвыч. 
уезд (1623).

ЯРИЛО: 1) «да Яурила Олешина», г. Каргополь. // Сотн. 1561 [МИЕС-2: 296]; 2) «Ярило», г. 
Сольвычегодск. // Д.у. 1629 [ДС: 247]. •  Др.-рус. Ярило -  «древний славянский бог плодородия»; ср. 
ярило -  «злой чел.» [Д 4: 680; СВГ 12: 136; СРФ: 191].

Ярков [МИЕС-2: 427], Каргопол. уезд (1561). < Прозв. *Ярко, см. выше — Ярец, Ярило.
ЯРОВОЙ: «Андрей Яровой; Иван Яровово», г. Сольвычегодск. // Тамож. кн. 1635 [ТКМГ-1: 

л.6об, 24]. •  Ср. яровый -  «вспыльчивый, невыдержанный чел.» [СВГ 12: 138]. >Отч. Яровово (см. 
выше).

ЯРОКУРЕЦ: 1) «Первуница Афонасьев сын Ярокурец», Сольвыч. уезд. // [ВРЛО: 106]; 2) 
«Федор Ларионов Ярокурец», был на таможне г. Великий Устюг. // Тамож. кн. 1655 [ТКМГ-2: л.39об].
•  Прозв. от назв. Ярокурец -  «выходец из Ярокурской вол. Устюж. уезда» [ПКРС: 344]. >Отч. 
Ярокурцев [МУВ: 148], Великий Устюг (1677).

ЯРОСЛАВЕЦ: 1) «Васка Ярославец», дер. Ивакинская вол. Большая Шалга Каргопол. уезда. // 
Сотн. 1561 [МИЕС-2: 358]; 2) «место дворовое Митки Ярославца», г. Вологда. // Дозор. кн. 1616 [В- 
1: 358]; 3) «Фома по прозв. Иван Дмитриев сын Ярославец», г. Великий Устюг. // Вклад. кн. 1587
1617 [АВУМ-1: 159]; 4) «Третьячко Ярославец», Умбская вол. Двин. уезда. // Выпись 1584 [СГКЭ-1: 
стл.271]. •  Прозв. от назв. Ярославец -  «выходец из г. Ярославль на р. Волга или из Ярославской 
земли» [СНЖС: 317]. >Отч. Ерославцев; Ярославцов [АХУЕ-2: стл.395; ХРЛ: 412], Двин. уезд
(1646), Кол. уезд (1608).

ЯРУНЬКА: 1) «Ярунька Белозерец», Белозер. уезд. // Расходн. кн. 1608 [КБМ: O ^ X O H ]; 2) 
«Герасимко Елисеев сын Ярунка», дер. Челищево (Прудища) вол. Демьянова, Вотча, Илеза и Кептур 
Тотем. уезда. // Писц. кн. 1623 [CP: 19]; 3) «ЯрункаЯрица», Спасо-Прилуцкий мон. Вологод. уезда. // 
Кн. 1669 [КСП: 414]. •  См. ниже -  Яруня.

ЯРУНЯ: 1) «Ерофей Яруня», Двин. уезд. // Д.у. 1550 [Он.: 382]; 2) «Яруня Шестаков», г. 
Белозерск. // Д.у. 1613 [ДЛСИ: 459 ~ АЮ: 72]. •  Ср. ярун -  «кто ярует (о плотском)» [Д 4: 679] или 
как народный вариант муж. церк. имени Ерофей (см. выше) [ДЛСИ: 880]. #Дер. Яруново; 
Ярунинская [АИЕС: 337; ПСУ: л.199об], Вологод. уезд (1678), Усол. уезд (1710).

Ярцов, см. выше -  Ярец.
ЯРЫГА: 1) «Ярыга Пашков», г. Устюжна. // Сотн. 1587 [СПСК: 157]; 2) «Ерафей Фомин сын 

Ярыга», Двин. уезд. // Память 1563 [АХУЕ-2: стл.69]. •  Ср. ярыга -  «работник, батрак; 
чернорабочий» или «пьяница, мошенник», а также «бойкий, изворотливый чел.» [Д 4: 679; СРФ: 192], 
либо как народный вариант муж. церк. имени Ерофей (см. выше). >Отч. Ярыгин [МИЕС-2: 143; 
АХУЕ-2: стл.82], Вологод. уезд (1589), Двин. уезд (1568). #Дер. Ярыгино; Ерыгинская [МИЕС-2: 195; 
СР: 84], Белозер. уезд (1544), Важ. уезд (1685).

ЯРЫЖНЫЙ: «Герасимко Иевлев Козел Ярыжный», г. Великий Устюг. // Писц. кн. 1623 [БНУ: 
185]. •  Делов. прозв. Ярыжный -  «наёмный рабочий, батрак» [Д 4: 679]. В документах XVII 
встречаются такие фразы: «ходят в ярыжных на судех» [ПКВ: 167]. #Дер. Ярыжинская [ЛЗАК-8: 50], 
Двин. уезд (1676-82).

Ясаков [ШВ: л.26; БПК: 137], Устюж. уезд (1658), Белозерск (1677). < Прозв. *Ясак, ср. ясак -  
«клич, знак для тревоги» или «клепало, железная доска у ночных сторожей», а также «подать для 
инородцев»; ясачный парень -  «речистый, разговорчивый» [Д 4: 680].

Яхлаков [АХУЕ-1: стл.634], Устюж. уезд (1685). < Прозв. *Яхлак, ср. яхнуть -  «осунуться, 
усохнуть» [ГФ: 91].

ЯЧМЕНКА: «Ячменка Питин», г. Вологда. // Прих.-расх. кн. 1615 [ХКВА: 33]. •  См. ниже -  
Ячмень.

ЯЧМЕНЬ: 1) «Ечмень Игнатьев», пог. Жошерт Ярен. уезда. // Писц. кн. 1608 [ЯУПК: 287]; 2) 
«Леонтий Ячмень», г. Великий Устюг. // Д.у. 1665 [ДЛСИ: 459 ~ АК-3: 206]. •  Ср. ячмень -  «яровое
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хлебное растение» или «нарывчик на веке у глаза» [Д 4: 682]. >Отч. Ечменев, Ячменев [ТКМГ-3: 
662, 713], Великий Устюг (1676, 1678).

ЯШНЫЙ: «Мишка Яшной», г. Вологда. // Переписн. кн. 1646 [ППК-1: 22]. •  Ср. ячный -  
«житный, яровой хлеб» или «сделанный из зёрен ячменя» [Д 4: 682; СВГ 12: 141]. >Отч. Яшнев 
[АХУЕ-2: стл.122], Двин. уезд (1583).
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АИЭ = Архив Института этнографии АН России (Ленинградская часть).
АК, см. ниже -  ДЛСИ.
АМ = Мелетий. Исторические сведения об упраздненном Авнежском Троицком монастыре 

Вологодской епархии. -  Приложения к описанию Авнежского монастыря. // Вологодские 
епархиальные ведомости. -  1869, № 12. -  С. 433-447.

АМГ, см. ниже -  ДЛСИ.
АОС = Архангельский областной словарь. -  Под ред. О.Г. Гецовой. -  Вып. 1 - 1 4 .-  М.: Изд-во 

МГУ, 1980 -  2012...
АОП = ВасильевЮ.С. Аграрные отношения в Поморье XVI -  XVII -  Сыктывкар, 1979.
АПД = Акты писцового дела 60-80 годов XVII века. -  Сост. С.Б. Веселовский. -  М.: Наука,

1990.
АПДВ = Акты писцового дела (1644 -  1661 гг.) -  Сост. С. Б. Веселовский. -  М.: Наука, 1977.
АР = Шумилов Н.А. Архангельский родословец: Генеалогия наиболее известных дворянских, 

купеческих, мещанских и крестьянских родов Архангельской земли. -  Архангельск: ОАО «ИПП 
Правда Севера», 2009.

АРС = Смольников С.Н. Антропонимия в разных типах деловой письменности Русского Севера
XVI -  XVII вв. -  Вологда: Русь, 2005.

АС = Архив П.М. Строева. -  Тома I, II. // Русская историческая библиотека. -  Том 32. -  Пг., 
1915, 1917.

АСВК = Изюмов А.Ф. Вкладные книги Антониева Сийского монастыря 1576 -  1694 (7084 -  
7202) гг. // Издание Императорского общества истории и древностей Российских при Московском 
университете. -  М., 1917.

АСЛМ = Акты социально-экономической истории Севера России конца XV -  XVI вв.: Акты 
Соловецкого монастыря 1479 -  1571 гг. -  Сост. И.З. Либерзон. -  Л.: Наука, 1988.

АСМ = Акты Сийского монастыря. -  Вып. 1: Грамоты патриарха Филарета (1619 -  1633 гг.) -  
Архангельск, 1913.

АСЭИ-2, 3 = Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV -  
начала XVI в. -  Том II. -  М.: Изд-во АН СССР, 1958; Том III. -  М.: Наука, 1964:

~ Акты из архива Кирилло-Белозерского монастыря. -  Том II. -  С. 1-299.
~ Акты из архива Ферапонтова Белозерского монастыря. -  Том II. -  С. 300-336.
~ Акты Вологодские, Устюжские и другие северные. -  Том III. -  С. 273-319.
АУВ = Смольников С.Н. Антропонимия Устьянских волостей XVII // Важский край: 

Источниковедение, история, культура. -  Вып. 2. -  Вельск, 2004. -  С. 23-31.
АФ, см. ниже -  ДЛСИ.
АФХЗ = Акты феодального землевладения и хозяйства XIV -  XVI веков. -  Часть 1. -  М.: Изд. 

АН СССР, 1951.
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АХУЕ-1, 2, 3 = Русская историческая библиотека: Акты Холмогорской и Устюжской епархий.
-  Часть первая: 1500 -  1699 гг. (Том XII); Часть вторая (Том XIV); Книга третья: В приложении 
«Акты Лодомской церкви» (Том XXV). -  СПб., 1890, 1894, 1908.

АЧВМ = Маркевич А.И. Акты Череповецкого Воскресенского монастыря. // Труды 
Ярославского областного археологического съезда. -  Ярославль, 1902. -  С. 3-10.

АЭ, см. ниже -  ДЛСИ.
АЮ, см. ниже -  ДЛСИ.
Б-1, 2, 3 = Белозерье: Историко-литературный альманах. -  Вып. 1, 2, 3. -  Вологда: Русь; Легия: 

1994, 1998, 2007:
~ Барашкова В.С. Торговые люди г. Белоозера XVI в. Л. Дмитриев и В. Живляк. -  Вып. 1. -  С.

24-29.
~ Начала XVI века. Духовная Леонтия Дмитриева. -  Публ. В.С. Барашковой. -  Вып 1. -  С. 30

33.
~ 1617-18. Дозорная книга города Белоозера «письма и дозору» Г.И. Квашнина и подьячего П. 

Дементьева. -  Публ. Ю.С. Васильева. -  Вып. 1. -  С. 37-75.
~ Булгаков М.Б. Вологодско-белозерские торговые связи в первой половине XVII -  Вып. 1. -  С.

76-85.
~ Лапин А.Г. Местные слова и выражения, бытующие в Белозерском крае. -  Вып. 1. -  С. 197

234.
~ Опись строений и имущества Кирилло-Новоезерского монастыря 1657 года. -  Публ. Т.В. 

Сазоновой. -  Вып. 2. -  С. 139-165.
~ Булгаков М.Б. Белозерские мыловары XVII -  Вып. 3. -  С. 77-89.
~ Две переписные («записные») книги: а) монастырей и пустыней; б) церквей и причта 

Белозерского уезда и Чарондской округи XVII века. -  Публ. Ю.С. Васильева. -  Вып. 3. -  С. 115-140.
~ 1552/1553 года. -  Порядная Горяина Григорьева Царева и Третьяка Борисова Ростовки с 

причтом и прихожанами на строительство каменной Успенской церкви в городе Белоозере. -  Вып. 3.
-  С. 281-282.

БН = Бытовое насилие в истории российской повседневности (XI -  XXI вв.). -  Сост. М.Г. 
Муравьёвой, Н.Л. Пушкарёвой. -  СПб., 2012.

БНУ = Бысть на Устюзе...: Историко-краеведческий сборник. -  Ред. А.В. Быков. -  Вологда: 
ЛиС, 1993:

~ Описание Великого Устюга в устюжской писцовой книге «письма и меры Микиты 
Вышеславцева да подьячего Агея Федорова 131 и 132 и 133 и 134 году». -  Публ. Ю.С. Васильева, 
Р.П. Биланчука, селоЕ. Замараева. -  С. 160-232.

БП = Беломорские предания. // Архангельские губернские ведомости. -  1862, № 38.
БПК = Новгородский сборник. -  Вып. 1, 2, 3. -  Под ред. Н. Богословского. -  Новгород, 1865:
~ Приложение: Белозерские писцовые книги 1677 года. -  С. 1-48 (вып. 1), 49-96 (вып. 2), 97-142 

(вып. 3).
БПСГ = Баданин Д. Предание старины глубокой. // Авангард. -  Никольск, 1990, 22, 27 

сентября, 11, 25 октября:
~ Писцовые книги волостей Устюжского уезда 1623-1626 гг.: волости Шарженьга, Халезец и 

Березовец. -  С. 4 (во всех №№ газеты).
БУ-1, 2 = Перепись 1710 года: Санкт-Петербургская губерния. Белозерский уезд. Переписная 

книга. // РГАДА: Ф. 1209. -  Оп. 1. -  Д. 12759; 12756. -  Л. 1-898; 1-906. [Использованы только 
примеры фамилий и названий деревень -  А.К.]. ~ Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://census1710.narod.ru > perepis/1209_1_2759/htm

В-1, 3 = Вологда: Историко-краеведческий альманах. -  Вып. 1, 3. -  Вологда: Русь, Легия, 1994,
2000:

~ Дозорная книга посада Вологды князя П.Б. Волконского и подьячего Л. Софонова 1616-1617
г. -  Публ. Ю.С. Васильева. -  С. 333-370.

~ Захаров В.Н., Черкасова М.С. Иностранные купцы и их дворы в Вологде в XVII -  первой 
четверти XVIII века: Приложение. -  С. 117-132.

ВАИ = Вопросы аграрной истории. -  Вологда, 1968:
~ Огризко З.А. Влияние феодально-крепостнической системы на развитие хозяйства 

черносошных крестьян в XVII веке. -  С. 434-441.
~ Не ранее 1552-53 г. Сотная из писцовых книг Ивана Петровича Заболоцкого, выданная 

крестьянам Емецкого стана Двинского уезд. -  Публ. А.И. Копанева. -  С. 453-462.
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ВАК = Вологодский архивный клад. -  Сост. М.В. Суров, А.В. Тарунин, В.В. Копытков. -  
Вологда, 2007.

ВБШ = Переписная книга Каргопольского уезда 1648 года: Волость Большая Шалга 
// РГАДА: Ф. 1209. -  Оп.1. -  Д.168. -  Поместный приказ. -  Л. 424-440. -  Публ. А. Базановой. ~ 
Электронный ресурс. Режим доступа: https://forum.vgd.ru/3337/96054/

ВВ = 1678 год. Переписная книга крестьян Устьянских волостей Устюжского уезда переписи 
П.М. Дурново: Волость Введенская. // РГАДА. -  Ф. 1209. -  Оп. 1. -  Д. 15042. -  Лл. 218-235. -  Публ. 
А. Честнейшина. ~ Электронный ресурс. Режим доступа: https://vk.com/topic-6950926_21886701

ВВП = Богословский Н. Церковь святого пророка Ильи в селе Кубенском Вологодского уезда 
Вологодской епархии. -  Вологда, 1898:

~ Выпись с Вологодских писцовых и межевых книг письма и меры Федора Стогова 136 и 137 и 
138 годов. -  С. 57-61.

ВВТУ = Дозорная книга города Тотьмы с посадом и уездом 1619 года: Вожбальская волость. -  
Авторский сайт М. Гершзона. ~ Электронный ресурс. Режим доступа: http://gershzon.ru/index.php

ВГК = Кирпичников А.Н., Хлопин И.Н. Великая государева крепость. -  Л.: Художник РСФСР,
1972.

ВДР = Н.Х. [Н. Харузин]. К вопросу о древнерусских некалендарных именах. -  М., 1893 [Из
XVI книги «Этнографического обозрения»].

ВЖУ = Ландратская перепись Верховажской четверти Важского уезда 1717 года. // РГАДА. -  
Ф. 350. -  Оп. 1. -  Д. 45. -  Л. 1-1072. ~ Электронный ресурс. Режим доступа:
http://1670.ru/census/1717/verkhovazhskaya-chet/ [Использованы только примеры названий деревень -  
А.К.].

ВЕА = Ясински М.Э., Овсянников О.В. Взгляд на Европейскую Арктику: Архангельский Север: 
проблемы и источники. -  Том II. -  СПб.: Центр «Петербургское Возрождение», 1998:

~ Архангельский «город» и посад по писцовой книге Мирона Андреевича Вельяминова и 
подьячих Божена Степанова и Онтона Подольского. 1622-1624 гг. -  С. 191-205.

~Архангельский посад по переписной книге Ивана Ивановича Философова и подьячего Козьмы 
Патракеева. 1646-1649. -  С. 205-208.

~Архангельский посад по переписной книге стольника Афанасия Денисовича Фонвисина 
(Фонвизина) да подьячего Федора Замятнина. 1676-1678 г. -  С. 208-213.

-Переписная книга Архангельска стольника Селиверста Петровича Иевлева. 1702 г. -  С. 214
222.

~Холмогорский «город» и посад по писцовой книге Мирона Андреевича Вельяминова и 
подьячих Божена Степанова и Онтона Подольского. 1622-1624 гг. -  С. 316-342.

~Холмогорские посады по переписной книге Ивана Ивановича Философова и подьячего 
Козьмы Патракеева. 1646-1649. -  С. 343-356.

~Холмогорские посады по переписной книге стольника Афанасия Денисовича Фонвисина 
(Фонвизина) да подьячего Федора Замятнина. 1676-1678 г. -  С. 357-374.

-Переписная книга Холмогорских посадов стольника Селиверста Петровича Иевлева. 1702 г. -  
С. 375-406.

ВК = Важский край: Источниковедение, история, культура. -  Вып. 1, 3. -  Вельск, 2002, 2006:
~ Описание Вельского посада в переписной книге Верховажской четверти Важского уезда 

переписи писца Ф.Л. Караулова и подьячего А. Хрущева 1682 г. -  Публ. Ю.С. Васильева. -  Вып. 1. -  
С. 181-191.

~ Васильев Ю.С. Материалы писцового делопроизводства по Важскому уезду XVI -  первой 
половины XVII века: Каталог. -  Вып. 3. -  С. 135-156.

~ Черкасова М.С. Актовые источники в составе некоторых «Историко-статистических 
описаний» церковных приходов Севера. -  Вып. 3. -  С. 156-176.

~ Благовещенский погост Верховажской четверти Важского уезда по переписной книге писцов 
воеводы Б.В. Яковлева и подьячего А. Карпова 1677-1678 гг. -  Публ. Ю.С. Васильева. -  Вып. 3. -  С. 
191-206.

ВККМ = Алексеев А.И. Первая редакция вкладной книги Кирилло-Белозерского монастыря 
(1560-е). // Вестник церковной истории. -  № 3/4, 2010. -  С. 17-117.

ВНПС = Материалы XIII Всероссийского научно-практического совещания по вопросам 
изучения и издания писцовых книг и других историко-географических источников по истории России
XVI -  XIX вв. -  Вологда: Русь, 2003:
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~ Гневашев Д.Е. Дозорная книга Вологодского уезда князя Петра Борисовича Волконского и 
подьячего Леонтия Софонова 1616/17 года как исторический источник. -  С. 58-74.

~ Воскобойникова Н.П. К истории создания писцовой книги Сольвычегодского (Усольского) 
уезда 1623-1628 гг. -  С. 74-83.

ВОКН = Дмитриева З.В. Вытные и описные книги Кирилло-Белозерского монастыря XVI -  
XVII вв. -  СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланов», 2003.

ВПЛИ = Поротников П.Т. Материалы для словаря вариантов полных личных имён. // Вопросы 
ономастики. -  Свердловск, 1982. -  С. 90-115.

ВРК = Довнар-Запольский М.В. Веревные и разрубные книги Северного края. // Летопись 
занятий Археографической комиссии за 1902 год. -  Вып. 15. -  СПб., 1905. -  С. 1-158. [Использованы 
только примеры фамилий и названий деревень — А.К.].

ВРЛО = Вопросы региональной лексикографии и ономастики. -  Вологда: Русь, 1995:
~ Смольников С.Н. Антропонимы с формантом -ица в деловой письменности Верхнего 

Подвинья конца XVI -  первой половины XVII -  С. 104-110.
ВС = Степановский И.К. Вологодская старина: Историко-археологический сборник. -  Вологда,

1890.
ВСМ = Сырцов И.Я. Возмущение соловецких монахов-старообрядцев в XVII веке. -  Кострома,

1888.
ВХК = Вотчинные и хозяйственные книги XVI в.: Приходные, расходные и складные книги 

Спасо-Прилуцкого монастыря 1574 -  1600 гг. -  Под ред. А.Г. Манькова. -  М.; Л.: Наука, 1979.
ВХК-1, 2 = Вотчинные хозяйственные книги XVI в.: Вытные книги, хлебные оброчники и 

переписная книга вотчин Кирилло-Белозерского монастыря 1559 -  1601 гг. -  Сост. А.Х. Горфункель, 
З.В. Дмитриева. -  [Вып. 1, 2]. -  М.; Л., 1983.

ВУ-1, 2, 3, 4 = Великий Устюг: Краеведческий альманах. -  Вып. 1, 2, 3, 4. -  Вологда: Русь; 
Легия, 1995, 2000, 2004, 2007:

~ 1556-1557 г. Сотная с устюжских писцовых книг Ю.И. Александрова Самсонова на вотчину 
архиепископа Ростовского в Устюжском уезде. -  Публ. Ю.С. Васильева. -  Вып. 1. -  С. 366-378.

~ Смольников С.Н. Фамилии устюжан в памятниках местной деловой письменности XVII века.
-  Вып. 2. -  С. 271-292.

~ Смольников С.Н. Каков Савва, такова ему и слава (прозвища устюжан в первой половине 
XVII века). -  Вып. 3. -  С. 344-358.

~ Смольников С.Н. Пристав Кузя, Стрелец Кунавихин муж и другие в «издержечных» книгах 
XVII века. -  Вып. 4. -  С. 228-240.

ВФ = Чайкина Ю.И. Вологодские фамилии: Словарь. -  Вологда: Русь, 1995.
ВШЧ = Копия с писцовой приправочной книги 7189 (1681) года писца стольника и воеводы 

Калины Григорьевича Благово да подъячего с приписью Петра Тютчева Важескаго уезду 
Шенкурской чети. (СПб ИИ РАН: Колл. 115. -  Ед. хр. 312). -  Публ. Ю. Шарипова. ~ Электронный 
ресурс. Режим доступа: http://www/ysharipov.ru/...russkiy-sever perepisnaya...yezda... [Использованы 
только примеры названий деревень — А.К.].

ГАКБ = Стрельников С.В. Грамоты XV -  начала XVI века из архива Кирилло-Белозерского 
монастыря. // Русское средневековье. -  М.: Древлехранилище, 2012. -  С. 111-148.

ГБА = Грязнов А.Л. Белозерские акты XIV -  XVI вв.: Исследование и перечень. -  Вологда: 
Древности Севера, 2019.

ГББУ = Извлечения из переписных книг, составленные Е.Е. Замысловским: Город Белоозеро и 
Белозерский уезд, 1678-1679 год. // Летопись занятий Археографической комиссии. -  Вып. 8. -  СПб., 
1888. -  С. 223-307. [Использованы только примеры названий деревень — А.К.].

ГК = Выписка из переписных книг 710 года переписчика Степана Хвостова Каргополя посаду. 
// Олонецкие губернские ведомости. -  Петрозаводск, 1854. -  № 32. -  (б.п.); № 33 -  (б.п.); № 35. -  С. 
273-275; № 36. -  С. 279-280; № 42. -  С. 332-334.

ГМД = Городок на Московской дороге: Историко-краеведческий сборник. -  Ред. А.В. Быков. -  
Вологда: Ардвисура, 1994:

~ Сотная с вологодской писцовой книги 1628-30 гг. писца С.Г. Коробьина и подьячего Ф. 
Стогова на вотчину Введенского Корнильева монастыря 30 декабря 1631 г. -  Публ. Ю.С. Васильева,
А.И. Гамаюнова. -  С. 108-129.

~ Отписная книга Введенского Корнильево-Комельского монастыря переписи В.Г. Данилова- 
Домнина, составленная при передаче монастыря Игумену Рафаилу и келарю Александру 2 декабря 
1657 г. -  Публ. Ю.С. Васильева. -  С. 130-169.
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ГММ = Переписная книга дворов и людей чёрных и монастырских деревень «для солдатского 
сбора на службу» в станах и волостях Устюжского уезда переписи князя Гаврилы Матвеевича 
Мышецкого 1667-1668 гг. Копия XVIII в. за справой канцеляриста Алексея Крылова и скрепой 
протоколиста Афанасия Атакова. // РГАДА. -  Ф. 1209. -  Оп. 1. -  Кн. 1093.

ГНП = Симина Г.Я. Географические названия: По материалам письменных памятников и 
современной топонимики Пинежья. -  Л.: Наука, 1980.

ГПЛМ = Башнин Н.В. Сотная грамота Т.А. Карамышева на вотчину Григорьево-Пельшемского 
Лопотова монастыря в Замошской волости Вологодского уезда 1543/44 гг. // Петербургский 
исторический журнал. -  2014, № 1. -  С. 243-251.

ГР — Грамотки XVII -  начала XVIII века. -  М.: Наука, 1969.
ГФ = Никонов В.А. География фамилий. -  М.: Наука, 1988:
~ Северные русские фамилии. -  С. 56-77.
~ Вологодские фамилии. -  С. 77-92.
ГЭ = ГумилевЛ.Н. География этноса в исторический период. -  Л.: Наука, 1990.
Д = Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. -  В 4 томах. -  М.: Русский 

язык, 2000.
ДАВВ = Черкасова М.С. Документы XVII -  XVIII вв. из архивов соборных храмов Вельска и 

Верховажья. // Вестник церковной истории. -  2008, № 4(12). -  С. 61-130.
ДГКФ = Пшеницын Д.А. Династия государственных крестьян Федотовских в истории родного 

края (XVII -  XXI вв.). -  Вологда: Киселев А.В., 2015.
ДГМ = Башнин Н.В. Дионисиево-Глушицкий монастырь и его архив в XV -  XVII вв.: 

Исследование и тексты. -  М.; СПб.: Альянс-Архив, 2016.
ДЛСИ = Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имён. -  М.: Русский путь, 

2004 [1-е издание: СПБ., 1903]:
~ АИ — Акты исторические, 5 томов.
~ АК — Акты Калачова, 3 тома.
~ АМГ —Акты Московского государства, 1 том.
~ АФ — Акты, изданные Федотовым-Чеховским, 2 тома.
~ АЭ — Акты Археографической экспедиции, 4 тома.
~ АЮ — Акты юридические.
~ Доп. — Дополнения к Актам историческим, 12 томов.
~ ММ — Макарьевские минеи.
~ Писц. — Писцовые книги Новгородских пятин, 4 тома.
~ Воробьёв В.М. Календарные имена в словаре Н.М. Тупикова. -  С. 858-880.
Доп. , см. выше -  ДЛСИ.
ДПС — Диалектное и просторечное слово в диахронии и синхронии. -  Вологда, 1987.
ДПРС — Деловая письменность Русского Севера XVI -  XVII веков. -  Сост. Е.П. Андреева и др.

-  Вологда, 1986.
ДКВУ = 125 (1616-17) г. -  Дозорная книга поместных и вотчинных земель Вологодского уезда 

письма и дозора Петра Борисовича Волконского и подьячего Леонтия Софонова. // РГАДА: Ф. 1209.
-  Кн. 88. -  Л. 95-1335. [Использованы только примеры названий деревень -  А.К. Автор НИРС 
приносит благодарность Д.А. Пшеницыну за предоставленный материал].

ДС = Введенский А.А. Дом Строгановых в XVI -  XVII веках. -  М.: Изд-во Социально
экономической литературы, 1962.

ЗВСГ = Башнин Н.В. Сотная грамота Т.А. Карамышева на вотчину Григорьево-Пельшемского 
Лопотова монастыря в Замошской волости Вологодского уезда 1543/44 гг. // Петербургский 
исторический журнал. -  2014, № 1. -  С. 243-251.

ЗИТ = Шилов А.Л. Заметки по исторической топонимике Русского Севера. -  М., 1999.
ЗП — Земледельческое производство и сельскохозяйственный опыт на Европейском Севере: 

Дооктябрьский период. -  Вологда, 1985:
~ Список населённых мест бывшего Кеврольского уезда за 1623 -  1976 гг. -  Публ. Н.П. 

Воскобойниковой. -  С. 107-136.
~ Вотчинная дозорная книга (обежная) старца Капитона на владения Соловецкого монастыря в 

Турчасовском стане Каргопольского уезд [1600 г.] -  Публ. Ю.С. Васильева. -  С. 136-158.
ЗСДО — Записки Северо-Двинского общества изучения местного края. -  Вып. 1. -  Великий 

Устюг, 1925.
ЗСДУ = ДемчукГ.В. Земельный строй Двинского уезда в XVII веке. -  Екатеринбург, 2002:

380

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8


~ 1622-1624 гг. -  Извлечение из писцовых книг Двинского уезда письма и меры Мирона 
Вельяминова «с товарищами»: волость Курейская. -  С. 260-272.

~ 1622-1624 гг. -  Извлечение из писцовых книг Двинского уезда письма и меры Мирона 
Вельяминова «с товарищами»: итоги описания Николо-Корельского монастыря. -  С. 281-288.

ЗСРС-1, 2 = Богословский М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII веке. -  Тома I,
II. -  М., 1909, 1912.

ЗУЗ = Заволочье. Устьянская земля. -  Вып. 1. -  Октябрьский, 2012:
~ Смольников С.Н. Антропонимия Устьянской Чадромской волости (по данным переписей 

1634-1636 и 1645/46 годов). -  С. 146-160.
ИАТ = Неволина А.М. История антропонимов в разных типах тотемской деловой письменности 

конца XVI -  XVII веков. -  Автореферат Дисс. на соискание учёной степени кандидата филол. наук. -  
Вологда, 2011.

ИГЛ = Сборник материалов для истории города Лальска Вологодской губернии. -  Сост. И. 
Пономарев. -  Том первый: с 1570 по 1800 год. -  Великий Устюг, 1897.

ИЗБК = Копанев А.И. История землевладения Белозерского края XV -  XVII вв. -  М.; Л.: Изд-во 
АН СССР, 1951. [Использованы только примеры названий деревень -  А.К.].

ИИИС = Историография и источниковедение истории северного крестьянства СССР: 
Северный археографический сборник. -  Вып. 7. -  Вологда, 1979:

~ Материалы по истории землевладения и землепользования черносошных крестьян 
Кеврольского уезда XVI -  XVII вв. -  Публ. Н.П. Воскобойниковой. -  С. 123-148.

ИИК = Кузнецов А.В., Копытков В.В. Исторический именослов Красноборья: Происхождение 
фамилий, названий деревень, рек, озёр и островов. -  М. 2019.

ИКБ = Колесников П.А. Из истории классовой борьбы вологодских крестьян в XVII веке. -  
Вологда: ОКР, 1957.

ИКУФ = Мосин А.Г. Исторические корни уральских фамилий. -  Екатеринбург: Изд-во 
«Гошицкий», 2008.

ИЛВЗ = Чайкина Ю.И. История лексики Вологодской земли (Белозерье и Заволочье). -  
Вологда: Русь, 2005.

ИЛК = Историческая летопись Красноборья: Хроника событий, факты, комментарии. -  Сост.
В.В. Копытков, Н.А. Шумилов, В.И. Щипин. -  Тома 1, 2. -  М., 2020.

ИОСЗ = Романов М.И. История одного северного захолустья. -  Вельск, 2007. [1-е издание: 
Великий Устюг, 1925].

1РА = Пахомова С.М. !стор1я росшсько! антропошмп: Пособник для спецкурсу. -  Ужгород: 
УНУ, 2006.

ИРС = История русского слова: Ономастика и специальная лексика Северной Руси. -  Вологда,
2004:

~ Смольников С.Н. Антропонимия памятников деловой письменности Северной Руси XVI -
XVII вв.: субъективные точки зрения. -  С. 65-91.

~ Комлева Н.В. Антропонимия города Вологды и Вологодского уезда XVI -  XVII вв. как 
источник изучения локальной языковой картины мира. -  С. 116-131.

ИТСР = Поспелов Е.М. Историко-топонимический словарь России: Досоветский период. -  М.: 
Профиздат, 2000.

ИУВ = Кузнецов А.В. Именослов Устьянских волостей: Происхождение названий деревень, рек, 
озёр и фамилий устьяков. -  Тотьма; Вологда, 2010.

ИУГУ = Известия Уральского государственного университета. -  № 20. -  Екатеринбург, 2001:
~ КуркинаЛ.В. Лексические архаизмы русских говоров Среднего Урала. -  С. 97-103.
ИЧК = Виноградов Г.И. История Череповецкого края. -  Белозерск, 1925.
К-1, 2, 5 = Кириллов: Историко-краеведческий; Краеведческий альманах. -  Вып. 1, 2, 5. -  

Вологда: Русь; Легия, 1994, 1997, 2003:
~ 1661 г. мая 31. Отписная книга Воскресенского Горицкого девичьего монастыря отписчиков 

Кириллова монастыря чёрного попа Матвея и старца Герасима Новгородца игуменье Марфе 
Товарищевых. -  Публ. Ю.С. Васильева. -  Вып. 1. -  С. 261-287.

~ Вытные книги села Рукина Слободка с деревнями 1620-1660-х годов. -  Публ. З.В. 
Дмитриевой. -  Вып. 2. -  С. 225-272.

~ Из истории Чаронды: Дозорная книга Чарондского посада 1615 года; Дозорная книга 
Чарондского посаду 1616/17 года; Переписная книга Чарондского посада 1645/46 г. -  Публ. И.В. 
Пугача. -  Вып. 5. -  С. 266-279.
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КБМ =Никольский Н. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти
XVII века (1397 -  1625). -  Т. 1, вып. 2: О средствах содержания монастыря. -  [2]: Материалы из 
Кирилло-Белозерского архива. -  СПб., 1910.

КВВ = 1) Разные челобитные дела по Устюжской четверти, а именно: о сыске по Устюгу и в 
уездах воров и разбойников, которые разбили разграбили князь Савелья Козловского с товарищи тако 
ж и Бовмана полку беглых солдат и стрелцов; об отдаче на оброк без перекупу Тотемского уезда 
Староретченской пустыни пашни и сенокосов и о прочем. 7178/1669-1670 гг. 13 октября -  5 августа. 
// РГАДА. -  Ф. 141. -  Оп. 4. -  1669 г. -  Д. 342; 2) Распросные и пыточные речи приводных на Тотьму 
в съезжую избу воров и разбойников Герасима Харабардина с товарищи в татьбах и в воровствах 
7175/1667 г. апреля 5. // РГАДА. -  Ф. 141. -  Оп. 4. -  1667 г. -  Д. 75. -  Л. 1-7; 3) 7200-7201 (1691
1693) гг. 3) Переписные книги запустевших дворов и земель Устюжского уезда розыска ближнего 
стольника и воеводы Андрея Петровича Измайлова в сравнении с итогами переписей 1678 и 1687 гг. 
// РГАДА. -  Ф. 1209. -  Оп. 1. -  Кн. 15043. -  ЛЛ. 5, 8, 29, 42 -  50, 67, 68 об., 105, 118 -  122 об.; 4) 
Переписная книга Черевковской волоти Двинской трети Устюжского уезда 1717 г. // P ^ ^ R .  -  Ф. 
178.1. -  № 10591. -  Л. 39-40. [Автор НИРС приносит благодарность историку В.В. Копыткову за 
предоставленный материал].

КД = Кадуй: Краеведческий альманах. -  Вологда: Русь, 2005:
~ Описание волостей Танища, Дуброва и Сухоч в переписной книге Белозерского уезда 1645

1646 годов. -  Публ. С.А. Алексеева. -  С. 195-211.
КЕСР = Культура Европейского Севера России: дооктябрьский период. -  Вологда, 1989:
~ Дмитриева З.В., Копанев А.И. Хозяйство и имущество северного крестьянина в 1648 году. -  

С .81-95;
~ Список населённых мест бывшего Кеврольского уезда за 1623 -  1976 гг. -  Публ. Н.П. 

Воскобойниковой. -  С. 106-124.
КИГА = Крестинин В.В. Краткая история о городе Архангельском. -  М.: ОГИ, 2009 [1-е 

издание: СПб., 1792].
КИТ = Книги издержечные Тотемского земского старосты Андрея Выдрина 1691-1692 гг. -  

Сообщил С. Богоявленский. // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских 
при Московском университете. -  1908, кн. четвёртая. -  С. 21-40 (раздел Смесь).

КК = Копанев А.И. Крестьяне Русского Севера в XVII -  Л.: Наука, 1984.
ККМ = Васильев Ю.С. Материалы по истории Свято-Введенского Корнильево-Комельского 

монастыря: Акты Введенского Корнильево-Комельского монастыря [XVI века]. // Церковно-научный 
центр «Православная энциклопедия». ~ Электронный ресурс. Режим доступа:
http: //booksite.ru/fulltext/grya/zov/ets/8/htm

ККРС = Копанев А.И. Крестьянство Русского Севера в XVI в. -  Л.: Наука, 1978.
КРС = Коми-русский словарь. -  Под ред. В.И. Лыткина. -  М.: ГИИНС, 1961.
КСП = Дадыкина М.М. Книги раздачи старческого платья, сапог и всякой рухляди Спасо-

Прилуцкого монастыря XVII века. ~ Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2017/02/dadykina_M_M-17.pdf

КСПМ = Дадыкина М.М. Кабалы Спасо-Прилуцкого монастыря второй половины XVI -  XVII 
вв.: дипломатическое исследование. -  Дисс. на соискание степени к.и.н. -  СПб., 2005.

КСР = Крестьянство Севера России в XVI в. -  Вологда, 1984:
~ Писцовая книга езовых дворцовых волостей Белозерского уезда 1585 г. -  Публ. В.С. 

Барашковой, З.В. Дмитриевой, Л.С. Прокофьевой. -  С. 32-129.
~ Сотная из писцовых книг Д.Г. Бельского на посад Устюжны Железопольской 1597 г. -  Публ.

Н.П. Воскобойниковой, П.А. Колесникова. -  С. 130-158.
КЧВУ = Переписная книга Важеского уезда Кокшеньской чети 7193 (1685) года. // ОР РНБ: Ф. 

550 -  ОСРК (Основное Собрание Рукописной Книги). -  Д. F IV-630. -  Лл. 1-409об. ~ Электронный 
ресурс. Режим доступа: https://www.kadamzhay.com/1685_kului.htm

ЛВТ = Линьков А.И. Описание Тиксненской Преображенской церкви, Тотемского уезда 
Вологодской губернии. -  Вологда, 1900:

~ Волость Тиксна: Сотная 1630 г. с Тотемских писцовых книг письма и меры писцов Фоки 
Дурова да подьячего Остафья Колюпанова 1623-1625 гг. -  С. 57-70.

ЛЗАК-8 = Летопись занятий археографической комиссии: 1878 -  1881 г. -  Вып. восьмой. -  
СПб., 1888:

~ Переписные книги, 1676 -  1682 г.: Гор. Архангельск, гор. Холмогоры. Уезд Двинской, уезд 
Холмогорский; 1678-79 г.: Гор. Белоозеро и Белозерский уезд. -  Отд. II. -  С. 12-100, 223-307.
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ЛП = Переписная книга Сольвычегодского уезда. 1647 г. Лоемский погост. -  Публ. Е. 
Черновой. // РгАдА: Ф. 1209. -  Оп. 1. -  Д. 15052. -  Л. 667-683. ~ Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://parishes.mrezha.ru > library.php?=102

ЛСГ = Лексика севернорусских говоров. -  Вологда, 1976:
~ Судаков Г.В. Лексика одежды в севернорусских актах XVII века. -  С. 52-60.
ЛУВВ = Пшеницын Д.А. Население Леденгского Усолья в XVII в. // Русский Север: Проблемы 

изучения и сохранения историко-культурного наследия. -  Вологда: Полиграф-Периодика, 2020:
~ 1676 -  1679 гг. Переписная книга волости Вотча Леденгского усолья Тотемского уезда 

писцов Богдана Григорьевича Засецкого и подьячего Емельяна Телицина. -  С. 202-208.
ЛФУП = Мызников С.А. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо- 

Запада: Этимологический и лингвогеографический анализ. -  СПб.: Наука, 2004.
МИЕС-1 = Материалы по истории Европейского Севера СССР: Северный археографический 

сборник. -  Вып. 1. -  Вологда, 1970:
~ Троицкий С.М. Переписная книга Леденгского усолья князя А.Д. Меньшикова 1713 года. -  С. 

344-352.
~ Сотная из писцовых книг князя Бориса Петровича Засекина на Кодимскую волость Важского 

уезда 1564 г. -  Публ. Ю.С. Васильева. -  С. 387-397.
~ Копанев А.И. Куростровские столбцы XVI в. -  С. 398-431.
~ 1585-1586 г. -  Сотная с писцовых книг И.Г. Огарева и подьячего Ф. Юрьева на волость Ужгу.

-  Публ. А.А. Зимина, А.И. Копанева. -  С. 442-444.
~ 1585-1586 г. -  Сотная с писцовых книг И.Г. Огарева и подьячего Ф. Юрьева на город Яренск 

с уездом. -  Публ. А.А. Зимина, А.И. Копанева. -  С. 444-463.
~ 1585-1586 г. -  Сотная с писцовых книг И.Г. Огарева и подьячего Ф. Юрьева на Глотову 

Слободку. -  Публ. А.А. Зимина, А.И. Копанева. -  С. 463-467.
~ 1586 г. -  Сотная с писцовых книг И.Г. Огарева и подьячего Ф. Юрьева на Сысольскую 

волость. -  Публ. А.А. Зимина, А.И. Копанева. -  С. 468-486.
МИЕС-2 = Материалы по истории Европейского Севера СССР: Северный археографический 

сборник. -  Вып. 2: Северные писцовые книги, сотницы и платёжницы XVI в. -  Вологда, 1972:
~ Переписная дозорная книга дворцовых земель Вологодского уезда 1589-1590 гг. -  Публ. Н.И. 

Федышина. -  С. 6-177.
~ ^ т н а я  на дворцовое С. Турунтаево Вологодского уезда письма и дозора Вериги Федоровича 

Сабурова и подьячего Филиппа Митрофанова 1588-1589. -  Публ. Ю.С. Васильева. -  С. 178-183.
~ 1544 г. февраля. Сотная из писцовых книг Ф.Ф. Хидырщикова и Г.Л. Клементиева на земли 

Кирилло-Белозерского монастыря в Белозерском уезде. -  Публ. Л.С. Прокофьевой. -  С. 184-204.
~ Сотные грамоты Антониеву-Сийскому монастырю 1578 и 1593 гг. -  Публ. А.А. Амосова. -  С. 

207-236.
~ 1587-1588 гг. Сотная грамота из Двинских писцовых книг князя Василия Андреевича 

Звенигородского и подьячих Рахманина Воронова и Степана Федорова на владения Николаевского 
Корельского монастыря в Двинском уезде. -  Публ. А.И. Копанева. -  С. 237-241.

~ Выпись из писцовых книг Василия Андреевича Звенигородского 1587-1588 гг. на владения 
Вознесенской и Георгиевской приходских церквей в Андреянове стане Двинского уезд. -  Публ. Ю.С. 
Васильева. -  С. 242-243.

~ Сотная на Калеский стан Двинского уезда с книг письма Василия Андреевича 
Звенигородского 1586-1587 года. -  Публ. Ю.С. Васильева. -  С. 245-252.

~ Платёжная книга Каргопольского уезда, составленная около 1560 г. по книгам письма Якова 
Сабурова и Ивана Кутузова 1555-1556 г. -  Публ. А. Камкина и др. -  С. 253-290.

~ 1561-1564 гг. Сотная из книг Н.Г. Яхонтова на город Каргополь. -  Публ. А.И. Копанева. -  С. 
291-299.

~ Сотные на волости Каргопольского уезда с книг письма Никиты Григорьевича Яхонтова 
1561-1562 года. -  Публ. Ю.С. Васильева. -  С. 300-475.

~ 1561 г. Отрывок из сотной из писцовых книг Никиты Григорьевича Яхонтова на Никольский 
погост на устье реки Золотицы. -  Публ. И.С. Либерзона. -  С. 476-478.

~ Сотная на Водлозерскую волость письма и меры данного старосты Микулы Григорьевича 
Тяполкова 1568-1569 года. -  Публ. Ю.С. Васильева. -  С. 479-483.

МИЕС-3 = Материалы по истории Европейского Севера СССР: Северный археографический 
сборник. -  Вып. 3. -  Вологда, 1973:

383

http://parishes.mrezha.ru/


~ Колесников П.А. Опыт генеалогии рода И.В. Бабушкина: К вопросу о формировании кадров 
предпролетариата и российского рабочего класса. -  С. 91-106.

~ Васильев Ю.С. Сборные памяти по Троицкой волости Важского уезда конца XVI -  XVII -  С. 
355-379.

~ Копанев А.И. Веревная книга Паниловской волости 1612 г. -  С. 380-401.
~ Мильчик М.И. Северные порядные записи XVII на строительство деревянных церквей. -  С. 

402-425.
МИКП = Сборник материалов по истории Кольского полуострова в XVI -  XVII -  Л., 1930.
ММ, см. выше -  ДЛСИ.
МНЧ = Материалы научных чтений памяти Петра Андреевича Колесникова. -  Вологда: Русь,

2000:
~ Виденеева А.Е., Сазонова Е.И. Документы Спасо-Прилуцкого монастыря в собрании 

Ростовского музея. -  С. 80-92.
~ Сазонов С.В., Сазонова Е.И. Вологодские документы XVII -  XVIII вв. в собрании 

Ростовского музея. -  С. 92-98.
МПР = Материалы первой ревизии, проводившейся

в 1719 -  22 гг. по Тотемскому уезду. ~ Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.forum.svrt.m/lotiversion/index.php...[Исnользованы только примеры фамилий — А.К.].

МСДЯ = Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 
памятникам. -  Тома. 1, 2, 3 (с дополнениями). -  СПб., 1893, 1902, 1912.

МСУФ = Мосин А.Г. Словарь уральских фамилий. -  Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург»,
2000.

МУВ = Великий Устюг: Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. -  М., 1883:
~ Устюг Великий. Сотная книга 1630 года. -  С. 1-41.
~ Писцовая книга 1676-83 годов. -  С. 41-143.
~ Переписная книга 1677-78 годов. -  С. 143-165.
НА ВГИАХМЗ = Научный архив Вологодского государственного историко-архитектурного 

музея-заповедника:
~ № 4368. Сотные выписи с писцовых книг Тотемского уезда писцов Фоки Дурова и подьячего 

Астафия Колюпанова 1622/23 -  25/26 гг.
НА ТКМ = Научный архив Тотемского краеведческого музея (Тотемского музейного 

объединения):
~ № 678. В. Величутин. Выписки из дозорных и писцовых книг XVII века, взяты в городе 

Москве в ЦГАДА в мае 1958 года, во время научной командировки: Выписки из дозорной книги 
Ивана Козловского и подьячего Марка Мартемьянова 1619 года. Л. 1-369; Выписки из писцовых книг 
Фоки Дурова и Евстафия Колюпанова 1623-1625 годов и др. -  Л. 1-96.

~ № 78. Малевинский Ф.Е. Материалы, относящиеся к истории Тотемского уезда Вологодской 
губернии (1623-1688 г.): Выпись о Тиксне с Тотемских писцовых книг письма и меры Фоки Дурова и 
Остафья Колюпанова 1663-1625 гг.; Выпись о Сондуге с Тотемских писцовых книг письма и меры 
Фоки Дурова и Остафья Колюпанова 1663-1625 годов; Список с писцовых книг Никифора Озерова, 
да подьячего Ивана Гордеева 195 и 196 (т.е. 1678-88 годов) о волости Сондуга; Выпись о Стрелице с 
Тотемских писцовых книг письма и меры Фоки Дурова и Остафья Колюпанова 1623-1625 гг. -  Л. 1
190.

НБР = Новиков А.В. Беседы о родословиях. -  Архангельск, 2005.
НДЛ = Новиков А.В. Деревни Лешуконья: Исторические очерки. -  Архангельск, 2007.
НЛИК = Новиков А.В. Лешуконье, XV -  XIX вв.: История края. -  Архангельск: 2003:
~ Выписки из переписных книг: Перепись 1623 года: Писцовая книга Мезенской волости, 

Олемы и Немнюшки О.Я. Прончищева и подьячих С. Редкина и П. Шарапова. -  С. 312-340.
~ Перепись 1646 года: Переписная книга Мезенской волости, Олемы и Немнюшки И.Т. 

Фустова и подьячего И. Богданова. -  С. 341-363.
~ Перепись 1647 года: Переписная книга Мезенской волости, Олемы и Немнюшки И.Т. 

Фустова и подьячего И. Богданова. -  С. 364-397.
~ Перепись 1678 года: Переписная книга Мезенской волости, Олемы и Немнюшки Б.А. 

Пазухина и подьячего Б. Максимова. -  С. 397-430.
ННПП = Симина Г.Я. Эволюция названий населённых пунктов Пинежья: По материалам 

письменных источников. // Учёные записки Уральского государственного университета (№ 90): 
Серия филологическая, вып. 13. -  Свердловск, 1970. -  С. 15-24.
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НРР = Кузнецов А. Наши Рим и Русалим. // Пятницкий бульвар. -  Вологда, 2007. -  № 2. -  С. 14
15, 21.

НС — Никольская старина: Исторические и этнографические очерки. -  Вологда: Древности 
Севера, 2000:

~ Поникаров В.Н. К истории никольских деревень. -  С. 95-152.
ОАХА = Курдюмов М.Г. Описание актов, хранящихся в архиве Императорской 

Археографической комиссии: Коллекция П.И. Савваитова. // Летопись занятий Археографической 
комиссии за 1914 год. -  Пг., 1915. -  С. I-II, 1-433.

ОВБУ — Озацкая волость и приграничные с ней волости и села по Белозерской писцовой книге 
1626-1627 гг. -  Публ. А. Заветного. -  СПб., 2020.

ОВВ = Описания Вожбальской волости Тотемского уезда по дозорной, переписной и писцовой 
книгам XVII века. -  Авторский сайт М. Гершзона. ~ Электронный ресурс. Режим
доступа:http://vasherodoslovie.m/mdex.php?id—118&optюn—com_content&view—artide

ОВЕД — Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище. -  
Сост. И. Суворов, Е. Бурцев, Ф. Малевинский. -  Вып. 1-13. -  Вологда, 1899-1917.

ОВК — Описания Вологодской крепости XVII -  Публ. И.В. Пугача. // Кукушкин И.П. 
Вологодская крепость. -  Вологда: Древности Севера, 2018. -  С. 126-191.

ОИО = Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. -  М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950:
~ Часть третья: Документы. -  С. 418-539.
~ «Платежница» с пустозерских дозорных книг Василия Третьякова сына Агалина и подьячего 

Степана Федорова сына Соболева 1574 г. -  С. 463-480.
ОМИМ = Осьминский Т.И. Материалы по истории местного края: В помощь учителю истории.

-  Вологда, 1951.
Он. = Веселовский С.Б. Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и фамилии. -  М.: Наука,

1974.
ОПАС = Образцов Г.Н. Оброчные и порядные записи Антониево-Сийского монастыря XVI -

XVII вв. // Исторический архив. -  М.: Изд-во АН СССР, 1958. -  Том 8. -  С. 80-197.
ОПОМ = Суворов Н. Описание Павло-Обнорского монастыря Вологодской епархии. -  

Вологда, 1866.
ОРИ = Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. -  Л.: Лениздат, 1991.
ОРФ = Суперанская А.В., Суслова А.В. О русских фамилиях. -  СПб.: Авалон; Азбука-классика,

2008.
ОТС — Описание Тотемского Спасо-Суморина монастыря и приписной к нему Дедовской 

Троицкой пустыни. -  Сост. П. Савваитов, Н. Суворов, И. Суворов. -  Вологда, 1911:
~ Духовное завещание преподобного Феодосия 1567 года. -  С. 7-12.
ОУУ = Ардашев В. Описание Устюжского уезда и города Устюга. // Журнал Министерства 

внутренних дел. -  СПб., 1857. -  Часть 24, книга 5, отделение III. -  С. 1-82.
ПАС — Памятники архангельского Севера. -  Сост. А.А. Куратов. -  Архангельск: СЗКИ, 1991. 
ПВР = Колесников П.А. Путешествия в родословия. -  Вологда: Русь, 1997.
ПВУ — Писцовая книга города Устюга Великого и Устюжского уезда письма и меры писцов 

Никиты Васильевича Вышеславцева и подьячего Аггея Федорова 1623-26-1623-26 гг. // РГАДА. -  Ф. 
1209. -  Оп. 1. -  Кн. 506.

ПГ = Мосеев И.И. Поморьска говоря: Краткий словарь поморского языка. -  Архангельск, 2005. 
ПЗС-1, 2 = Сенигов О.(И).П. Памятники земской старины. -  СПб., 1903; О н ж е. Памятники 

земской старины. -  Петроград, 1918.
ПИИИ — Проблемы историографии и источниковедения истории Европейского Севера. -  

Вологда, 1992:
~ Писцовая книга Устюжно-Железопольского уезда 1685-1686 гг. -  Публ. И.В. Пугача. -  С. 

169-188.
Писц. , см. выше -  ДЛСИ.
ПК — Писцовые книги XVI века. -  Под ред. Н.В. Калачева. -  Отд. 2: Местности губерний 

Ярославской, Тверской, Витебской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской. -  СПб., 1877:
~ Список с писцовой книги волости Федосьина Городка, письма Андрея Салтыкова с 

товарищи, 7093 (1585) г. -  Доставлен П.И. Савваитовым. -  С. 411-417.
~ Противень с книг 7102 (1594) г. с Троицкой вотчины -  села Танищи с деревнями, письма и 

меры Петра Григорьевича Совина да подьячего Петра Микулина, за скрепою дьяка Богдана Иванова.
-  С. 418-420.
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ПКВ = Источники истории г. Вологды и Вологодской губ. -  I: Список с писцовой книги города 
Вологды, сделанный в 1629 году.- Вологда, 1904.

ПКВМ = Переписные книги вологодских монастырей XVI -  XVIII вв.: Исследование и тексты.
-  Отв. ред. М.С. Черкасова. -  Вологда: Древности Севера, 2011.

ПКВУ = Переписные книги Великого Устюга начала XVIII века: Исследование и тексты. -  
Сост. И.В. Пугач,М.С. Черкасова. -  Вологда: Древности Севера, 2015.

ПКРС = Писцовые книги Русского Севера. -  Сост. Н.П. Воскобойникова и др. -  М.: Памятники 
исторической мысли, 2001.

ПКУВ = Переписная книга города Устюга и чёрных волостей Устюжского уезда 1677-1678 гг. 
переписи Алексея Ивановича Лодыженского и подьячего Алексея Ерофеева. // РГАДА. Ф. 1209. -  Оп.
1. -  Кн. 15047. [Автор НИРС приносит благодарность краеведам и историкам С.И. Тупицыну, В.В. 
Копыткову, Д.А. Пшеницыну за предоставленный материал].

ПКШВ = Источники истории города Вологды и Вологодской губернии. -  II: Выпись из 
писцовых книг Шарженгской волости письма и меры Алексея Лодыженского да подьячего Алексея 
Ерофеева 1680-х годов. -  Вологда, 1912.

ПЛ = Смирнов П.П. Посадские люди
ПОВУ = Писцовое описание Вологодского уезда 1630 года. // Материалы для истории 

делопроизводства поместного приказа по Вологодскому уезду в XVII веке, собранные В.Н. 
Сторожевым. -  Вып. второй. // Записки Российской Академии наук по историко-филологическому 
отделению. -  Том IX, № 2. -  Петроград, 1918.

ПОМ = Шамина И.Н. Приходо-расходная книга вологодского Павлова Обнорского монастыря 
1694 г. ~ Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.academia.edu/12226556/

ППВУ = Материалы для истории делопроизводства поместного приказа по Вологодскому 
уезду в XVII веке, собранные В.Н. Сторожевым. -  Выпуск первый. // Записки Императорской 
Академии наук по историко-филологическому отделению. -  Том IX, № 1. -  СПб., 1906.

ППК-1 = Писцовые и переписные книги Вологды XVII -  начала XVIII века. -  Том 1. -  
Подготовка к изд. И.В. Пугач,М.С. Черкасова. -  М.: Кругъ, 2008.

ППК-3 = Писцовые и переписные книги Вологды XVII -  начала XVIII века. -  Том 3. -  Сост. 
И.В. Пугач. -  Вологда: Древности Севера, 2018.

ППМВО = Памятники письменности в музеях Вологодской области. -  Часть 4, вып. 1: 
Документы дореволюционного периода; Часть 4, вып. 2: Документы XVI -  XVII вв. в Череповецком 
краеведческом музее; Часть 4, вып. 3: Документы XVI -  начала XX веков Вологодского 
государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. -  Вологда, 1985; 
1984;1998:

~ Хронологический перечень документов XVII -  первой четверти XVIII в. -  Вып. 1. -  С. 58-95.
~ Опись Спасо-Каменного монастыря 1628 года. -  Вып. 1. -  С. 200-209.
~ Указатель географических названий. Указатель личных имён. -  Вып. 2. -  С. 168-178, 179-199.
~ Указатель личных имён. -  Вып. 3. -  С. 253-291.
ПРДК = Приходные и расходные денежные книги Кирилло-Белозерского монастыря: 1601 -  

1637 гг. -  Сост. З.В. Дмитриева. -  М.; СПб.: Альянс-Архео, 2010.
ПРК = Приходо-расходные книги Вологодского архиерейского дома святой Софии и окладные 

книги церквей Вологодской епархии XVII -  начало XVIII вв. -  Сост. Н.В. Башнин и др. -  М.; СПб.: 
Альянс-Архео, 2016.

ПРКК = Приходо-расходные книги Корнильева-Комельского монастыря 1576 -  1578 гг. \\ 
Летопись занятий Археографической комиссии за 4 года. -  Вып. 5. -  Спб, 1871. -  С. 14-29.

ПСПФ = Полякова Е.Н. Словарь пермских фамилий. -  Пермь: Книжный мир, 2005.
ПСУ = Перепись 1710 года: Архангелогородская губерния: Переписная книга города 

Сольвычегодска и Сольвычегодского (Усольского) уезда переписи стольника Ивана Романовича 
Цымерманова. // РГАДА: Ф. 1209. -  Оп. 1. -  Д. 1083. -  Л. 1-839. [Использованы только примеры 
фамилий и названий деревень -  А.К.]. ~ Электронный ресурс. Режим доступа: http://
census1710.narod.ru > perepis/1209_1_2759/htm

ПФ = Симина Г.Я. Из истории русских фамилий: Пинежские фамилии. // Этнография имен. -  
М., 1971. -  С. 111-115.

ПЦАЕ = Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. -  Вып. 
3: Уезды Онежский, Кемский и Кольский. -  Архангельск, 1896.

ПЦСР = Православная церковь на севере России: Сборник документов. -  Сост. М.С. 
Черкасова. -  Вологда: ВОНУБ, 2018.
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П ЧЧ = Священномученик Петр Черевковский, чудотворец: История почитания. Чудеса. 
Служба. -  Сост. В.В. Копытков. -  Сергиев Посад, 2007.

РАХ = Воскобойникова Н.П. Родовой архив крестьянской семьи Артемьевых -  Хлызовых. // 
Археографический ежегодник за 1966 год. -  М.: Наука, 1968. -  С. 384-406.

РВД = Родословие вологодской деревни: Список древнейших деревень -  памятников истории и 
культуры. -  Сост. П.А. Колесников, Т.М. Димони. -  Вологда, 1990.

РИП = Соколов А. Русские имена и прозвища в XVII веке. -  Казань, 1891.
РМ = Русский мат: Толковый словарь. -  Сост. Т.В. Ахметова. -  М.: Колокол-Пресс, 2000.
РМВЛ = Грандилевский А. Родина Михаила Васильевича Ломоносова: Областной крестьянский 

говор. -  СПб., 1907.
РНАГ = Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии, собранные 

П.С. Ефименком. -  Часть 2: Народная словестность. // Труды этнографического отдела 
Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском 
университете. -  Кн. 5, вып. 2. -  М., 1878:

~ Словарь местных речений. -  С. 254-276.
РНД = Баданин Д.Д. Родословие никольской деревни. -  Кичменгский Городок, 2012:
~ Писцовые книги волостей Устюжского уезда 1623 -  1626 годов. -  С. 34-61.
~ Переписная книга 1658 года Устюга Великого. -  С. 62-78.
~ Писцовая книга 1676 -  1683 годов Устюжского уезда Поморского края. -  С. 79-127.
~ Писцовые книги волостей Устюжского уезда 1676 -  1683 годов. Волость Шарженьга и 

Березовец. -  С. 128-151.
~ Писцовая книга волость Никольская Слобода 1676 -  1683 гг. -  С. 152-188.
РО = Реестр описей: Научно-справочный аппарат к документам фондов Государственного 

архива Вологодской области. ~ Электронные ресурсы. Режимы доступа: http://arhiv-vologda.ru; 
http://cultinfo.ru/archives/state-archives-of-the-vologda-region/nca/

РРСВ = Ельсова М.И. Родословная роспись уроженцев села Выльгорт за XVI -  XX века. -  
Сыктывкар, 2004.

РФ = УнбегаунБ. Русские фамилии. -  М.: Прогресс, 1989.
РФТП = БаскаковН.А. Русские фамилии тюркского происхождения. -  М.: Наука, 1979.
РЧ = Кадобнов Ф.И. Родоначальники г. Череповца (по монастырским переписным книгам 1684 

года). // Череповец: Краеведческий альманах. -  Вып. 1. -  Вологда: Русь, 1996. -  С. 130-131.
САСК-1, 2 = Сборник актов Северного края XVI -  XVII -  Сост. А.А. Колычев. -  Вологда, 1925 

(=1); Сборник актов Северного края XVII -  Сост. И. Суворов. -  Вологда, 1926 (=2).
СВ = Старая Вологда. XII -  начало XX в.: Сборник документов и материалов. -  Вологда: Легия,

2004.
СВГ = Словарь вологодских говоров. -  Под ред. Т.Г. Паникаровской, Л.Ю. Зориной. -  Вып. 1 -

12. -  Вологда, 1983 -  2007.
СВМ = Попов А.И. Следы времён минувших: Из истории географических названий 

Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. -  Л.: Наука, 1981.
СГВО = Кузнецов А.В. Словарь гидронимов Вологодской области: Обзор этимологий русских и 

финно-угорских названий рек и озёр. -  Тотьма; Грязовец, 2010.
СГКЭ-1, 2 = Сборник грамот коллегии экономии. -  Том первый: Грамоты Двинского уезда. -  

Петербург, 1922; Том второй: Грамоты Двинского, Кольского, Кеврольско-Мезенского и Важского 
уездов. -  Л.: Изд-во АН СССР, 1929.

СГНВО = Чайкина Ю.И. Словарь географических названий Вологодской области: Населённые 
пункты. -  Вологда, 1993.

СД = Колесников П.А. Северная деревня в XV -  первой половине XIX века. -  Вологда, 1976.
СЖПЯ = Дуров И.М. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом 

применении. -  Петрозаводск, 2011.
СЗР = Кюршунова И.А. Словарь некалендарных личных имён, прозвищ и фамильных 

прозваний Северо-Западной Руси XV -  XVII -  СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2010.
СИ = Морошкин М. Славянский именослов или собрание славянских личных имен в 

алфавитном порядке. -  СПб., 1867.
СИВШ = Пшеницын Д.А., Хомутов А.Н. Страницы истории волости Шонга (XVII -  XX вв.). -  

Вологда, 2015.
СИМВ = Пшеницын Д.А., Хомутов А.Н. Страницы истории Мольской волости Тотемского 

уезда Вологодской губернии. -  Вологда, 2013.
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СНЖС = Словарь названий жителей СССР. -  Под ред. А.М. Бабкина, Е.А. Левашова. -  М.: 
Русский язык, 1975.

СНС = Спас на Стрелице: Исследования и материалы по истории одного севернорусского 
православного прихода. -  Вологда: Книжное наследие, 2003:

~ Сотная выпись с Тотемских писцовых книг 1623-25 годов. -  Публ. Ф. Малевинского. -  С. 104
134.

СОАН = Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и 
этнографическом применении. -  СПб., 1885.

СОВН = Словарь областного вологодского наречия (по рукописи П.А. Дилакторского 1902 г.).
-  Подг. А.И. Левичкин, С.А. Мызников. -  СПб.: Наука, 2006.

СП = Сказки и предания Северного края. -  В записях И.В. Карнауховой. -  М.: ОГИ, 2009 [1-е 
издание: М.; Л.: Akademia, 1934]:

~ Словарь местных слов. -  С. 529-538.
СПЛ = Словарь промысловой лексики Северной Руси XV -  XVII вв. -  Сост. Е.П. Андреева, 

Ю.И. Чайкина и др. -  Вып. 1, 2, 3. -  СПб.: Дмитрий Буланин, 2003, 2005, 2015.
СПСК = Социально-правовое положение северного крестьянства: Досоветский период. -  

Вологда, 1981:
~ 1544 г. Сотная с писцовых книг Т.А. Карамышева на земли Кирилло-Белозерского монастыря 

в Вологодском уезде. -  Публ. Л.С. Прокофьевой. -  С. 87-94.
~ 1556 г. Сотная на Турчасовский стан Каргопольского уезда с книг письма Я.И. Сабурова и И. 

Кутузова. -  Публ. Ю.С. Васильева. -  С. 95-136.
~ 1567 г. Сотная из книг И.И. Плещеева и Григория Зубатово Никитина сына Беспятого на 

посад Устюжны Железопольской. -  Публ. Ю.С. Васильева, Н.П. Воскобойниковой. -  С. 136-177.
~ 1586 г. Сотная с писцовых книг А.И. Вельяминова и дьяка И. Григорьева на земли 

Коряжемского монастыря в Усольском уезде. -  Публ. З.В. Дмитриевой. -  С. 178-191.
СР = Колесников П.А. Северная Русь: Архивные источники по истории крестьянства и 

сельского хозяйства XVII -  Вологда, 1971:
~ Сельские селения в 1623 г. и земельные угодья волостей Тотемского уезда в 1623 и в 1678 гг.

-  С. 15-71.
~ Устюжский уезд: Списки селений и поволостные итоги Сухонской трети по описанию 1623 -  

1626 гг. -  С. 72-78.
~ Кокшеньская четь Важского уезда [выборка названий деревень с писцовой книги 1685 г.] -  С.

79-88.
СР-2 = Колесников П.А. Северная Русь: Архивные источники по истории Европейского Севера 

России XVIII в. -  Вып. 2. -  Вологда, 1973:
~ 1710 г. -  «Два счетных списков о бытии у городового строения на Малой Двинке вновь 

каменной крепости с городов тысячи человеком». -  С. 27-36. [Использованы только примеры 
фамилий -  А.К.].

~ 1709-1710 гг. -  Отрывок из переписной книги Кокшенгской чети. Ромашевская волость. -  С. 
41-58. [Использованы только примеры фамилий -  А.К.].

~ 1717 г. -  Книга ландратской переписи Устьянских волостей. -  С. 59-97. [Использованы 
только примеры фамилий -  А.К.].

СРЛИ = Суперанская А.В. Словарь русских личных имён. -  М.: Эксмо, 1998; 2006.
СРНГ = Словарь русских народных говоров. -  Вып. 1 -5 0 . -  Л./СПб.: Наука, 1966 -  2 0 1 7 . 
СРС = Смольников С.Н., Судаков Г.В. Словестность Русского Севера: лингвистические 

источники. -  Вологда: Легия, 2013:
~ Кичин Е.В. Местные слова, с употреблением их в народной речи, и с удержанием согласного 

ей правописания. -  С. 83-109.
~ Отто Н.К. Сборник областных слов, употребляемых в Вологодской губернии. -  С. 111-139.
~ Муромцев И.Н. Местные вологодские слова и выражения, не вошедшие еще в изданный 1852 

года Вторым отделением Императорской Академии наук Опыт областного великорусского словаря. -
С. 140-152.

СРФ = Никонов В.А. Словарь русских фамилий. -  М.: Школа-Пресс, 1993.
СРЯ = Словарь русского языка XI -  XVII вв. -  Тома 1 -  3 0 .  -  М.: Наука, 1975-2015.; 

Словарь русского языка XI -  XVII вв.: Дополнения и исправления. -  Тетр. первая. -  М.: Наука, 2006.
СС = История города Соли-Вычегодской древних и нынешних времен, сочин. А. Соскина. // 

Вологодские епархиальные ведомости. -  1881, № 22. -  С. 398-402.
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ССРФ = ГанжинаИ.М. Словарь современных русских фамилий. -  М.: АСТ Астрель, 2001.
СТРС-1, 2, 3, 4 = Матвеев А.К. Субстратная топонимия Русского Севера. -  Часть 1, 2, 3, 4. -  

Екатеринбург: Изд-во УГУ, 2001, 2004, 2007, 2015.
СТТ = Пшеницын Д.А. Солигаличский торговый тракт, или История волости Толшма (XVII -  

XX вв.). -  Архангельск: Лоция, 2019.
СУВ = Суворов Н.И. Устюг Великий в конце XVII столетия. -  Вологда, 1864.
Т-1, 2, 3 = Тотьма: Историко-литературный; Краеведческий альманах. -  Вып. 1, 2, 3. -  Вологда: 

Русь; Легия, 1995, 1997, 2001:
~ Григоров Д.А. Тотьма и её окрестности. -  Вып. 1. -  С. 119-286.
~ Чайкина Ю.И. Старая Тотьма: географические названия и именования жителей (на материале 

переписной книги Тотьмы 1677-1679 гг.) -  Вып. 2. -  С. 30-36.
~ Колесников П.А. Город Тотьма в XVII веке: К вопросу о социально-экономической истории 

русского поморского города. -  Вып. 3. -  С. 181-277.
ТВ = Переписная книга г. Тотьмы с посадом и уездом переписи дворянина князя И.С.

Вяземского и подъячего Л. Нестерова 154 г. (1646 г.): Волость Толшма на р. Сухона (список
1674/1675 гг. без скреп). // РГАДА: Ф. 1209. -  Оп. 1. -  Кн. 15049. -  Л. 106-120. -  Публ. А.И. Климина. 
~ Электронный ресурс. Режим доступа: https://stomfaq.ru/rgada-f-1209-op-1-kn-15049-ll-106-120- 
perepisnaya-kniga-g-tote/index.html

ТГБП = Зенкова О.Б., Копытков В.В. Тотемская Голубинская Богородицкая пустынь. // 
Русский Север-2019: Проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия. -  Вологда: 
Полиграф-Периодика, 2019. -  С. 525-563.

ТЗ = Муллонен И.И. Топонимия Заонежья: Словарь с историко-культурными комментариями. -  
Петрозаводск, 2008.

ТКВ = Таможенная книга города Вологды 1634-1635 гг. -  Сост. Е.Б. Французова. -  М., 1983.
ТКМГ-1, 2, 3 = Таможенные книги Московского государства XVII века: Северный речной 

путь. Устюг Великий, Сольвычегодск, Тотьма в 1633-1636 гг.; ...в 1650-1656 гг.; ...в 1675-1680 гг. -
Под ред. А.И. Яковлева. -  М.; Л.: Изд. АН СССР, 1950 (том 1), 1951 (тома 2, 3).

ТКСД = Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. -  Вып.1-8. -  Сост. С.Н. Кистерев, 
Л.А. Тимошина. -  СПб.: Контраст, 2013 (1), 2014 (2), 2015 (3), 2016 (4), 2017 (5, 6), 2018 (7), 2019 (8).

ТМ = Минкин А.А. Топонимы Мурмана. -  Мурманск: МКИ, 1976.
ТМИ = Татарские мужские имена. ~ Электронные ресурсы. Режимы доступа: 

http://www.tatarisem.narod.ru/tatarskie-mujskie-imena.html; http://www.tatarlar.ru/rubriki/tatarnames.html; 
http://www.tatarimena.ru/...

ТО = Кузнецов А.В. Тотемский ономастикон: Фамилии тотьмичей. Названия деревень. 
«Советские ойконимы». Русские гидронимы. -  Вологда: Русь, 2007.

ТОБА = Шумаков С. Обзор грамот коллегии экономии. -  Вып. второй: Тексты и обзор 
белозерских актов (1395 -  1758 гг.). -  М., 1900.

ТПБ = Чайкина Ю.И. О традиционных прозвищах в Белозерье. // Филологические науки. -  М., 
1969.- № 3. -  С. 104-109.

ТРО = Кузнецов А.В. Тарногский ономастикон: Словарь фамилий кокшаров и названий 
деревень Тарногского района. -  Вологда: Русь, 2007.

ТУПМ = 131-133 (1622-1625) гг. -  Писцовая и межевая книга гор. Тотьмы с посадом и уездом 
письма и межевания московского дворянина Фоки Ратманова Дурова и подьячего Евстафия 
Колюпанова. // РГАДА: Ф. 1209. -  Кн. 480, 486. -  Л. 1-1094.

У-1, 2, 3, 4 = Устюжна: Историко-литературный; Краеведческий альманах. -  Вып. 1, 2, 3, 4. -  
Вологда: Русь; Легия, 1992, 1993, 1995, 2000:

~ Писцовая книга станов и волостей Устюжны Железопольской 1628-30 годов. -  Публ. И.В. 
Пугача. -  Вып. 1. -  С. 82-105; Вып. 2. -  С. 153-172; Вып. 3. -  С. 294-345; Вып. 4. -  С. 163-238.

УГГВ = Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613 -  1626 гг. -  Отв. ред. 
И.В. Пугач. -  Москва: Кругъ, 2012.

УВПМ = 154 (1645-46) гг. -  Писцовая и межевая книга земель Устьянских волостей письма и 
межевания писцов стольника Ивана Иевлевича Загряжского и подьячего Семена Тимофеева. // 
РГАДА: Ф. 1209. -  Кн. 510. -  Л. 1-584. [Автор НИРС приносит благодарность историку Р.П. 
Биланчуку за предоставленный материал].

УИО = Мосин А.Г. Уральский исторический ономастикон. -  Екатеринбург: Изд-во 
«Екатеринбург», 2001.
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УК = Угрюмов А.А. Кокшеньга: Историко-этнографические очерки. -  Архангельск: СЗКИ,

УНП = Писцовая книга Сольвычегодского уезда письма Г.Д. Овцына 1678-82 годов: Усть- 
Недумская Богородицкая пустынь Ратмеровского стана. -  Публ. А.Г. Ушенина. // РГАДА: Ф. 1209. -  
Оп. 1. -  Д. 504. -  Лл. 1-265. ~ Электронный ресурс. Режим доступа: https://1670.ru/census/1678- 
82/solvychegodsk/ratmerovsky-stan/

УСКУ — Писцовая книга 1522 года Устьмошского стана Каргопольского уезда. -  Публ. К. 
Петрова. // Памятная книжка Олонецкой губернии за 1868-69 год. -  Петрозаводск, 1869. -  С. 120
188.

УУ = 166 (1658) г. -  Переписная книга дворов и людей черных деревень и монастырских 
вотчин для солдатского сбору на службу в станах и волостях Устюжского уезда переписи Семена 
Стефановича Юрьева. -  Церковные, монастырские и частновладельческие дворы: Митрополий стан, 
Михайло-Архангельский, Соловецкий, Троице-Гледенский, Иоанно-Предтеченский, Николо- 
Прилуцкий, Троице-Телегов, Сетренский, Антониево-Сийский, Сольвычегодский Введенский 
монастыри, Теплогорская Богородицкая, Соловецкая пустыни, дер. Усовых и Строгановых; 
Яхренгская, Ивановская волости. -  Публ. А.Г. Ушенина. // РГАДА: Ф. 1209. -  Оп. 1. -  Кн. 15040. 
(копия XVIII века: кн. 1095) -  Лл. 566-635об.; 167-175об.; 267-274об. ~ Электронные ресурсы. 
Режимы доступа: https://1670.ru/census/1658/ustyug/other/;
https://1670.ru/census/ 1658/ustyug/yakhrenga/; https://1670.ru/census/ 1658/ustyug/ivanovskaya/

УФВ = 131-134 (1623-1626) гг. -  Писцовая книга гор. Устюга Великого и Устюжского у. 
письма и меры писцов Никиты Васильевича Вышеславцева и подьячего Аггея Федорова: Волость 
Уфтюга. // РГАДА: Ф. 1209. -  Оп. 1. -  Кн. 506. -  Л. 567-596. [Автор НИРС приносит благодарность 
историку Д.А. Пшеницыну за предоставленный материал].

Ф = ФасмерМ. Этимологический словарь русского языка. -  В 4 томах. -  СПб.: Азбука, 1996.
ФАИА = Смольников С.Н. Функциональные аспекты исторической антропонимики: На 

материале деловой письменности Русского Севера XVI -  XVII вв. -  Дисс. на соискание учёной 
степени доктора филол. наук. -  СПб., 2005.

ФРФ = ФедосюкЮ.А. Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. -  М.: Флинта; 
Наука, 2009.

Х — Харовск: Краеведческий альманах. -  Вологда: Русь, 2004:
~ ЧеркасоваМ.С. Кубено-Заозерский край в XIV -  XVI веках. -  С. 46-105.
ХАС — Архангельский Север в документах истории: С древнейших времён до 1917 года. 

Хрестоматия. -  Под общей ред. А.А. Куратова. -  Архангельск, 2004.
ХИВГ — Хрестоматия по истории вологодских говоров. -  Сост. Г.В. Судаков. -  Вологда, 1975.
ХКВА — Хозяйственные книги Вологодского архиерейского дома Святой Софии XVII -  начала

XVIII вв. -  Сост. Н.В. Башнин. -  М.; СПб.: Альянс-Архео, 2018.
ХРЛ = Харузин Н. Русские лопари: Очерки прошлого и современного быта. -  М., 1890:
~ Выписка из писцовой книги Алая Михалкова 116, 117, 119 гг. -  С. 409-462.
ЧИВ = Чайкина Ю.И. Именования вологжан в первой половине XVII в. // Историческое 

краеведение и архивы. -  Вып. 14. -  Вологда, 2007. -  С. 22-26.
ЧМЛ = Черепанова О.А Мифологическая лексика Русского Севера. -  Л.: Наука, 1983.
ЧО — 1714 г. Переписная книга города Чаронда и уезда переписи дворянина Егора Ивановича 

Кушелова. // РГАДА: Ф. 350. -  Оп. 1. -  Д. 447. -  Л. 1-386. [Использованы только примеры фамилий и 
названий деревень -  А.К.]. ~ Электронный ресурс. Режим доступа: http://census1710.narod.ru > 
perepis/1209_1_2759/htm

ЧОМР — Культура Русского Севера. -  Вологда, 1994:
~ 1672 г. -  Вотчинные переписные книги дворцовых Мунской и Роксомской волостей 

Чарондской округи. -  Публ. Ю.С. Васильева. -  С. 141-182.
ШВ — Шасская (л.222-228об), Верхний и Нижний концы Быкокурского стана (лл.254-266об, 

275-282об), Енангская (лл.14-21об), Ентальская (лл.1об-13), Ивановская (лл.267-274об), Орловская 
(лл.394-405об), Подосиновская (лл.452об-467), Шарженская (лл.80-86об), Халезская (лл.69-79об), 
Сараевская (лл. 61-68об), Кичменгская (лл.22-60), Яхренгская (лл.167-175об) волости, Ляменгские 
починки (лл.87-94): Перепись Устюжского уезда 1658 года. -  Сост. А.Г. Ушенин. ~ Электронный 
ресурс. Режим доступа: http://1670.ru/census/1658/ustyug/shasskaya/

ШИДГ = Шахматов А.А. Исследование о Двинских грамотах XV в. -  Части I и II (Издание 115 
грамот XV века). // Исследования по русскому языку. -  Том II, вып. 3: Известия Отделения русского 
языка и словестности Академии Наук. -  СПб., 1903.

1992.
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ШНД = Шмидт С. Неизвестные документы XVI в. // Исторический архив. -  М., 1963. -  № 3. -
С. 149-156.

ШПК = Шамина И.Н. Переписная книга вологодского Спасо-Нуромского монастыря и его 
вотчины 1701-1702 гг. ~ Электронный ресурс. Режим доступа:
https: //www .sedmitza.ru/lib/text/9550586/

ШСГ = Шумаков С. Сотницы (1537 -  1597 гг.), грамоты и записи (1561 -  1696 гг.). -  М., 1902:
~ Сотная с вологодских писцовых книг Т.А. Карамышева с товарищами на вотчины 

Глушицкого монастыря 1543 -  1544 гг. -  С. 64-67;
~ Сотная с вологодских писцовых книг Т.А. Карамышева с товарищами на вотчины 

Прилуцкого монастыря 1543 -  1544 гг. -  С. 67-74.
ШСС = Шумаков С.А. Сольвычегодские сотницы 7094 г. -  М., 1905.
ЩИЧВ = Щипин В.И. История Черевковской волости. -  Красноборск, 2008:
~ Приложение 1. Фрагмент писцовой книги города Устюга Великого и Устюжского уезда 

письма и меры писцов Никиты Васильевича Вышеславцева и подьячего Аггея Федорова 1623 -  1626 
гг. [Черевковская волость, волость Сидорова Едома] ~ Электронный ресурс. Режим доступа: 
http: //www.rummuseum.ru/portal/node/2841

Ю Л = Морозов А. Юность Ломоносова. -  Архангельск: АКИ, 1953.
ЮМЩ = Малозёмов Ю.П. Щукарёво: История одной деревни. -  Вологда, 2005.
ЮТУУ = Перепись Южской трети Устюжского уезда 1677-78 годов: Верхний и Нижний конец 

Быкокурского стана (лл.332 -  363об), волости -  Ивановская (лл.364 -  371об), Варженская (лл.372 -  
393), Орловская (лл.394 -  405об), Шасская (лл.406 -  418об), Шолгская (лл.419 -  437об), Яхренская 
(лл.438 -  452), Подосиновская (лл.452об -  467), Утмановская (лл. 484 -  498), Шарженгская, 
Халезская, Ляменгская (лл.580 -  607об). -  Публ. А.Г. Ушенина. // РГАДА: Ф. 1209. -  Оп. 1. -  Д. 
15047. ~ Электронный ресурс. Режим доступа: http:// 1670.ru

ЯРС = Лукошников В.А. Родная сторона: Населённые пункты Ленского района Архангельской 
области. -  Яренск, 2008.

ЯТК = Березович Е.Л. Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. -  
М.: Индрик, 2007.

ЯУ = 1710 год. Переписная книга Яренского уезда переписи стольника и воеводы И.И. 
Немтинова. // РГАДА: Ф. 350. -  Оп. 1. -  Д. 448. -  Л. 5-291. [Использованы только примеры фамилий 
и названий деревень -  А.К.]. ~ Электронный ресурс. Режим доступа: http://census1710.narod.ru > 
perepis/1209_1_2759/htm

ЯУПК = Акты времени правления царя Василия Шуйского. -  Ред. А.М. Гневушев. -  М., 1914:
~ 1608 г. Писцовая книга Яранского уезда, письма и дозору Василия Ларионова и подьячего 

Андрея Горохова 7116 года. -  С. 267-354.
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Богословский Н. = ВВП 
Богоявленский С. = КИТ 
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Грязнов А.Л. = ГБА
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Замараев С.Е. = БНУ
Замысловский Е.Е. = ГББУ
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Копанев А.И. = АИЕС; АИСП; ВАИ; ИЗБК; КЕСР; КК; ККРС; МИЕС-1, 2, 3 
Копытков В.В. = ВАК; ИИК; ИЛК; КВВ; ПКУВ; ПЧЧ; ТГБП 
Крестинин В.В. = КИГА
Кузнецов А.В. = ИИК; ИУВ; НРР; СГВО; ТО; ТРО
Куратов А.А. = ПАС; ХАС
Курдюмов М.Г. = ОАХА
Куркина Л.В. = ИУГУ
Кюршунова И.А. = СЗР
Лапин А.Г. = Б-1
Левашов Е.А. = СНЖС
Левичкин А.И. = СОВН
Либерзон И.С. = АСЛМ; МИЕС-2
Линьков А.И. = ЛВТ
Лукошников В.А. = ЯРС
Лыткин В.И. = КРС
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Минкин А.А. = ТМ
Морозов А. = ЮЛ
Морошкин М. = СИ
Мосеев И.И. = ПГ
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Муллонен ИИ. = ТЗ
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Муромцев И.Н. = СРС
Мызников С.А. = ЛФУП; СОВН
Мюллер Р.Б. = АИСП
Неволина А.М. = ИАТ
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Никонов В.А. = ГФ; СРФ
Новиков А.В. = НБР; НДЛ; НЛИК
Образцов Г.Н. = ОПАС
Овсянников О.В. = ВЕА
Огризко ЗА. = ВАИ
Осьминский Т.И. = ОМИМ
Отто Н.К. = СРС
Паникаровская Т.Г. = СВГ
Пахомова С.М. = 1РА
Петров К. = УСКУ
Подвысоцкий А. = СОАН
Полякова Е.Н. = ПСПФ
Поникаров В.Н. = НС
Пономарёв И. = ИГЛ
Попов А.И. = СВМ
Поротников П.Т. = ВПЛИ
Прокофьева Л.С. = КСР; МИЕС-2; СПСК
Пугач И В. = К-5; ОВК; ПИИИ; ПКВУ; ППК-1; ППК-3; У-1, 2, 3, 4, УГГВ 
Пушкарёва Н.Л. = БН
Пшеницын Д А. = ДГКФ; ДКВУ; ЛУВВ; СИВШ; СИМВ; СТТ; УФВ 
Романов М.И. = ИОСЗ 
Савваитов П. = ОТС; ПК 
Садиков П.А. = ОИО
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Сазонов С.В. = МНЧ 
Сазонова Е.И. = МНЧ 
Сазонова Т.В. = Б-2 
Сенигов О.(И).П. = ПЗС-1, 2 
Симина Г.Я. = ГНП; ННПП; ПФ 
Смирнов П.П. = ПЛ
Смольников С.Н. = АРС; АУВ; ВРЛО; ВУ-2, 3, 4; ИРС; ЗУЗ; СРС; ФАИА
Соколов А. = РИП
Соскин А. = СС
Срезневский И.И. = МСДЯ
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Сырцов И.Я. = ВСМ
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Тимошина Л.А. = ТКСД
Троицкий С.М. = МИЕС-1
Тупиков Н.М. = ДЛСИ
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Угрюмов А.А. = УК
Унбегаун Б. = РФ
Ушенин А.Г. = УНП; УУ; ШВ; ЮТУУ
Фасмер М. = Ф
Федосюк Ю.А. = ФРФ
Федотов-Чеховский = ДЛСИ~АФ
Федышин НИ. = МИЕС-2
Французова Е.Б. = ТКВ
Харузин Н. = ВДР; ХРЛ
Хлопин И.Н. = ВГК
Хомутов А Н. = СИВШ; СИМВ
Чайкина Ю.И. = ВФ; ИЛВЗ; СГНВО; СПЛ; Т-2; ТПБ; ЧИВ 
Червяков В.П. = АИЕС 
Черепанова О.А. = ЧМЛ
Черкасова М.С. = АВМЦ; В-3; ВК; ДАВВ; ПКВМ; ПКВУ; ППК-1; ПЦСР; Х
Чернова Е. = ЛП
Честнейшин А. = ВВ
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Шарипов Ю. = ВШЧ
Шахматов А.А. = ШИДГ
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Шмидт С. = ШНД
Шумаков С.А. = ТОБА; ШСГ; ШСС
Шумилов НА. = АР; ИЛК
Щипин В.И. = ИЛК; ЩИЧВ
Яковлев А.И. = ТКМГ-1, 2, 3
Ясински М.Э. = ВЕА
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Указатель названий уездов, городов, монастырей

Авнежский Троицкий монастырь: АМ.
Антониево-Сийский монастырь: АСВК; МИЕС-2; ОПАС.
Архангельск: АР; ВЕА; КИГА; ЛЗАК-8; ПАС; СР-2.
Белозерск: Б-1, 2, 3; БПК; ГББУ.
Белозерский уезд: АС-1, 2; АСЭИ-2, 3; Б-1, 2, 3; БПК; БУ-1, 2; ВОКН; ГБА; ГББУ; ИЗБК; 

ИЛВЗ; ИЧК; К-2; КД; КСР; ЛЗАК-8; МИЕС-2; ОВБУ; ПК; ППМВО; ПРДК; ТБП; ТОБА.
Важский уезд: ВЖУ; ВК; ВШЧ; ДАВВ; КЧВУ; МИЕС-1; МИЕС-3; СГКЭ-2; СР; СР-2; ТРО;

УК.
Великий Устюг: АВУМ-1, 2; БНУ; ВУ-1, 2, 3, 4; ЗСДО; МУВ; ОУУ; ПВУ; ПКВУ; ПКУВ; ПЛ; 

РНД; СУВ; ТКМГ-1, 2, 3; ТКСД; ФАИА.
Вельск: ВК; ДАВВ.
Вологда: АВМЦ; АСЭИ-2, 3; АМ; В-1, 3; ВФ; ИЛВЗ; ИРС; ОАХА; ОВЕД; ОВК; ПКВ; ППК-1; 

ППК-3; ПРК; ПЦСР; САСК-1, 2; СВ; ТКВ; ХКВА; ЧИВ.
Вологодский уезд: АИЕС; АМ; ВВП; ВНПС; ВХК; ГМД; ГПЛМ; ДГМ; ДКВУ; ЗВСГ; ИЛВЗ; 

ИРС; ККМ; КСП; КСПМ; МИЕС-2; МНЧ; ОАХА; ОВЕД; ОПОМ; ПКВМ; ПКРС; ПОВУ; ПОМ; 
ППВУ; ППМВО; ПРК; ПЦСР; САСК-1, 2; СВ; СОВН; СПСК; Х; ХКВА; ШПК; ШСГ.

Глушицкий монастырь: ШСГ.
Горицкий монастырь: К-1.
Двинской уезд: АИЕС; АИСП; АСВК; АСЛМ; АХУЕ-1, 2, 3; БП; ВАИ; ВРК; ЗСДУ; КЕСР; КК; 

ЛЗАК-8; МИЕС-1; МИЕС-2; МИЕС-3; ПАС; ПКРС; СГКЭ-1, 2; ХАС; ШИДГ. 
Дионисиево-Глушицкий монастырь: ДГМ.
Каргополь: ГК; МИЕС-2.
Каргопольский уезд: АСЛМ; ВБШ; ЗП; МИЕС-2; ПКРС; ПЦАЕ; СПСК; УСКУ.
Кеврольский уезд: ГНП; ЗП; ИИИС; КЕСР; ННПП; ПКРС; ПФ; СГКЭ-2.
Кирилло-Белозерский монастырь: АСЭИ-2, 3; ВГК; ВККМ; ВОКН; ГАКБ; КБМ; МИЕС-2; 

ПРДК; СПСК.
Кириллов: ВГК.
Кирилло-Новоезерский монастырь: Б-2.
Кола: МИКП; ХРЛ.
Кольский уезд: ПЦАЕ; СГКЭ-2; ХРЛ.
Корнильево-Комельский монастырь: ГМД; ККМ; ПРКК.
Коряжемский монастырь: СПСК.
Лальск: ИГЛ.
Лопотов Пельшемский монастырь: ГПЛМ.
Мезенский уезд: НБР; НДЛ; НЛИК; СГКЭ-2.
Павлов Обнорский монастырь: ОПОМ; ПОМ.
Пустозерск: ОИО.
Сийский монастырь: АСМ 
Соловецкий монастырь: АСЛМ; ВСМ 
Сольвычегодск: ПСУ; СС; ТКМГ-1, 2, 3; ШСС.
Сольвычегодский уезд, см. ниже -  Усольский уезд.
Спасо-Нуромский монастырь: ШПК.
Спасо-Прилуцкий монастырь: ВХК; КСП; КСПМ; МНЧ; ПЦСР; ШСГ.
Спасо-Суморин монастырь: ОТС.
Тотьма: ИАТ; ИКБ; КИТ; ПЛ; ПЦСР; Т-1, 2, 3; ТВ; ТКМГ-1, 2, 3; ТКСД; ТО; ТРО.
Тотемский уезд: ВВТУ; ДГКФ; ИАТ; ИКБ; КВВ; ЛВТ; ЛУВВ; МИЕС-1; МИЕС-3; МПР; НА 

ВГИАХМЗ; НА ТКМ; ОВВ; ПКРС; СИМВ; СНС; СОВН; СР; СТТ; ТВ; ТГБП; ТКСД; ТКМГ; ТКСД; 
ТО; ТРО; ТУПМ; УК

Урал: ИКУФ; ИУГУ; МСУФ; УИО.
Усольский (Сольвычегодский) уезд: ВНПС; ДС; ИЛК; ЛП; ПКРС; ПСУ; СОВН; СПСК; УНП;

ШСС.
Устюжна: АИЕС; КСР; ПЛ; СПСК; У-1, 2, 3, 4.
Устюженский уезд: ПИИИ; У-1, 2, 3, 4.
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Устюжский уезд: АВУМ-1, 2; АСЭИ-2, 3; АХУЕ-1, 2, 3; БПСГ; ВРЛО; ВУ-1; ГММ; ЗСДО; 
ИИК; ИЛК; ИРС; КВВ; НС; ОУУ; ПВУ; ПКУВ; ПКШВ; ПЧЧ; РНД; СИВШ; СОВН; СР; ТКМГ; 
ТКСД; УУ; УФВ; ФАИА; ШВ; ЩИЧВ; ЮТУУ.

Устьянские волости: АУВ; ВВ; ЗУЗ; ИОСЗ; ИУВ; ПКРС; СР-2; УВПМ.
Холмогоры: ВЕА; ЛЗАК-8; ПАС; РМВЛ; ХАС; ЮЛ.
Чарондская округа: АИСП; Б-3; К-5; ЧО; ЧОМР.
Череповец: АЧВМ; ИЧК; ППМВО; РЧ.
Яренск: МИЕС-1; ЯУ; ЯУПК.
Яренский уезд: АИЕС; АИСП; ВАК; МИЕС-1; ПКРС; РРСВ; ЯРС; ЯУ; ЯУПК.

Условные сокращения

б.п. -  без пагинации
верев. кн. -  веревная книга
вклад. кн., гр. -  вкладная книга, грамота
вол. -  волость, волостка
вотчин. -  вотчинная книга
втор. пол. -  вторая половина
выбор. спис. -  выборный список
вытн. кн. -  вытная книга
гр. -  грамота
дан. гр. -  данная грамота
дел. гр. -  дельная грамота
делов. прозв. -  деловое прозвище
дер. -  деревня
дозор. кн. -  дозорная книга
допр. речь -  допросная речь
др.-рус. -  древнерусское
д.у. -  дата (год или век) упоминания онима в памятнике письменности
дух. гр. -  духовная грамота
жен. -  женское (имя)
жалов. гр. -  жалованная грамота
заём. каб. -  заёмная кабала
издерж. кн. -  издержечная книга
имен. кн. -  именная книга
кн. -  книга, книги
кн. вкл. -  книга вкладов
княж. -  княжество
крестоприв. кн. -  крестоприводная книга 
купч. гр. -  купчая грамота 
л. -  лист
лев. пр. -  левый приток
межев. кн. -  межевая книга
менов. гр. -  меновая (менная) грамота
мирск. приг. -  мирской приговор
мон. -  монастырь
муж. -  мужское (имя)
назв. -  название (топоним)
наёмн. -  наёмная грамота
об. -  оборотная сторона листа
обл. -  область
оброч. гр. -  оброчная грамота 
обыскн. -  обыскные речи 
оз. -  озеро
отв. гр., роспись -  отводная грамота, роспись
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отписн. кн. -  отписная книга 
отступ. гр. -  отступная гр.
отч. -  отчество, отечество (семейное прозвище-прозвание)
офен. -  офенское слово
писц. кн. -  писцовая книга
переписн. кн. -  переписная книга
платёж. кн. -  платёжная книга
пог. -  погост
подпуст. гр. -  подпустная грамота 
поручн. -  поручная запись 
порядн. -  порядная запись 
пос. -  посад 
поч. -  починок 
пр. -  приложение 
прав. пр. -  правый приток 
приказ. дело -  приказное дело 
присяжн. лист -  присяжный лист 
прих. -  приход
прих.-расх. кн. -  приходно-расходная книга 
приходн. кн. -  приходная книга 
прозв. -  прозвище, прозвание, народное личное имя 
р. -  река, ручей
раздат кн. -  раздаточные книги
раздел. гр., зап. -  раздельная грамота, запись
разруб. спис. -  разрубной список
распрос. -  распросные речи
расходн. кн. -  расходная книга
сбор. пам. -  сборная память
сотн. -  сотная
ст. -  становище
стл. -  столбец
судн. дело -  судное дело
тамож. кн. -  таможенная книга
тетр. -  тетрадь
[тж] -  ссылка на предыдущий источник 
указн. гр. -  указная грамота 
церк. -  церковное 
чел. -  человек
челоб. гр. -  челобитная грамота 
шуточн. -  шуточное слово
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Уезды, княжества, окллсти

Белозер. -  Белозерский уезд, -ое княжество, -ая область
Важ. -  Важский уезд, -ая область
Вологод. -  Вологодский уезд
Двин. -  Двинской уезд, -ая область
Каргопол. -  Каргопольский уезд
Кеврол. -  Кеврольский уезд
Кол. -  Кольский уезд
Лал. -  Лальский уезд
Мезен. -  Мезенская вол., Мезенский уезд
Пустозер. -  Пустозерский уезд
РС -  Русский Север
Сольвыч. -  Сольвычегодский уезд~Усольский уезд 
Тотем. -  Тотемский уезд
Усол. -  Усольский уезд~Сольвычегодский уезд
Устьян. вол. -  Устьянские волости
Устюж. -  Устюжский уезд
Устюжен. -  Устюженский уезд
Холмогор. -  Холмогорский уезд
Чаронд. окр. -  Чарондская округа
Ярен. -  Яренский уезд

Другое

АКИ -  Архангельское книжное издательство 
АН СССР -  Академия наук СССР
ВОУНБ -  Вологодская областная универсальная научная библиотека
ГИИНС -  Государственное издательство иностранных и национальных словарей
ИПП -  Издательско-полиграфическое предприятие
МКИ -  Мурманское книжное издательство
ОГИ -  Объединённое гуманитарное издательство
ОР РНБ -  Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
РГАДА -  Российский госдарственный архив древних актов
СЗКИ -  Северо-Западное книжное издательство
СПб ИИ РАН -  Санкт-Петербургский Институт истории Российской академии наук
ТМО -  Тотемское музейное объединение
УГУ -  Уральский государственный университет
УНУ -  Ужгородский национальный университет

•РУССКОЕ УСТЬЕ*
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