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Историческая антропонимика исследует формирование и 
развитие антропонимов — личных имен, отчеств, фамилий, 
прозвищ. Из всех видов антропонимов наиболее слабо изучена 
история русских фамилий, особого вида собственного имени, 
непременного компонента официального именования лица, пе
редающегося по наследству.

В последние два десятилетия глубоко и всесторонне иссле
довано развитие белорусских и украинских фамилий (Б1рыла, 
Худаш). История русских фамилий изучена пока еще примени
тельно не ко всей территории Русского государства. В резуль
тате обследования переписных книг и ревизских списков жи
телей Москвы и ближних городов (Углича, Ростова, Рязани, 
Твери и других) исследовано развитие фамилий в центральных 
уездах Московского государства (Зинин 1969). История форми
рования фамилий более отдаленных от Москвы городских 
центров и уездов рассмотрена явно недостаточно, хотя в послед
нее время появилось значительное число работ, авторы которых 
на основании рассмотрения современных фамилий пытаются 
выявить историю их формирования на той или иной террито
рии (Никонов Опыт).

Если говорить об отдельных относительно замкнутых регио
нах, то более других повезло в этом отношении Донской 
земле. Это едва ли пока не единственная отдаленная от цен
тральных уездов территория, формирование фамилий на кото
рой убедительно прослежено на значительном материале пись
менных источников X V I— X X  вв. (Щетинин).

Несмотря на известную общность процессов формирования 
русских фамилий, на разных территориях Московского го
сударства наблюдались определенные региональные различия. 
Не вызывает сомнения тот факт, что показать развитие обще
русской системы именования за счет формирования третьего 
компонента — фамилии, можно лишь после того, как будет
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прослежено становление данного вида антропонимов в разных 
регионах Русского государства.

Существуют разные мнения по поводу того, в какой период 
формируются фамилии городского населения Русского государ
ства. По мысли одних, процесс образования русских фамилий 
закончился к началу XVII в. (Чичагов). По мнению других, 
основная масса городского мещанства в XV III в. еще не имела 
фамилий и писалась по имени и отчеству (Зинин 1969,80). 
В Москве только к концу X V III в. стала доминировать трех
членная формула именования (Зинин 1972,32). Не оформились 
фамилии как особый вид антропонимов в X V III в. и на Дону 
(Щетинин 104). Еще более отодвигает период, в течение кото
рого происходит становление фамилий у городского населения 
России, В. А. Никонов: «Фамилии у горожан... не установи
лись окончательно и в начале X IX  в.» (Никонов 1974, 17).

Неоднозначность высказанных мнений объясняется тем, 
что, по-видимому, в разных городах формирование фамилий 
протекало не с одинаковой степенью интенсивности и закончи
лось не в один и тот же период. Следует учесть вместе с тем 
не одинаковую по городам степень активности в процессе 
фамилиетворчества разных по семантике производящих слов. 
Наконец, разные мнения по данному вопросу определялись 
еще и недостаточной дифференциацией таких типов антропо
нимов, как фамилии и фамильные прозвания. В связи с уста
новившимся мнением основным признаком фамильного про
звания, занимающего промежуточное положение между проз
вищем и фамилией, мы считаем оформление его суффиксами 
-ов или -ин. В отличие от фамилии фамильное прозвание 
«могло и не переходить по наследству, а распространяться 
на лиц одной семьи в пределах одного поколения» (Зинин 
1980, 189).

В изучении вологодских фамилий сделаны пока еще только 
первые шаги. Опубликована всего одна работа, посвященная 
фамилиям жителей г. Вологды (Чайкина). Насчитывается не
сколько статей, в которых исследуются фамилии, отмечен
ные на территории Вологодской области. Рассмотрена геогра
фия наиболее частотных современных вологодских фамилий 
(Никонов 1984). Упоминаются вологодские фамилии по преиму
ществу с диалектными корнями в ряде других статей В. А. Ни
конова (Никонов 1978; 1983). Не потеряли своей ценности 
списки русских фамилий, в составе которых немало воло
годских, составленные по материалам памятников письмен
ности Н. Тупиковым и С. Б. Веселовским (Тупиков, Весе
ловский).



Настоящая работа является одной из первых попыток созда
ния исторического регионального словаря вологодских фами
лий. В русской лексикографии уже имеется опыт составления 
антропонимических словарей разных видов (Тупиков, Веселов
ский, Никонов Опыт, Федосюк). Однако имеющиеся словари 
не могут удовлетворить потребности ̂ развивающейся русской 
описательной и исторической антропонимики.

Наиболее перспективны в этом плане этимологические сло
вари фамилий. Наряду с установлением самого раннего упо
минания фамилии в письменных источниках, настоящий сло
варь отражает процесс становления и историю фамилий жите
лей одного из крупных городских центров Русского государ
ства X V I— XV III вв. Это лингвистический этимологический 
словарь, поскольку интерпретация фамилий — одна из основ
ных задач словаря.

Исследование проводилось в основном на материале четырех 
источников (три из них рукописные): Списка с писцовой книги 
г. Вологды за 1629 г.. Книги переписной (перепись всех домов 
и строений г. Вологды 1711 — 1712 гг.) переписи и меры Василия 
Никина, Ивана Шествкова, Пятой ревизии о купцах и меща
нах Вологды за 1795 г.. Списка Вологды обывателей по алфа
виту за 1830 г. Все эти документы массовой переписи город
ского населения Русского государства.

В них нашли отражение личные имена, отчества, фамилии 
именуемых, их социальное положение, иногда возраст и место
положение дворов. Помимо основных, привлекаются допол
нительные источники.

Принципы составления исторического регионального слова
ря русских фамилий. Одна из задач словаря — выявить список 
фамилий жителей г. Вологды в XVI — первой трети X IX  вв., 
периода, в течение которого происходит сложение трехчлен
ной модели именования городского населения. Массовый пере
ход от фамильных прозвищ к фамилиям наблюдается в Во
логде в первой половине X V III в.

Принципы отбора фамилий. В картотеке составителя насчи
тывается около 10 тысяч карточек, словник колеблется в пре
делах 1,5— 2 тыс. антропонимов. Наряду с вологодскими ло
кальными фамилиями, привлекаются антропонимы, распро
страненные в X V II— XV III вв. на более широкой территории 
Русского Севера.

Основными источниками русских фамилий являются проз
вища, названия профессий, топонимы и календарные имена. 
Если первые три группы вологодских фамилий последователь
но включаются в словарь, то образования, восходящие к кален



дарным личным именам,— далеко не всегда. Рассматриваются 
в словаре лишь фамилии, в основе которых лежат разговорные 
формы календарных личных имен. Например, Елкин (Елка <  
Елисей), Палкин (Палка <  Павел) и др.

Фамилии же, образованные от полных календарных личных 
имен — типа Васильев, в Словарь не включаются.

Структура словарной статьи. Словарные статьи содержат 
сведения о составе местных фамилий в X V H — XV III вв., о 
частотности их в местных источниках, о принадлежности к оп
ределенным социальным слоям, о происхождении их. Уточня
ется также территория распространения отдельных фамилий.

Заглавное слово — фамилия может стоять в форме имени
тельного падежа ед. или мн. числа, что связано со степенью 
частотности фамилий в исторических источниках. Форма ед. 
числа свидетельствует о единичной фиксации антропонима. 
Вслед за фамилией в форме мн. числа приводятся иногда 
личные имена или личные имена и отчества вологжан, носи
телей данной фамилии, сопровождаемые указанием на источ
ники. Словарная статья дает возможность установить дату 
самого раннего упоминания фамилий в местных письменных 
источниках.

Приводимые по возможности сведения о социальном поло
жении и профессии именуемых (посадский человек, бобыль, 
купец, кузнец и др.) позволяют показать своеобразие фами
лий, характерное для разных социальных групп старорусско
го города.

Варианты располагаются в скобках вслед за фамилией. В по
давляющем большинстве случаев в Словаре представлены фоне
тические и словообразовательные варианты. Ср., фонетические: 
Армянинов — Арменинов, Жаравлев — Журавлев и др.

Словообразовательное варьирование связано с наличием 
разных фамилиеобразующих суффиксов при одной и той же 
основе. Например: Ханжев — Ханжин, Грозной — Грознов и 
пр.

Одной из важных частей словарной статьи является интер
претация фамилий. Установлено, что русские фамилии прохо
дили в своем становлении три этапа: 1) прозвище >  2) проз- 
вищное отчество >  3) фамилия. В целях экономии в словарной 
статье не приводятся сведения о прозвищном отчестве. Ин
терпретация фамилии начинается с установления прозвища, 
легшего в конечном счете в основу фамилии. Далее следует 
этимология его.

Известно, что «проблема лексического значения в ономасти- 
конах сводится к проблеме этимологии онимического корня 
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и онимических формантов» (Шрамек). Происхождение фами
лий устанавливается путем привлечения справочной литера
туры: областных, исторических, этимологических, ономасти
ческих словарей, материалов картотек — КСРНГ, КАОС и др.

В зависимости от характера прозвищ этимология может 
быть «ближней» и более «дальней». Для фамилий, восходя
щих к топонимам и этнонимам, выявляется только исходная 
фамилиеобразующая основа.

Выяснение семантики апеллятива, легшего в основу фамиль
ного прозвища, имеет место в тех случаях, когда апеллятив 
представляет собой или общерусское в прошлом слово, став
шее со временем архаизмом, или является регионализмом 
старорусского языка, или заимствованием. Ограничимся сле
дующими примерами. Фамилии Блазнев (1540 г.). Скудель- 
ников (1975) и др. восходят к древнерусским апеллятивам: 
блазень ’шут, юродивый, глупец’ (СлРЯ, 1, 233), скудельник 
’могильщик’, ’горшечник’ (Ср. III, 396); Сикачихин (1629 г.), 
Супоросин (1711 г.) и др.— к регионализмам старорусского 
языка: сикач ’муравей’ ; Бердяев и др.— в тюрк, berdi ’богом 
данный’ (ССУМ I, 92).

Сравнительно несложно вскрыть этимологию фамильного 
прозвища в тех случаях, когда оно восходит к апеллятиву 
старорусского языка, нашедшему отражение в памятниках 
письменности, а тем самым и в исторических словарях. Напри
мер: ГОРОДНИКОВЫ Перфилко Федоров с., бобыль (1629, 
с. 179). Паисий, монах (1745, л. 9 об.).— Проф. прозв. Город- 
ник <  др.-рус. городник ’плотник, строитель укреплений’ 
(СлРЯ, IV, 92).

Труднее поддаются этимологизации прозвища, в основе 
которых лежат апеллятивы, не отмеченные в письменных 
источниках и в исторических словарях. Привлекая в этих 
случаях однокорневые слова старорусского языка или мате
риалы современных говоров, составитель Словаря вынужден 
прибегать к реконструированию региональной лексики языка 
великорусской народности. Перед реконструированными апел- 
лятивами, являющимися в подавляющем большинстве случаев 
эмоционально-оценочными названиями лиц, ставится звездоч
ка (*). Обратимся к таким примерам. СУТЫРИН (1634 г.) — 
Прозв. Сутыря <  др. рус. *сутыря (ср. др.-рус. сутырь ’ссо
ра’ — Ф. III, 812; в говорах сутырить ’спорить, браниться’ — 
КСРНГ); ЗАПЕЧАНИНОВЫ Григорий Гаврилов с., бобыль 
(1711, № 1202), Михайло Иванов с. (1795, л. 160 об.).— Прозв. 
Запечанин -< др.-рус. *запечанин (ср. в говорах запечанин 
’посетитель, пришедший из любопытства на свадьбу, сидящий



на печи во время свадебного обряда’ волог.— СРНГ 9; 314.
Значительные трудности возникают при интерпретации фа

мильных прозвищ и тогда, когда исходные апеллятивы утра
чены не только старорусским языком, но и современными 
говорами. В этих случаях закономерно обращение к однокор
невым словам, сохранившимся в говорах. Например: ЗАЗЫ- 
КАЛОВЫ Ивашко (Зазыкало), колачник (1629; с. 184), Иван 
Тимофеев с. (1795, л. 139 об.), Федор Иванов с. (Там же, 
л. 67 об.).— Прозв. Зазыкало <  др.-рус. *зазыкало (ср. в гово
рах зазыкать ’застучать’ перм., ’громко заплакать’ влад.— 
СРНГ, 10, 99).

Сложности возможны и при этимологизировании фамиль
ных прозвищ в тех случаях, когда соответствующие апелля
тивы находят отражение в памятниках письменности и исто
рических словарях, но в прямом, исходном значении. Напри
мер: ДРАНИЦЫНЫ Васка, бочар (1628, л. 154), Михайло 
Яковлев с., п. ч. (1711, № 481), Иван Петров с. (1795, л. 126).— 
Прозв. Драница <  др.-рус. *драница (ср. др.-рус. драница 
’длинная, тонкая сосновая дощечка, с помощью которой крыли 
крышу’ — СлРЯ, IV, 350).

В отдельных статьях приводится несколько мнений по по
воду интерпретации фамильного прозвища, что определяется 
явлениями полисемии и ононимии, характерными для лекси
ческой системы старорусского языка. Ср., например; ЖИРЯКО- 
ВЫ Сенка, сырейщик (1629, с. 178), Анисим Флоров с., бобыль 
(1711, № 60), Симеон, прилуцкий из д. Щекина крестьянин 
(1745, л. 362 об.).— 1. Прозв. Жиряк <  др.-рус. *жиряк (ср. 
др.-рус. жирный ’зажиточный, богатый’, жиръ ’богатство’— 
СлРЯ, У, 113; в говорах жиряк ’богач’ ряз.— СРНГ 9, 188); — 
2. Прозв. Жиряк <  др.-рус. *жиряк (ср. в говорах жиряк 
’толстый, тучный человек’ казан., влад.— СРНГ 9, 188).

Словарь рассчитан на специалистов в области славянской 
ономастики и исторической лексикологии. Он может вызвать 
интерес и у широкого читателя (например, учителя), интере
сующегося прошлым своей родины, поскольку это один из 
источников наших сведений по истории материальной и духов
ной культуры русского народа. Обращение к истории фами
лий диктуется в то же время и интересом советских людей 
к своим родословным.
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кент, 1972.

Зинин 1980 — С. И. Зинин. Принципы построения словаря русских фа
мильных прозваний X V II в. Ц Перспективы развития славянской ономасти
ки.— М., 1980.

Никонов 1970 — В. А . Никонов. До фамилий // Антропонимика.— М., 
1970.

Никонов 1974 — В. А. Никонов. Имя и общество.— М., 1974.
Никонов 1978 — В. А . Никонов. Северные фамилии Ц Этимология 1978.— 

М.: Наука, 1980.
Никонов 1983 — В. А . Никонов. География русских фамилий / /  ВЯ — 

1983,— № 2.
Никонов 1984 — В. А . Никонов. Вологодские фамилии / /  Эволюция лек

сической системы севернорусских говоров.— Вологда, 1984.
Никонов Опыт — В. А. Никонов. Опыт словаря русских фамилий. I — 

в кн.: Этимология 1970.— М., 1972; II — в кн.: Этимология 1971.— М., 
1973; III — в РР, 1976, № 1 — 6; 1977, № 2— 6; 1978, № 1— 6; 1979, № 1— 6 
и др.

Трубачев — О. Н. Трубачев. Из материалов для этимологического словаря 
русских фамилий (Русские фамилии и фамилии, бытующие в России / /  Эти
мология 1966.— М., 1968.

Худаш — М. Л. Худаш. Украинская антропонимия X IV  — начала X IX  вв. 
(Мужские именования). АД Д .— Ужгород, 1980.

Чайкина — Ю. И. Чайкина. История профессионально-должностных фа
милий Вологды / /  Эволюция лексической системы севернорусских говоров.— 
Вологда, 1984.

Чичагов — В. К. Чичагов. История русских имен, отчеств и фамилий.— 
М., 1959.

Шрамек — Р. Шрамек. Теоретические и методические принципы состав
ления славянских ономастических словарей / /  Перспективы развития сла
вянской ономастики.— М., 1980.

Щетииии — Л. М. Щетинин. Русские имена.— РГУ, 1975.

* * *

АВТОМАНОВЫ Евсевей (1633, л. 123), Корнило (1655, 
л. 35).— Разг. вар. к. л. и. Автоном ( >  Автоман), от греч. 
autos ’сам’, nomos ’закон’ (СРЛИ).

АКАТОВЫ (АКАТЬЕВЫ, ОКАТОВЫ) Важен (1654, л. 72), 
Иван, приказчик (1635, л. 175) и др.— Разг. вар. к. л. и. Ака
кий ( >  Акатий, Акат, Окат), от греч. akakos ’незлобливый’ 
(СРЛИ).

АКИШЕВЫ (ОКИШЕВЫ) Павлик, щепетник. Кондрашка, 
купец (1629, с. 33, 34, 177), Парфен Кондратьев с. (1635, л. 133
об.) и др.— Разг. вар. к. л. и. Иакинф ( >  Акинф <; Акиша).

АЛАЧУГИНЫ Лазарко, таможенный голова, купец (1629, 
с. 38), Борис Лазарев с. (1633, л. 234; 1652, л. 173 об.). 
Прозв. Алачуга <  др.-рус. *алачуга (олочуга), ср. др.-рус. 
алачуга ’палатка, хижина’. Из тюрк. а1айук — Фасмер 1, 468.



АЛЯБЬЕВЫ (ОЛЯБЬЕВЫ) Ондрей, воевода (1619, с. 28), 
Мавра и Василий Федоровы (1830, л. 1 об., 4 об.). 1. Прозв. 
Аляба (Оляба) <  др.-рус. *аляба (оляба), ср. в говорах 
олябыш ’вид пирога’ — Фасмер, 1, 138. 2. Прозв. Аля
ба (Оляба) <  др.-рус. *аляба; ср. др.-рус. олябка ’птица’ . 
Там же.

АНЧУТИНЫ Дмитрей Афанасьев с., мастеровой портняж
ного цеха (1795, л. 507 об.), Петр Дмитриев (1830, л. 1 об.). 
Прозв. Анчутка <  др.-рус. *анчута; ср. в говорах анчутка 
’черт, бес’ орл., тул., ряз., ’леший, неряха, грязнуля’ курск., 
орл., калуж.— СРНГ 1, 262.

АНШУКОВЫ Афанасий (1633, л. 231 об.), Борис (1634, 
л. 76 об.). Прозв. Аншук. Этимология неясна.

АПРАКСИНЫ (ОПРАКСИНЫ) Ондрюшка (1683, ОСВ, 7, 
54), Степан Андреев (1711, л. 28 об.). Разг. вар. к. л. и. Евпрак- 
сий ( >  Апракса, Опракса), от греч. eupraxia ’счастье, бла
годенствие’ (СРЛИ).

АРГУНОВ Мишка (1694, ОСВ 8, 82). Прозв. Аргун <  др.- 
рус. *аргун; ср. в говорах аргать ’рычать, ворчать’— СРНГ 1, 
271.

АРКАТОВ Максим Савельев с. (1745, л. 372 об.). Разг. 
вар. к. л. и. Аркадий >  Аркат, от греч. Arkas ’уроженец 
Аркадии’ (СРЛИ).

АРМЕНИНОВЫ (АРМЯНИНОВЫ) Семка, прядильщик 
(1629, с. 181), Алексей и Осип Семеновы дети, купцы, п. л. 
(1711, № 28, 36) и др. Прозв. Армении (Армянин) <  др.-рус. 
*арменин ’выходец из Армении’.

АСТРАХАНОВ Иван Федоров с. (1795, л. 217 об.). Прозв. 
Астрахан <  топон. Астрахань: Астрахан — выходец из Аст
рахани.

БАГАНОВ Семен, прилуцкий дьячок (1745, л. 351). Прозв. 
Баган <  др.-рус. *баган; ср. в говорах баган ’жердь, шест’ 
свердл., оренб., ’прозвище высокого худощавого человека’ че
реп.— СРНГ 2, 32— 33.

БАЗУРОВ Алексей, п. ч. (1711, № 2096). Прозв. Базур <  
др.-рус. *базур; ср. в говорах базурить ’жить обманом, плу
товать’ пек., твер.— СРНГ 2, 51; ЭССЯ 1, 171.

БАКИНЫ Семен, смольянин (1629, с. 83), Гаврило Ва
сильев, смольянин (1645, ОСВ 6, 177), иеромонах Ждан (1745, 
л. 324). Прозв. Бака С  др.-рус. *бака; ср. в говорах бакать 
’говорить, разговаривать, беседовать’ зап.— СРНГ 2, 59; баку- 
лить ’говорить, пустословить’ ЭССЯ 1, 142.

БАКРЫЛОВЫ Иван Иванов, п. ч. (1711, № 106), Михайло 
Васильев и Николай Иванов, мещане (1830, л. 8 об., 17).
10



То ПОН. Бакрылово (д. в Усть-Кубенском районе Вологодской 
обл.).

БАЛАНДИНЫ (БОЛАНДИНЫ) Ивашко (1629, с. 166), Ле- 
онтей Андреев с., смольянин (1745, л. 323). Прозв. Баланда <  
др.-рус. * баланда; ср. в говорах баланда ’болтун, пустомеля, 
праздный человек’ костр., яре.— СРНГ 2, 73.

БАСОВ Тихонко Парфенов (1629, с. 58). Прозв. Б а с<  др.- 
рус. *бас; ср. в др.-рус. баской ’красивый, нарядный’ — СлРЯ 
1, 77; в говорах бас ’красота, украшение’ — СРНГ 2, 133.

БАСТРЫГИН Василий, солдат (1711, № 1050). 1. Прозв. 
Бастрыга <  др.-рус. *бастрыга; ср. в говорах бастрык, баст- 
рюк ’выродок, незаконнорожденный ребенок’ ворон.— Фасмер 
1, 132. 2. Прозв. Бастрыга <  др.-рус. *бастрыга; ср. в говорах 
бастрыг ’шест, стягиваюш;ий сено или снопы на возу’ казан., 
пенз., Киров., Т О М С К .; из тат. bastyryk ’прижим, гнет’ — Фасмер 
1, 132.

БАТАКОВЫ (БОТАКОВЫ) Семка да Федька Петровы дети 
(1629, с. 30).— Прозв. Батак (Ботак) <; др. рус. *батак (ботак); 
ср. в др.-рус. батать ’колотить’ — СлРЯ, П, 79, в говорах 
батать и ботать ’бить, колотить по воде багром для того, 
чтобы испугать рыбу’ тобол., урал.— СРНГ 2, 142.

БАТОЖКОВ Гриша, огородник (1629, с. 174).— Прозв. Ба
тожок <; др.-рус. *батожок; ср. др.-рус. батожок ’палка, 
трость’ — СлРЯ 1, 80.

БАТРАКОВ Михайло Алексеев с., п. ч. (1711, № 2077).—
1. Прозв. Батрак <  др.-рус. *батрак; ср. в говорах батрак 
’толстый, плотный, большого роста человек’ — СРНГ 2, 147.—
2. Прозв. Батрак <  др.-рус. батрак; ср. др.-рус. батрак ’наем
ный работник’ СлРЯ 1, 80.

БАТЮШКОВ Гришка, купец, п. ч. (1629, с. 45).— Прозв. 
Батюшко <  др.-рус. батюшко ’отец, как обращение к стар
шим’ (СлРЯ, 1, 80); ср. в говорах батюшко ’свекор, тесть’ 
твр. (СРНГ 2, 249).

БАХМАЛИНЫ Федька (1629, с. 76), Федор Гаврилов, купец 
(1711, № 400).— Прозв. Бахмала. Происхождение неясно.

БАХОРЕВЫ Карп Федоров с. (Бахор) — 1711, № 1763 
и др. Прозв. Бахор (Бахар) <  др.-рус. бахор (бахар); ср. др.- 
рус. бахарь ’сказочник’ — СлРЯ 1, 81; в говорах бахорь (ба- 
харь) ’говорун, краснобай, хвастун’ волог.— СРНГ 2, 152.

БАШМАЧНИКОВЫ Максим Корнилов с. (Башмачник) — 
1711, № 2121 и др.— Проф. прозв. Башмачник <  др.-рус. 
башмачник ’сапожник’ — СлРЯ 1, 82.

БЕЛАВИНСКИЕ Игнашка Пантелеев с., осадчий посадский 
голова (1629, с. 103), Алексей, купец (1711, № 742) и др.—
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Прозв. Белава <  др.-рус. *белава; ср. в говорах белавый ’свет
лый, очень бледный человек’— СРНГ 2, 207.— 2. Топон. Бела- 
вино, название ряда деревень в Прикубенье.

БЕЛИЛЬНИКОВЫ Ивашко (Белильник) — 1629, с. 83, Се
мен Иванов с. (1711, № 124) и др. Проф. Белильник <  
др.-рус. белильник ’кто моет и белит холсты, торговец краска
ми’ (СрРЯ 1, 132).

БЕЛКОВЫ (ВИЛКОВЫ) Семен Андреев с. (1711, № 1845) 
и др. Прозв. Белко (Билко) <  др.-рус. *белко; ср. в говорах 
белка ’цепкий ребенок’, ’ребенок с длинными зубами’ — СРНГ
2, 215.

БЕЛОГЛАЗОВЫ Афанасей Иванов с. (1795, л. 177 об.), 
Федор Афанасьев (1830, л. 17).— Прозв. Белоглаз <  др.-рус. 
*белоглаз; ср. в говорах др.-рус. белоглазый ’светлоглазый’ — 
СлРЯ 1, 134.

БЕЛОГУСКИНЫ Иван Козмин с. (1795, л. 235) и др. 
Прозв. Белогузка <  др.-рус. *белогузка; ср. др.-рус. гузя ’зад
няя часть тела, ягодицы’ — СлРЯ 4, 155; в говорах гуз в том 
же значении (СРНГ 7, 206). По всей вероятности, ф. восходит 
к названиям пород голубей — Трубачев, 22.

БЕЛОЗЕРОВЫ Семен Иванов с. (1629, с. 183) и др. Прозв. 
Белозер <  др.-рус. *белозер — выходец с Белого озера.

БЕЛОКРЫЛОВ Иван Михайлов с. прядильщик (1711, 
№ 270). Прозв. Белокрыл <  др.-рус. *белокрыл; ср. в гово
рах белокрыл ’птица с белыми крыльями’ — СРНГ 2, 221. 
Возможно, что ф. восходит к названиям пород голубей — Тру
бачев, 22.

БЕЛЯНКИНЫ Михайло Викулов с. (1711, № 710) и др. 
Прозв. Белянка <  др.-рус. *белянка; ср. в говорах белянка 
’белолицый человек’ костр., волог., перм.— СРНГ 2, 240.

БЕРДЯЕВЫ Офонасей, вологодский стрелецкий голова, Он- 
дрей и Борис, выходцы из Смоленска (1629, с. 83, 84) и др.
1. Прозв. Бердяй <С тат. л. и. Верди (тюрк, berdi ’богом дан
ный’ — ССУМ 1, 92). — 2. Прозв. Бердяй <С др.-рус. *бердяй; 
ср. в говорах бердяй ’трусливый человек’ череп.— СРНГ 2, 
244.

БЕХТЕРЕВЫ Григорей Федоров с. (1711, № 58), Петр 
Петров с., купец (1830, л. 11 об.). Прозв. Бехтерь <  др.-рус. 
*бехтерь; ср. в говорах бехтерец ’панцырь из металлических 
пластинок’ — СлРЯ 1, 182; в говорах бехтерь ’сплетен
ная из дранки большая корзина, заплечный короб’ арх. 
(АОС).

БЕЧЕВНИКОВЫ Прокофей Иванов с. (1711, № 502), Сте
пан Прокофьев, мастеровой прядильного цеха (1795, л. 362
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об.). Проф. прозв. Бечевник <  др.-рус. *бечевник ’тот, кто 
изготовляет канаты, веревки, прядильщик’.

БЛАЗНОВЫ Сенка Ермолин с., сокольник, 1540 г.; Федка, 
соколий помытчик, 1691 (Тупиков, 479), Андрей (1745, л. 340), 
Дмитрей Андреев с. (1795, л. 9 об.), Иван Дмитриев, купец 
(1830, л. 1). Прозв. Блазень <  др.-рус. блазень ’шут, юро
дивый, глупец’ — СлРЯ 1, 233; в говорах блазить ’смущать, 
вводить в грех, соблазнять’ яре. (ЯОС 1, 62).

БОБКОВ Василий Козмин с., солдат (1711, № 2118). Прозв. 
Бобок <  др.-рус. *бобок; ср. в говорах бобок ’кусок чего-л., 
огрызок, осколок’ арх.— АОС.

БОБОШИНЫ Гридя (1498 г.— АСЭИ, № 297), Гриша, бо
быль (1629, с. 173), Иван Семенов с. (1711, № 2361) и др. 
Прозв. Бобоша <  др.-рус. *бобоша; ср. в говорах бобоша *че- 
ловек, который много «бобочет», говорит без толку’ перм.— 
СРНГ 3, 38.

БОБРОВНИКОВЫ Ивашко, п. ч. (1629, с. 55), Иван Афа
насьев с. (1711, № 1693) и др. Проф. прозв. Бобровник <  
др.-рус. бобровник ’ловец бобров и скорняк’ — СлРЯ 1, 253.

БОВЫКИПЫ Исак, подьячий (1629, с. 93) и др. Прозв. 
Бовыка <  др.-рус. *бовыка от праслав. осн. *bov (к byti).— 
ЭССЯ 1, 168; ср. в русских говорах бавушка ’медлительный, 
вялый человек’ пск., твр.; бавить — ’продолжать, продлевать; 
мешкать, медлить, медленно что-н. делать’ — Д 1, 89).

БОГОРОДСКИЕ Андрей Иванов с., мастеровой сапожного 
цеха (1795, л. 511 об.) Петр Андреев, мещанин (1830, л. 11).
1. Ф. Сакрального происхождения, давалась лицам духов
ного звания по церкви, названной в честь богородицы. 2. То- 
пон. Богородское (село с таким названием было расположено 
неподалеку от Вологды).

БОТЕВ Емельян Алексеев с. (1795, л. 341). Прозв. Ботя <  
др.-рус. *ботя; ср. в говорах ботя ’полный, тучный, а также 
добродушный человек’ волог.— СРНГ 3, 139).

БОХТЮГИНЫ (БОХТЮСКИЕ) Тит Иванов с. (1650, ОСВ, 6) 
и др. Прозв. Бохтюга <  топон. (р. Бохтюга — приток Кубе- 
ны, впадающей в Кубанское озеро). Бохтюгин — выходец с бе
регов Бохтюги.

БРИЛИН Филька Дементьев с. (1629, с. 53).— Прозв. Бри
ла С  др.-рус. *брила; ср. др.-рус. бриластый ’толстогубый’ — 
СлРЯ 1, 334; в говорах брила ’губа’, ’человек с толстой, 
отвислой губой’ волог., костр., ’упрямый человек’ костр.— 
СРНГ 3, 180, ’капризный, обидчивый человек’ яре.— ЯОС 2, 3.

БРЫЗГАЛОВЫ Иван Федоров с. (1676, л. 2 об.) и др. 
Прозв. Брызгало -< др.-рус. *брызгало; ср. в говорах брызга
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ло ’человек, который, не выслушав, что ему говорят, спорит 
и ссорится’ влад.— СРНГ 3, 214.

БРЯНЧАНИНОВЫ Воин Иванов с. (1629, с. 84), Федор 
Борисов с., стрелецкий голова (1634, л. 729 об.), Семен Гера
симович (1705, ОСВ, 7, 146), Михайло и Матвей Герасимовы 
дети, дворяне (1711, № 644) и др. Прозв. Брянчанин <  др.- 
рус. *брянчанин (топон. Б рянск+ суф. анин, как Вятка — 
Вятчанин), брянчанин — выходец из Брянска.

БУКИНЫ Ивашко (Бука), дворник, бобыль (1629, с. 177) 
и др. Прозв. Бука <  др.-рус. *бука; ср. в говорах бука ’не
чистая сила’ , ’страшилище; нечто некрасивое, отталкиваюш;ее’ , 
’нелюдимый, необшительный человек’ арх., волог. (АОС; СРНГ
3, 262; ЭССЯ 3, 87).

БУРЕНИНЫ Ефим, п. ч. (1711, № 2095), Аверкий да 
Осип Елфимовы дети, п. л. (Там же, № 1706), Федор Петров 
с. (1795, л. 297). Прозв. Буреня <  др.-рус. *буреня; ср. в го
ворах прозв. Буреня — череп.— СРНГ 3, 286; этимология его 
неясна.

БУРКАЛОВЫ Гаврила Афанасьев с., п. ч. (1711, № 1890) 
и др. Прозв. Буркало <  др.-рус. *буркало; ср. в говорах бур
кало ’рот’ яре.— ЯОС 2, 31; ’брюзгливый, ворчливый человек’ 
смол.— СРНГ 3, 288.

БУРТАСОВЫ Никифор да Иван Яковлевы дети, п. л. (1711, 
№ 198), Алексей Никифоров с. (1795, л. 182). Прозв. Бур- 
тас <  этн. *буртас. Буртасы — полукочевой народ, живший 
в древности на средней Волге. С начала эпохи христианства 
буртасами звали также чувашей (Фасмер 1, 247).

БУТОРИН Илья, купец (1634, л. 582 об.). Прозв. Бутора
<  др.-рус. *бутора; ср. в говорах буторить ’говорить глупости, 
болтать’ яре. (ЯОС 2, 32). Бутора ’тот, кто быстро, громко, 
бестолково говорит, тараторит’ волог.— СРНГ 3, 312.

БУТУСОВ Михайло Нефедов с., п. ч. (1711, № 2064).— 
Прозв. Бутус С  др.-рус. *бутус; ср. в говорах бутуз (бутус) 
’невысокий, полный человек’ череп., ’хмурый, необщитель
ный человек, глядящий исподлобья’ арх., новг., яре.,— СРНГ
3, 314).

БУХАРОВЫ Михайло, купец (1634, л. 491 об.) и др. 
Прозв. Бухара <  др.-рус. *бухара; ср. в говорах бухара ’лгун’, 
бухарить ’лгать’ киров.— СРНГ 3, 39.

БУШУЕВ Григорий Лентьев с. (1711, № 1926). Прозв.
Бушуй <; др.-рус. *бушуй. Омонимично форме глагола пове
лительного наклонения (как Неупокой, Неустрой и др.). Ср. в 
говорах бушить ’шуметь’, ’гудеть’, бушуй ’разгульный, неуго
монный человек’ нижегор. (СРНГ 3, 333).
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БУЯНОВЫ Ивашко, монастырский работник (1675, ОСВ
7, 39) и др. Прозв. Буян <  др.-рус. *буян; ср. др.-рус. буявый 
’отважный, смелый’, ’дерзкий, наглый’, ’безумный, глупый’— 
СлРЯ 1, 361; в народной речи буян ’грубиян, забияка, задира, 
драчун’— Д 1, 338.

БЫСТРУНИНЫ Терешка Семенов с. (Быструня) — 1629, с. 
177 и др. Прозв. Быструня С  др.-рус. *быструня (быстрый +  
суф. ун =  быструня); ср. др.-рус. быстрый ’скорый, стреми
тельный в движениях’— ЭССЯ 3, 438.

БЫЧЕНИН Григорий (1634, л. 483). Прозв. Быченя <  
др.-рус. *быченя (бык-|-суф. ен(я). Ср. др.-рус. бык ’животное’, 
’сруб’, ’скалистый мыс’ — СлРЯ 1, 356.

ВАГАНОВЫ Иван, бобыль (1745, л. 378 об.) и др. 1. Прозв. 
Ваган -< др.-рус. * ваган; ср. в говорах ваган ’житель с бе
регов р. Ваги’ — СРНГ 4, 9; ваганы — прозвище жителей 
г. Вельска. 2. Прозв. Ваган <  др.-рус. *ваган; ср. в говорах 
ваган ’грубый, ленивый человек’, ’шутник, весельчак’ волог., 
арх.— СРНГ 4, 9.

ВАГИНЫ Никита Иванов с., купец (1676, л. 41 об.), Алек
сей да Василий Никитины дети (1711, № 1813). 1. Прозв. 
Вага <  др.-рус. *вага; ср. в говорах вага ’выходец с р. Ваги’.
2. Прозв. Вага <  др.-рус. *вага; ср. в говорах вага ’лен
тяй, отлынивающий от работы’ гряз., кадн., тотем.— СРНГ
4, 79.

ВАЛОВ Ларка, каменщик (1629, с. 136). Прозв. Вал <; 
др.-рус. *вал; ср. в говорах вал ’лентяй, лежебок’ костр., новг., 
волог.— СРНГ 4, 19.

ВАРГАНОВЫ Семен Иванов с. (1795, л. 107) и др. 1. Прозв. 
Варган <  др.-рус. *варган; ср. в говорах варган ’неопрят
ный человек, неряха’ пск.— СРНГ 4, 46— 47. 2. Прозв. Вар
ган <  др.-рус. *варган; ср. в говорах варганить ’шуметь, 
кричать’ костр., волог.— СРНГ 4, 46— 47.

ВЕДЕНЕЕВЫ (ВЕДЕНИЕВЫ, ВЕДЕНИХТОВЫ) Илья 
да Иван, п. л. (1711, № 1740) и др. Разг. вар. к. л. и. 
Венедикт (Веденей), от лат. benedictus ’благословенный’ 
(СРЛИ).

ВЕРЕТЕННИКОВ Минейко, каменщик (1629, с. 110). Проф. 
прозв. Веретенник <  др.-рус. веретенник ’тот, кто изготовляет 
веретена’ (СлРЯ 2, 86).

ВЕРЕЩАГИНЫ Пронька да Олешка Третьяковы дети, куп
цы, п. л. (1629, с. 24), Пронька Пименов с., огородник (1629, 
с. 174)— . Прозв. Верещага <  др.-рус. *верещага; ср. в говорах 
верещага ’чрезмерно говорливый человек, болтун’ ряз., олон., 
’плакса (о ребенке)’ нижегор., вят.— СРНГ 4, 144.
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ВЕСЕЛЫЕ Петрушка (1629, с. 63), Марьица Фомина (Там 
же, с. 157) и др. Проф. прозв. Веселый <  др.-рус. веселый 
’скоморох, певец, музыкант, плясун’ (СлРЯ 2, 112).

ВЕТОШНИКОВЫ Ивашко (1629, с. 69), Борис Григорьев 
с. (1711, № 1506). Проф. прозв. Ветошник <  др.-рус. ветош
ник ’торговец ветошью’ (СлРЯ 2, 123).

ВИКУЛОВЫ Якимко, овчинник (1629, с. 183) и др. Разг. 
вар. к. л. и. Вукол <; Викул, от греч. bukolis ’пастух’ (СРЛИ).

ВИТУШЕЧНИКОВЫ Анна Карпова дочь Федоровская же
на (1711, № 1583) и др. Проф. прозв. Витушечник <  др.-рус. 
витушечник ’тот, кто печет и продает витушки (плюшки)’ — 
СлРЯ 2, 194.

ВОЗОВУЛИНЫ Ларка Семенов с. (1629, с. 60), Ивашко 
Яковлев с. (1650, л. 209).— Прозв. Возовуля. Этимология 
неясна.

ВОИЛОШПИКОВЫ Иван (1675, л. 72 об.), Данила Федоров, 
солдат (1711 № 1601) и др. Проф. прозв. Войлошник <  др.- 
рус. войлочник ’тот, кто делает и продает войлоки’ (СлРЯ 2, 10).

ВОЛОЦКИЕ (ВОЛОДЦКИЕ) Иван Константинов с. (1667, 
ОСВ 8, 33) и др. Прозв. Волоцкой <  топон. Волок (название 
ряда деревень Вологодского, Кирилловского и др. уездов). 
Волоцкий — уроженец или владелец селения Волок.

ВОПИ ЛОВ Петр Стефанов, п. ч. (1711, № 30). Прозв. 
Вопило <  др.-рус. *вопило; ср. в говорах вопить ’громко звать, 
призывать кого-л.’ влад., костр., волог., арх., новг., вопила 
’плакса’ пск.— СРПГ 5, 96; вопило ’громкоголосый, крикли
вый человек, крикун’ арх.— АОС 5, 83.

ВОРОБЬЕВЫ Ермолка (Воробей), бобыль (1629, с. 184), 
Грязка Яковлев с. (Там же, с. 182) и др. Прозв. Воробей <; 
др.-рус. *воробей; ср. в говорах воробейчик ’человек малень
кого роста’ калуж.— СРНГ 5, 102.

ВОРОШИЛОВЫ Федька, п. ч. (1629, с. 49) и др. Прозв. 
Ворошило С  др.-рус. *ворошило; ср. в говорах ворошило 
’кто ворошит, трогает то, до чего ему нет дела’ — СРНГ,
5, 127.

ГАДАЛОВА Авдотья Иванова, мещанка (1830, л. 41). 
Проф. прозв. Гадало <  др.-рус. *гадало; ср. в говорах гадала 
’гадальщик’ сарат.— СРНГ 5, 90.

ГАЛИБИН Осип Михайлов с. (1711, № 1477). Прозв. Га- 
либа, известное в череп, говорах (СРНГ 6, 111). Ср. в говорах 
однокоренное галить ’проказничать’, ’кричать, плакать’, ’сме
яться, издеваться’, ’бездельничать’ (ЭССЯ 6, 93).

ГАСИЛОВ Матвей Герасимов с., мастеровой прядильного 
цеха (1745, л. 365). Прозв. Гасило <  др.-рус. *гасило; ср.
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в говорах гасило ’церковный подстароста, который гасит в 
церкви догорающие свечи’ влад.— СРНГ 6, 151.

ГАЧИН Семен Васильев с. (1795, л. 333). Прозв. Гача <  др.- 
рус. *гача; ср. в говорах гача ’грязный, неопрятный человек’ 
карг.— СРНГ 6, 154. 2. Прозв. Гача <  др.-рус. *гача; ср. в го
ворах гача ’неповоротливый, медлительный человек’ арх.— 
СРНГ 6, 154.

ГВОЗДАРЕВЫ Семен Романов с. (Гвоздарь), архиерейский 
домовой человек (1711, № 874) и др. Проф. прозв. Гвоздарь <  
др.-рус. гвоздарь ’кузнец, делающий гвозди’ (СлРЯ 4, 14).

ГЛАДИЛЬЩИКОВ Иван Мефодьев с., бобыль (1687, ОСВ 1, 
29). Проф. прозв. Гладильщик <  др.-рус. гладильщик ’гла
дильный мастер’ (СлРЯ 4, 27).

ГЛАДКОВЫ (ГЛАДКИЕ) Леонтей Мартьянов с., недель- 
щик (1686, ОСВ 5, 57) и др. 1. Прозв. Гладкой <; др.-рус. *глад- 
кой; ср. в говорах гладкий ’ловкий’ волог., гряз.— СРНГ 6, 
179. Прозв. Гладкой •< др.-рус. гладкой; ср. в говорах гладкий 
’толстый, тучный, жирный’ яре., волог., новг., пск., смол.— 
СРНГ 6, 179.

ГЛАДЫШЕВЫ Богдан (Гладыш) — 1649, ДПВК, 44, Ла- 
рион Лукьянов с. купец (1652, л. 132). Прозв. Гладыш <  др.- 
рус. *гладыш; ср. в говорах гладыш ’полный, здоровый чело
век’ череп.

ГЛАЗУНОВЫ Онашко, купец (1628, л. 273) и др. 1. Прозв. 
Глазун <  др.-рус. *глазун; ср. в говорах глазун ’о человеке 
с большими глазами или глазами навыкате’ костр., нижегор.— 
СРНГ 6, 191. 2. Прозв. Глазун <  др.-рус. *глазун; ср. в гово
рах глазун ’зевака, ротозей’ устюж.— СРНГ 6, 191.

ГЛОТОВЫ Лучка, купец (1629, с. 40) и др. 1. Прозв. Глот <  
др.-рус. *глот; ср. в говорах глот ’прожорливый человек, 
обжора’ арх., волог., костр.— СРНГ 6, 201. 2. Прозв. Глот <  
др.-рус. *глот; ср. в говорах глот ’жадный, завистливый че
ловек’ арх., костр.— СРНГ 6, 201. 3. Прозв. Глот <  др.-рус. 
*глот; ср. в говорах глот ’человек, притесняющий людей, ку
лак, мироед’ арх.— СРНГ 6, 201.

ГЛУХОВЫ (ГЛУХИЕ), Пятунька (1629, с. 184), Замятия 
(1745, л. 376) и др. Прозв. Глухой <  др.-рус. глухой ’лишен
ный слуха’ .

ГОВОРОВСКОИ Гаврила Степанов, купец (1634, л. 268). 
Прозв. Говоровской < ; топон. Говорово (село, расположенное 
поблизости от г. Вологды). Говоровской — уроженец с. Гово
рова.

ГОЛИЦЫНЫ Фока Харитонов с. (1711, № 1763) и др. 
Прозв. Голица <  др.-рус. *голица ’кожаная рукавица без под
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кладки’ (СлРЯ 4, 61). В древности такая рукавица являлась 
обязательной принадлежностью воинского снаряжения (боевая 
рукавица). Голица — военное прозвище, как Шишак, Тигилей 
и др.

ГОЛОВИНЫ Степанко, бобыль, луковник (1629, с. 175) и др.
1. Прозв. Голова <  др.-рус. голова ’первенствующий в 
чем-л.; глава чего-л., должностное лицо, начальник’ (СлРЯ 
4, 63). 2. Прозв. Голова <  др.-рус. *голова; (ср. в гово
рах голова ’глава семьи, хозяин’ яре., костр., — СРНГ 6, 
298).

ГОЛОВКОВЫ Омельянко и Ивашко Фомины дети, купцы — 
1629, с. 39 и др. 1. Прозв. Головко <: др.-рус. *головка; ср. 
в говорах головка ’глава в каком-л. деле, голова’ , ’подрядчик 
артели’ волог. (СРНГ 6, 306). 2. Прозв. Головко С  др.-рус. 
*головка; ср. в говорах головка ’отчаянный, удалой человек’ 
костр. (СРНГ 6, 306).

ГОЛУБИНЫ Василий Иванов с., солдат (1711, № 1017), 
Герасим Гаврилов с. (1795, л. 122). Прозв. Голуба (жен. и муж.: 
Голуба Игошина, холопка — Веселовский, 83; Голуба Федор, 
монастырский работник — 1675, ОСВ 7, 39) <  др.-рус. голуба; 
ср. в говорах голуба ’любовница, подруга’ волог.,ласковое 
обращение к женщине арх., смол. (СРНГ 6, 332).

ГОРОДНИКОВЫ Перфилко Федоров с., бобыль (1629, с. 
179). Паисий, монах (1745, л. 9 об.). Проф. прозв. Городник <  
др.-рус. *городник ’плотник, строитель укреплений’ (СлРЯ 6, 
92).

ГОРОДЧИКОВЫ Сенка (1629, с. 107), Якимко, земский 
дьячок (1655, с. 64), Яким, Алексей, Иван Якимовы дети, 
п. л., купцы (1711, № 1910) и др. Проф. прозв. Городчик <  
др.-рус. городчик ’должностное лицо, ведающее целостью го
родских укреплений’ (СлРЯ 6, 94).

ГРЕБЕНЩИКОВЫ Тихон, старец (в миру был Тимофей 
Гребенщик) — 1711, № 1948; Иван Федоров с., п. ч. (Там же, 
№ 1084). Проф. прозв. Гребенщик <  др.-рус. гребенщик ’ре
месленник, изготовляющий гребни; торговец гребнями’ (СлРЯ
4, 126).

ГРЕЗДОВЫ Лазарь Третьяков с., купец (1633, л. 3) и др. 
Прозв. Грезд <  др.-рус. *грездь; ср. др.-рус. грездь ’гроздь, 
кисть плодов, плод’ (ЭССЯ 7, 113); в севернорусских говорах 
грязд, гряздок ’гнездо лука’ (СРНГ 7, 188).

ГРЕЗИНЫ (ГРИЗИНЫ) Епишка, п. ч., подрядчик (1672, 
ОСВ 8, 37) и др. 1. Прозв. Греза (Гриза) <  др.-рус. *греза 
(гриза) — ср. в говорах греза ’нерасторопный, ненаходчивый, 
неумелый человек’ новг., пск., арх. (СРНГ 7, 130). 2. Прозв.
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Греза (Гриза) <  др.-рус. *греза (гриза) — ср. в говорах гриза 
’лентяй, плохой работник’ (СРНГ 7, 145— 146).

ГРОЗНОВЫ (ГРОЗНЫЕ) Лазарко Третьяков с. 1629, 
с. 175), Ильюшка Иванов с. (Там же, с. 174). Прозв. Грозной <  
др.-рус. грозной ’строгий, суровый’ — СлРЯ 7, 140; ср. в гово
рах грозный ’суровый, крутой в обращении’ арх. (КАОС).

ГУБИН Богдашко, п. ч. (1629, с. 76). 1. Прозв. Губа <  др.- 
рус. *губа; ср. в говорах губа ’человек с толстыми губами’ 
арх.— КАОС. 2. Прозв. Губа <  др.-рус. *губа; ср. в говорах 
губа ’упрямый, своевольный человек’ вят., костр., ’сердитый, 
недовольный человек’ кирил. (СРНГ 7, 191 — 192).

ГУДКОВЫ Матвей Володимеров с., каменщик (1711, № 706), 
Василий Матвеев с., мастеровой кирпичного цеха (1795, л. 481) 
и др. 1. Прозв. Гудок <  др.-рус. *гудок; ср. в говорах гудок 
’пакостник’ арх.— КАОС. 2. Прозв. Гудок <  др.-рус. *гудок; 
ср. в говорах гудок ’прыгун, подвижный человек’ — КАОС.

ГРУЗНИЩЕВ Богдашко, дворник, каменщик (1629, с. 84). 
Прозв. Гузнище <  др.-рус. грузно (грузнище) ’задняя часть 
тела у человека или животного’ (СлРЯ 4, 155).

ГУЩИНЫ Иван, купец (1634, л. 362 об.) и др. 1. Прозв. 
Гуща <  др.-рус. гуща ’густое кашеобразное кушанье’ (СлРЯ 4, 
162). Видимо, гуща — это ’полный рыхлый человек’ (?).
2. Прозв. Гуща <  др.-рус. *гуща (ср. в говорах гуща новго
родская — о местных жителях из-за пристрастия их к гуще — 
щам с ячменной крупой (СРНГ 7, 250— 251). В качестве 
прозв. это слово сохранилось в орловских и пермских говорах.

ДЕВЯТКОВЫ Алексей и Гаврило Федоровы дети (1795, 
л. 36 об., 273) и др. Прозв. Девятко <  др.-рус. девятко. Как 
и русские имена Первой, Вторышка, Третьяк и др., указывало 
на порядок рождения детей.

ДЕГТЯРЕВЫ (ДЕХТЕРЕВЫ) Федор да Июда Нифонтовы 
дети (1711, № 1413). Проф. прозв. Дехтярь <  др.-рус. дег- 
тярь ’тот, кто изготовляет и продает деготь’ — СлРЯ 4, 200.

ДЕЕВ Иван (1634, л. 238 об.). Календ, л. и. Дей, стар. 
Дий (ф. Диевы), от греч. dios ’божественный’.

ДЕРЕВНИН Тимофей Петров с., стряпчий (1711, № 324).
1. Прозв. Деревня <  др.-рус. *деревня; ср. в говорах деревен- 
ный ’деревенский’ костр., волог., олон.., пск.— СРНГ 8, 11.
2. Прозв. Деревня <  др.-рус. *деревня; ср. в говорах деревен- 
ный ’односельчанин’ влад., новг. (Там же).

д е с я т о й  Павел Панфилов с. (1711, № 1341). Прозв. Деся
той указывало на порядок рождения ребенка.

ДЕУЛИН Сава Савинов, п. ч. (1711, № 21). 1. Прозв. <  
Деуля <  др.-рус. *деуля; ср. в северо-восточных говорах деуля
4 — 4175 19



’глупец, простофиля’— СРНГ 8, 41. 2. Прозв. Деуля <  др.-рус. 
♦девуля; ср. в говорах девуля ’женоподобный мужчина, не
женка’ арх.— СРНГ 7, 320.

ДЕШЕВУХИНЫ Савка да Ефимка, бобыли (1629, с. 180). 
Прозв. Дешевуха <  др.-рус. *дешевуха; ср. в говорах дешевый 
’глупый, не стоящий уважения’ моек.— СРНГ 8, 42.

ДОИНИКОВЫ Богдан (Дойник) 1594, л. 329; Филипп Ан 
дреев (Дойник) — 1711, № 684; Борис, прилуцкий слуга (1745 
л. 350), Иеремия, монах (Там же, л. 12 об.). Прозв. Дой 
ник С  др.-рус. *дойник; ср. в говорах дойник ’подойник’ арх 
’сосуд для хранения сметаны’ яре., куйб.— СРНГ V III, 96

ДОКУКИНЫ Михайло Степанов с. (1711, № 490) и др 
Прозв. Докука <  др.-рус. докука ’просьба, особенно повторная 
настойчивая’ , докучный ’навязчивый, надоедливый’, докука 
докучник, ’тот, кто докучает, надоедливый проситель’ (СлРЯ 
IV, 299).

ДОЛГОВЫ (ДОЛГИЕ) Федор Ларионов с. (1682, ОСВ 4, 16) 
и др. Прозв. Долгий С  др.-рус. долгий ’высокий ростом’ (СлРЯ 
IV, 296); в говорах долгий ’высокий, долговязый’ яре. (НОС 4, 
11).

ДОРОГУЛИНЫ Василий Осипов с., Алексей Тихонов с. 
(1711, № 2003, 2013). Прозв. Дорогуля <  др.-рус. *дорогуля; 
ср. в говорах дорогуля — ласковое обращение к ребенку — 
яре.,— ЯОС 4, 14.

ДОСАДИНЫ Тимошка да Васка, судовые извозчики (1629, 
с. 104) и др. 1. Прозв. Досада <  др.-рус. * досада; ср. в говорах 
досада ’обида, зло’ арх.— СРНГ VIII, 137; ’горе, печаль’ , 
досадник ’обидчик, человек, причиняющий неприятности’ — 
яре.,— ЯОС 4, 15. 2. Женек, прозв. Досада (Досада, устюжан- 
ка; Досада, арзамасская помещица; Досадка, новгородская хо
лопка — Веселовский, 100).

ДОХТУРОВЫ Семен, дьяк (1631, ОСВ 4, 8), Василий Семе
нов с., помещик (1711, № 731). Проф. прозв. Дохтур <  др.-рус. 
доктор (дохтор, дохтур) ’врач’ (СлРЯ IV, 293).

ДРАНИЦЫНЫ Васка (Драница), бочар (1628, л. 187), Трен- 
ка и Кондрашко, п. л. (1629, с. 44, 122) и др. Прозв. Драница <  
др.-рус. *драница; ср. др.-рус. драница ’длинная сосновая 
дощечка для крыши, получаемая расщеплением отрезка дре
весного ствола’ (СлРЯ 4, 850). Возможно, драница — это высо
кий, худощавый человек (?).

ДРАНИШНИКОВЫ Василий Игнатов с. (Дранишник), п. ч. 
Мироносицкого сороку (1681, ОСВ 4, 54), Петр (1795, л. 126). 
Проф. прозв. Дранишник <С др.-рус. дранишник ’тот, кто 
изготовляет драницы’ (СлРЯ 4, 350).
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ДРОБЫШЕВ Самсон, а прозвище Девятой, Анофриев с. 
(1594, л. 330). Прозв. Дробыш <  др.-рус. *дробыш; ср. в гово
рах дробить ’плясать кадриль, отбивать дробь, притоптывая’ 
яре.— ЯОС 4, 19; дробыш ’человек, ходящий мелкими частыми 
шагами’ череп. (СРНГ 8, 189).

ДРОВЕНИКОВ Степан (1795, л. 321). Проф. Дровеник С  
др.-рус. дровяник ’тот, кто занимается заготовкой, вывозкой 
и продажей дров’ (СлРЯ 4, 358).

ДУНАЕВЫ Михайло Романов с. (1654; ОСВ 8, 10) и др. 
Русск. м. л. и. Дунай. Этимология неясна.

ДЫЛЕВЫ Федька Патрикеев с., п. ч. (1629, с. 48) и др. 
Прозв. Дыль <  др.-рус. *дыль; ср. в говорах дылять ’хро
мать, ковылять’ пенз., влад., ’передвигаться вприпрыжку, под
прыгивая’ влад.— СРНГ 8, 292.

ДЫШЕВЫ Иван Андреев с., п. ч. Михайло Иванов с. 
1711, № 904). Прозв. Дыш. Этимология неясна.

ДЬЯКОВЫ Олешка, купец, п. ч. (1629, с. 45) и др. 1. Проф. 
прозв. Дьяк <  др.-рус. дьяк ’помощник священника, дьякон’ 
(СлРЯ 4, 398). 2. Прозв. Дьяк <  др.-рус. дьяк ’церковный 
чтец, дьячок’ (Там же). 3. Прозв. Дьяк <  др.-рус. дьяк ’писарь’ 
(Там же).

ДЬЯКОНОВЫ Еремей Семенов с. (650, л. 52 об.) и др. Проф. 
прозв. Дьякон <  др.-рус. дьякон ’помощник священника при 
совершении церковной службы’ (СлРЯ 4, 398). Так могли 
назвать работника дьякона (Дьяконов).

ДЮКОВ Афанасий Макарьев с. (1745, л. 324). 1. Прозв. 
Дюк <  др.-рус. *дюк; ср. в говорах дюк ’ленивый, неповоротли
вый, угрюмый человек’ влад., олон.— СРНГ 8, 303. 2. Прозв. 
по имени героя русских былин Дюка Степановича.

ЕДЕНЯПИН Максим Дмитриев с. (1745, л. 330). Разг. вар. 
к. л. и. Венедикт (Ведений >  Веденяпа >  Еденяпа) от лат. 
benedictus ’благословенный’ (СРЛИ).

ЕЛКИНЫ Дмитрей (1711, № 1501), Спиридон Иванов с. 
(1795, л. 212) и др. Разг. вар. к. л. и. Елизар ( >  Елка, как 
Павел >  Палька и др.). В одном из документов начала XVI в. 
подьячий Сергеев именуется двояко — Елка и Елизарий (Весе
ловский, 108).

ЕЛПАЧЕВ Михайло Елфимов с. (1711, № 491). Разг. вар. 
к. л. и. Елпидифор О  Елпач, как Степан >  Степач и др.).

ЕЛФИМОВЫ Артемий, крестьянин д.. Фофанцево (1599, 
л. 404), Якунька (1650, л. 235). Разг. вар. к. л. и. Евфимий 
( >  Евфим >  Елфим).

ЕПАНЕШНИКОВЫ (ЯПАНЕЧНИКОВЫ) Андрей Васильев 
(1711, № 1125), Иван Андреев с. (1795, л. 180). Проф. прозв.
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Епанешник <  др.-рус. епанечник ’тот, кто шьет и продает 
епанчи’ , т. е. плащи, безрукавные накидки (СлРЯ 5, 52).

ЕПИМАХОВЫ Яким (1634, л. 259), Петр Семенов (1795, 
л. 257). Календ, м. л. и. Епимах, от греч. epimacheo ’оказывать 
военную помощь’ (СРЛИ).

ЕПИШИН Козма Петров с., мельник’ (1745, л. 372). Разг. 
вар. к. л. и. Епифан ( >  Епиша, как Михаил >  Миша).

ЕРКУНОВ Яков Иванов с. (1711, № 1203). Прозв. Еркун <  
др.-рус. *еркун; ср. в говорах ёркать ’безобразничать’ волог. 
СРНГ 9, 28; ёркнуть ’ударить, стегнуть’ яре.— ЯОС 4, 36.

ЖАРАВЛЕВЫ (ЖУРАВЛЕВЫ) Трофим Федоров с. и Иван 
Степанов с., п. л. (1711, № 1946) и др. Прозв. Жаравль 
(Журавль) <  др.-рус. *жаравль (журавль) — ср. в говорах жу
равль ’худой, высокий человек’ смол.— СРНГ 9, 72, 228).

ж а р е н о й  Прокопей Григорьев, солдат (1711, № 1039). 
Прозв. Жареной <  др.-рус. *жареной; ср. в вологодских гово
рах жареный ’рыжий’ — СРНГ 9, 77.

ЖДАНОВЫ Анисим Самойлов, сын боярский (1681, ОСВ 
4,5) и др. Русск. л. и. Ждан (ср. в др.-рус. прич. 
жьданъ от глагола жьдати ’ожидать’ . Ждан — ожидаемый 
ребенок).

ЖЕЛВУНЦОВЫ Тренко, купец, п. ч. (1629, с. 45) и др. 
Прозв. Желвунец <  др.-рус. *желвунец; ср. в др.-рус. желвь 
’желвак, опухоль; шишка’, желватый ’покрытый шишками, 
имеющий выступы, утолщения’— СлРЯ 5, 81; в говорах жёлви 
’нарывы, волдыри, желваки’, ’плохой, дурной, мерзкий человек’ 
карг., волог., олон.— СРНГ 9, 103.

ЖИВОДЕРОВЫ Тренка да Олюнка Тимофеевы дети (Живо
деры) — 1629, с. 180; Яков (1745, л. 330 об.). Проф. прозв. 
Живодер <  др.-рус. живодер ’тот, кто сдирает шкуры с уби
тых животных’ (СлРЯ 5, 101).

ЖИВОТЧИКОВ Иван Иванов с. (1711, № 1120). Прозв. 
Животчик <  др.-рус. *животчик; ср. в говорах однокорневые 
животан и животник ’зять или жилец, принятый в дом’ (СРНГ 
9, 159). Суффиксы -ник и -чик часто эквивалентны по се
мантике.

ЖИДОВИНОВЫ Иван (1695, ОСВ 8, 92), Григорий Алек
сеев — 1701, ОСВ 8, 127). Прозв. Жидовин <  др.-рус. жидо- 
вин ’еврей’ (СлРЯ 5, 108).

ЖИЛИНЫ Терентей (1634, л. 184) и др. 1. Прозв. Жила <; 
др.-рус. *жила; ср. в севернорусских говорах жила ’скупой, 
жадный человек’ (СВГ). 2. Прозв. Жила С  др.-рус. *жила; 
ср. в говорах жила ’упрямец, спорщик’ яре., астрах.— СРНГ 9, 
173.
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ЖИРЯКОВЫ Сенка, сырейщик (1629, ч. 178) и др. Прозв. 
Жиряк <  др.-рус. жиряк; ср. в говорах жиряк ’толстый, туч
ный человек’ влад., казан.— СРНГ 9, 188.

ЖУЖГИН Ивашко, п. ч. (1629, с. 61). Прозв. Жужга <  др.- 
рус. *жужга; ср. в др.-рус. жужель ’мошкара, насекомые’ — 
СлРЯ 5, 124; в говорах жужга, жужг ’овод, насекомое, парази
тирующее на теле человека (блохи, клопы)’ череп., волог.,— 
СРНГ 9, 221.

ЖУКОВЫ Жданко (Жук), бобыль (1629, с. 104), Петр, пря
дильщик (1711, № 1504) и др. 1. Прозв. Жук С  др.-рус. *жук; 
ср. в говорах жук ’смуглый, черноволосый человек’ волог.— 
СРНГ 9, 222. 2. Прозв. Ж ук <  др.-рус. * жук; ср. в говорах 
жуковатый ’пронырливый, жуликоватый человек’ — ЯОС 4, 50.

ЖУЛИКОВ Иван Андреев с. (1795, л. 176 об.). Прозв. 
Жулик <  др.-рус. жулик; ср. в говорах однокорневые жуль, 
жуля ’мошенник’, жулить ’плутовать, обманывать’ влад. (СРНГ 
9, 225).

ЗАВАРИН Василей Иванов с., мастеровой пряничного це
ха) 1795, л. 431). Прозв. Заваря <  др.-рус. *заваря; ср. в гово
рах заваря ’зачинщик’ череп.— СРНГ 9, 299.

ЗАГОСКИНЫ Гриша (1591, л. 316) и др. Прозв. За- 
госка <  др.-рус. *загоска; ср. др.-рус. загоска ’кукуш
ка’ (СлРЯ 5, 174).

ЗАЕВ Филка Иванов (1629, с. 185). Прозв. Зая <; др.-рус. 
*зая; ср. в говорах зая ’заяц’ яре.— СРНГ 9, 201.

ЗАЗЫКАЛОВЫ Ивашко, калачник (1629, с. 184) и др. 
Прозв. Зазыкало <  др.-рус. *зазыкало; ср. в говорах одно
корневое зазыкать ’громко заплакать’ влад., ’застучать’ перм.— 
СРНГ 10, 99.

ЗАМАРАЕВЫ старец Герман, в миру был Ефрем Никитин 
Замарай (1711, № 1697) и др. Прозв. Замарай <  др.-рус. 
*замарай; ср. в севернорусских говорах замарай ’неряха, гряз
нуля’ — КАОС.

ЗАМОЧНИКОВЫ Терешка Прокофьев (Замочник), бо
быль — 1629, с. 164; Гаврила, дьякон (Там же, с. 124). Проф. 
прозв. Замочник <  др.-рус. замочник ’тот, кто изготовляет 
и продает замки’ (СлРЯ 6, 245).

ЗАНИНЫ Микитко, купец, п. ч. (1629, с. 45) и др. Разг. 
вар. старинного церковного м. л. и. Усфазан ( >  Заня, как 
Иван >» Ваня).

ЗАУГОЛЬНЫЕ Зиновий Козмин с. (1576, л. 292) и др. 
1. Прозв. Заугольный <  др.-рус. заугольный ’лукавый, дву
личный’ (СлРЯ 5, 328). 2. Прозв. Заугольный <  др.-рус. ♦за
угольный; ср. в севернорусских говорах заугольный ’внебрач
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ный ребенок’ — СРНГ 11, 128; заугольник ’внебрачный ре
бенок’ — ЯОС 4, 109.

ЗВОРЫГИН Карп Иванов с. (1745, л. 306 об.). 1. Прозв. 
Зворыга <  др.-рус. *зворыга; ср. др.-рус. однокорневое зво- 
рог ’выкидыш’ — СлРЯ 5, 358). 2. Прозв. Зворыга <  др.-рус. 
♦зворыга; ср. в говорах взваривать ’сильно бить, избивать’ 
волог., влад., перм.— СРНГ 4, 247. Унбегаун (с. 148) считает, 
что основой ф. послужило, вероятно, взварыка ’горячий^  ̂
вспыльчивый, опрометчивый’, в словарях не зафиксированное.

ЗЕБЛЯКОВ Матвей Яковлев с., прядильщик (1711, № 523). 
Прозв. Зебляк <с др.-рус. *зебляк; ср. в говорах зебло ’крик
ливый человек’ казан., зебель ’неприятность’ череп.— СРНГ 11, 
241.

ЗЕЕВЫ Тимошка, свечник (1629, с. 76), Тимофей (1634, 
л. 748 об.). Прозв. Зей <  др.-рус. *зей; ср. в говорах зеять 
’сверкать, сиять, блестеть’ вят., арх., перм— СРНГ 11, 270.

ЗЕЛЕИЩИКОВЫ Важен (1634, л. 491 об.). Третьяк Гри
горьев с. (1635, л. 157). 1. Прозв. Зелейщик <  др.-рус. зелей- 
щик ’знахарь, колдун, лечащий травами и наговорами на 
травы и растения’ (СлРЯ 5, 369). 2. Прозв. Зелейщик <  др.-рус. 
зелейщик ’ремесленник, занимающийся изготовлением пороха’ 
(Там же).

ЗЕЛЕНИНЫ Артемий Дементьев с. (Зеленя) — 1711, 
№ 2009 и др. Прозв. Зеленя <  др.-рус. *зеленя; ср. в др.-рус. 
однокорневые зеленый ’неспелый, недозрелый’, зелень ’все не
спелое, недозрелое’ — СлРЯ 5, 370— 371; в говорах зелень 
’худой, болезненный ребенок’ вытегор.— СРНГ 11, 251.

ЗЕПАЛОВЫ Данилка Иванов с., купец с. Фрязинова (1629, 
с. 35) и др. Прозв. Зепало <  др.-рус. *зепало; ср. в говорах 
зепалить ’кричать, орать’ яре., зепа ’кто кричит во все горло, 
крикун’ пск., зепала ’крикун’ калуж.— СРНГ 11, 264. 2. Прозв. 
Зепало <  др.-рус. *зепало; ср. в говорах зепа ’грязный чело
век, пачкун’ олон., вытегор. (Там же).

ЗИМИНЫ Васьян (Зима), старец из г. Сергиева (1591, л. 
315) и др. Прозв. Зима, его мог получить ребенок, родившийся 
зимой. Возможны и другие ассоциации. В череповецких гово
рах зафиксировано прозв. Зимень (СРНГ 11, 272).

ЗЛЫТОСТЕВ Пятунька (Рынин), кожевник (1629, с. 177). 
Прозв. Злыгость <  др.-рус. *злыгость; ср. в говорах однокорне
вое злыга ’плутишка, лентяй’ перм.— СРНГ 11, 292; ’злой, 
сердитый человек, ненавистник’ яре.— ЯОС 4, 123.

ЗОБЕНКИНЫ Игнатий Лаврентьев с. (1711, № 2914), Иван 
Игнатьев с. (1795, л. 253 об.) и др. Прозв. Зобенка •< др.-рус. 
*зобенка; ср. в др.-рус., зобня ’корзина, лукошко, сплетенные
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из лыка’ — СлРЯ 6, 54; в говорах зобать ’есть жадно, торопливо’ 
яре.— ЯОС 4, 125; зобенка ’жадный, завистливый человек’ 
арх.— СРНГ 11, 322— 323.

ЗОЛОТАРЕВЫ Дмитрей (1655, л. 57) и др. Прозв. Золо
тарь <  др.-рус. золотарь ’золотых дел мастер, ювелир, позо
лотчик’ — СлРЯ 7, 56.

ЗОЛОТИЛОВЫ Григорей Тихонович (1654, Веселовский, 
124) и др. 1. Проф. прозв. Золотил <  др.-рус. *золотил; ср. 
в др.-рус. золотильщик ’позолотчик’ — СлРЯ 6, 56. 2. Прозв. 
Золотил <  др.-рус. *золотил; ср. в говорах золотил ’богатый 
человек, богач’ моек.— СРНГ 11, 329.

ЗОТИКОВ Карп (1634, л. 213). К. м. л. и. Зотик, от греч. 
zotikos ’дающий жизнь, животворный’ (СРЛИ).

ЗУЕВЫ Иван Ильин, бобыль (1711, № 948), Николай Мат
веев, мещанин (1830, л. 76). Прозв. Зуй <  др.-рус. зуй ’кулик’ 
и ’задира, озорник’ — СлРЯ 6, 69; ср. в говорах зуй ’ребе
нок — шалун’, ’хитрец, плут’ яре.— ЯОС, 4, 128.

ЗЫКОВЫ Ивашко Григорьев с. (1629, с. 68) и др. Прозв. 
Зык <  др.-рус. *зык; ср. в др.-рус. зык ’шум, крик’ — СлРЯ
6, 71 — 72; в говорах зыкало ’тот, кто громко кричит, ревет; 
крикун’ волог.— СРНГ 12, 35.

ИВАКИН Игнашка Семенов с., п. ч. (1629, с. 66). Разг. 
вар. к. л. и. Иван ( >  Ивака, как Пимен <; Пика и др.).

ИЕВЛЕВЫ Корнило (1599, л. 354) и др. Календ, м. л. и. Иев.
ИЗЮМОВ Фома Федоров с. (1795, л. 127 об.). 1. Проф. прозв. 

Изюм •< др.-рус. *изюм; прозв. человека, торгующего изюмом. 
В писцовой кн. Вологды 1629 г. значится Гришка Семенов 
с. Изюмник (с. 57). 2. Прозв. Изюм <  др.-рус. *изюм; в языке 
фольклора однокорневые слова сохраняют оценочный по отно
шению к человеку смысл: изюмина ’любимый человек’, изюм
ный ’дорогой, любимый (о человеке)’ — СРНГ 12, 179— 180.

ИКОННИКОВЫ Дионисей (Иконник), старец (1595, л. 346) 
и др. Прозв. Иконник <  др.-рус. иконник ’иконописец, ху
дожник’ (СлРЯ 6, 220).

КАЗАКОВЫ Марк (Марко) из Пустыни (1629, с. 55) и др. 
1. Прозв. Казак <  др.-рус. *казак; ср. в говорах казак ’стат
ный рослый человек’ яре.— ЯОС, 7. 2. Прозв. Казак <  др.-рус. 
казак ’работающий по найму, батрак’— СлРЯ 7, 15.

КАЗАРИНОВ Андрей (1634, л. 781). Прозв. Казарин <  
др.-рус. *казарин ’хазарин’. В основе прозв. лежит этноним 
хозары (хозарин >  казарин).

КАЛАЧНИКОВЫ Первушка Осипов с. (Калачник) — 1629, 
с. 180 и др. Проф. прозв. Калачник (Калашник) <  др.-рус. 
калачник ’тот, кто печет, и тот, кто продает калачи’ — СлРЯ
7, 33.
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КАМЕНСКИЕ Артемий Максимов (1652, л. 139 об.), Сера- 
пион, монах (1745, л. 12 об.). Топон. Спасо-Каменный монас
тырь (на Кубенском оз.). Каменский — выходец из Каменного 
монастыря.

КАМЕНЩИКОВЫ Андрей, служитель (1761, л. 32) и др. 
Проф. прозв. Каменщик <  др.-рус. каменщик ’мастер, произво
дящий различные работы из камня и кирпича, строитель’ — 
СлРЯ 7, 45.

КАРАМЫШЕВ Григорий Харитонов с. (1795, л. 262). Тюрк, 
м. л. и. Карамыш С  тюрк, корумыш ’защитивший’ или тюрк, 
карымыш ’состарившийся’ (Н. А. Баскаков).

КАРБАСНИКОВ Аврам Федоров с., п. ч. (1711, № 1639).
1. Прозв. Карбасник <  др.-рус. карбасник ’владелец карбаса 
или тот, кто управляет карбасом’ — СлРЯ 7, 76. 2. Прозв. 
Карбасник <  др.-рус. ^карбасник ’тот, кто строит карбаса’ ?

КАРГИНЫ Антон Агеев с., п. ч. (1711, № 325) и др. Прозв. 
Карга <  др.-рус. *карга; ср. в говорах карга ’ворона’ яре., 
вят., перм., ’несообразительный, неумелый человек’ перм., вят., 
волог., ’нерачительный в хозяйстве, нерасторопный человек’ 
волог.— СРНГ 13, 82.

КАРГОПОЛОВЫ Фрол (Каргополь) — 1634, с. 577 об.; Петр 
Никитин, п. ч. (1711, № 122), Гаврила, солдат (1745, л. 343). 
Топон. Каргополь (Каргополов — выходец из Каргополя).

КАРЗИНЫ Офонка, п. ч. (1629, с. 52) и др. 1. Прозв. 
Карза <  др.-рус. *карза; ср. в говорах однокорневое карзать 
’ковыряя, разрушать’, ’мучить, бить, истязать’ волог.— СРНГ 
13, 89. 2. Прозв. Карза <  др.-рус. *карза; ср. в говорах одно
корневое карзовка ’старая, сварливая женщина-сплетница’, 
’наглая, бесстыдная женщина-обманщица’ пск., твер.— Там же, 
90.

КАРТАШЕВЫ (КАРТЫШЕВЫ) Иван Васильев с. (1650, 
л. 215 об.) и др. Прозв. Карташ (Картыш) <  др.-рус. *карта- 
ши .(картыши) — ср. в говорах карташи ’картофель’ олон., 
картыши ’картофель’ белозер., арх., вят. (СРНГ 13, 99, 107).

КАСТИНЫ Федор (1634, л. 148 об.) и др. Прозв. Касть <; 
др.-рус. *касть; ср. в говорах касть ’сор, мусор’ , ’вонючая 
смрадная грязь’ , ’о чем-л., вызывающем отвращение’ арх., 
новг., ’о подлом человеке’ олон., ’ругательство, брань’ волог., 
арх.— СРНГ 13, 118.

КАЧАЛОВЫ Федот Иванов с. (1711, № 343) и др. Прозв. 
Качало <; др.-рус. *качало; ср. в говорах качала ’мот, пьяни
ца’, ’изворотливый, удалый человек’ ряз., ’о смелом, отчаянном 
человек’ пск., твр.; однокорневое качаловый ’о пьянице, моте’ — 
Д 2, 242; СРНГ 133, 141).
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КОЩИЕВЫ Иван (1650, л. 20 об.), Ефрем, дьяк (1964, 
ОСВ 8, 73) и др. 1. Прозв. Кощей <  др.-рус. кощей ’тощий, 
худой’ — СлРЯ 7, 398; ср. в говорах кощавый ’худощавый, 
худой’ смол.— СРНГ 15, 159. 2. Прозв. Кощей <  др.-рус. ♦ко
щей; ср. в говорах кощей ’скупец, скряга’ арх. (Там же).

КВАСНИКОВЫ Патракейка (Квасник) — 1629, с. 107; Ми- 
хайло, отставной солдат, «за суслом седит» (1711, № 2172) 
и др. Проф. прозв. Квасник «< др.-рус. квасник ’тот, кто делает 
квас на продажу’— СлРЯ 7, 104.

КИЧИНЫ Петр Романов с., бобыль (1711, № 1863) и др. 
Прозв. Кича <  др.-рус. *кича; ср. в др.-рус. кичивый ’спеси
вый, кичливый’, кичиться ’чрезмерно гордиться, кичиться’ — 
СлРЯ 7, 143 — 144; в говорах кича ’спесивый’ череп.— СРНГ 13, 
244.

КЛАДЧИКОВ Яков Данилов, п. ч. (1711, № 1757). 1. Прозв. 
Кладчик <  др.-рус. кладчик ’владелец товара, груза’ (СлРЯ 7, 
149). 2. Прозв. Кладчик <  др.-рус. кладчик ’тот, кто сделал 
вклад в монастырь’ (Там же).

КЛЕПИКОВЫ (КЛЯПИКОВЫ) Васка Игнатьев (1652, 
л. 191) и др. Прозв. Клепик <  др.-рус. *клепик; ср. в др.-рус. 
клепик ’нож, ’изогнутый клин, костыль’ — СлРЯ 7, 165; кля- 
пый — ’кривой, изогнутый’, кляпина ’дерево, согнутое в дугу 
или близко наклоненное к земле’ — СлРЯ 7, 190; в говорах 
клепиться ’клониться, гнуться’ вят., волог., клепина ’кривое, 
уродливое дерево’ волог., ’нескладный мужчина’ арх.— СРНГ 
13, 281.

КЛИШИНЫ Фома Алексеев с., п. ч. (1711, № 27), Иван 
Михайлов с., «прядильный цех» (1795, л. 364). Разг. вар. к. л.
и. Климент ( >  Клим >  Клиша, как Михаил >  Миша и др.). 
Климент от греч. clemens ’милостивый’ (СРЛИ).

КОЗИЦЫНЫ Дружинка, кузнец (1629, с. 6.) и др. Прозв. 
Козица <  др.-рус. *козица; ср. др.-рус. козица ’коза, мешок из 
шкуры, снятой как чулок для мехов’ — СлРЯ 7, 223.

КОКИНЫ Богдан (1634, л. 67), конюх Иван — 1685, л. 135 
и др. 1. Прозв. Кока <  др.-рус. *кока; ср. в говорах кока 
’крестный отец’ нижегор., яре., влад., перм.— СРНГ 14, 86.
2. Прозв. Кока <  др.-рус. *кока; ср. в говорах кока ’фан
тастическое существо, которым пугают детей, бука’ вят (Там 
же).

КОКОВИНЫ Андрей (1634, л. 516), Фвфор Осипов (1652, 
л. 144). 1. Прозв. Кокова <  др.-рус. *кокова; ср. в говорах 
кокова ’кончик носа’ волог.— СРНГ 14, 90. 2. Прозв. Коко
ва <  др.-рус. *кокова; ср. в говорах кокова ’клюка, костыль, 
кочерга’ новг., твер. (Там же).
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КОЛЕСОВЫ Ульян Конанов (1652, л. 4) и др. 1. Прозв. 
Колесо <  др.-рус. *колесо; ср. в говорах колесо ’человек с 
кривыми ногами’ арх.— СРНГ 14, 130. 2. Прозв. Колесо <  
др.-рус. *колесо; ср. в говорах колесо ’непоседливый, беспо
койный человек, который вертится как колесо’ . (Там же).

КОЛМОГОРОВЫ Леонтей Васильев (1679, л. 19) и др. 
Топон. Колмогоры (старинное название с. Холмогоры Архан
гельской губ.). Колмогоров — выходец из с. Колмогоры.

КОЛОКОЛЬНИКОВ Лука Нестеров с. (1706, ОСВ, 1, 45). 
Проф. прозв. Колокольник с  др.-рус. колокольник ’мастер, 
льющий колокола’ — СлРЯ 7, 250.

КОЛЧИНЫ Федко (Колча) — 1629, с. 184; Козма Яковлев 
с., п. ч. (1649, ОСВ 2, 20) и др. Прозв. Колча <  др.-рус. *колча; 
ср. в говорах колчить ’хромать’ яре.— ЯОС 55; колча ’хромо
ногий, колченогий человек’ олон., твер., курск., колчи — ноги 
’хромая нога’ костр.— СРНГ 14, 202— 203.

КОНИЩЕВЫ Федор Иванов с. (1634, л. 412 об.) и др. 
Прозв. Конище <  др.-рус. *конище; ср. др.-рус. конище — 
увеличит.— пренебреж. к конь (СлРЯ 7, 277).

КОНШИН Федка, п. ч. (1689, ОСВ 7, 86). Разг. вар. к. л. и. 
Константин ( >  Конша, как Павел >  Павша и др.).

КОПОСОВЫ Ивашко (1629, с. 182), Богдашко (1668, ДПВК, 
53). 1. Прозе. Копос <  др.-рус. *копос; ср. в говорах одно
корневое копоский ’взыскательный, требовательный; разборчи
вый, придирчивый’ волог., перм., новг.— СРНГ 14, 293. 2. 
Прозв. Копос. <  др.-рус. *копос; ср. в говорах копоский ’бояз
ливый, робкий’ волог., перм., новг. (Там же, с. 294).

КОРЕЛИНЫ Офонка (Корела), п. ч. — 1629, с. 74; Грязной 
(1634, л. 514 об.) и др. Прозв. Корела <  этноним корела.

КОРМИЛЬЦЕВЫ Ромашка Иванов с., п. ч. купец (1629, 
с. 43) и др. Прозв. Кормилец <  др.-рус. кормилец ’воспитатель, 
дядька’ , ’благодетель’ — СлРЯ 7, 318.

КОРОБЕЙНИКОВЫ Кондрат (Коробейник), п. ч. (1694, ОСВ
8, 83), Степан Григорьев с. (1795, л. 69 об.) и др. Проф. прозв. 
Коробейник <  др.-рус. коробейник ’тот, кто торгует мелким 
товаром вразнос (с короба)’, ’тот, кто изготовляет и продает 
коробы (коробьи)’ — СлРЯ 7, 330.

КОРОВНИКОВЫ Манка Иванова Козмина жена (1667, ОСВ
1, 14) и др. Проф. прозв. Коровник <  др.-рус. коровник ’скот
ник, работник, ухаживающий за скотом’ — СлРЯ 7, 335.

КОРОЛЬКОВЫ Михайло Иванов с., кузнец (1711, N° 696) 
и др. 1. Прозв. Королек <  др.-рус. *королек; ср. в др.-рус. 
королек ’красивый и редкий вид животного’ — СлРЯ 7, 338; 
в говорах королек ’красивый, видный человек (или животное)’ 
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арх.— СРНГ 14, 360. 2. Прозв. Королек <  др.-рус. *королек; 
ср. др.-рус. королек ’название ягоды (смородина?)’, ’название 
птицы’ — СлРЯ 7, 338; в говорах королек ’человек маленького 
роста’ волог.— СРНГ 14, 3 61 .'

КОРЮКИНЫ Федор, подьячий, писец (1594, Веселовский, 
158), Андрей Яковлев с., п. ч. (1711, № 506). Прозв. Корюка <  
др.-рус. *корюка; ср. в говорах корюк ’крюк’, корюкать ’ко
вырять, выковыривать что-л.’, волог., костр., — СРНГ 15, 
38; корючелка ’о скрюченном, горбатом человеке’, корю- 
чистый.

КОРЯГИНЫ Тихонко (1619, с. 34), Баженко, п. ч. (1629, 
с. 65) и др. 1. Прозв. Коряга <  др.-рус. *коряга; ср. в говорах 
коряга ’кривое дерево’ , ’о человеке с изогнутыми и неуклю
же раздвинутыми, растопыренными ногами, раскоряка’, ’о 
дряхлом человеке’ влад.— СРНГ 15, 41, ’о кривоногом челове
ке’ яре.— ЯОС, 74. 2. Прозв. Коряга <  др.-рус. *коряга; ср. 
в говорах коряга ’о несговорчивом, упрямом человеке’ яре., 
волог. (Там же).

КОСОВЫ Фомка да Михалко Богдановы дети, бобыли (1629, 
с. 184) и др. 1. Прозв. Кос <  др.-рус. *кос; ср. в говорах 
кос стар, ’скворец’ — СРНГ 15, 43. 2. Прозв. Косой <  др.-рус. 
косой ’о людях, имеющих физический недостаток (косоглазие, 
хромоту и пр.)’ — СлРЯ 7, 366.

КОСТОПРАВОВЫ Андрей и Данило Афанасьевы дети 
(1795, л. 54, 297). Проф. прозв. Костоправ <  др.-рус. косто
прав ’лекарь-костоправ’ — СлРЯ 7, 369.

КОСТОУСОВЫ Жданко, п. ч., таможенный голова (1629, 
с. 50) и др. Прозв. Костоус <  др.-рус. *костоус; ср. в говорах 
однокорневое костоусище ’колотье в костях’ — СРНГ 15, 78.

КОТОВИКОВЫ Назар и Трофим Анисимовы дети (Котови- 
ки), п. л. (1711, № 1874, 1900), Михайло Анисимов с. (1795, 
л. 17) и др. Проф. прозв. Котовик <  др.-рус. *котовик; ср. 
в др.-рус. котовщик ’мастер, изготовляющий коты’, т. е. невы
сокие сапоги, башмаки — (кожаные, валяные, плетеные) — 
СлРЯ 7, 383.

КОЧУРОВЫ Сава Яковлев (1676, л. 6 об.), Сава Никулин 
с., бобыль (1711, № 1388) и др. 1. Прозв. Кочур <  др.-рус 
*кочур; ср. в говорах кочура и качура ’гуляка, кутила, выпи 
воха’ влад., моек.— СРНГ 15, 135. 2. Прозв. Кочур <; др.-рус 
*кочур; ср. в говорах кочура ’о хитром, болезненном человеке 
череп.; кочуриться ’находиться при смерти, умирать’ олон. 
калуж., смол. (Там же, 136).

КОЧУТИНЫ Терешка Прокофьев с., п. ч. (1629, с. 183) 
и др. Прозв. Кочута <  др.-рус. *кочута; ср. в говорах одно
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корневое кочутать ’кутать, тепло одевать кого-л. перм., кочу- 
таться ’кутаться, тепло одеваться’ перм.— СРНГ 15, 136.

КОШУРИН Михаил Андреев с. (1795, л. 323 об.). Прозв. 
Кошура <  др.-рус. *кошура; ср. в говорах кошура ’кошка’ 
влад., костр., перм.— СРНГ 15, 158.

КРАСИЛЬНИКОВЫ Евтихейка Левонтьев с. (1629, с. 101), 
Михаил Михайлов с., набойчатый цех (1795, л. 427) и др. 
Проф. прозв. Красильник <; др.-рус. красильник ’красиль
щик’ — СлРЯ 8, 15.

КРАШЕНИННИКОВЫ Меркурей Калистратов с. (1711, 
л. 32) и др. Проф. прозв. Крашенинник -< др.-рус. краше- 
нинник ’ремесленник, занимающийся крашением холстов, 
крашенина ’грубый крашеный холст’ — СлРЯ 8, 27.

КРОПАЧЕВЫ Андрей Кондратьев с. (1711, № 463) и др. 
Проф. прозв. Кропач <  др.-рус. *кропач; ср. др.-рус. кропати 
’шить плохо, неумело; перешивать’, кропачишко ’тот, кто шьет, 
чинит что-л.’ — СлРЯ 8, 72; в говорах кропач ’неискусный 
портной или сапожник’ волог., перм.— СРНГ 15, 279.

КРОТОВЫ Малахей Никитин (1642, ОСВ 2, 9) и др. 1. Прозв. 
Крот <  др.-рус. *крот; ср. в говорах крот ’о человеке малень
кого роста’ олон.— СРНГ 15, 284. 2. Прозв. Крот <  др.-рус. 
♦крот; ср. в говорах крот ’трудолюбивый человек’ смол. (Там 
же).

КРУПЕННИКОВЫ Дружинко (Крупеник), бобыль — 1629, 
с. 106 и др. Проф. прозв. Крупеник <  др.-рус. крупеник ’тот, 
кто готовит на продажу кушанья из круп, торговец этими 
кушаньями’ (СлРЯ 8, 87).

КРУТКОВЫ Третьяк (1594, с. 327), Осипко (Крутка) — 
1629, с. 84; Федор Тимофеев с. (1650, л. 49 об.) и др. Прозв. 
Крутко <  др.-рус. *крутко; ср. в говорах однокорневые крут 
’человек, быстрый в движениях и поспешный в решениях 
и делах’ пск., твер., крутой ’скупой, проворный, быстрый’ 
волог., яре., пск., смол.— СРНГ 15, 323, 330.

КУВАИКИНЫ Епифан Макарьев, целовальник хлебной по
купки (1650, л. 184 об.), Иван Епифанов с. (1711, № 269). 
Прозв. Кувайка <  др.-рус. *кувайка; ср. в говорах однокорне
вое кувай ’глухонемой’ волог.— СРНГ 15, 387.

КУДРЕВАТЫЙ Федька Михайлов с., пушкарь (1629, с. 98) 
и др. Прозв. Кудреватый <  др.-рус. кудреватый ’человек со 
слегка вьющимися волосами’ — СлРЯ 8, 106.

КУПОРОВЫ Григорей Григорьев с. (1795, л. 50 об.) и др. 
Проф. прозв. Купор <  др.-рус. *купор; ср. в др.-рус. однокор
невое купорить ’затыкать, заделывать щели в бочках’ — СлРЯ
8, 132; в говорах купор ’мастер по изготовлению шаек, ушатов, 
30



лоханей, бондарь’ — СРНГ 16, 103; купорить’ бондарничать’ 
(КАОС).

КУРЛЫГИНЫ Михайло Иванов (1676, л. 119), Сава и Егор 
Михайловы дети, п. л. (1711, № 93, 125). Прозв. Курлыга <  
др.-рус. *курлыга; ср. в говорах курлы ’о мурлыканье 
кошки’ костр., курлыкать ’мурлыкать (о кошке)’ арх., кур
лыкать ’говорить неясно, неразборчиво’ брян. — СРНГ XVI, 
132.

КУСКОВЫ Микифор Яковлев с., (Кусок), п. ч. — 1711, 
№ 1468 и др. 1. Прозв. Кусок <  др.-рус. *кусок; ср. в говорах 
кусок ’о члене семьи, едоке’ арх.— СРНГ XVI, 158. 2. Прозв. 
Кусок <  др.-рус. *кусок; ср. в говорах кусок ’милостыня, 
подаяние’ новг., волог., кусовничать ’побираться, просить кус
ки’ волог. (там же, 157— 158).

ЛАВТАКОВ (ЛАФТАКОВ) Никита Андреев с., чумичный 
цех (1795, л. 450), Елизар Никитин, мещанин (1830, л. 130).
1. Прозв. Лафтак <  др.-рус. *лафтак; ср. др.-рус. лафтак ’шку
ра морского зверя, снятая вместе с салом’ — СлРЯ VIII, 180.
2. Прозв. Лафтак <  др.-рус. *лафтак; ср. в говорах лафтак 
’обрывок, лоскут, клок (кожи, материи и т. д.)’ волог., арх.— 
СРНГ XVI, 294.

ЛАГУНОВЫ Богдашко да Баженко Ларионовы д., п. л. 
(1629, с. 64). Прозв. Лагун <  др.-рус. *лагун; ср. др.-рус. 
лагун ’род бочонка или ушата с плотно входящей крышкой’ — 
СлРЯ V III, 159; в говорах лагун ’о ленивом прожорливом 
человеке’ костр., череп.— СРНГ XVI, 225.

ЛАПИНЫ Федка (Лапа), п. ч. (1629, с. 135); Филипп 
(Лапа) — 1634, л. 61 об.; Осип Никифоров (1655, л. 39 об.). 
1. Прозв. Лапа <  др.-рус. *лапа; ср. др-рус. лапа ’стопа у чело
века’ — СлРЯ VIII, 169; в говорах лапыш ’большерукий’ че
реп., лапан ’человек, имеющий большие ступни ног’ арх. — 
СРНГ XVI, 260.

ЛАПОТНИКОВЫ Петр Кондратьев с. (1634, л. 185 об.) 
и др. 1. Прозв. Лапотник <  др.-рус. *лапотник; ср. др.-рус. 
лапотник ’тот, кто носит лапти’ — СлРЯ V III; ср. в говорах 
лапотник презр. ’о том, кто носит лапти’ нижегор.— СРНГ
XVI, 265. 2. Проф. прозв. Лапотник <  др.-рус. лапотник ’тот, 
кто изготовляет лапти или торгует лаптями’ — СлРЯ VIII, 265.

ЛБОВЫ Федор Прокопьев с (1795, л. 103 об.), Яков Федоров 
с. (Там же, л. 65 об.), Алексей Яковлев, мещанин (1830, л. 127). 
1. Прозв. Лоб (Лоба) <  др.-рус. *лоб; ср. в др.-рус. лобастый 
’имеющий большой широкий лоб’ — СлРЯ V III, 262; в говорах 
лоба ’человек с большим лбом’ волог.— СРНГ XVII, 93. 2. 
Прозв. Лоб <  др.-рус. *лоб; ср. в говорах лоб ’о большом здо
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ровом человеке, животном’ арх. (Там же). 3. Прозв. Лоб <  др.- 
рус. *лоб; ср. в говорах лоб ’лодырь’ перм. (Там же).

ЛЕДЕНЦОВЫ Богдашко Степанов с. (1629, с. 166) и др. 
Прозв. Леденец <  др.-рус. *леденец; ср. др.-рус. леденец 
’сахар в виде прозрачных слитков’ — СлРЯ VIII, 194.

ЛЕЖЕБОКОВЫ (ЛЕЖИБОКОВЫ) Пятунька (1629, с. 182) 
и др. Прозв. Лежебок <  др.-рус. *лежебок; ср. в др.-рус. одно
корневое лежень ’лежебока’ — СлРЯ VIII, 198.

ЛИХАЧЕВЫ Осип Ларионов (1633, л. 126 об.), Петр из 
с. Фрязинова (1634, л. 118 об.), Михаил Ульянов с. (1795, 
л. 533). Прозв. Лихач <  др.-рус. лихач ’удалой, отважный, 
ловкий человек’ — СлРЯ V III, 245.

ЛОБАНОВЫ Иван Гаврилов с., солдат (1711, № 421), Иван 
и Петр Ивановы д., кузнечный цех (1795, л. 466 об., 370) 
и мн. др. 1. Прозв. Лобан <  др.-рус. лобан ’человек с боль
шим лбом’ — СлРЯ V III, 262. 2. Прозв. Лобан <  др.-рус. *ло- 
бан; ср. в говорах лобан неодобр., бранно. ’Крупный, здоро
вый мальчик или мужчина’ волог., перм.— СРНГ XVII, 94.
3. Прозв. Лобан <  др.-рус. *лобан; ср. в говорах лобан. Бран
но ’Об упрямом человеке, животном’ новг. (Там же).

ЛОМОВ Петр Семенов с., п. ч. (1711, № 2093). Прозвище 
Лом <  др.-рус. *лом; ср. в говорах ломить ’быстро, энергично 
работать; делать трудную работу’ — волог., яре., костр., иван., 
вят.— СРНГ, XVII, 120; лом ’о сильном, здоровом человеке, 
способном много и долго работать’ волог., ряз., костр., яре.— 
СРНГ XVII, 116.

ЛОПОТОВСКИЕ Григорий Иванов с. (1795, л. 79) и др. 
Топ. Лопотов монастырь. Лопотовский — выходец из Лопотова 
монастыря.

ЛОХОВИНИНЫ Макар Андреев с. (Лоховина) — 1711, 
№ 483; Федор Иванов., прилуцкий служитель (1745, л. 355 об.). 
Прозв. Лоховина <  др.-рус. *лоховина; ср. в др.-рус. одно
корневое лох ’отощавший после нереста в реках лосось’ , лохо
вина ’мясо рыбы лоха’ — СлРЯ V III, 287— 288; в говорах 
лоховина ’мясо лосося, семги низкого качества (в период не
реста)’ перм.— СРНГ XV II, 163; лох ’лентяй’ волог. (Там же, 
160).

ЛУКОВНИКОВЫ Нефедко (Луковник) — 1629, с. 145; Де- 
ниско (Луковник) — Там же, с. 143; Артемий Аникидинов 
(1678, л. 4 об.) и др. Проф. прозв. Луковник <  др.-рус. луков
ник ’торговец луком, вареными и печеными изделиями с лу
ком’ — СлРЯ V III, 303.

ЛУПАНДИНЫ Иван, бобыль (1711, № 1410) и др. 1. Прозв. 
Лупанда <  др.-рус. *лупанда; ср. в говорах лупанда толстая
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неповоротливая, ленивая женщина’ вят., волог., — СРНГ XVII, 
198. 2. Прозв. Лупанда <  др.-рус. *лупанда; ср. в говорах 
лупанда ’пучеглазый человек’ влад. — Д, П, 274.

ЛУХМАНОВЫ Савва Иванов, п. ч. (1665; Веселовский, 
187), Иван Дмитриев с. (1795, л. 337 об.). 1. Прозв. Лух- 
ман <  др.-рус. *лухман; ср. в говорах лухман ’нерастороп
ный и простоватый человек’ пск., твер., нижегор.— СРНГ XVII, 
208. 2. Прозв. Лухман <  др.-рус. *лухман; ср. в говорах 
лухман ’неловкий, нескладный, неуклюжий’ влад., нижегор. 
(Там же).

ЛЫЖИНЫ Лука, п. ч. (1711, № 108) и др. 1. Прозв. 
Лыжа <  др.-рус. *лыжа; ср. в др.-рус. лыжа ’ложная весть’ — 
СлРЯ VIII, 315, 2. Прозв. Лыжа <  др.-рус. *лыжа; ср. в др.- 
рус. лыжа ’скользящий полоз для передвйжения или перевоз
ки груза’ — СлРЯ VIII, 314; в говорах лыжа ’о рослом чело
веке’ вят.— СРНГ V II, 218.

ЛЫЗЛОВЫ Федор да Григорий (1629, с. 88), Иван (1634, л. 
699 об.), Федор, помощник (1634, ОСВ 2, 39). Прозв. Лызло <  
др.-рус. *лызло; ср. в говорах лызло ’долговязый, неуклю
жий человек, верзила’ вят., перм., волог., арх.— СРНГ XVI, 
220.

ЛЯГУШИНЫ (ЛЯГУШКИНЫ) Левка Обрамов с., п. ч. — 
1629, с. 60, Пятунка, купец, п. ч. (Там же, с. 25 и др.). 
Прозв. Лягуша <  др.-рус. *лягуша; ср. в говорах лягуша 
’лягушка’ перм., костр., вят., ’о долговязом худом, длинно
ногом человеке’ перм.— СРНГ XVI, 256. Лягушечники — проз
вище вологжан (Волог. иллюстрир. календарь.— В, 1894, с. 52).

ЛЯЗГИН Семен Григорьев с. (1649, ДПВК, 44). Прозв. 
Лязга <  др.-рус. *лязга; ср. в говорах ля5га ’болтун, пусто
меля’ пск., твер., новг., ’ворчун, брюзга’ череп., яре., лязгать 
’болтать, надоедать пустыми разговорами’ пск., твер., новг.— 
СРНГ X V I, 270.

ЛЯМИНЫ (ЛЕМИНЫ) Ивашко (1629, с. 172) и др. 1. Прозв. 
Ляма <  др.-рус. *ляма; ср. в говорах ляма ’высокорослый 
долговязый человек; дылда’ арх.— СРНГ XVI, 274. 2. Прозв. 
Ляма <  др.-рус. *ляма; ср. в говорах ляма ’изнеженный че
ловек, неженка’ костр.— Там же.

МАЛАФЕЕВ Афанасий (1633, л. 247). Разг. вар. календ, 
л. и. Малахий ( >  Малафей).

МАЛАХИЕВЫ Парфен, житель посада (1628, № 6), Иван 
(1652, л. 90 об.). Семен (1745, л. 377). Календ мужск. л. и. 
Малахий, от др.-евр. malaki ’мой посланец’ (СРЛИ).

МАЛЕНЬКИЕ Емельян Федоров с. (1745, л. 326) и др.
1. Прозв. Маленький <  др. рус. маленький ’небольшой, не
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значительный по величине, объему; маленький’ — СлРЯ IX, 
12; в говорах маленький ’очень маленький’ волог.— СРНГ,
XVII, 321. 2. Прозв. Маленький <  др.-рус. маленький ’мало
летний’ — СлРЯ IX, 12.

МАЛЬЦОВ Богдан Васильев с., кузнец (1629, с. 190). 
Прозв. Малец <1 др.-рус. малец ’мальчик-подросток’ — СлРЯ 
IX, 13.

МАМАЕВЫ Петр и Андрей Ивановы дети, сапожный цех 
(1795, л. 80). М. л. и. Мамай (имя, проникшее на Русь через 
тюркское посредство). Ср. тат. мамай — чудовище, которым 
пугают детей.

МАНОИЛОВЫ Яков Мартьянов (1676, л. 9 об.) и др. Разг. 
вар. к. м. л. и. Мануил >  (Манойло), от др.-евр. immanuel 
’с нами бог’ (СРЛИ).

МАРАКАСОВ Иван Алексеев с. (1795, л. 308 об.). Прозв. 
Маракос (Маракас) <  др.-рус. *маракос (маракас) — ср. в го
ворах маракосы ’мелкие насекомые и др. организмы, живу
щие в стоячей воде’ моек., маракосить ’мерещиться, неясно 
видеться, мелькать’ пск., твер.— СРНГ 17, 368; маракасик 
’маленький, худенький человек’ яре.— ЯОС 6, 32.

МАСЛЕНИКОВЫ (МАСЛЕННИКОВЫ) Гришка Егоров с., 
п. ч. (1629, с. 65) и др. Проф. прозв. Масленик С  др.-рус. 
масленик ’маслодел или торговец маслом’ — СлРЯ 9, 32.

МАТАЛЫНДИНЫ (МОТАЛЫНДИНЫ) Маркелко (1619, 
с. 30) и др. 1. Прозв. Маталында (Моталында) <  др.-рус. 
♦маталында; ср. в говорах однокорневые мотолыжник ’обман
щик, жулик’ кубан., мотолыжничать ’жить обманом, плутовать’ 
смол., мотолыга ’плут’ пск., смол., ’бродяга’ пск., смол., ’мот, 
расточитель’ пенз.— СРНГ 18, 300. 2. Прозв. Маталында (Мота
лында) <  др.-рус. *маталында; ср. в говорах мотолыга ’о ску
пом человеке’ кубан. (Там же).

МАТАРГИНЫ Иосиф, поп (1629, с. 110), Иван Осипов, 
попов с. (1642, л. ОСВ 2, 9), Василий Борисов, п. ч. (1711, 
№ 183). Прозв. Матарга. Этимология неясна. М. б., м. л. и. 
тюрк, происхождения?

МАТАФТИНЫ Никита Тимофеев с., «отправившийся на 
Югорскую землю*на вогуличи в 1599 г.*; Филипп, сын боярский 
(1646, ОСВ 6, 106) и др. М. л. и. Матафта тюрк, происхожде
ния (?).

МЕДОВЩИКОВ Василий Терентьев с. (1711, № 620). Проф. 
прозв. Медовщик <  др.-рус. медовщик ’продавец меда’ — 
СлРЯ 9, 62.

МЕЖАКОВ Филат, казачий голова (ПО Вол. 1625, 1, 13), 
Федор Володимиров с., помещик (1711, № 1329). Прозв. Межак
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<  др.-рус. межак ’сосед’ — СлРЯ 9, 66; ср. в говорах межак 
’сосед по меже’ арх.— СРНГ 18, 78.

МЕЛЦОВ Иван Федоров с. (1795, л. 276 об.). Прозв. Ме- 
лец; др.-рус. мелец ’тот, кто мелет ручным жерновом’ — 
СлРЯ 9, 79.

МЕРИНОВЫ Ларка, п. ч. (1629, с. 59) и др. 1. Прозв. 
Мерин <  др.-рус. *мерин; ср. в говорах мерин ’о человеке 
с хорошим аппетитом, обжоре’ пск., твер.— СРНГ 18, 118.
2. Прозв. Мерин <  др.-рус. *мерин; ср. в говорах мерин ’о лен
тяе’ олон., калуж., тул.— Там же. 3. Прозв. Мерин <  др.-рус. 
*мерин; ср. в говорах мерин ’о скупом, злом человеке’ олон. 
(там же). 4. Прозв. Мерин <  др.-рус. *мерин; ср. в говорах 
мерин ’о здоровом, сильном человеке, который много работает’ 
волог. (Там же).

МЕХРЯКОВ Филька (1655, л. 103). Прозв. Мехряк <  др.- 
рус. *мехряк; ср. в говорах мехряк ’о медлительном, не
поворотливом, неуклюжем человеке’ арх., волог., перм.— СРНГ 
18, 144.

МЕ1ШИННИК0ВЫ Козма и Федор СтегГановы дети, п. л. 
(1711, № 1628) и др. Проф. прозв. Мешинник <  др.-рус. ме- 
шинник ’ремесленник, обрабатывающий овечьи и козьи шкуры 
на мешину (особо мягкая кожа) или изготовляющий изде
лия из них’ — СлРЯ 9, 140.

МИЗГИРЕВЫ Григорий Денисов, помещик (1688, Тупиков) 
и др. Прозв. Мизгирь <  др.-рус. *мизгирь; ср. в др.-рус. миз
гирь ’паук’ — СлРЯ 9, 149; в говорах мизгирь ’о слабом, бо
лезненном человеке, невысокого роста’ волог., костр., перм., 
яре.— СРНГ 18, 154.

МИТРОПОЛОВЫ Илья (1676, л. 118), Василий Ильин с., 
п. ч. (1711, № 232) и др. Прозв. Митропол <  др.-рус. *мит- 
ропол (митрополь); ср. др.-рус. митропол ’епархия, управляе
мая митрополитом’ — СлРЯ 9, 181. Митрополов — выходец 
из вотчины, находящейся во владении митрополита. «Шуйская 
волость (совр. Междуреченский р-н) была известна в народе 
под именем Митрополья; название объясняется тем, что здесь 
была вотчина Ростовских митрополитов» (С. Попов.— Сб. 
ОРЯС, 1910, т. 87, № 5, с. 72).

МИТЮКОВ ПФетр (1634, л. 627 об.). Разг. вар. к. л. и. 
Дмитрий ( >  Митя >  Митюк).

МИЧУРИНЫ Тренка, купец (1629, с. 34) и др. Разг. вар. 
к. л. и. Дмитрий <  (Митя <  Мичура).

МОЛОГИНЫ Ивашко Иванов с., п. ч., купец (1629, с. 30) 
и др. Топон. Молога (приток Шексны). Мологин — выходец 
с р. Мологи.
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МОРДВИНОВ Семен Савинов с., кузнец (1711, № 394). 
Прозв. Мордвин <  этн. мордвин.

МОРТКОВ (МОРТКИН) Борис Иванов с., помещик (1656, 
ДПВК, 49) и др. 1. Прозв. Мортко (Мортка) <  др.-рус. *мордка; 
ср. др.-рус. мордка ’мелкая старинная серебряная монета в 
России с изображением морды небольших зверьков (куницы, 
белки)’ — СРНГ 18, 259). 2. Разг. вар. к. л. и. Мартин или 
Мартиниан >  Мортка.

МОСКОТИЛЬНИКОВЫ Степан да Осип Лукины дети, п. л. 
(1711, № 278). Проф. прозв. Москотильник <  др.-рус. моско- 
тильник ’тот, кто торгует москательными и аптечными това
рами’ — СлРЯ 9, 272; москоть, москотина — ’красильные и 
разные аптечные припасы’ (Д 2, 349).

МОХНАТКИН Гаврила (1574, 271). Прозв. Мохнатка <  
др.-рус. *мохнатка; ср. др.-рус. мохнатый ’обросший густой 
шерстью, волосами; мохнатый’, ’волосатый’ — СлРЯ 99, 280.

МОХОВИКОВ Андрей (1745, л. 328). 1. Прозв. Моховик <  
др.-рус. *моховик; ср. в говорах моховик ’о человеке, обросшем 
волосами’ влад., костр.— СРНГ XV III, 311. 2. Прозв. Моховик
<  др.-рус. *моховик; ср. в говорах моховик ’тетерев, глу
харь’ , ’о старом глухом человеке’ волог., твер. (Там же, 
с. 312).

МОШЕННИКОВ Григорий Иванов с., кирпичный цех (1795, 
л. 391 об.). 1. Проф. прозв. Мошенник <  ’тот, кто изготов
ляет сумки, мешочки для мелких ценных предметов, кошельки 
(мошны)’ — СлРЯ IX, 284, 2. Прозв. Мошенник <  др.-рус. мо
шенник ’вор, крадущий кошельки, мошны’ , ’плут, мошенник’ — 
Там же.

МОШОНКИНЫ Артемий (1676, л. 89) и др. 1. Прозв. Мо
шонка <  др.-рус. *мошонка; ср. др.-рус. мошонка уменьшит, к 
мошна ’сумка или мешок для хранения денег, мелких ценных 
предметов; кошелек’ — СлРЯ IX, 285. 2. Прозв. Мошонка <  
др.-рус. *мошонка; ср. в говорах мошонка ’капуста с незавив- 
шимся кочаном’ арх.— СРНГ XVIII, 325.

МУРЗИН Ивашко, площадный подьячий (1658, ОСВ 8, 19). 
Прозв. Мурза <  др.-рус. *мурза; ср. в говорах мурза ’гряз
ный, неопрятный человек; о человеке, чем-либо запачкавшем
ся’ М ОСК., яре., влад.— СРНГ X V III, 354.

МУТОВКИН Иван Иванов с., бобыль (1711, № 1720).
1. Прозв. Мутовка <  др.-рус. *мутовка; ср. в др.-рус. мутовка 
’палочка с сучками на конце для взбивания, размешивания 
чего-либо’ СлРЯ IX, 315; в говорах мутовка ’вертлявая, не
поседливая женщина’ арх.— СРНГ X IX , 30; ’о непостоянном 
человеке’ яре.— ЯОС VI, 68. 2. Прозв. Мутовка <  др.-рус.
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*мутовка; ср. в говорах мутовка ’сплетница, ссорящая людей’ 
перм., яре. (Там же).

МЫЛЬНИКОВЫ Пронка Володимиров с. (Мыльник) — 
1629, с. 25; Павел и Андрей Прокопьевы дети, п. л. (1711, 
№ 102, 928) и др. Проф. прозв. Мыльник <  др.-рус. мыль
ник ’тот, кто варит мыло или торгует мылом’ — СлРЯ 9, 
330.

МЯКИШЕВЫ Баженко Семенов с., бобыль (1629, с. 170), 
Константин Баженов с., п. ч. (1711, № 28) и др. 1. Прозв. 
Мякиш с  др.-рус. *мякиш; ср. др.-рус. мякиш ’мягкая часть 
печеного хлеба’ — СлРЯ 9, 342; в говорах мякиш ’о толстом 
человеке’ волог., иск., твер.— СРНГ 19, 78. 2. Прозв. Мякиш <  
др.-рус. *мякиш; ср. в говорах мякиш ’о кротком просто
ватом человеке’ костр., яре. (Там же).

МЯСНИКОВЫ Сенка Павлов с. (Мясник) — 1629, с. 137 
и мн. другие. 1. Проф. прозв. Мясник <  др.-рус. мясник ’тот, 
кто занимается убоем скота или торгует мясом’ — СлРЯ 9, 344.
2. Прозв. Мясник <  др.-рус. мясник ’о жестоком человеке’ 
(Там же).

МЯСОВ Дмитрей Иванов с., п. ч. (1711, № 2051). Прозв. 
Мясо <  др.-рус. *мясо; ср. др.-рус. мясо ’туша или часть 
туши животного, употребляемая в пищу’ — СлРЯ 9, 345; в го
ворах однокорневые мясной ’толстый, тучный’ калин., мя- 
совитый ’полный, тучный (о человеке)’ пск., твер.— СРНГ 19, 
89).

НАЛОБОВЫ Ондрюшка Федоров с. (Налоба), огородник — 
1629, с. 175; Аврам, Важен, Егор (1634., л. 363 об., 341 об., 
407 об.) и др. Прозв. Налоба. Этимология неясна.

НАСОНОВЫ Филька, каменщик (1629, с. 74) и др. Разг. вар. 
к. м. л. и. Ясон, стар. Иасон ( >  Ассон или Насон), от греч. 
jasomai ’лечить, исцелять’ (СРЛИ).

НАШИВОЧНИКОВ Василей (1711, № 516). Проф. прозв. 
Нашивочник <  др.-рус. нашивочник ’мастер, изготовляющий 
нашивки’ — СлРЯ 10, 322.

НЕГОДЯЕВ Иван Леонтьев с., п. ч. (1711, № 643), Прозв. 
Негодяй <; др.-рус. *негодяй; ср. в говорах негодяй ’неспособ
ный, непригодный для дела человек’ волог.— СРНГ 20, 375; 
’непригодный к военной службе’ арх.— КАОС.

НЕЕЛОВЫ Яков Иванов с. (1645, ОСВ 3, 3) и др. Прозв. 
Неёл <  др.-рус. *неёл; ср. др.-рус. неёдомый ’несъедобный’ — 
СлРЯ 11, 110; в говорах неёла ’неудачливый, нерасторопный 
человек’ костр., яре.— Д 2, 518.

НЕЗНАМОВЫ Яков Иванов с., п. ч. (1711, № 60) и др. 
Прозв. Незнам ■< др.-рус. *незнам; ср. др.-рус. незнамый ’не
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известный, незнакомый, неведомый’ ; — в знач. сущ. ’тот, кого 
не знают, незнакомый’ — СлРЯ 11, 124; в говорах незнамый 
’неизвестный, незнакомый’ волж., иск., новг., костр., волог.— 
СРНГ 21, 51.

НЕКЛЮДОВЫ Ивашко да Сидорко Микитины дети (1629, 
с. 29) и др. 1. Прозв. Неклюд <  др.-рус. *неклюд; ср. в говорах 
неуклюжий ’неуклюжий, некрасивый, невзрачный’, нехлюдо 
’нескладный, неуклюжий человек’ арх.— Д 2, 521; однокорне
вое клюжий ’красивый, видный’ влад., волог., костр., яре.— 
СРНГ 13, 318. 2. Прозв. Неклюд <  неклюд;; ср. в говорах 
неклюдимый ’недоступный, неговорливый’ костр.— ООВС 127, 
’молчаливый, замкнутый’ костр., яре.— СРНГ 21, 59.

НЕМИРОВЫ Семен из Пустыни (1634, л. 465) и др. Прозв. 
Немир <  др.-рус. *немир; ср. др.-рус. немир ’вражда, раздор, 
ссора’ — Д 2, 552; немирный ’недружественный, неприязнен
ный’ иск., смол.— СРНГ 21, 81.

НЕПОСТАВОВЫ (НЕПОДСТАВОВЫ) Пантелей (1634, 
л. 309 об.) и др. 1. Прозв. Непостав <  др.-рус. *непостав; 
ср. др.-рус. непоставленный ’не принявший посвящения (о 
церковно- и священнослужителях)’ — СлРЯ 11, 23. 2. Прозв. 
Непостав (Неподстав) <  др.-рус. *непостав (неподстав) — ср. 
др.-рус. непоставный ’неустойчивый, изменчивый, нетвердый, 
непостоянный’ — Там же; в городах непостай ’подвижный 
вертлявый’ череп.— СРНГ X X I, 122. 3. Прозв. Непостав <  др.- 
рус. *непостав; ср. в говорах непоставный ’нескладный, некра
сивый’ череп. (Там же).

НЕПОТОВЫ Иван Михайлов с. (1795, л. 83) и др. Прозв. 
Непот (Непоть) <  др.-рус. *непот; ср. др.-рус. непоть ’подозре
ние’— СлРЯ 11, 237.

НЕПОТЯГОВСКИЕ Гаврило (1615; Веселовский, 219), Федко 
(1629, с. 84). Прозв. Непотяг. Этимология неясна.

НЕПРЯХИН Петр Иванов с., п. ч. (1711, 2). 1. Прозв. 
Непряха <  др.-рус. *непряха; ср. в говорах непряха ’лентяй, 
шатун, нерадивый’— Д 2, 532. 2. Прозв. Непряха С  др.-рус. 
♦непряха; ср. в говорах непряха ’плохая пряха, неумеющая 
или ленивая’ яре., костр., волог., ’неработающая женщина’ 
яре., костр., волог. (Там же).

НЕСЕЯНЦОВ Михалка Третьяков с., п. ч. (1629, с. 66) 
и др. Прозв. Несеянец < ; др.-рус. *несеянец; ср. др.-рус. не
сеяный ’незасеянный’ — СлРЯ 11, 284.

НЕУПОКОЕВЫ Богдашка Семенов с., п. ч. (1629, с. 68) 
и др. Прозв. Неупокой <  др.-рус. неупокой ’тот, кто не дает 
себе покоя, неутомимый в труде, в работе’ — СлРЯ 11, 336.

НОВГОРОДОВЫ Терешка, купец (1629, с. 23), Фома (1633;
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л. 267 об.). Прозв. Новгород <  топон. Новгород. Новгородов — 
выходец из Новгорода.

НОВИКОВЫ Иван Сергеев с., п. ч. (1711, № 573), Григо
рий Иванов с. (1795, "л. 63 об.) и др. 1. Прозв. Новик <  др.-рус. 
новик ’тот, кто недавно поступил в какое-л. состояние, долж
ность, общество или место, новичок’ — СлРЯ 11, 395; ср. в гово
рах новик ’житель в деревне’ вят.— СРНГ 21, 253. 2. Прозв. 
Новик <  др.-рус. новик ’сын помещика, не поверстанный еще 
поместным или денежным окладом, хотя и находившийся 
иногда на военной или придворной службе’ . (Там же).

НОВОЖИЛОВЫ Якушко (Новожил), каменщик (1629, с. 
72), Алексей Иванов с. (1795, л. 303 об.). Прозв. Ново
жил <  др.-рус. новожил ’новосел, недавний поселенец’ — 
СлРЯ 11, 399.

НОГАВИКОВ Осип, купец (1761, л. 66). Проф. прозв. Нога- 
вик <  др.-рус. ногавик; ср. в др.-рус. однокоренные ногавицы 
’часть костюма, облегающая ноги, штаны — чулки’ — СлРЯ
11, 415; ногавичник ’портной, изготовляющий ногавицы’ (Там 
же, 416).

НОСКОВЫ Марица Васильева жена (1629, с. 153), Киприян, 
имеет кожевную избу (1678, ОСВ 8, 45) и др. Прозв. Носок <  
др.-рус. *носок. Этимология неясна.

ОБАБКОВ Алексей Яковлев с., п. ч. (1711, № 1916). Прозв. 
Обабок <  др.-рус. *обабок; ср. др.-рус. обабок ’гриб (подберё
зовик); крупный съедобный гриб’ — СлРЯ 12, 8; в говорах 
обабок ’гриб’ костр., перм., волог., арх., ’прозвище старого 
холостяка’ краснояр.; бранно ’о человеке’ ; обабочник ’распут
ный мужчина’ — СРНГ 21, 340— 341.

ОБАЛТИНЫ (ОБАЛДИНЫ, АБАЛТИНЫ) Третьяк Семенов 
с., приказчик (1641, ОСВ 6, 47) и др. 1. Прозв. Обалта (Обалда)
<  др.-рус. *обалта (обалда) — ср. в говорах обалдить ’обма
нуть’ вят.— СРНГ 21, 345. 2. Прозв. Обалта (Обалда) <  др.- 
рус. *обалта (обалда) — ср. в говорах обалдеть ’одуреть’ яре., 
волог.; обалтус (обалдуе) — ’глупый или ленивый человек’ 
волог., перм. (Там же). 3. Прозв. Обалта (Обалда) <  др.-рус. 
*обалта (обалда) — ср. в говорах обалтус (обалдуе) ’грубый, 
некультурный человек; невежа’ волог., перм., вят. (Там же).

ОБРЯДИН Офонка, п. ч. (1629, с. 50). Прозв. Обряда <  др.- 
рус. *обряда; ср. в говорах обрядная ’нарядная, хорошо, чисто 
одетая’, обряда ’наряд женский’ — Д 2, 619.

ОБУХОВСКИИ Ивашко, п. ч. (1629, с. 54). Топон. Обухово 
(наз. нас. п.). Обуховский — выходец из с. Обухова.

ОВЕЧКИНЫ Борис Микитин с. (1795, л. 204) и др. Прозв. 
Овечка. Этимология неясна.
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ОВСЯННИКОВЫ Василий Ананьин с., крестьянин с. Фря- 
зинова (1647, ОСВ 6, 148), Иван Денисов с., п. ч. (1711, 
№ 583) и др. Прозв. Овсяник <  др.-рус. овсяник ’тот, кто де
лает из овса муку, крупу и торгует ими’ — СлРЯ 12, 227 — 228.

ОВЧИННИКОВЫ Калинка (Овчинник), п. ч. (1629, с. 126); 
Константин, Иван (1634, л. 543, 610) и др. Проф. прозв. 
Овчинник <  др.-рус. овчинник ’скорняк, выделывающий овчи
ны’ — СлРЯ 12, 230.

ОГАРКОВЫ Борис, подьячий (1633, ДПВК, 41); Тимофей 
и Михаил Ларионовы дети, помещики (1680, ОСВ 4, 50) и др.
1. Прозв. Огарок С  др.-рус. *огарок; ср. др.-рус. огарок ’остат
ки чего-л. сгоревшего или обгоревшего’ — СлРЯ 12, 232; в го
ворах огарыш ’загорелый, смуглый, черномазый’ (Д 2, 572).
2. Прозв. Огарок <  др.-рус. *огарок; ср. в говорах огарок 
’отчаянный человек’ твер., моек., влад., ворон.— СРНГ 22, 311.
3. Прозв. Огарок <  др.-рус. *огарок; ср. в говорах огарок 
’хитрый человек’ влад., твер. (Там же). 4. Прозв. Огарок <  
др.-рус. *огарок; ср. в говорах огарок ’пьяница’ моек. (Там же).

ОГЛЕЗДИН Тимофей, солдат (1711, № 1050). Прозв. Оглезда
<  др.-рус. *оглезда; ср. в говорах оглезда ’большой мужик’ 

олон.— СРНГ X X II, 317.
ОГЛОБЛИНЫ Петр Прокофьев с. (1678, л. 77), Федор 

(1711, № 17). Прозв. Оглобля <  др.-рус. *оглобля; ср. др.-рус. 
оглобля ’жердь’ — СлРЯ 12, 237; в говорах оглобля ’долго
вязый, неуклюжий человек’ — Д 2, 643).

ОГОРОДНИКОВЫ Куземка Олексеев с. (Огородник), бо
быль — 1629, с. 175. 1. Проф. прозв. Огородник <  др.-рус. 
огородник ’тот, кто ухаживает за садом или огородом; про
давец овощей, фруктов’ — СлРЯ 12, 252. 2. Проф. прозв. Ого
родник -< др.-рус. огородник ’мастер по строительству город
ских укреплений’ . (Там же). 3. Прозв. Огородник <  др.-рус. 
огородник ’горожанин’ — Там же.

ОГРЫЗКОВ Грязна Васильев с., каменщик (1629, с. 113). 
Прозв. Огрызков <  др.-рус. *огрызок; ср. др.-рус. огрызок ’оста
ток, кусок чего-л.’ — СлРЯ 12, 260; в говорах огрызок ’объедок, 
остаток чего-л.’ арх. (КАОС), ’тшедушный, небольшого роста, 
слабосильный человек’ волог. (КСВГ).

ОЗНОБИХИН Василий, кузнец (1599, л. 357). Прозв. Озно- 
биха С  др.-рус. *ознобиха; ср. др.-рус. ознобить ’заставить 

'страдать от холода’ — СлРЯ 12, Э12; в говорах ознобиха 
’лихорадка, малярия’ — СРНГ, X X III, 96; ознобыш ’знобкий, 
зябкий человек, мерзляк, робкий к холоду, стуже’ — Д 2, 660.

ОКОННИЧНИКОВЫ Третьяк (1595, 331), Ивашка Марков 
с. (Оконничник), колмогорец (1629, с. 105); Меркурий (1634,
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л. 47 об.) и др. Проф. прозв. Оконничник <  др.-рус. оконнич- 
ник ’мастер, изготовляющий оконницы’. Оконница — ’кусок 
прозрачного материала, слюды, стекла, вставляемый в переплет 
оконной рамы’— СлРЯ 12, 335— 336.

ОКУЛОВЫ Мартьян (1634, л. 627), Михайло Яковлев, рай- 
тарского строю (1665, ОСВ 4, 13). 1. Прозв. Окул <  др.-рус. 
*окул; ср. в говорах окула — ’плут, обманщик, продувной’ 
влад., новг., твр., иск., окулить ’обманывать’ влад., пск., твр., 
волог., обакулить ’надуть, оплести’ — Д 2, 670; окулать ’обма
нуть, надуть’ волог., яре., влад.— СРНГ X X III, 172. 2. Разг. 
вар. канон, мужск. л. и. Акила ( >  Акул >  Окул), от лат. 
aguila ’орел’ (СРЛИ).

ОЛАРЕВСКИИ Симеон, монах (1745, л. 11 об.). Топ. Оларево 
(д., расположенная поблизости от Вологды). Оларевский — вы
ходец из д. Оларево.

ОЛОВЯННИКОВЫ Терешка Никитин с. (Оловяник), стрелец 
(1628, л. 208 об.), Михалко Петров с. (Оловяник) — 1629, с. 171; 
Иван Оксенов с., п. ч. (1711, № 309) и др. Проф. прозв. 
Оловянник <  др.-рус. оловянник ’тот, кто делает и продает 
оловянную посуду’ — СлРЯ 12, 360.

ОПАЛИХИНЫ Микитка (1629, с, 168), Алексей Савин 
с. (1745, л. 338). 1. Прозв. Опалиха <  др.-рус. *опалиха; ср. 
др.-рус. опалятися ’обжигать себе кожу’ — СлРЯ 12, 381; в го
ворах опалиха ’печеная картофелина’ арх. (КАОС), ’оладья’ 
перм — СРНГ X X III, 232, 2. Прозв. Опалиха <  ср. др.-рус. 
опалятися ’сердиться, гневаться’ — СлРЯ 12, 381; в говорах 
опалить ’гневаться, неистово сердиться, озлобиться’ арх. — 
Д 2, 675.

ОСКОЛКОВ Никита Яковлев, мещанин (1830, л. 170). Прозв. 
Осколок <  др.-рус. *осколок; в др.-рус. осколковатый ’худо
щавый’ — СлРЯ 13, 95, в говорах осколок ’отломок, щепа, 
отколотая, обломанная часть чего-то’ (Д 2, 679), ’заострен
ный кол’ пск. (ООВС, 144), ’невысокий, худощавый человек’ 
волог. (КСВГ).

ОСТОЛОПОВЫ Михайло Матвеев с., боярин (1599, л. 359), 
Андриян Андреев с. (1652, ОСВ 4, 31). Прозв. Остолоп с  др.- 
рус. *остолоп; ср. в др.-рус. остолпети ’стать неподвижным’ — 
СлРЯ 13, 153; в говорах остолоп ’рослый, неуклюжий и глу
пый человек’ — Д 2, 704.

ОЩЕУЛОВ Егор Максимов с. (1711, № 250). Прозв. 
Ощеул <  др.-рус. *ощеул; ср. в севернорусских говорах ощеу- 
лить, ощеульничать ’зубоскалить, насмехаться, трунить’, 
ощеул ’насмешник, задорный и лукавый пересмешник’ — 
Д 2, 779.
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ПАЛКИНЫ Богдашко, каменщик (1629, с. 138) и др. Разг. 
вар. к. л. и. Павел ( >  Палька, Палка).

ПАЛТУСОВЫ Григорий, солдат (1711, № 1030) и др. Прозв. 
Палтус <  др.-рус. *палтус; ср. др.-рус. палтус ’беломорская 
рыба, один из видов камбалы’ — Д 2, 13.

ПАСХАЛЬИНЫ (ПАСХАЛИНЫ) Филипп Иванов с., кузнец 
(1711, № 435), Егор, кузнечный цех (1795, л. 377). Прозв. 
Пасхальный <  др.-рус. *пасхальный 'родившийся в пасху' 
(?)•

ПАУТОВЫ Митка, соляник (1629, с. 183), Дмитрий (1634, 
27). Прозв. Паут <  др.-рус. *паут; ср. др.-рус. паут ’паук’ — 
КАОС; в говорах паут ’овод, слепень, бол1,шая муха’ перм., 
вят., сиб. — Д III, 25; КСРНГ.

ПАХИРЕВ Прокофий, дьякъ (1634, л. 579) Прозв. Пахирь 
С  др.-рус. *пахирь; ср. др.-рус. пахирь — ’чаша, кубок’ Ф III, 
221).

ПАХОРИКОВЫ (ПАХАРИКОВЫ) Третьяк (Пахорик) — 
1635, л. 67; Василий Федоров с., п. ч. (1711, № 617). 1. Прозв. 
Пахорик <  др.-рус. *пахорик; ср. в говорах пахорь ’палка, 
которой управляется плот, баржа’ моек., калуж.— Д 3, 26; 
КСРНГ. 2. Прозв. Пахорик <  др.-рус. *пахорик; ср. в говорах 
пахорить ’пахать’ калуж.— КСРНГ.

ПАХОТИНЫ Терентий (1594, л. 329), Фадейко да Сергуш- 
ко, «у важни ходят в подъемщиках* (Там же, с. 181) и др. 
Прозв. Пахота <  др.-рус. пахота; ср. др.-рус. пахота ’пашня, 
вспаханное поле’ — КДРС.

ПАХТУСОВЫ Козма Федоров с., п. ч. (1711, № 1711) 
и др. Прозв. Пахтус <; др.-рус. *пахтус; ср. в говорах пахтус 
’ком масла, сбитого из сметаны’ арх., костр., ветлуж., воже- 
год.— КСРНГ.

ПАЮСОВЫ Фока (Фочка), кабацкий голова (1619, л. 28), 
Терешка Исаков с., п. ч. купец (1629, с. 23) и др. Прозв. 
Паюс <  др.-рус. *паюс; ср. др.-рус. паюс ’икряной мешочек 
рыбы’ — Фасмер 3, 224; в говорах паюс ’находящийся во 
внутренностях рыбы, морских зверей плавательный пузырь’ 
арх.— Подвыс. 118.

ПЕЗИН Михайло Иванов с. (1795, л. 38 об.). Топон. Пеза 
(р. Пеза, Архангельская обл.). Пезин — выходец с р. Пезы.

ПЕСТЕРЕВЫ Лев Афанасьев с. (1795, л. 434 об.) и др. 
Прозв. Пестерь <; др.-рус. *пестерь; ср. в говорах пестерь ’за
плечная корзина из бересты в виде кошеля’, ’брюхо, живот’ 
арх.— КАОС, ’толстый, неуклюжий человек (чаще о ребенке)’ 
череп.— КСБГ, ’неповоротливый, простоватый человек, ува
лень’ перм., волог.— КСРНГ.
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ПЕТРЫГИНЫ (ПЕТРИГИНЫ) Михалко, п. ч. (1629, с. 60) 
и др. Разг. вар. к. м. л. и. Петр ( >  Петрыга, Петрига).

ПЕШКОВ Иван Афанасьев с., сапожный цех (1795, л. 412). 
Разг. вар. к. м. л. и. Петр (<С Пешко, Пешка).

ПИВОВАРОВЫ Сенка Васильев с. (Пивовар), бобыль (1629, 
с. 183) и др. Проф. прозв. Пивовар < ; др.-рус. пивовар ’кто 
варит пиво и продает его’ — Д III. 116.

ПИКИНЫ Василий Матвеев да Сила Петров (1711 № 1118). 
Разг. вар. календ., мужск. л. и. Пимен ( >  Пика), от греч. 
poimen пастух’ ; перен. ’пастырь’ (СРЛИ).

ПЛЕТЕНИКОВЫ Иван Карпов с., п. ч. (1711, № 1717), 
Алексей Андреев с. (1795, л. 242) и др. Проф. прозв. Плетник <  
др.-рус. плетник ’тот, кто изготовляет плети’ : Дворъ пусть 
тяглой Лутьяновскои плетника торочечника (XVI в.; КДРС).

ПЛИШКИН Дмитрий (1634, л. 262). Прозв. Плишка <  др.- 
рус. ♦плишка; ср. в говорах плишка ’птица трясогуска’ арх., 
волог., костр., вят., ряз.— КСРНГ.

ПЛЮГИНЫ Пятунька, солоденик (1629, с. 178) и др. 
Прозв. Плюга <  др.-рус. *плюга; ср. др.-рус. плюга ’сосуд’ — 
КДРС; в говорах однокорневое плюгавый ’маленький, не
взрачный, незавидный’ пенз., ряз., калуж.— КСРНГ.

ПОДОСЕНОВЫ Офонка Павлов с., тягл. ч. (1629, с. 105), 
Петр (1745, л. 392). Рус. мужск. л. и. Подосен (разг. вар. 
Подосенко). Так называли ребенка, родившегося в предосен
нее время (конец августа — начало сентября), подосенок ’пред
осеннее время’ арх.— ДШ, 193.

ПОДШИВАЛОВЫ Замятия (1650, л. 235 об.) и др. Проф. 
прозв. Подшивало <  др.-рус. подшивало ’тот, кто подшивает 
что-либо’.

ПОДЪЕМЩИКОВ Евсевейко (1629, с. 159). Проф. прозв. 
Подъемш,ик <с др.-рус. подъемщик ’разнорабочий; чернорабо
чий’ .

ПОЛИТОВ Иван Осипов с., кузнец (1711, № 698). Разг. 
вар. календ, муж. л. и. Ипполит ( >  Полит), от греч. hippos 
’конь’ и 1уо ’распрягать’ (СРЛИ).

ПОЛКАНОВ (ПАЛКАНОВ) Петр Павлов с. (1795, л. 166). 
Прозв. Полкан <  др.-рус. полкан ’получеловек — полуконь, 
кентавр’ : Тутъ же съ приходу сдЪлань одинъ звЪрь чентавро, 
а по нашему полканъ с рогомъ (Нач. XV III в.; КДРС). Ср. в го
ворах однокорневое палкать ’скакать, ехать в галоп’ волог., 
ТОМ СК ., ’рыскать, бегать сломя голову’ томск.; КСРНГ; полкан 
’вояка’ — КАОС.

ПОЛЯКОВЫ Данило, заплечный мастер (1711, № 791), 
Егор Иванов с., солдат (Там же, № 1015), Козма Иванов,
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мещанин (1830, л. 180). 1. Прозв. Поляк <  др.-рус. поляк 
’житель Польско-Литовского государства’ . 2. Прозв. Поляк <  
др.-рус. *поляк; ср. в говорах поляковать ’охотиться’, поляк 
’птица тетерев’ арх.— КАОС, влад. — ООВС, 169.

ПОЛЯНИНЫ Осип Корнилов Большой, п. ч. (1711, № 502) 
и др. Топон. Поляна, Поляны (названия многих селений Во
логодского у.). Полянин, Полянинков — выходец из д. с таким 
названием (?).

ПОПУГАЕВЫ Василий Фадеев с., кузнец (1711, № 437) и др. 
Прозв. Попугай <с др.-рус. *попугай ’птица’ — Ср. 3, 1196; ср. 
в говорах попугай ’чучело, пугало’ олон., смол., сибир.— 
КСРНГ.

ПОРОЗОВЫ Василий Иванов (1676, л. 6) и др. Прозв. 
Пороз <  др.-рус. *пороз; ср. др.-рус. пороз ’бык — произво
дитель’ (КДРС); в говорах пороз ’племенной бык’ арх. — 
КАОС, вят., перм., пск.— Д 3, 320.

ПОРОШИНЫ Ждан, дьяк (1594, л. 325), Иосиф, келарь 
(1617, ДПВК, 34) и др. Прозв. Пороша <  др.-рус. *пороша; 
ср. в говорах пороша ’первый снег, мелкий снег’ , однокор
невое распорошиться ’рассориться, разругаться’ уст.— КСРНГ; 
порошить ’сорить’ олон.— ООВС 171.

ПОСКАКУХИНЫ Андрей Афанасьев с. (1795, л. 343 об.), 
Дмитрий Андреев с. (Там же, л. 82). Прозв. Поскакуха <  
др.-рус. *поскакуха; ср. др.-рус. однокорневое поскакивать 
’скакать’ — Ср. Ш, 1234; в говорах поскакуха ’гибкий шест для 
привешивания детской колыбели’ пск., поскакун, поскакуха, 
поскакуша ’прыгун, резвый ребенок, человек’ — Д Ш, 333.

ПОТКИН Юрий Емельянов с. (1745, л. 303 об.). Прозв. 
Потка <  др.-рус. *потка; ср. др.-рус. потка ’птица’ — Ср. Ш, 
1758; в говорах потка ’пичуга, птица, особенно мелкая, пев
чая’ волог., вят., костр.— ООСВ 174.

ПОШЕШИНЫ Семен Тимофеев с. (Пошеша), кузнец — 
1711, № 582; Стефан Савин с., кузнечный цех (1795, л. 376) 
и др. Прозв. Пошеша. Этимология неясна.

ПРАВЕДНИКОВЫ Андрей (1745, л. 338 об.) и др. 1. Прозв. 
Праведник <  др.-рус. праведник ’праведный человек’ — Ср. 
Ш, 1360. 2. Прозв. Праведник <  др.-рус. *праведник; ср. в го
ворах праведники ’родители, в знач. усопших’, праведник 
’прадед’ твер.— Д Ш, 380.

ПРЕСНЕЦОВ Андрей Петров (1634, л. 377 об.). Прозв. 
Преснец <с др.-рус. *преснец; ср. в говорах преснец ’пресный 
хлеб, пирог, лепешка’ волог., ’жирная лепешка на молоке’ 
арх.— Д Ш, 530; ’тонкая пресная лепешка с творогом или 
яйцами’ яре.— ООСВ, 182.
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ПРИВАЛОВЫ Девятко (Привал) — 1599, л. 353 и др. Проза. 
Привал С  др.-рус. *привал: Того же лЪта псковичи
новыя городы укрЪпиша стЪну и привалы к стенЪ оучиниша 
(XVII в., КДРС); ср. в говорах привал ’нарыв, фурункул’— 
КАОС; привал ’зять, принятый в дом’ нижегор.— Д III, 401.

ПРИСТЕНОВЫ Иван Иванов, п. ч. (1711, № 43) и др. 
1. Прозв. Пристен <  др.-рус. *пристен; ср. др.-рус. пристен 
’прирубок, хозяйственное помещение, прирубленное к дому’. 
Изба с пристенкомъ (1684 г.; КДРС); в говорах пристен ’по
мещение, куда клали солому’ арх. (КАОС), однокорневое 
пристенок ’сосед, шабер двор со двором’ тул.— Д 3, 448).

ПРОЛУБНИКОВ Ефрем (1711, № 1358). Проф. прозв. Про- 
лубник <  др.-рус. *пролубник; ср. пролубщик ’содержатель 
портомойной проруби и сборщик налога’ — Д 3, 506.

ПРОСКУРЯКОВЫ Иван Алексеев с. (1795, л. 213), Алек
сандр Петров, мещанин (1830, л. 186) и др. Прозв. Проску- 
ряк <  др.-рус. *проскуряк; ср. в др.-рус. проскура ’просфора’, 
проскурник ’пекущий просфоры’ — Ср. 3, 1569— 1570.

ПРОШЛЕЦОВ Прокофий (1634, л. 551). Прозв. Прошлец •< 
др.-рус. *прошлец; ср. в говорах прошлец ’пролаз, проныра’, 
прошляться ’прошататься, протаскаться где-то; прослоняться 
без дела’ — Д 3, 527.

ПРЯДИЛЫЦИКОВЫ Ивашка Алексеев с. (Прядильщик), 
дворник, бобыль (1629, с. 114) и др. Проф. прозв. Прядиль
щик <; др.-рус. прядильщик ’тот, кто прядет на прядильне, 
прядильный мастер’ , прядильня ’заведение для пряжи, фаб
рика’ — Д 3, 533.

ПРЯНИШНИКОВЫ Первой (1595, л. 338), Сергей (пря-
ниш ник)------  1634, л. 431 и др. Проф. прозв. Пряничник С
др.-рус. пряничник ’тот, кто печет пряники и торгует ими’ — 
Д 3, 533.

ПУДЮЖСКИЕ Вахромейко (1629, с. 41) и др. Топон. Пуде- 
га (р. Пудега). Пудюжский — выходец с р. Пудеги.

ПУЗИНЫ Первушка, п. ч. (1629, с. 181) и др. Прозв. 
Пуза <  др.-рус. пуза; ср. в говорах пуза ’живот’, ’толстяк’ 
арх.— КАОС.

ПУПЫРЕВ Богдашко, рыбник (1629, с. 177). 1. Прозв. 
Пупырь <  др.-рус. *пупырь; ср. др.-рус. пупырь ’прыщ’ 
(КДРС); в говорах пупырь ’прыщ, волдырь’ вят., перм., волог., 
’упитанный ребенок’ тул. (КСРНГ). 2. Прозв. Пупырь <  др.- 
рус. *пупырь; ср. в говорах пупырь ’угрюмый, надутый, не
разговорчивый человек’ тул.— КСРНГ.

ПУСТЫНСКИЕ Первой Федоров с., монастырский слуга 
(1576, л. 289), Андрей Федоров с., сапожный цех (1795, л. 412).
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1. Прозв. Пустынской <  др.-рус. пустынь (пустыня) ’уединен
ная обитель, небольшой монастырь’ — Ср. Ш, 1733— 1734. 
Пустынский — выходец из пустыни (монастыря). 2. Топ. Пус
тынь (Пустыня) — название многих поселений в Вологодском 
уезде. Пустынский — выходец из д. Пустынь.

ПУШНИКОВЫ Андрей (1678, л. 88), Сергей Лукьянов 
с. (Пушник), п. ч.— 1711, № 1248; Андрей Павлов с. (1745, 
л. 294) и др. Проф. прозв. Пушник <  др.-рус. пушник ’скор
няк’ : Явилъ вологжанинъ Никита Михайловъ с. пушникъ 
2 выдры, 4 юфты бобров чесаных (1670 г.; КДРС); ср. стар, 
пушняр ’меховщик, скорняк; тот, кто выделывает, подбирает 
и шьет меха’ — Д III, 575.

ПШЕНИЧНИКОВЫ Павел Тихонов (1652, л. 141) и др. 
Проф. прозв. Пшеничник <  др.-рус. пшеничник ’тот, кто тор
гует зерном или пшеничными пирогами и хлебом’, ср. в др.- 
рус. пшено ’зерно проса’ (Ср. Ш, 1780); в говорах пшеничник 
’пшеничный пирог или хлеб’ волог., перм.— Д Ш, 596.

ПЯТЫШЕВЫ Артемий (1634, л. 453 об.), Гурий Артемьев 
с. (1676, л. 80). Разг. вар. некаленд. муж. л. и. Пятый ( >  Пя- 
тыш): рожденный вслед за четвертым.

РАБАНГСКИЕ Василий Федоров с., Спаса Рабангского мо
настыря дворник (1693, ОСВ V, 71), Василий да Матфей 
Дмитриевы д. (1711, № 1560). Топ. Рабангский (Спасо-Рабанг- 
ский монастырь). Рабангский — выходец из Рабангского мо
настыря. Название монастыря по р. Рабанга (Верхняя Сухона).

РАМАЗАНОВ Филипп Иванов с., п. ч. (1711, № 1897). 
Некаленд. м. л. и. Рамазан тюрке, происхождения (праздникъ 
байрамъ рамазанъ; мЪсяцъ ромазанъ — КДРС; рамазан ’му
сульманский сорокодневный пост’ — Д IV, 57).

РАСТОРГУЕВЫ Ивашко Оксенов с. (Расторгуй) — 1629, 
с. 27; Иван Савельев с., п. ч. (1711, № 1752); Василий Ива
нов с. (1795, л. 298). 1. Прозв. Расторгуй <  др.-рус. растор
гуй ’торговец’ — КДРС. 2. Прозв. Расторгуй <  др.-рус. *рас- 
торгуй; в говорах расторговаться ’продать все, что привезли на 
базар, кончить торговлю’ влад., ’разжиться с торговли, раз
богатеть’ сибир.— КСРНГ).

РАХМАНИН Розварин (1745, л. 302). Некаленд. м. л. и. 
Рахман тюркск. происхождения, возникшее на основе арабского 
апеллятива rahman ’милосердный’ (Баскаков, 169).

РЕЗЧИКОВ Иван Николаев, с. (1795, л. 332 об.). Проф. 
прозв. Резчик <  др.-рус. резчик — КДРС; ср. в говорах рез
чик ’тот, кто вырезает что-л. из кости, рога, дерева, режущий 
на меди, на стали, мастер и художник этого дела, ваятель’ — 
Д IV, 122.
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РЕМЕННИКОВ Андрей Андреев с., иноземец (1711, № 42). 
Проф. прозв. Ременник С  др.-рус. *ременник — КДРС; ср. в 
говорах ременщик ’кто выделывает ремни, особенно сыро
мятные, и продает их’ — Д IV, 91.

РЕПНИКОВ Федоръ Алексеевъ, п. ч. (1711, л. 26). Проф. 
прозв. Репник <  др.-рус. репник ’тот, кто выращивает репу 
и торгует\ В полдворЪ Жданко рЪпникъ да Митка луковникъ 
(кн. писц. Новг. XVI в., л. 353 об.).— КДРС.

РЕУТОВЫ Офонка, рассыльщик (1626, с. 98) и др. 
Прозв. Реут <  др.-рус. *реут; ср. др.-рус. реут ’большой 
колоко’ — Фасмер 3, 476; в говорах Реат — прозвище, че
реп.— КСРНГ.

РОГОЗИНЫ (РОГОЖИНЫ) Матвей (1655, л. 63 об.) и др. 
1. Прозв. Рогоза <  др.-рус. *рогоза ’вражда, раздор’ — Ср.
3, 11; в говорах рогоза ’сварливый, неуживчивый человек’ 
арх., волог. (Доп. 223), рогозливый ’склонный к кляузам, ссо
рам’ арх., волог. (КСРНГ). 2. Прозв. Рогоза <  др.-рус. *рогоза; 
в говорах однокорневое рогозить ’пустословить, врать, выду
мывать’ тихв., рогоза ’болтун, говорун, пустомеля’ олон.— 
КСРНГ.

РОЖИНЫ Логин (1629, с. 105) и др. Прозв. Рожа <  др.-рус. 
*рожа; ср. др.-рус. рожа ’лицо человека’ ; в говорах рожа 
’безобразное, неприятное лицо человека, морда’ казан., ’урод
ливый, некрасивый лицом человек’ — Д 4, 100.

РОЗВАРИНЫ (РАЗВАРИНЫ) Неклуд Рахманинов с. (Роз- 
варя) — 1549, ОСВ 2, 22; Василий и Тит Ивановы, дети бояр
ские (1645, ОСВ 2, 12). Прозв. Развара <  др.-рус. *развара; 
ср. в говорах развара ’кашица, размазня’ — Д 4, 17; ’ленивый, 
неповоротливый, непроворный человек, лежебок’ яре., волог.— 
КСРНГ.

РОТИКОВЫ Иван Иванов с. (Ротик), п. ч.— 1711, № 220 
и др. Прозв. Ротик <  др.-рус. *ротик; ср. в др.-рус. ротитися 
’клясться’ — Ср. 3, 176— 178, рота ’клятва, заклинание’ — 
Д 4, 105; в говорах ротить ’бранить, ругать, проклинать’ 
волог., ротишка ’небольшая ссора’ томск.— КСРНГ.

РУДАКОВ Пятунка Харитонов с., п. ч. (1629, с. 147) 
Прозв. Рудак <  др.-рус. *рудак; ср. в говорах руда ’грязь 
пятно’, рудить ’пачкать’ , рудак ’грязный, выпачканный’ арх.— 
КАОС.

РУДИНЫ Онтип (1576, л. 289), Герасим Козмин с., подья 
чий (1694, ОСВ 8, 72). Прозв. Руда <  др.-рус. *руда; ср 
др.-рус. руда ’грязь’ (КДРС^, в говорах однокорневое рудить 
’марать, пачкать, грязнить’ арх., волог., руда ’кровь’ арх. 
’что-л. замаранное, грязное’ арх., ’сажа’ твер., ’грязь на теле’
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смол. — КСРНГ. Пословица: не зарудился, а таков уро
дился, — говорится о смуглом человеке, арх. — ООВС, 
193.

РУДОМЕТОВЫ Васка (Рудомет), бобыль — 1629, с. 180; 
Дмитрий Фомин с., п. ч. (1711, № 731). 1. Проф. прозв. Рудо
мет <  др.-рус. рудомет ’тот, кто лечит кровопусканием, ле
карь’ — КДРС; ср. в говорах рудомет ’человек, который лечит 
кровопусканием’ твр., череп.— КСРНГ. 2. Проф. прозв. Рудо
мет <  др.-рус. рудомет ’коновал’ — КДРС; Ср. в говорах рудо
мет ’коновал’ арх.— КСРНГ.

РУКАВИЧНИКОВЫ Филька (Рукавичник), п. ч.— 1629, 
с. 138; Иван да Иван Тимофеевы д. по прозвищу Тирши 
(Рукавичника) — 1711, № 1297. Проф. прозв. Рукавичник <  
др.-рус. рукавичник ’рукавичный мастер, промышляющий 
шитьем и продажей рукавиц’ — КДРС, Д IV, 111.

РУПОСОВ Иван, погребной мастер (1576, л. 276). Прозв. 
Рупос <  др.-рус. *рупос; ср. др.-рус. рупос ’отходы, хлам’ 
(КДРС); в говорах рупас ’хлам, дрянной скарбишка, тряпье, 
лохмотья’ — Д IV, 104.

РУСИНОВ Сергей Дмитриев с. (1795, л. 258). 1. Прозв. 
Русин <  др.-рус. русин ’этн. русский’ — КДРС. 2. Некаленд. 
мужск. л. и. Русин, от русый ’коричневый, светлобурый (о во
лосах)’ — Д IV, 115.

РЫБНИКОВЫ Буданко (Будайко) Иванов с. (Рыбник), ку
пец, п. ч. (1629, с. 28) и мн. др. Проф. прозв. Рыбник <  др.-рус. 
рыбник ’тот, кто ловит рыбу и торгует ею’ — Д IV, 116; 
’рыболов, рыбак’ — Ср. Ш, 209.

РЫГИН Федор Нестеров с., п. ч. (1711, № 1331). Прозв. 
Рыга <  др.-рус. *рыга; ср. в др.-рус. однокорневое рыгать 
’блевать’ ,— КДРС; в говорах — ’орать, зевать, кричать’ новг.— 
Д IV, 117.

РЫКИН Григорий Иванов с., прядильный цех (1795, л. 363). 
Прозв. Рыка <  др.-рус. *рыка; ср. др.-рус. рыкать ’рычать, 
реветь’ Ср. Ш, 210; в говорах однокоренное рыкать ’громко 
звать, кликать’ олон., рык ’громкий зов, крик’ волог., яре., 
олон., ’рычать, кричать’ — КСРНГ.

РЫНДИН Баженко Дмитриев с. (1648, ОСВ 2, 16). 1. Прозв. 
Рында <  др.-рус. *рында; ср. др.-рус. рында ’оруженосец, те
лохранитель’ — Ф. Ш, 529; в говорах рында ’нескладный че
ловек большого роста’ пенз.— ООСВ 194. 2. Прозв. Рында <  
др.-рус. *рында; ср. в говорах однокорневое рындать ’прова
ливаться ногами в болоте или снегу, пробиваться сквозь лед’ 
арх., ПСКОВ., нижегор.— Ф. Ш, 529; ’шлендать, ходить по гря
зи’ пск.— Доп. 234.
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РЫНИНЫ Нефед Иванов с., п. ч. (1711, № 1409) и др. 
Проза. Рыня. Этимология неясна.

РЫЧКОВЫ Влас (1634, л. 516) и др. Разг. вар. некаленд. 
мужск. л. и. Рык О  Рычко, Рычок), ср. др.-рус. рычать ’гром
ко кричать’ — КДРС; в говорах рычать ’громко кричать, звать’ , 
рык ’громкий зов, крик’ волог., яре., олон.— КСРНГ.

РЯБОВ Николай Петров с. (1795, л. 332). Прозв. Рябой <  
др.-рус. *рябой; ср. др.-рус. рябь ’куропатка’, рябой ’пестрый’ — 
Ср. Ш, 229; в говорах рябой ’о человеке с попорченным 
оспою лицом, щедровитый’.— Д IV, 124.

СААДАШ НОВ Иван Марков, черкашенин (1629, с. 82). 
Прозв. Саадачный <  др.-рус. *саадачный; ср. др.-рус. саадак, 
садак, сайдак (татар.) ’чехол на лук, обычно кожаный’, ’лук 
с налучником и колчаном со стрелами’— Ср. Ш. 237; сайдач- 
ник ’вооруженный луком’ — Д IV, 126).

САЖИНЫ Иван Семенов с., Спасского сорока (1676, л. 13 
об.) и др. Прозв. Сажа <  др.-рус. *сажа; ср. др.-рус. сажда 
’сажа, осадок дыма’ — Ср. 3, 243; в говорах сажа ’пыль, грязь 
копоть’ арх.— КАОС.

САНГИН Афанасий Антонов с., солдат (1711, № 515) 
Прозв. Сайга <  др.-рус. *сайга, ср. в говорах сайга ’рыба 
угорь’ арх., ’бойкий ребенок, непоседа, шаловливый’ влад. 
’шустрый, бойкий человек’ вят., кург.— КСРНГ.

САКУЛИНЫ Тихон Иванов с., п. ч. (1711, № 1005), и др 
Прозв. Саку ля <  др.-рус. *сакуля; в говорах сакуля ’коли 
чество лучины, которое можно забрать в горсть’ волог., ’сухо 
рукий человек’ волог.— КСРНГ.

САЛЬНИКОВЫ Володька да Петрушка Яковлевы дети 
(1629, с. 160) и др. Проф. прозв. Сальник <  др.-рус. сальник 
’тот, кто занимается вытопкой сала в салотопне и продажей 
его’ — КДРС.

САМОДУРОВЫ Обросим и Семен Ларионовы дети (1711, 
№ 92, 162) и др. Прозв. Самодур <  др.-рус. *самодур; ср. 
в говорах самодур ’самогон’ смол., ’человек дикого нрава, 
не считающийся с окружающими’ сиб., ’упрямец’ пск.,твер.— 
КСРНГ; ’глупый и самоуверенный, упрямый человек’ — Д 4, 
133.

САНМЫКОВ Тренька, п. ч. (1629, с. 126). Прозв. Санмык. 
Этимология неясна.

САННИКОВЫ Михайла Андреев с., п. ч. (1711, № 373) и др. 
Проф. прозв. Санник <  др.-рус. санник ’мастер, работающий 
сани или дровни и торгующий ими’ — КДРС; Д 4, 137.

САРАФАНОВЫ Ивашко Евстафьев с. (1628, с. 164) и др. 
Прозв. Сарафан <  др.-рус. *сарафан; ср. др.-рус. сарафан
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’мужской длинный кафтан особого покроя’ — Ср. 3. 262 (ср. од
нокорневое сарафанщик ’тот, кто шьет сарафаны, портной’ — 
Д 4, 138).

САХАРОВЫ Осиф (1594, л. 329) и др. Прозв. Сахар <  др.- 
рус. *сахар; ср. др.-рус. сахар ’сладкое вещество’ — Ср. 3, 264; 
в говорах ’льстивый человек, говорящий приятное, чтобы рас
положить слушателя в свою пользу’ волог., перм., пск.; Сахар 
Медович — ’ласкательное или ироническое название человека, 
умеющего ласково говорить’ влад., твер.— КСРНГ.

СВЕРЧКОВЫ Корнило Афанасьев с. (1629, с. 107) и др. 
Прозв. Сверчок <  др.-рус. *сверчок; ср. в говорах сверчок 
’баловник, шаловливый ребенок’ пск.— КСРНГ, ’вертлявый, 
быстрый человек, непоседа’ арх.— КАОС.

СВЕШНИКОВЫ Левка и Ивашко Микитины дети (Свечни
ки), п. л. (1629, с. 33, 107), Сава — 1634, л. 85, Иван да Ки
рилла Савины дети, п. л. (1711, № 1625) и др. Проф. прозв. 
Свечник (Свешник) <  др.-рус. свечник ’мастер, делающий све
чи’ — Ср. 3, 301, ’тот, кто делает свечи и торгует ими’ — Д 4, 
159.

СВИНОБОЕВЫ Осип, п. ч. (1711, № 1185) и др. 1. Прозв. 
Свинобой ■< др.-рус. *свинобой; ср. в говорах свинобой ’осеннее 
время: период между окончанием уборки хлеба и началом 
Филиппова поста, когда снимают капусту, репу и бьют свиней’ 
арх., ’осеннее межговенье’ волог.— КСРНГ, Прозв. Свинобой 
мог получить ребенок, родившийся в этот период. 2. Прозв. 
Свинобой <  др.-рус. *свинобой ’тот, кто выращивает и торгует 
свиньями’ (?).

СЕРДЕШНЫЙ Иван Дементьев с., п. ч. (1711, № 2126). 
Прозв. Сердечный <  др.-рус. ^сердечный ’любящий, задушев
ный, прямой человек’ — Д 4, 175.

СЕРЕБРЕНИКОВЫ Данилко (Серебренник), п. ч. — 1629, 
с. 114, Яким да Матфей Дмитриевы дети, п. л. (1711, № 1935) 
и др. Проф. прозв. Серебреник ■< др.-рус. серебренник ’се
ребряных дел мастер’ — Ср. 3, 337.

СЕРКОВЫ Илюшка, п. ч. (1794, ОСВ 8, 61) и др. Прозв. 
Серко <  др.-рус. *серко; др.-рус. сЪрый ’сизый, седой’ — 
Ср. III, 899; в говорах серко ’лошадь серой масти’, ’кличка серой 
лошади или собаки’ — Д IV, 381; КАОС.

СЕЧИХИН Иван, стряпчий (1694, ОСВ 8, 90). Прозв. Се- 
чиха. Этимология неясна.

СИВУХИНЫ Андрей да Иван Яковлевы д., кузнецы (1711, 
№ 1707) и др. 1. Прозв. Сивуха <  др.-рус. *сивуха; ср. в гово
рах сивуха ’самогон’, сивалдай, сиволап ’неуклюжий, грубый 
мужичонка’ — Д IV, 180— 181. 2. Прозв. Сивуха <  др.-рус.
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*сивуха; ср. в говорах однокорневое сивый ’седой’ — Д IV, 
180.

СИКАЧИХИН Олешка п. ч. (1629, с. 111). Прозв. Сикачи- 
ха С  др.-рус. *сикачиха; ср. в говорах однокорневое сикач 
’муравей’ твер., сикаха ’муравей’ новг., пск. КСРНГ.

СИКИНЫ Ивашко, п. ч. (1629, с. 74), Василий Иванов 
с. (1795, л. 271). Прозв. Сика <  др.-рус. *сика; ср. в говорах 
сика ’свинья’ костр., галич., ’женщина, которая много сплет
ничает, всех ссорит’ белозер.— КСРНГ.

СИПУХИН Иван Андрианов с. (1795, л. 39). 1. Прозв. 
Сипуха <  др.-рус. *сипуха; ср. в говорах однокорневое сипо- 
вый ’сиплый, неясный (о голосе)’ волог., сипуха ’тот, кто 
сипит, у кого сиплый голос или голоса нет, хрипун’ — Д IV, 
188. 2. Прозв. Сипуха <  др.-рус. *сипуха; ср. в говорах одно
корневые сипа ’мужик, необразованный человек’ пенз., сипак 
’невежа’ олон.— ООСВ 202.

СКОБЛЕН Неустройко Лукьянов с. (Скобель), купец — 1629, 
с. 29; Тимофей Калистратов, приказчик (1635, л. 218 об.). 
Прозв. Скобель <  др.-рус. *скобель; ср. др.-рус. скобель ’нож 
с двумя рукоятками по концам’— Ср. III, 376; в говорах 
скобель ’плотничий инструмент’, ’тот, кто постоянно чешется’ 
пск.— Д IV, 200.

СКУДЕЛЬНИКОВЫ Федор Андреев с., кирпичный цех 
(1795, л. 390 об.), Андрей Егоров, мещанин (1830, л. 234).
1. Проф. прозв. Скудельник <  др.-рус. скудельник ’горшечник, 
гончар’— Ср. 3, 396. 2. Проф. прозв. Скудельник <  др.-рус. 
скудельник ’могильщик’— Ср. 3, 212.

СКУЛЕБИНЫ (СКУЛЯБИНЫ) Перфирий Трефильев с. 
(1614, ДПВК, 35) и др. 1. Прозв. Скулеба (Скуляба) <  др.-рус. 
скулеба (скуляба)— ср. в говорах однокорневое скуляблен- 
ный ’искривленный, искалеченный’— КСРНГ. 2. Прозв. Ску
леба (Скуляба) <  др.-рус. *скулеба (скуляба) — ср. в говорах 
однокорневое скулябленный ’нерасторопный, несообразитель
ный’ — КСРНГ.

СКУТНЕВ Яков, старец (1634, л. 286 об.). Прозв. Скутня <  
др.-рус. *скутня; ср. др.-рус. скутаный ’смиренный, скром
ный’ — Ср. 3, 398; скутовати ’удручать, приводить в уныние’ — 
Ср. 3, 399; в говорах скутной ’бедной, нуждающийся’ перм.— 
КСРНГ.

СЛОБОДСКИЕ Стефан Васильев с. (1745, л. 337) и др. 
Топон. Слобода; Слободской — выходец из д. Слободы.

СМОЛИНЫ Молчан, боярин (1576, л. 288), Григорий Иванов 
(1676, л. 23 об.) и др. 1. Прозв. Смола <  др.-рус. *смола; 
ср. др.-рус. смола ’грязь, жижа’ — Ср. 3, 445. 2. Прозв. Смола
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<  др.-рус. *смола; ср. в говорах смола ’неотвязчивый, наян’ 
пск.— КСРНГ.

СМУРОВ Иван Иванов с., п. ч. (1711, № 177). Прозв. 
Смурый <  др.-рус. смурый ’темносерый’ — КДРС; ср. в гово
рах смурый ’недовольный чем-то, хмурый, печальный’ дон.— 
КСРНГ.

СОБИНИНЫ Семен Дементьев с., охотник Ямской слободы 
(1601, ОСВ 2, 26) и др. 1. Прозв. Собина <  др.-рус. *собина; 
ср. др.-рус. собина ’собственность, имущество’— Ср. III, 455; 
в говорах собина ’пожитки, скот’ влад., вят — Д IV, 213; ’до
рогой, милый’ арх., собинка — ласкательное наименование: 
’любезный, дитя любимое’ арх., волог., моек., олон. (ООСВ 
210). 2. Прозв. Собина •< др.-рус. *собина; ср. в говорах собина 
’вздорный, упрямый человек’ влад.— КСРНГ.

СОБОЛЬНИКОВЫ Микитка Яковлев с. (1629, с. 131), Семен 
(1634, л. 608 об.). Проф. прозв. Собольник <  др.-рус. соболь- 
ник ’скорняк’ — КДРС.

СОЛЕНИКОВЫ Максимко Гаврилов с. (Соляник) — 1629, 
с. 55; Иван Ярофеев (Соленик), п. ч .— 1711, № 481; Козма 
Алексеев с. (1795, л. 169 об.), Николай Дмитриев, мещанин 
(1830, л. 234). 1. Проф. прозв. Соленик <  др.-рус. соленик 
’мастер соляного дела’ — КДРС. 2. Прозв. Соленик <  др.-рус. 
соленик ’владелец соляной скважины и торговец солью’ — 
КДРС.

СОЛОДЕНИКОВЫ Иван Дмитриев с. (1676, л. 85) и мн. др. 
Проф. прозв. Солоденик <; др.-рус. солоденик ’содержатель со
лодовни, торговец солодом’ — КДРС.

СОЛОДОВНИКОВЫ Мартьян да Иван Терентьевы д., да 
Григорий да Афанасий Дмитриевы д., у них «на дворе соло- 
довный завод, молодежня два овина с меленкой» (1711, 
№ 2067). Проф. прозв. Солодовник <  др.-рус. солодовник ’со
держатель солодовни, торговец солодом’ — КДРС.

СОЛОНОСОВЫ Дружинка Григорьев с. (Солонос), бобыль — 
1629, с. 105; Никифор Карпов, п. ч. (1649, ОСВ 2, 20), Карп 
Афанасьев с. (1711, № 312). Проф. прозв. Солонос <  др.-рус. 
*солонос ’работник для носки соли при погрузке и выгрузке 
судов’ — Д IV, 269.

СПЕХОВ Сенька, п. ч. (1629, 48). Прозв. Спех <  др.-рус. 
♦спех; ср. др.-рус. спех ’поспешность, торопливость, быстро
та’ — КДРС.

СПЕШИЛОВЫ Василий Андреев с., п. ч. (1711, № 2054) 
и др. Прозв. Спешило -< др.-рус. *спешило; ср. в говорах 
однокорневое спешный ’торопкий, торопливый, кто всегда спе
шит, торопится и погоняет’ юж., зап.— Д IV, 302.
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СПОРКИН Дмитрий Иванов с., бобыль (1711, № 1622). 
Прозв. Споркой <  др.-рус. *споркой; ср. в говорах спорной 
проворный, ловкий, способный’ арх.— Подвыс. 162.

СТАРИЦЫНЫ Петр (1634, л. 730 об.), Андрей Федоров 
с., п. ч. (1711, № 581). Прозв. Старица <  др.-рус. старица; 
ср. др.-рус. старица ’старая женщина, старуха’, ’старшая мона
хиня’ — Ср. Ш, 495; в говорах старица ’старая дева’, ’старшая 
сестра’ арх.— КАОС.

СТАХИЕВ Василий (1650, л. 111 об.). Разг. вар. календ, 
мужск. л. и. Евстафий ( >  Стахий), от греч. eustathes ’устой
чивый’ (СРЛИ).

СТЕРЛЯДКИНЫ Васка (Стерлядка), рассыльщик — 1629, 
с. 99; Самойло Васильев, пристав (1652, ОСВ 4, 31) и др. 
Прозв. Стерлядка <  др.-рус. ^стерлядка; ср. др.-рус. стерлядка 
’мелкая стерлядь’ — КДРС. Этимология прозвища неясна.

СТЕРХОВ Иван Васильев с. (1745, л. 282 об.). Прозв. 
Стерх <  др.-рус. * стерх. В словаре В. Даля стерх ’порода 
белых журавлей (нем)’ — IV, 323.

СТОИКИНЫ Мартын да Петр, да Иван, да Афанасий Те
рентьевы д., п. л. (1711, № 2064), Кирилл Григорьев с. (1795, 
л. 294 об.). Прозв. Стойко <; др.-рус. *стойка; ср. др.-рус. 
стойка ’бочка’ — КДРС; в говорах стойка ’посуда, бочонок, 
в котором держат деготь’ костр., пск.— ООВС 216.

СТОПКИНЫ Богдан (1595, 341), Дружинка и Посничко 
(1629, 53, 178). 1. Прозв. Стопка <  др.-рус. *стопка; ср. др.-рус. 
стопка ’чарка, кружка’ — КДРС. 2. Прозв. Стопка <  др.-рус. 
*стопка; ср. др.-рус. стопка ’вешалка с гвоздями, на которые 
вешают шапки’ — КДРС; в говорах стопка ’деревянной гвоздь 
в стене для подвески шапки’ олон., арх. (Д IV, 330).

СТОЛБИЦКИИ Данило, дьяк (1670, ОСВ 3, 27). Этимоло
гия неясна.

СТРОГАЛЫЦИКОВЫ Дмитрий (Строгальщик) бобыль, — 
1711, № 1094 и др. Проф. прозв. Строгальщик <  др.- 
рус. строгальщик ’тот, кто стружит, строгает, плотник’ — 
КДРС.

СТУКАЛОВЫ Афонка, каменщик (1629, с. 116), Мисаил, 
чернец (1610; Тупиков, 765). Прозв. Стукало <  др.-рус. *сту- 
кало; ср. в говорах стукало ’колотушка, молоток’, ’род дере
вянного клепала у ночных сторожей’ — Д IV, 348.

СТУПИНЫ Тимофей (1634, л. 612) и др. Прозв. Ступа <С 
др.-рус. *ступа; ср. др.-рус. ступа ’сосуд для толчения’ — 
Ср. Ш, 577; в говорах ступа ’неуклюжий, тяжелый, непово
ротливый человек’ пск., твр., вят., ’лентяй, увалень, тяжелый 
на подъем’ — Д IV, 349.
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СУББОТИНЫ Игнашко, бобыль — 1629, с. 171 и др. Русск. 
некаленд. мужск. л. и. Суббота; так называли ребенка, родив
шегося в субботу.

СУДОМОИН Дмитрий Епифанов с., бобыль (1711, № 1580).
1. Проф. прозв. Судомоя <; др.-рус. судомоя ’тот, кто перемы
вает в доме, хозяйстве посуду, кухонную и столовую’ — КДРС.
2. Прозв. Судомоя <  др.-рус. *судомоя; ср. в говорах судо
моя ’сплетник, болтун’ яре.— КСРНГ.

СУДОПЛАТОВЫ Иванко (Судоплат) — 1628, л. 217 об.; 
Василий Михайлов с., солдат (1711, № 67), Матфей Федоров 
с. (1795, л. 114 об.). Проф. прозв. Судоплат <  др.-рус. *су- 
доплат ’строитель кораблей, судостроитель’ (Арцих., 15).

СУЕТИНЫ Истомка (1576, л. 290), Осип (1633, л. 248). 
Прозв. Суета <  др.-рус. *суета; ср. др.-рус. суета ’тщета, ничто
жество, ложь, обман’ — Ср. Ш, 610; в говорах суета ’суетли
вый, беспокойный человек; непоседа’, ’пустой хлопотун, беспо
койный торопыга’ костр., волог., пск. — КСРНГ; Д IV, 
357).

СУКОНЩИКОВЫ Алексей Никитин с. (1795, л. 120), Иван 
Михайлов, мещанин, «торгует в мясном ряду» (1830, л. 243) 
и др. Проф. прозв. Суконщик <; др.-рус. суконщик ’рабо
тающий сукно’ — Ср. Ш, 615.

СУЛИНЫ Иван да Василий Григорьевы д., п. л. (1711, 
№ 574), Андрей Васильев с. (1795, л. 147), Иван Алексеев 
с., мещанин (1830, л. 227). Прозв. Сула <  др.-рус. *сула; 
ср. др.-рус. сулить ’обещать’ — Ср. Ш, 616; в говорах сула 
’человек, за все принимающийся, но мало делающий’ влад., 
нижегор., ’кто сулит, обещает’ пск.— КСРНГ.

СУМКИНЫ Семен Федоров с., п. ч. (1711, № 1906) и др.
1. Прозв. Сумка <  др.-рус. *сумка; ср. др.-рус. сумка — КДРС; 
в говорах сума, сумка ’кожаный мешок’ сиб., ’торба’ ворон., 
’деньги, состояние’ арх.— КАОС, сума ’купец’ нижегор.— 
КСРНГ. 2. Прозв. Сумка <  др.-рус. *сумка; ср. др.-рус. сумки 
переметные — КДРС; в говорах однокорневое сума ’непостоян
ный, двуличный человек’ — Д IV, 360; сума переметная ’че
ловек неверный, неблагодарный’— КСРНГ.

СУМОРОКОВЫ Дмитрий Васильев с., купец, иконный цех 
(1795, л. 428), Иван Иванов, мещанин (1830, л. 237). Прозв. 
Суморок <  др.-рус. *суморок; ср. др.-рус. суморок ’сумрак’ — 
Ср. Ш, 618; в говорах суморок ’сумерки, полусвет; ни свет, 
ни тьма’ — Д IV, 233.

СУПОРОСИНЫ Кирилла Кондратьев с., п. ч. (1711, № 102), 
Иринарх, иеромонах Соловецкого монастыря, что в мире был 
п. ч. Иван Супоросин (Там же, № 243). Прозв. Супороса <  др.-
54



рус. *супорос; ср. др.-рус. супорос: УстрЪлилъ у меня свин1ю 
третьяка супороса (А ХУ  П, 531 — КДРС); в говорах супороса 
’свинья с приплодом, перед опоросом’ — Д IV, 361.

СУВОРОВЦЕВЫ Иван Феофанов с., (1646, ОСВ 6, 127) и др.
1. Прозв. Суровец <  др.-рус. *суровец; ср. в говорах однокор
невое суровиться ’о детях: шалить, резвиться, делать что-л. 
безрассудное’ арх., волог., перм., ’резвиться’ волог.— ООВС 221.
2. Прозв. Суровец <  др.-рус. *суровец; ср. др.-рус. суровый 
’дикий, жестокий’ — Ср. Ш, 626; суровЪйшии мужи — КДРС; 
в говорах однокоренное суровиться ’сердиться, гневаться’ арх. 
(Там же).

СУТЫРИН Потап (1634, л. 386 об.). Прозв. Сутыра <  др.- 
рус. *сутыра; ср. др.-рус. сутырь ’ссора, беспокойство’ (Ф. Ш, 
812), в говорах однокорневые сутырить ’спорить, вздорить, 
браниться’ волог., сутырщина ’сопротивление, упрямство’ 
вят.— КСРНГ.

СУХИРИНЫ Грязка, рассыльщик (1629, л. 98); Федко, 
пристав (1678, Тупиков, 771) и др. Прозв. Сухиря (Сухира) <  
др.-рус. *сухиря; ср. в говорах однокорневое сухирящий ’иссох
ший, высохший до последней степени’ арх.— КСРНГ.

СЫДАВНОВЫ (СЫДАВНОГО) Василий, думный дьяк 
(1613, ОСВ 2, 27), Богдашко да Русинко, охотники (1629, 
с. 99) и др. Прозв. Сыдавный <С др.-рус. сыдавный ’давниш
ний’ — КДРС.

СЫРЕИЩИКОВЫ Вахромейко (Сырейщик), п. ч. (1629, 
с. 49), Михайло Вахромеев (1650, л. 220 об.), Федос Коз- 
мин, п. ч. (1711, № 1336). Проф. прозв. Сырейш;ик <  др.-рус. 
сырейш;ик ’тот, кто выделывает кожи и торгует ими, сыро
мятник’ — КДРС.

СЫРОМЯТНИКОВЫ Филька Андреев с. (Сыромятник), п. ч., 
купец (1629, с. 34), Артемий Никифоров с., бобыль (1711, 
№ 1992). Проф. прозв. Сыромятник <  др.-рус. сыромятник 
’мастер по выделке особой кожи сыромяти, идуш;ей на конскую 
упряжь’— Д IV, 371.

СЫЧУГОВЫ Гаврилка, купец (1629, с. 34) и др. Прозв. 
Сычуг <  др.-рус. *сычуг; ср. др.-рус. сычуг ’кушанье’ — 
КДРС; в говорах сычуг ’кушанье: бараньи кишки, наполнен
ные кашей’, ’свиной, начиненный кашей желудок’, сычужник 
’пьяница’ — Д IV, 378.

ТАРАТИНЫ Василий Юдин с., медницкий цех (1795, л. 534), 
Федор Васильев, мещанин (1830, л. 262) и др. Прозв. Тарата <  
др.-рус. *тарата; ср. в говорах тараторить ’болтать без умолку, 
говорить скоро, неумолчно, трещать’, тарата ’человек, скоро 
говорящий’ волог.— КСРНГ.
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ТАШЛЫКОВ Петр, дьяк (1693, ОСВ 7, 99). Прозв. Ташлык
<  др.-рус. *ташлык: из тюрк, taslug ’китайский или калмыц
кий чиновник’ — Баскаков, 15.

ТВЕРИТИНЫ Жданко Ксанов с. (1628, л. 25), Федька 
Афанасьев с., купец, п. ч. (1629, с. 42); Иван Аникеев с., 
п. ч. (1711, № 76). Топ. Тверь: Тверитин — выходец из г. Твери.

ТЕБЕНКОВЫ Петрушко (1629, с. 175) и др. 1. Прозв. Те
бенек <  др.-рус. *тебенек; ср. др.-рус. тебенок ’лопасть у сед
ла’ — Ср. IV, 94; в говорах тебенок ’кожаный четырехуголь
ный лист, пристегнутый к седлу, чтобы не тереть бока лоша
ди при езде’ урал., тебенек ’низкорослый’ — КСРНГ. 2. Прозв. 
Тебенек <  др.-рус. *тебенек; ср. др.-рус. тебеняк ’шапка, ка
пюшон’ (Ср. IV, 35); в говорах тебень ’ветошка, ветхое поло
тенце’ волог.— КСРНГ.

ТЕСТОЕДОВ Григорий Федоров с., бобыль (1711, № 1269). 
Прозв. Тестоед (?). Этимология неясна.

ТОРГОВАНОВ Иван Селиверстов (1676, л. 90 об.). 1. Прозв. 
Торговая <  др.-рус. *торгован; ср. др.-рус. торговник ’торго
вец’ — Ср. Ш, 1053; в говорах торгован ’купец, торговец’ 
сев.— Д IV, 419. 2. Прозв. Торгован <; др.-рус. *Торгоиванов 
(как Черноиванов) — Трубачев, 38.

ТРАПЕЗНИКОВЫ Степан Васильев с. (1795, л. 188) и др.
1. Проф. прозв. Трапезник <С др.-рус. трапезник ’тот, кто за
нимается торговлей, обменом’ — Ср. Ш, 987. 2. Прозв. Тра
пезник <  др.-рус. трапезник; ср. в говорах трапезник ’цер
ковный староста, ктитор’вят., ’церковный сторож, который 
встарь живал в сторожке в самой церкви’ — Д IV, 426.

ТРУНЕВ Ферапонт Марков, солдат (1711, № 1018). Прозв 
Трунь <  др.-рус. *трунь; ср. в говорах труп ’охотник тру
нить, смеяться; зубоскал, насмешник’ волог.— КСРНГ.

ТРУСОВЫ Сергий (1594, л. 330) и др. Прозв. Трус <  др.-рус. 
*трус; ср. др.-рус. трус ’землетрясение’ — КДРС, в говорах 
трус ’робкий, боязливый человек’ — Д IV, 438.

ТРУХИНЫ Гаврилка да Первушка, кожевники (1629, 
с. 179), Иван Якимов с., п. ч. (1711, № 1724). 1. Разг. вар. ка
ленд. мужск. л. и. Трофим О  Труха). 2. Прозв. Труха С  др.- 
рус. *труха; ср.-рус. трухлый ’подгнивший, ветхий’, ’угрю
мый, печальный’ — Ср. III, 1013; в говорах труховый ’дрях
лый’ арх., ’хилый, хворый’ новг.— ООВС 233.

ТУМАНОВЫ Яков Дорофеев с., п. ч. (1711, № 222) и др. 
Прозв. Тумак <  др.-рус. *тумак; др.-рус. тумак ’тушка ры
бы’, ’удар’ — КДРС, в говорах тумак ’ублюдок, всякая помесь 
животных двух разных видов’, ’полуумный, глуповатый че
ловек’ М О С К ., яре.— Д IV, 472.
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ТУРУНТАЕВСКИЕ Василий Михайлов, приказчик (1633, 
л. 322 об.) и др. Топ. Турундаево (село Турундаево, располо
женное в непосредственной близости от Вологды). Турунтаев- 
ский — выходец из данного селения.

ТЮЛЬКИНЫ Третьяк (1594, л. 329), Иван (1633, л. 229). 
Прозв. Тюлька <  др.-рус. *тюлька; ср. в говорах тюлька ’тол
стый обрубок бревна’ волог., пенз., ’невысокий, полный чело
век’ вят.— КСРНГ.

ТЮРИН Богдан (1634, л. 238). Прозв. Тюря -< др.-рус. 
*тюря; ср. в говорах тюря ’самая простая еда: хлеб, покро
шенный в воде с солью’ вят., волог., рост., ’безвольный, вялый, 
нерасторопный человек’ нижегор., ’ротозей’ твер.— КСРНГ.

ТЮШЛЯЕВ Карп Гаврилов с., п. ч. (1711, № 326). Прозв. 
Тюшляй <  др.-рус. *тюшляй; ср. в говорах тюшится ’суетить
ся’ костр.— Д IV, 452.

ТЯПУГИН Прокофий Федоров с., солдат (1711, № 864). 
Прозв. Тяпуга <  др.-рус. *тяпуга; ср. в говорах тяпуга ’мел
кая рыба, плотвичка’ олон.— Д IV, 456.

УЗДЕНИКОВЫ Михайло и Алексей Емельяновы д., п. л. 
(Узденики) — 1711, № 1253, 1539; Иван Федоров с. (1795, 
л. 238 об.) и др. Проф. прозв. Узденик <; др.-рус. *узденик 
’тот, кто выделывает и торгует конской упряжью’.

УЛАСОВ Григорий Григорьев с., портняжный цех (1795, 
л. 510). Прозв. Улас <  др.-рус. *улас; ср. др.-рус. однокорне
вое уласкать ’обласкать, уговорить’ — КДРС, в говорах улас
тить ’уласкать, уговорить’ ветл. — КСНРГ, уласкать ’при
ласкать’ арх.— КАОС.

УРЮПИНЫ Терешка (1629, л. 168), Жданко Терентьев, 
бобылек (1642, ОСВ 2, 8), Антоний (Урюпа), монах (1745, 
л. 12 об.). 1. Прозв. Урюпа -< др.-рус. *урюпа; ср. в говорах 
урюпа ’неряха’ новг., ’нечистоплотный, грязнуля’ олон.— 
КСРНГ. 2. Прозв. Урюпа -< др.-pyd. *урюпа; ср. в говорах 
урюпа ’хныкала, нюня, рева, плакса’ — Д IV, 510.

УРЯДИН Иван Степанов с., кузнец (1711, № 454). 1. Прозв. 
Уряда <  др.-рус. *уряда; ср. др.-рус. урядити ’устроить, рас
порядиться’, ’наставить’ — Ср. III, 1262; уряда — ’тот, кто рас
поряжается, устраивает’ (?). 2. Прозв. Уряда <  др.-рус. *уря- 
да; ср. др.-рус. уряд во1нский, урядъ гетманский — КДРС; 
в говорах урядить ’нарядить, украсить’, уряда ’празднич
ная одежда’ , ’приданое девушки’ новг., череп., ’украшение 
внешнего вида’ урал.— КСРНГ.

УСТЮЖЕНИНЫ Васка Михайлов, монастырский работник 
(1675, ОСВ 7, 40), Кирилла, монах (1745, л. 9). Топ. В. Устюг: 
Устюженин — выходец из В. Устюга.
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ФАЛИНЫ Ларион Алексеев с., п. ч. (1711, № 1913) и др.
1. Разг. вар. календ, мужск. л. и. Фалалей ( >  Фаля), от греч. 
thallo ’цвести’ и elaia ’маслина’ (СРЛИ). 2. Прозв. Фаля <  др.- 
рус. *фаля; ср. в говорах фаля ’простак, разиня; повеса’ — 
Д IV, 531.

ФАРАФОНТОВ Никита (1634, л. 560). Разг. вар. календ, 
мужск. л. и. Ферапонт ( >  Фарафонт), от греч. therapon ’слу
га’ (СРЛИ).

ФЕДУРИНЫ Федор Парфенов с., п. ч. (1711), Иван Семенов 
с. (1795, л. 114). Разг. вар. календ, мужск. л. и. Федор ( >  Фе- 
дура, как Степан >  Степура).

ФЕТИЕВ (ФЕТЕЕВ) Таврило Мартианович, гость (1682, ОСВ
2, 42). Разг. вар. календ, мужск. л. и. Феоктист ( >  Фетис >  
Фетий)? от греч. theos ’бог’ и ktizo — ’утверждать’ (СРЛИ).

ФЕФИЛИН Филипп (1634, л. 324 об.). Разг. вар. календ^ 
мужск. л. и. Феофил ( >  Фефил), от греч. theos ’бог’ и phileo 
’любить’ (СРЛИ).

ФИРСТОВЫ Федор Иванов с. (1795. л. 60) и др. Разг. 
вар. календ, мужск. л. и. Фирс ( >  Фирст), от греч. thyrsos 
’украшенный цветами жезл’ (СРЛИ).

ФРЯНЧИКОВЫ Иван Максимов с., п. ч. (1711, № 127), 
Прокопий Иванов с. (1795, л. 111). 1. Прозв. Фрянчик <  др.- 
рус. *фрянчик; ср. др.-рус. фрянка ’сифилис’ — КДРС; в го
ворах фрянка ’прыщ, фурункул’ арх., олон., ’сифилис’ ветл., 
вытегор. — КСРНГ. 2. Прозв. Фрянчик <  др.-рус. *фрян- 
чик; ср. в говорах фрянкать ’много и надоедливо говорить’, 
фряночник ’капризный, избалованный мальчик’ арх.— КСРНГ

ХАБАРОВЫ Федор (1628, л. 281 об.) и др. 1. Прозв 
Хабар <  др.-рус. *хабар; ср. в говорах хабар ’гостинец, уго 
щенье’ яре., твер., ’счастье, удача’ волог.— Д IV, 540. 2. Прозв 
Хабар <  др.-рус. *хабар; ср. др.-рус. хабарщик — КДРС, в го 
ворах хабара ’барыши, нажива’ , ’взятка’, хабарщик, хабарник 
’взяточник’ — Там же.

XАЗОВА Настасья Макарова, солдатка (1830, л. 274). 
1. Прозв. Хаз; ср. в говорах хаз ’щеголь, франт’ олон., влад.,— 
КСРНГ. 2. Прозв. Хаз; ср. в говорах хаз ’нахал, наглец’ 
вят., ’самохвал, глупец’ перм.— Там же.

ХАЛДИНЫ Агейка (Халда) — 1629, с. 68; Григорий Петров 
(1679, л. 16 об.) и др. Прозв. Халда <  др.-рус. *халда; ср. др.- 
рус. халдей ’персонаж пещного действа, актер’ — КДРС, в го
ворах халда ’дерзкий, бесстыдный человек’ вят., костр., яре.— 
КСРНГ.

ХАНЖИНЫ Тимошка Степанов (Ханжа), сухонский носник 
(1650, л. 249 сб.), Егор Тимофеев с., п. ч. (1711, № 1814)
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и др. 1. Прозв. Ханжа <  др.-рус. *ханжа; ср. др.-рус. ханжа 
’уличный певец’ — КДРС, в говорах однокорневое хандить 
’клянчить, канючить, надоедливо просить’ яре., ханжа ’по
прошайка, любящий просить, выпрашивать’ волог.— КСРНГ.

ХАРАНИН Яков Петров с. (1711, № 1905). Разг. вар. ка
ленд. м. л. и. Харитон ( >  Хараня, как Потап >  Потаня).

ХЛЕБНИКОВЫ Максимко (Хлебник), бобыль, «ходит по 
миру» (1629, с. 105) и др. Проф. прозв. Хлебник <  др.-рус. 
хлебник ’кто печет и продает хлеб’ — Д IV, 553.

ХОД ОКОВЫ Иван Григорьев с., п. ч. (1711, № 638), Иван 
Андреев с. (1795, л. 463 об.). 1. Прозв. Ходок <  др.-рус. 
*ходок; ср. в говорах ходок ’человек, способный быстро и 
долго ходить, неутомимый на ходу’ арх.— КАОС. 2. Прозв. 
Ходок <  др.-рус. *ходок; ср. др.-рус. ходок ’посыльный’ — 
КДРС, в говорах ходок ’рассыльный, посыльный, пеший го
нец’ сев.— Д IV, 556.

ХОЛЩЕВНИКОВЫ Федор, бобыль (1711, № 1597) и др. 
Проф. прозв. Холщевник <  др.-рус. холщевник ’тот, кто ткет 
холсты и торгует ими’ — Д IV, 560.

ХОЛЩУХИН Федор Тимофеев с., п. П. (1711, №149). Прозв. 
Холшуха. Этимология неясна.

ХОМУТИННИКОВЫ Овдейка Федоров с., п. ч., купец (1629, 
с. 33) и др. Проф. прозв. Хомутинник <  др.-рус. *хомутин- 
ник ’тот, кто изготовляет конскую упряжь и продает ее, шор
ник’ — КДРС.

ХОРЮКОВСКИИ Иван Харитонов с., п. ч. (1711, № 341).
1. Прозв. Хорюк <  др.-рус. *хорюк; ср. в говорах хорюк 
’угрюмый’ череп.— КСРНГ. 2. Разг. вар. календ, мужск. л. и. 
Харитон О  Харя >  Хорюк)?

ХОХЛЕВЫ Дмитрий Козмин с., кузнец (1711, № 682) и 
др. Прозв. Хохль <  др.-рус. *хохль; ср. др.-рус. хохоль ’мел
кий ерш’ — КДРС, в говорах однокорневое расхохленный 
’взлохмоченный, непричесанный’ олон., расхохлиться ’растре
паться’ тихв.— КСРГН, хохоль ’мелкий ерш’ новг.— Д IV, 513.

ХОХОЛКОВ Козма Дмитриев, п. ч. (1711, № 568). Прозв. 
Хохолок <  др.-рус. *хохолок; ср. др.-рус. хохолок ’рыба’— Ср.
III, 1393.

ХУДЯКОВЫ Онцыфорик (Худяк), п. ч.— 1629, с. 71 и др.
1. Прозв. Худяк <  др.-рус. худяк; ср. др.-рус. худый ’плохой, 
дурной’ — Ср. III, 1417. 2. Прозв. Худяк <  др.-рус. худяк; ср. 
др.-рус. худый ’в бедности находящийся, бедный’ — Там же. 
Посадские люди делились на лучших, средних и худых.
3. Прозв. Худяк <  др.-рус. худяк; ср. др.-рус. худый ’незнат
ный, простой’ — Там же.
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ЦЫНБАЛЫЦИКОВ Дмитрий Гарасимов с., п. ч. (1711, 
№ 1540). 1. Проф. прозв. Цынбальщик <  др.-рус. *цымбаль- 
щик; ср. в говорах цымбалы ’музыкальное орудие, род малых 
гуслей’ , цымбалист ’тот, кто играет на них’ — Д IV, 575.
2. Прозв. Цымбалыцик <  др.-рус. *цымбальщик; ср. в говорах 
цымбалить ’шутить, зубоскалить’ вят. (Там же).

ЧАДОВЫ Мартьянко да Демьянко (1629, с. 48) и др.
1. Прозв. Чадо <  др.-рус. чадо; ср. др.-рус. чадо ’сын или 
дочь’ — Ср. III, 1467; в говорах чадо ’дитя, ребенок’ ; ’сын, 
дочь’ арх.— Д IV, 580; КСРНГ. 2. Прозв. Чадо <  др.-рус. 
*чадо; ср. в др.-рус. чадь ’свои кому-либо, товарищи, дружи
на’ — Ср., Ш, 1467; в говорах чадо ’друг, приятель, товарищ’ 
сарат.— КСРНГ.

ЧЕБОТАРЕВ Федор, п. ч. (1745, л. 339 об.). Проф. прозв. 
Чеботарь <  др.-рус. чеботарь; ср. др.-рус. чеботарь ’сапож
ник’ — КДРС, однокорневое чебот ’башмак на каблуках с ост
рыми загнутыми вверх носками’ — Ср. Ш, 1486; в говорах 
чеботарь ’сапожник, башмачник’ твер., беломор., волог., тотем., 
Т О М С К .— КСРНГ.

ЧЕГЛОКОВЫ Леонтий, мастер (1745, л. 351). Прозв. Чеглок
<  др.-рус. *чеглок; ср. др.-рус. чеглок ’сокол’ — КДРС, в гово
рах чеглок ’малый сокол’— Д IV, 586.

ЧЕРЕПАНОВЫ Ивашко (Черепан), каменщик (1629, с. 128); 
Яков Яковлев с. (Черепан), каменщик, у него «во дворе кир
пичный завод» (1711, № 496) и др. Проф. прозв. Черепан <  
др.-рус. черепан ’тот, кто Изготовляет кирпичи или горшки 
и торгует ими’ — КДРС, ср. в говорах черепан ’горшечник, 
гончар’ волог., перм., вят.— Д IV, 593.

ЧЕРКАСОВЫ Данило (1634, л. 463), Ферман Ферманов, 
мещанин (1830, л. 280). Этн. черкас (совр. черкес); черкасами 
в древней Руси называли народы, населяющие Кавказ, и ка
заков Поднепровья — КДРС.

ЧЕРМНОИ (ЧЕРМНОВ) Корнилко (1629, с. 42) и др. 
Прозв. Чермной < ; др.-рус. чермный ’рыжий’ — Ср. III, 1559.

ЧЕРНАВСКИЕ Тарас Савельев с., черкашенин (1629, с. 82), 
Иван Поликарпов с. (1711, № 391). Прозв. Чернавый <  др.- 
рус. *чернавый ’черноватый, смуглый’ (?) — ср. др.-рус. черный 
’темнокожий’ — Ср. Ш, 1563.

ЧЕРНОБРОВЫЕ Герасим Семенов с., п. ч. (1711, № 215), 
Семен Петров с., п. ч. (Там же, № 576). Прозв. Черные 
брови (?) Этимология неясна.

ЧЕРНОВЫ Богдан, помещик (1628, л. 24) и др. 1. Прозв. 
Черный <  др.-рус. черный ’темнокожий’ — Ср. Ш, 1563.
2. Прозв. Черный <  др.-рус. черный ’простой, незнатный’ (Там
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же). 3. Прозв. Черный <  др.-рус. черный ’тяглый, податный 
человек’ (Там же).

ЧЕРНОПИВОВ Иван Васильев с. (1795, л. 166). Прозв. 
Черное пиво. Этимология неясна.

ЧЕРНЦОВЫ Богдан да Третьяк, помещики (1629, с. 228) 
и др. Прозв. Чернец <  др.-рус. чернец ’монах’— Ср. III, 1565.

ЧЕРНЫШОВЫ Олешка, п. ч. (1629, с. 48), Фалелейка, 
купцы (там же, с. 39). Прозв. Черныш <  др.-рус. *черныш; 
ср. в говорах черныш ’смуглый мальчик’ — Д IV, 596.

ЧЕЧУЛИН Ларка Терентьев, п. ч., купец (1629, с. 37). 
Прозв. Чечуля <  др.-рус. *чечуля; ср. в говорах чечуля ’боль
шой кусок хлеба или пирога’ яре., волог., вят., олон., костр., 
’тупица, болван’ онеж.— КСРНГ.

ЧИСТЯКОВ Матвей Дмитриев с. (1795, л. 132). Прозв. 
Чистяк С  др.-рус. *чистяк; ср. в говорах чистяк ’ш,еголь, 
франт’ яре., костр., волог.— КСРНГ.

ЧУВАГИН Назар Филиппов с., п. ч. (1711, № 6). Прозв. 
Чувага. Этимология неясна.

ЧУГИН Василий Никифоров с. (1795, л. 82), Василий 
Никифоров (1830, л. 281). Прозв. Чуга <  др.-рус. *чуга; ср. 
др.-рус. чуга ’верхняя одежда’ — КДРС, в говорах чуга ’длин
ный кафтан’ курск.— Д IV, 611.

ЧУРИН Степан Лаврентьев с., п. ч. (1711, № 1972). Прозв. 
Чура <  др.-рус. *чура; ср. др.-рус. чура (?) — КДРС, в гово
рах чура ’крупный песок с мелкой галькой, хряш,’ новг., 
волог.,— Д IV, 615.

Ш АГАНИЙ Андрей Осипов с. (1795, л. 313). Прозв. Ша- 
ганя. Этимология неясна.

ШАДРИНЫ Семен, конюх (1685, № 135) и др. Прозв. 
Шадра <  др.-рус. *шадра; ср.-рус. шадра, шадровитый — 
КДРС, в говорах шадра ’оспа’ арх., шадривый ’рябой’ новг., 
тихв., ш;едровитый ’рябой’ арх., перм., новг.— ООВС 261.

ш а й т а н о в  Алексей Васильев с., п. ч. (1711, № 1857). 
Прозв. Шайтан <  др.-рус. *шайтан; ср. др.-рус. шайтан ’черт, 
дьявол, бес’ — татар.— Д IV, 619.

ШАЛАГИНЫ Алексей Леонтьев с., п. ч. (1711, № 600) и др. 
1. Прозв. Шалага <  др.-рус. *шалага; ср. в говорах шалага 
овчина с дохлой овцы’ нижегор., ’худая, рваная одежда, белье’ 
волог.— КСРНГ. 2. Прозв. Шалага <  др.-рус. *шалага; ср. в 
говорах шалага ’простофиля, простой, глупый’ вят.— КСРНГ.

ШАПЛЫГИНЫ Алексей и Павел Феофилактовы д. (1795, 
л. 61 об., 71 об.). Прозв. Шаплыга <  др.-рус. *шаплыга; ср. 
в говорах шаплятый — ’кто шепелявит’ пск., твер., ’картавый’ 
твер. КСРНГ.
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ШАПОЧНИКОВЫ Михалко Борисов с. (Шапочник) — «со
шел на низ, в ярыжных» (1629, с. 160), Софонко Афанасьев 
с., п. ч. купец. (Там же). Проф. прозв. Шапочник <  др.-рус. 
шапочник ’тот, кто шьет шапки и торгует ими’ — КДРС.

Ш АРАПОВ Еусевий, монах (1745, л. 12 об.). 1. Прозв. 
Шарап <  др.-рус. *шарап; ср. др.-рус. шарап ’вино’ — КДРС; 
в говорах шарап ’грабеж, расхищение’ — Д IV, 641; ’жадный 
человек’ череп.— КСРНГ. 2. Прозв. Шарап <  др.-рус. *шарап; 
ср. в говорах шарап ’человек с кривыми ногами’ волог.— 
КСРНГ.

ШАРШАВИНЫ Ивашко (1629, с. 32), Иван Тимофеев 
с. (1711, № 339). Прозв. Шаршава <  др.-рус. *шаршава; ср. 
в говорах шаршавый ’имеюш;ий всклокоченную шерсть, во
лосы, лохматый’ волог., томск.— КСРНГ.

ШАРЫГИНЫ Левонтий (1629, с. 90), Борис Григорьев с. 
(1711, № 821). 1. Прозв. Шарыга <  др.-рус. *шарыга; ср. в го
ворах шарыгать ’задевать за что, зацепляться, касаться до 
чего с шорохом’ урал.— КСРНГ. 2. Прозв. Шарыга <  др.- 
рус. *шарыга; ср. в говорах шарыжка ’выгода, корысть, не
ожиданная или незаслуженная’ пенз.— КСРНГ, шеромыга 
’плут, обирала, обманщик’ — Д IV, 629.

ШАТКОВ Емельян Михайлов (1652, л. 123). Прозв. Шатко
<  др.-рус. *шатко; ср. в говорах шат ’праздношатающийся, 
кто шатается без дела’, ’бродяга’, ’беглый’ — Д IV, 623.

ШАХОВЫ Авдоким, задворный конюх (1671, ОСВ 1, 17) 
и др. 1. Прозв. Шах <  др.-рус. *шах; ср. др.-рус. шах ’персид
ский монарх’ (в таком значении уже у Котошихина) — Ф IV, 
414. 2. Прозв. Шах <  др.-рус. *шах; ср. в говорах шах ’кол 
для сушки рыболовной сети’ урал., томск.— КСРНГ, ’большой 
вентерь с крыльями, мережа’ влад., тамб.— Д IV, 624. 3. Разг. 
вар. календ, мужск. л. и. Александр ( >  Саша >  Шаха)?

ШВЕЦОВЫ Алексей Иванов с., п. ч. (1711, № 133) и др. 
Проф. прозв. Швец <  др.-рус. швец ’портной’ , ’сапожник’ — 
Ср. Ш, 1601.

ШЕБУНИНА Анисья, монахиня (1745, л. 12 об.). 1. Прозв. 
Шебуня <  др.-рус. *шебуня; ср. в говорах шебунять ’ходить, 
слоняться, шататься’ — влад., ворон, шебуняй ’лентяй’ моек.— 
КСРНГ.

ШЕВЕЛЕВЫ Костянтин да Никита Петровы д., п. л. (1711, 
№1486) и др. Мужск. л. и. Шевель, татар, по происхождению, 
давалось по названию месяца (Баскаков, 42).

ШЕЛУДЯКОВЫ Михалко Вахромеев с. (Шолудяк) — 1629, 
с. 106 и др. Прозв. Шелудяк <  др.-рус. *шелудяк; ср. др.-рус. 
шелудь ’нарыв, болячка’ — КДРС, шелудивый ’коростовый,
62



паршивый’ — Ср. Ш, 1587; в говорах шелудястик ’человек, 
покрытый струпьями’ пск., твер., шелудястый ’нечистый, гряз
ный’ иск., твер.— КСНРГ.

ШЕРГИН Иван Григорьев, мещанин (1830, л. 287). Прозв. 
Шерга <  др.-рус. *шерга; ср. в говорах шергать ’шуметь, про
изводить ш орох’ пск.— КСРНГ.

ШЕСТАКОВЫ Богдан, боярский сын (1628, л. 16 об.), 
Федор, боярский сын (1643, ОСВ 2, 9). Русск. некаленд. мужск. 
л. и. Шестой О  шестак). Так называли ребенка, родившего
ся шестым.

ШЕСТЕПЕРОВЫ Богдашко (Шестопер) — 1629, с. 166 и др. 
1. Прозв. Шестепер <  др.-рус. *шестопер, ср. др.-рус. шесто
пер ’булава, дубина’ — Ср. Ш, 1589. 2. Проф. прозв. Шесте
пер <  др.-рус. *шестепер; ср. в говорах шестипер ’шерсто
бит’ костр.— Д IV, 631. 3. Прозв. Шестепер <  др.-рус. ♦шесте
пер ’человек, имеющий шесть пальцев’ .

ШИЛОВЫ Степан (Шило), солдат (1711, № 1050), Осип 
Федоров с. (1795, л. 18). Прозв. Шило <  др.-рус. *шило; ср. 
др.-рус. шило ’игла, шило’ — Ср. Ш, 1593; в говорах шило 
’пронырливый человек’ урал.— КСРНГ.

ШИПИЦЫН Исак Иванов с., охотник Ямской слободы 
Кирилловской дороги (1613, ОСВ 2, 27). Прозв. Шипица <  др.- 
рус. *шипица; ср. в говорах шипица ’шиповник’ арх., волог.— 
КСРНГ.

ШИПУЛИН Василий Андреев с., мещанин (1830, л. 288). 
Прозв. Шипуля <С др.-рус. *шипуля; ср. в говорах шипуля 
’тот, кто молча, втихомолку что-нибудь делает’ вят., ’тихоня, 
медлительный’ вят., ’притворщик’ вят.— КСРНГ.

ШИРОГОРОВЫ Алексей Иванов с., п. ч. (1711, № 85). 
Прозв. Широгор <  др.-рус. *широгор; ср. в говорах широгор 
’недотрога’ череп.— КСРНГ.

ШИРОКИЕ (ШИРОКОВЫ) Елизар, недельщик (1671, ОСВ 
5, 20), Иван Федоров с., п. ч. (1711, № 32) и др. Прозв. Ши
рокий <  др.-рус. широкий ’плотный, кряжистый, широкопле
чий’. Ростомъ человЪкъ не великъ, широкъ (Нв. кн. 9) — 
КДРС.

ШИРЯЕВ Богдан (1634, л. 579). Ширяй <  др.-рус. *ширяй; 
ср. в говорах ширяй ’плотный, широкий в плечах человек’ — 
КСРНГ.

ШИТИКОВЫ Иван Петров с., п. ч. (1698, ОСВ 5, 81) 
и др. 1. Прозв. Шитик <  др.-рус. *шитик; ср. др.-рус. шитик 
’судно’ — КДРС, в говорах шитик ’род небольшой ладьи, поды
мающей до 1000 п.’ арх.— Д IV, 635; в говорах шитик ’жи
вой, проворный мальчик’ смол.— КСРНГ. 2. Прозв. Шитик <
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др.-рус. *шитик; ср. в говорах шитик ’скрытный человек’ 
череп.— КСРНГ.

ШИШОВ Василий (1634, л. 368). Прозв. Шиш <; др.-рус. 
*шиш; ср. др.-рус. шиш ’разбойник, грабитель’— КДРС, в го
ворах шиш ’разбойник, головорез, лихой человек’ вят., костр., 
новг.— ООВС, 266.

ШЛЕИНИКОВ Федоско, п. ч. (1629, с. 111). Проф. прозв. 
Шлейник <С др.-рус. *шлейник ’тот, кто изготовляет и продает 
конскую упряжь’.

ШОРОХОВЫ Иван из с. Турундаева (1745, л. 330 об.), 
Василий Никитин с. (1795, л. 82 об.), Иван Иванов, меш;анин 
(1830, л. 290). Прозв. Шорох <  др.-рус. *шорох; ср. др.-рус. 
шорох ’неровная, покрытая бугорками поверхность’— КДРС, 
в говорах шорох ’мелкие льдинки’ новг., ’мелкий осенний 
лед, идущая по реке шуга’ волог.— КСРНГ, однокорневое 
шорохий ’рябой’ арх.— ООВС 268.

ШОШИН Иван Алексеев, мещанин (1830, л. 290). Прозв. 
Шоша <  др.-рус. *шоша; ср. в говорах шош ’плохой человек’ 
ветл., шошка ’виловатая подпорка, которой подпирают стоги’ 
перм., ’ничего незначащий, никчемный человек’ волог.— 
КСРНГ.

ШПЫНЕВЫ Андрей Михайлов с., п. ч. (1711, № 1653), 
Иван Андреев с., пряничный цех (1795, л. 430 об.). 1. Прозв. 
Шпынь С  др.-рус. *шпынь; ср. др.-рус. шпынь ’не желаю
щий работать, скитающийся повсюду человек’ — КДРС, в го
ворах шпынь ’вихор волос’ новг., ’взъерошенные волосы’ череп., 
’тот, кто шпыняет’ твер., ’плут, бездельник’ — КСРНГ. 2. Прозв. 
Шпынь <  др.-рус. *шпынь; ср. в говорах шпынь ’шутник, 
шут’ волог.— КСРНГ.

Ш;ЕВАР0В Карп, служитель, с. Выпрягово (1745, л. 353 об.). 
Проф. прозв. Ш,евар <  др.-рус. *щевар ’повар’ .

Ш,ЕПЕТИЛЬНИКОВЫ (Ш;ЕПЕТИННИК0ВЫ) Ермолка Па
хомов с. (Щепетинник), тяглый ч. (1629, с. 103) и др. Проф. 
прозв. Щепетильник (Ш^епетинник) <  др.-рус. щепетинник 
(щепетильник) — ’тот, кто торгует в разноску щепетильным 
товаром (нитками, иголками, тесемками, колечками и т. д.)’ — 
Д IV, 665.

Ш,ЕТНИКОВЫ Ярофей (1634, л. 413), Лука (1651, л. 74 об.). 
Прозв. Ш,етник <  др.-рус. *щетник; ср. в говорах щетить ’бес
покоить кого-либо часто’ костр., ’задирать, бранить’ ниже- 
гор.,— КСРНГ. 2. Проф. прозв. Щетник <  др.-рус. *щетник; 
ср. др.-рус. щеть, щетинник ’тот, кто продает щетину’ (?) — 
КДРС.

ЯГОДНИКОВЫ Семен Иванов с. (1678, ОСВ 8, 45) и др.
64



Проф. прозв. Ягодник <  др.-рус. ягодник ’тот, кто выращивает 
и торгует ягодами’.

ЯНГОСОРСКИИ Гаврило Петров, переплетчик (1830 
л. 297). Топ. Янгосарь (с. Янгосарь, расположенное непода 
леку от Вологды), Янгосорский — выходец из данного села

ЯРЫЖСКИЕ (ЯРЫГИНСКИЕ) Томило (1634, л. 73 об.) 
1. Прозв. Ярыга <  др.-рус. *ярыга; ср. в говорах ярыга ’ра 
ботник, батрак’ волог., яре.— ООВС, 274. 2. Прозв. Ярыга <  
др.-рус. *ярыга; ср. др.-рус. ярыга ’чернорабочий’ — КДРС, 
в говорах ярыга ’повеса, озорник, гуляка, бродяга’, ярыжить 
’развратничать, ветренничать’ новг.— ООВС 274.
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п. ч. — посадский человек
разг. вар.— разговорный вариант
р. л. и.— русское личное имя
топон. — топоним
ф. — фамилия
этн. — этноним
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