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У
каждого из нас есть малая родина — то место, где
мы родились, где жили наши предки, где наши кор-
ни. У одних это большой город, у других — небольшое

село, у третьих — маленькая деревенька. К сожалению,
сейчас эти исторические корни основательно забыты. Мно-
гие наши соотечественники не знают даже, откуда они ро-
дом, как звали их прадедов, не говоря уже о тех предках,
которые жили в XVII—XVIII веках и были основателями
их фамилии.

В последнее время, правда, начал пробуждаться инте-
рес к прошлому. Но история неумолима. И в наши дни ис-
чезают мелкие населенные пункты, существовавшие порой
по 300—400 лет. Гибнут документы, домашние архивы,
а вместе с ними углубляется разрыв между прошлым и
будущим. Сократить этот разрыв необычайно трудно. В ка-
кой-то мере этому может способствовать данная книга,
представляющая собой словарь географических названий
и фамилий Пермского края.

Книга состоит из трех разделов: первый посвящен на-
званиям населенных пунктов, второй — названиям дру-
гих географических объектов, третий — фамилиям.

Изучением собственных имен занимается специальная
наука — о н о м а с т и к а . Один из разделов ее — т о п о н и -
м и к а — исследует географические названия (т о п о н и-
м ы). Совокупность географических названий (на какой-
либо территории или в каком-либо языке) называется
топонимией.

Пермская топонимия включает в себя названия, создан-
ные разными народами. Это русские, коми-пермяки, тата-
ры, башкиры, удмурты, марийцы, манси и другие. Назва-



ния, данные ими, закрепились за населенными пунктами,
реками, горами, озерами, болотами и прочими географиче-
скими объектами.

Еще один раздел ономастики — а н т р о п о н и м и к а .
Она исследует личные имена, прозвища, фамилии. В книге
речь идет лишь о фамилиях, которые носят русские — по-
томки старожильческого населения области.

Географические названия и фамилии представлены в
словаре выборочно: на отбор повлияли как их изученность,
так и доступность автору исходного материала.

Основой для написания книги послужили памятники
деловой письменности, большей частью рукописные, иссле-
дования по истории и топонимике Прикамья, топонимиче-
ская картотека географического факультета Пермского
университета, а также запросы-анкеты краеведам и сель-
ским Советам Пермской области.



ИЗ БЕСОВО-НА ПЕНЬКИ,
ЗА ХЛОПУШИ, В ВАНЮКИ

НАЗВАНИЯ ДЕРЕВЕНЬ, СЕЛ, ГОРОДОВ
И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ



В первом разделе книги представлены названия более
семисот населенных пунктов — городов, поселков, сел, де-
ревень.

Большинство названий создано с помощью русского
языка. Чаще всего в их основе лежат личные имена, проз-
вища, фамилии наших предков, как известных, так и остав-
шихся безвестными. При образовании таких названий бы-
ли использованы топонимические суффиксы: -ы (-и), -ово
(-ево), -ино (-ыно), -ата (-ята), -ичи (-ычи) и др. Напри-

мер: Ляды, Дейково, Тимино, Оверята, Ераничи. Другие про-
изошли от названий рек, озер, гор (Ольховка, Щучье Озе-
ро, Теплая Гора), церквей (Архангельское). Некоторые
связаны с каким-либо историческим событием (Октябрь-
ский).

В Прикамье много населенных пунктов, имеющих ино-
язычные наименования, особенно татарские и башкирские*.
Распространены они преимущественно в южных районах
области, а также в Верхнекамье. В их основе чаще всего
лежат родоплеменные и личные имена (Канабеки, Тауш).
Значительно реже встречаются наименования, данные по
географическим особенностям объектов (Зязелга — «болот-
ная речка», Каразельга — «черная речка»).

Названия населенных пунктов из языков других наро-
дов Западного Урала (коми-пермяки, удмурты, марий-
цы **) представлены в словаре в небольшом количестве.

* Татары, башкиры, а также казахи, чуваши, узбеки, алтайцы и
другие являются тюркскоязычными народами.

** Коми-пермяки, коми (зыряне), удмурты, марийцы, мордва,
финны, эстонцы, венгры, манси и ханты — представители финно-угор-
ской языковой семьи. Коми-пермяцкий, коми (зырянский) и удмурт-
ский языки выделяются в особую, пермскую, группу.



АБОГ. Деревня в Чердынском р-не * на речке Абажан-
ка, притоке Камы. Известна с 1623—1624 гг. как «почи-
нок** На усть Абуга». В 1711 г. упоминается как «дерев-
ня На усть Абога». Название дано по речке; в его осно-
ве— личное имя Абак (Абук), встречающееся у тюркских
народов.

АБРОСЫ. Деревня в пригороде Краснокамска на реке
Ласьва, притоке Камы. Известна с 1782 г. как деревня
Обросова. Оброс — сокращенная разговорная форма име-
ни Амвросий.

АГЕЕВО. Деревня в Верещагинском р-не. Упоминается
с 1816 г. В ней тогда проживал Лазарь Егоров сын Агеев.

АДАМОВО. Деревня в Добрянском р-не на реке Кось-
ва. Известна с 1816 г. В то время в ней жил Ярофей Ми-
хайлов сын Адамов (ум. 1820).

АДИЛЕВО. Деревня в Октябрьском р-не на реке Саре,
притоке Уфы. Впервые упоминается в 1869 г. В основе на-
звания— татарское личное имя Адиль, которое восходит
к арабскому Адил, что в переводе значит «справедливый».

АДИЩЕВО. Деревня в Добрянском р-не на реке Чусо-
вая, так же именуется и железнодорожная станция в при-
городе Перми. Первично название деревни, которая упо-
минается в источниках с 1647 г. Тогда в ней жил с сы-
новьями Андрюшка Михайлов сын Адищев. Адище в се-

* Постоянно встречающиеся слова район, область, город (при
названии), год (при дате) и некоторые другие даны в сокращенном
виде.

** Починок — вновь возникшее поселение.



верных русских говорах* — ненасытный человек, об-
жора.

АЗИМОВКА. Деревня в Октябрьском р-не на речке
Тесяк, притоке Леуна. Известна с 1904 г. В основе назва-
ния — татарское личное имя Азим, которое восходит к
арабскому Азим, что в переводе значит «великий».

АКБАШ. Деревня в Бардымском р-не на реке Боль-
шая Амзя, притоке Тулвы. Впервые упоминается в источ-
никах в 1773 г. как деревня Акбашева. Название — тюрк-
ского происхождения. Известно личное имя Акбаш, кото-
рое в переводе значит «белая голова». Не исключена связь
и с родовым именем Акбаш. Местное (татарское) наиме-
нование деревни — Амзе-Баш («Верх-Амзя»).

АЛЕКСАНДРОВКА. Деревня в Осинском р-не на реч-
ке Александровка. В 1800 г. упоминается как деревня
Алекфарпост. В том же районе на реке Пизьма располо-
жена деревня Горки, известная ранее как починок Ши-
шинбург. Эти названия могли появиться на свет в XVIII в.,
когда существовала мода на все немецкое. Однако они не
прижились, поскольку воспринимались местным населени-
ем как чужеродные. Это сказалось впоследствии и на их
судьбе: Алекфарпост превратился со временем в Александ-
ровку, а Шишинбург был переименован в феврале 1915 г.
в Горки.

АЛЕКСАНДРОВСК. Город на реке Лытва (бассейн
Яйвы). Вырос при металлургическом заводе, основанном
в июле 1802 г. заводчиком В. А. Всеволожским. Назван в
честь сына заводовладельца Александра. Местное (народ-
ное) название — Лытвенский завод, или Лытва — дано по
реке. Поселок городского типа с 28 июля 1929 г. Город —
с 25 августа 1951 г. С 1942 по 1951 г. — центр Александ-
ровского р-на.

* Говор — разновидность общенародного языка в какой-либо
местности (в отличие от диалекта, распространенного на более обшир-
ной территории).



АЛМАЗ. Село* в Октябрьском р-не на речке Алмаз,
притоке Атера (бассейн Уфы). Известно как деревня с
1800 г. Название дано по речке, в его основе — татарское
личное имя Алмаз, восходящее к иранскому Алмас, что
в переводе значит «алмаз», «бриллиант».

АЛТЫННОЕ. Село в Октябрьском р-не на речке Сухой
(Малый) Телёс, притоке Большого Телёса. Уже существо-
вало в 1703 г. как село Алтынное (Преображенское). Есть
еще речка Алтын (ка), приток Сивы, в Сивинском р-не.
Алтын—-личное имя у башкир и татар, в переводе значит
«золото». Было у тюрков и родовое имя Алтын.

АЛЯМОВО. Деревня в Юсьвинском р-не на речке Куч.
Известна с 1800 г. под названием Куч. В 1869 г. упомина-
ется уже как Куч-Павлова. Алям — татарское личное имя.

АМАНЕЕВО. Деревня в Чайковском р-не на речке
Большая Березовая. Уже существовала в 1773 г. В 1795 г.
упоминается как центр Аманеевской волости**. Имя Ама-
ней и сегодня можно встретить у чувашей.

АМОСОВО. Деревня в Сивинском р-не. Упоминается
в источниках с 1792 г. под двойным именем: Амосова и
Ужегова. В ней тогда жил Семен Аммосов сын Ужегов.

АНАНИЧИ. Деревня в пригороде Краснокамска на реке
Ласьва, притоке Камы. Известна с 1869 г. За сто с не-
большим лет название селения прошло следующий путь:
Ананьина — Ананьичи — Ананичи. Ананья — разговорная
форма имени Ананий, а также прозвище ласкового, угод-
ливого человека: «В людях Ананья, а дома каналья»
(В. И. Даль).

* Село — большое крестьянское селение (в дореволюционной Рос-
сии с церковью), административный и хозяйственный центр для близ-
лежащих деревень.

** До 20-х годов нашего века Россия делилась на губернии (их бы-
ло 101), которые, в свою очередь, состояли из уездов, а уезды — из
волостей.



АНАНЬИНО. Деревня в Чернушинском р-не на речке
Сульмашка, притоке Быстрого Таныпа. Упоминается с
1852 г. Названа в честь Алексея Кононова сына Ананьина
(ум. 1852), выходца из деревни Березова, с территории
Болыпесосновского р-на.

АНДРЕЕВКА. Деревня в Ординском р-не на речке
Ясылка, притоке Ирени. Известна с 1782 г. как деревня
Зеленкина (тогда ее населяли Зеленкины). В 1922 г. пере-
именована в Андреевку в честь активных участников граж-
данской войны Андрея Каданцева, Андрея Белышева и
Андрея Дудина.

АНДРЕЕВО. Деревня в Кишертском р-не на реке Бар-
да, притоке Сылвы. Упоминается с 1725 г. Основателем ее,
по-видимому, был живший здесь в начале XVIII в. Анд-
рей Зиновьев сын Петухов.

АНДРОНОВО. Микрорайон в Индустриальном р-не
г. Перми. Вырос на месте деревни Андроново. Деревня уже
существовала в 1780 г. В ту пору в ней жил Егор Петров
сын Андронов.

АНДРЮКОВО. Деревня в Чусовском р-не на речке
Усолка. Известна с 1623—1624 гг. как починок Сивков.
В 1647 г. уже упоминается как починок Порошин, в кото-
ром жил Андрюшка Васильев сын Порошин. Андрюк —
сокращенная разговорная форма имени Андрей.

АНИЧКИНО. Деревня в Добрянском р-не на реке Кось-
ва. Известна с 1800 г. как деревня Оничкина. Оничка
(Аничка) — сокращенная разговорная форма имени Ани-
кита.

АНКУДИНОВО. Деревня в Гайнском р-не. Упомина-
ется в источниках с 1785 г. Анкудин — разговорная форма
старинного имени Акиндин, изредка встречающегося и в
наше время у людей старшего возраста.

АННИНСК. Село в Кунгурском р-не на реке Бабка,
притоке Сылвы. Возникло при медеплавильном заводе, по-



строенном в 1760 г. И. Г. Чернышевым. Первоначально
Бабкинский (Аннинский) завод*. В 1833 г. преобразовано
в село Аннинское. Названо так либо по имени дочери ос-
нователя завода Анны, либо по местной Анно-Успенской
церкви (уже существовала в 1774 г.).

АНТОНОВА. Деревня в Кудымкарском р-не. Основана
в 1851 г. как починок Антоновской. В 1850-е гг. в ней про-
живал Прохор Антонов сын Харин. Названа, по-видимому,
в честь его отца.

АНТУФЬЕВО. Деревня в Бардымском р-не на речке
Антуфьевка. Известна с 1904 г. Антуфий — разговорная
форма имени Еутюхий.

АНЦЕКУРОВО. Деревня в Чердынском р-не. Упоми-
нается с 1711 г. как «деревня, что был починок Никиты
Оншукорова». Современная форма — результат длитель-
ных фонетических изменений названия.

АНЮШКАР. Городище ** на территории Ильинского
р-на около села Кыласово. Впервые упоминается в перепи-
си 1579 г. Обычно его название переводят как «городище
Анюша», где кар (из языка коми) —городище, а Анюш —
личное имя (встречается у калмыков). Есть еще речка
Анюша, приток Чаньвы, в пригороде Александровска.

АРАЗАЕВО. Деревня в Кудымкарском р-не на реке Ко-
тыс, притоке Иньвы. Известна с 1869 г. Аразай — личное
имя (встречается у чувашей).

АРХАНГЕЛЬСКОЕ. Село в Юсьвинском р-не на реке
Иньва. Упоминается в источниках с 1623—1624 гг. как де-
ревня Карпова (в ней тогда жил Карпик Микифоров сын
Тулупов). В 1842 г. в деревне была построена Михайло-
Архангельская церковь, от которой она и получила совре-
менное название.

* Завод — в старину не только промышленное или крупное промыс-
ловое предприятие, но и селение при нем.

** Городище — место на возвышенности, бывшее некогда укреп-
ленным поселением.



АРШИНОВО. Деревня в Очерском р-не на речке Кен,
притоке Чепцы. Известна с 1816 г. как починок Аршинов.
Аршин — старая русская мера длины, равная 0,71 метра,
а также прозвище человека маленького роста. Про такого
в старину говорили: «аршин с шапкой».

АРЯЖ. Село в Куединском р-не на речке Аряжка (ра-
нее Аряж), притоке Буя. Известно с 1816 г. как деревня.
Село с 1836 г. Ар— татаро-башкирское название удмуртов,
яз по-башкирски — поляна («удмуртская поляна»). Удмур-
ты уже в XVIII в. проживали на территории Куединского
р-на.

АСАНОВО. Деревня в Юсьвинском р-не. Уже сущест-
вовала в 1800 г. Название образовано от тюркского лич-
ного имени Асан, восходящего к арабскому Хасан, что зна-
чит «хороший». В XVI в. это имя было популярно и у рус-
ских.

АСОВО. Село в Березовском р-не на речке Асовка,
притоке Барды. Известно как деревня с 1800 г. Названо
по речке, которая в 1623—1624 гг. именовалась Осов.
Тюркское слово асау означает «горькая, солоноватая, кис-
лая вода». Такое объяснение подтверждается тем, что пре-
жде в здешних местах добывали соль.

АТНЯГУЗИ. Деревня в Октябрьском р-не на реке
Ирень. Упоминается с 1869 г. как деревня Атнягузина.
В основе названия — тюркское личное имя Атнахужа. Од-
нако местные жители (татары) именуют свою деревню по-
другому: Иски-Ирень-Баш («Старая Верх-Ирень»).

АТНЯШКА. Деревня в Чернушинском р-не на речке
Атняшка, притоке Быстрого Таныпа. Образовалась в не-
давнее время в результате слияния деревень Верхняя,
Средняя и Нижняя Атняшка. Все они известны с 1834 г.
Название дано по речке, восходит к имени башкирского
рода Атняш.



БАБИНО. Деревня в Сивинском р-не. Уже существова-
ла в 1757 г. В ту пору в ней проживал Спиридон Фадиев
сын Бабин. Бабой в народе называют вялого, дрянного,
робкого, неуправного мужчину (В. И. Даль).

БАЖИНО. Деревня в Юсьвинском р-не на речке Ик,
притоке Иньвы. Упоминается с 1800 г. Бажа в северных
русских говорах — капризник. От него пошла фамилия Ба-
жин, которая была уже известна в 1647 г. Тогда в Орле-
городке жил Никита Никифоров сын Бажин.

БАЗАНОВО. Деревня в Сивинском р-не на речке Тика,
притоке Обвы. Известна с 1782 г. как «однодворок* У
речки Тыка Базанов». В нем тогда жила с сыновьями вдо-
ва Елена Власова дочь Егоровская жена Базановых (ум.
1790). Базан в пермских говорах — крикун, хвастун, гово-
рун.

БАЙДАРЫ. Деревня в Чердынском р-не на реке Ви-
шера. Известна в источниках с 1579 г. В 1711 г. упомина-
ется как деревня Тушина. Среди ее жителей есть Байда-
ровы. Байдар — монгольское личное и родовое имя. До не-
давнего времени деревня Байдары существовала и в Куе-
динском р-не. В ней тоже жили Байдаровы.

БАЙМУРЗИНА. Деревня в Октябрьском р-не. Извест-
на с начала XX в. Населена русскими, но название ее
тюркского происхождения: личное имя Баймурза встреча-
ется у татар и башкир. Деревня с таким же названием
есть в Апастовском р-не Татарии.

* Однодворок (ка) — род хутора, заимки в Прикамье; селение, со-
стоящее из одного двора.



БАКЛУШИ. Село в Большесосновском р-не. Упомина-
ется в источниках с 1800 г. как починок Баклушин. Среди
жителей села есть Баклушины. Баклуша в вятских гово-
рах (большую часть района населяют выходцы из Вят-
ского края)—толстый, неуклюжий человек небольшого
роста, коротышка.

БАЛАНДИНО. Деревня в Пермском р-не на речке
Верхняя Мулянка, притоке Камы. Уже существовала в
1780 г. Тогда в ней жил Семен Баландин. Баландой в на-
роде называют болтуна, пустомелю, праздного человека.

БАЛАНТАИХА. Деревня в Пермском р-не на речке
Балантаиха, притоке Рыжа. Известна с 1780 г. Название
дано по речке, в XVIII в. его связывали с именем башкира
Балантая Байсирина. В пермских источниках за 1623—
1624 гг. упоминается остяк* Болонтай Сигизяков.

БАЛАТОВО. Микрорайон в Индустриальном р-не
г. Перми. Вырос в 1960-е гг. на месте деревни Балатово,
известной с 1747 г. Тогда в ней проживал Данило Тимо-
феев сын Балатов (ум. 1780).

БАЛАХОНЦЫ. Деревня в Усольском р-не на речке Лён-
ва, притоке Камы. Известна с 1760 г. как деревня Бала-
хонцева. Балахонец— выходец из Балахны (центр соле-
варения и ремесел Нижегородского края). В 1647 г. в
Нижнем Чусовском городке жил балахонец Тимошка Ере-
миев сын Овчинник. Кроме того, в старину балахонцами
называли монахов.

БАРАНОВКА. Деревня в Еловском р-не на речке Елов-
ка, притоке Камы. Известна с 1773 г. как деревня Зоба-
чева. В 1795 г. упоминается уже как Баранова (по мест-
ной фамилии Баранов). Баран в русских говорах — проз-

* Остяки — народ, живший в Прикамье ко времени прихода сюда
русских. В XVII в. слился с татарами и русскими. Происхождение его
пока еще не изучено.



нище смирного, простоватого человека, которым помы-
кают.

БАРСАИ. Село в Уинском р-не на речке Большой Те-
лёс, притоке Ирени. Известно с 1749 г. как татарская де-
ревня Барсаева. В основе названия — тюркское личное имя
Варсай.

БАСАЛГИНО. Деревня в Большесосновском р-не на
реке Сива, притоке Камы. Впервые упоминается в 1787 г.
как починок Басалгин (в нем проживали Басалгины). Ба-
салга в пермских говорах — глупый или безнравственный
человек.

БАСИНО. Деревня в Октябрьском р-не у озера Улу-
гуль. В 1779 г. татары из деревни Басина (в 1668 г. упо-
минается как Байсина), которая находилась около села
Неволино (ныне Кунгурский р-н), под давлением кунгур-
цев переселились сюда и основали деревню Новая Баси-
на. Название, вероятнее всего, связано с именем остяка
Байсы Акбашева, жившего в 1621 г. на реке Ирень.

БАСКИЕ. Деревня в Пермском р-не на речке Сюзь,
притоке Верхней Мулянки. Известна с 1781 г. как деревня
Баских. В ту пору в ней жил Прокопей Луппов сын Гор-
бунов, по прозвищу Баских. Баской в пермских гово-
рах— красивый, хороший.

БАТАШИ. Деревня в Кунгурском р-не на реке Турка,
притоке Ирени. Впервые упоминается в 1707 г. как дерев-
ня Баташева. В 1742 г. в ней жил Татарии Кутлубай Па-
ташев (Баташев). Название деревни образовано, скорее
всего, от имени его отца.

БАТЕРИКИ. Деревня в Березовском р-не на реке Шак-
ва. Впервые упоминается в 1800 г. как «Усть-Поздянка,
Батерикова то ж». Местное название селения — Байтиряк.
Личное имя Байтирек (Байтерек) встречается у башкир
и татар (бай—богатый, богач, тирек — тополь).

БАТМАНЫ. Деревня в Куединском р-не на речке Ежи-



ловка. Известна с 1816 г. как деревня Батманова. Ее тог-
да населяли Батмановы. Батман в уральских говорах —
прозвище большеголового человека.

БАТУИ. Деревня в Еловском р-не на речке Казикта,
притоке Пизи. Известна с 1800 г. как деревня Батуева,
а также починок Батуев. В 1811 г. в ней жили Наум, Егор
и два Семена — сыновья Маркета Батуева и другие их
родственники. Все жители, кроме одного, были Батуевы
(см.: раздел III Батуев).

БАТЫРБАЙ. Деревня в Бардымском р-не. Упоминается
с 1869 г. как деревня Батырбаева. Тюркское личное имя
Батырбай означает «богатый силой».

БАХАРЕВКА. Деревня в Пермском р-не на речке Верх-
няя Мулянка, притоке Камы. Известна с 1766 г. Есть еще
деревня Бахари в Красновишерском р-не (упоминается с
1800 г.). От нее получил название поселок Бахари этого
же района. Бахарь в пермских говорах — говорун, красно-
бай. С этим прозвищем связана фамилия Бахарев.

БАШКУЛТАЕВО. Село в Пермском р-не на речке
Нижняя Мулянка при впадении в нее речки Мельничная.
Известно с 1701 г. как деревня Татарская Култаева (его
населяют татароязычные башкиры). Основателем села счи-
тается Култай Шигирев (по другим сведениям Сарабаев),
живший в начале XVII в. Другие названия села: Кичи-
Мул и Башкиро-Култаево (сокращенная форма Башкулта-
ево возникла уже в советское время).

БАЯНДИНА. Деревня в Чердынском р-не. Упоминает-
ся с 1678 г. В 1711 г. в ней жил Иван Иванов сын Баян-
дин. Баянда — тюркское личное имя. Другое наименова-
ние селения — Усть-Курья.

БЕДРЯЖ. Село в Чернушинском р-не на речке Бед-
ряжка, притоке Стрежа. Известно как деревня Бедряш с
1834 г. С 1895 г. — село. Прежде в этих местах кочевали
башкиры. Бадряш— башкирское родовое имя.



БЕКЛЕМЫШЕВА. Деревня в Ильинском р-не. Извест-
на с 1904 г. как однодворок Беклемышев. Еще одна де-
ревня с таким же названием находится в Карагайском
р-не. Биклэмеш — татарское личное имя, означет «закрыв-
ший». В XVI в. оно было популярно и у русских. В 1596 г.
в Осе жил Калинка Микитин сын Беклемышев, а на реке
Обва в начале XVII в. — Евсейко Григорьев сын Бекле-
мышев.

БЕЛАЯ ПАШНЯ. Деревня в Усольском р-не на реке
Яйва. Упоминается с 1623—1624 гг. как починок Беляев.
В документах XVII в. отмечено, что селение находится на
«белой пашне». Белой свежевспаханная земля кажется по-
сле дождя, когда начинает подсыхать.

БЕЛЯЕВКА. Село в Оханском р-не на реке Кама и ее
притоке речке Беляевка. Основано в 1672 г. Названо по
речке. В 1623—1624 гг. в здешних местах жил осинский
крестьянин Беляйко Тряпкин.

БЕРДЫКАЕВО. Деревня в Суксунском р-не на речке
Бердыкаева. Известна с 1675 г. В 1623—1624 гг. в этой
местности проживал Бердыкай Кобеняков. От его имени,
видима, и получила название деревня. Коренные жители
(татары) именуют ее по-другому — Саескан, что в переводе
значит «сорока» (в данном случае это прозвище).

БЕРДЫШЕВО. Село в Большесосновском р-не на реке
Сива, притоке Камы. Впервые упоминается в 1773 г. как
деревня. Село с 1848 г. Название произошло от местной
фамилии Бердышев. Эта фамилия зародилась на террито-
рии Удмуртии. В XVII в. среди удмуртов было популярно
татарское личное имя Бирдеиш, что в переводе значит
«дал друга, товарища».

БЕРЕЗНИКИ. Село в Бардымском р-не на речке Чи-
риз, притоке Тулвы. Впервые отмечено на карте 1734—
1736 гг. как деревня Канаул. Название является перево-
дом местного (татарского) наименования селения — Ка-
ен-Авыл (каен — береза, а авыл — деревня). Такое же на-



звание носит город Березники, расположенный на левом
берегу Камы. Некогда на Каме был остров Березовый, или
Побоищный (упоминается в 1572 г.). Со временем прото-
ку между островом и левым берегом реки занесло песком.
Это место стали называть Березниками (Березняками).
В XVI—XVII вв. здесь началась добыча соли-пермянки.
Появились поселки солеваров: Ленва, Дедюхино и др.
В 1879 г. была построена железнодорожная станция Усоль-
ская (позднее Березняки). В августе 1883 г. сооружен со-
довый завод, названный Березниковским. Строительство
города началось в мае 1929 г. одновременно с сооруже-
нием химического комбината. 20 марта 1932 г. на базе по-
селков Ленва, Дедюхино, Зырянка, Чуртан, Веретия и дру-
гих был образован город Березники.

БЕСОВО. Деревня в Добрянском р-не. Известна с
1904 г. Название произошло от местной фамилии Бесов.
Эта фамилия существует на территории Добрянского р-на
уже триста лет: в 1678 г. в Полазне жил Якушко Федо-
ров сын Бесов. Бесом в старину звали мстительного, злоб-
ного, а также хитрого, лукавого, ловкого и изворотливого
человека (В. И.Даль).

БЕССОНОВСКИЙ. Селение в Пермском р-не на речке
Юмыш, притоке Бабки. Известно с 1862 г. В тот год в нем
проживал Стефан Филиппов сын Бессонов (см.: раздел III
Бессонов).

БИЗЯР. Село в Пермском р-не на речке Бизярка (ра-
нее Бизяр), притоке Бабки. Выросло при медеплавильном
заводе, построенном в 1740 г. П. И. Осокиным. Еще есть
деревня Бизяр в Чернушинском р-не. Она также находится
на речке Бизярка (ранее Бизяр), притоке Тюя. Названия
речек первичны. Они имеют, скорее всего, тюркское проис-
хождение. Бизяр — имя башкирского рода, а у татар из-
вестно женское личное имя Бизяр.

БИКБАЙ. Деревня в Октябрьском р-не на реке Ирень.
Известна с 1729 г. В 1800 г. упоминается как деревня Бек-



баева, центр Иштеряковской волости. Бикбай — татарское
личное имя. Встречается оно и у башкир.

БИКБАРДА. Село в Куединском р-не на речке Бик-
бардинка (ранее Бикбарда). Известно с 1811 г. как Бик-
бардинский винокуренный завод Д. В. Дягилева. В 1816 г.
упоминается как «сельцо Бикбардинское». Название дано
по речке. Бикбарда — имя башкирского рода. Существует
у башкир и личное имя Бикбирде. В 1924—1925 гг. село
было центром Бикбардинского р-на.

БИКТУЛКА. Деревня в Октябрьском р-не на реке
Ирень. Упоминается с 1850 г. как деревня Биктулова. В со-
седнем Чернушинском р-не имеется деревня Бикулка
(в 1904 г. выселок* Биктулка). Оба названия произошли
от тюркского личного имени Биктул.

БИЛИМБАИХА. Деревня в Очерском р-не на речке
Татарка, притоке Очера. Местные жители утверждают, что
деревня была основана переселенцами из Билимбаевского
завода (ныне Свердловская обл.) —отсюда будто бы и на-
звание. Такое объяснение не лишено смысла: по ревизии
(переписи) 1782 г. в деревне Капидоны (близ г. Очера)
жил Яков Борисов сын Челпанов, переведенный сюда из
Билимбаевского завода.

БИЧУРИНО. Село в Бардымском р-не на реке Барда,
притоке Тулвы. Известно в источниках с 1648 г. как де-
ревня Бичюрина. В апреле 1774 г. сожжено правительст-
венными войсками за участие сельчан в пугачевском вос-
стании. В 1816 г. уже существовала деревня Ново-Бичю-
рина. В основе названия — татарское личное имя Бичура,
которое в переводе значит «домовой». Местные жители
(татары) называют село по-иному — Озын-Ялан («долгое
поле», «долгий луг»).

* Выселок — небольшое селение на новом месте, выделившееся из
более крупного.



БИЯВАШ. Село в Октябрьском р-не на речке Бияваш-
ка (ранее Биабаш), притоке Тюя. Известно с 1870 г. как
сельцо Биабаш (Зеленцовка). В тюркских языках бия —
кобылица, баш— голова («кобылья голова»). Скорее все-
го, это прозвище человека. В Апастовском р-не Татарии
есть села Нижний и Средний Биябаш.

БОГОРОДСК. Село в Октябрьском р-не на речке Арий
(Ария), притоке Ирени. Известно с XVII в. как деревня
Арий. В 1708 г. уже упоминается как село Богородское.
Тогда в нем имелась церковь Рождества Пресвятой Бого-
родицы, которая и дала ему новое название.

БОГОЯВЛЕНСК. Село в Карагайском р-не на речке
Сэрен (Сэрынь), притоке Обвы. В 1782 г. упоминается как
село Серынское. Тогда в нем находилась Богоявленская
церковь, от которой село и получило современное назва-
ние.

БОЕЦ. Бывшая деревня в Чердынском р-не на реке
Колва. Известна с 1711 г. Расположена рядом со скалой
(камнем) Боец, по которой и названа. Боец в уральских
говорах — скала в русле реки, представляющая большую
опасность для сплава.

БОЛДИНО. Деревня в Пермском р-не на речке Усол-
ка, притоке Нижней Мулянки. Известна с 1647 г. как де-
ревня Балдина. Основана русскими. Однако башкиры в
XVIII в. считали ее основателем башкира Балту Сара-
баева. В пользу русского происхождения названия гово-
рит наличие в области (в Добрянском р-не) фамилии Бал-
дин, образованной от прозвища Балда, которое бытовало
среди пермских крестьян уже в XVII в.

БОЛЬШИЕ БАБИКИ. Деревня в Очерском р-не на
речке Кен, притоке Чепцы. Упоминается с 1791 г. как по-
чинок Бабиков. Тогда здесь жили Бабиковы. Бабик в се-
верных русских говорах — любитель ухаживать за женщи-
нами, волокита, а также флегматичный мужчина. «Боль-
шие»— потому, что в районе есть еще Малые Бабики.



БОЛЬШОЕ КАЧИНО. Деревня в Чернушинском р-не
на речке Сульмашка, притоке Быстрого Таныпа. Известна
с 1834 г. как деревня Качина. В то время ее населяли Ка-
чины. Эта фамилия была занесена сюда из Верхнекамья.
Она происходит от дохристианского коми имени Катша,
что значит «сорока».

БОЛЬШОЕ МОЧИЩЕ. Деревня в Юсьвинском р-не на
речке Моча. Упоминается с 1869 г. как деревня Мочище.
Мочище в пермских говорах—место, где раньше мочили
коноплю, лен, луб. Кроме того, мочищем называли сырое
грязное место, заросшее мхом или осокой.

БОЛЬШОЕ САВИНО. Деревня в Пермском р-не на
речке Нижняя Мулянка, притоке Камы. Известна с 1647 г.
как деревня Савина. Тогда в ней жили Осипко и Мартын-
ко — дети Савки (Савы) Баландина и Гаврилко Гладков
(Глатков) с сыном Савкой. В 1672 г. Савка Глатков ос-
новал починок Савинской (ныне деревня Малое Савино).

БОЛЬШОЕ САМЫЛОВО. Деревня в Сивинском р-не.
Упоминается с 1782 г. как однодворок Самылов. Тогда
здесь проживал с семьей Антон Трифанов сын Самылов.
Самыл — разговорная форма имени Самуил.

БОЛЬШОЙ АСЬ. Деревня в Уинском р-не на речке
Ась, притоке Аспы. Уже существовала в 1891 г. Названа
по речке, которая известна с 20-х гг. XVII в. под именем
Яс Яс — одно из тюркских родовых имен.

БОЛЬШОЙ КАШКАЛАК. Деревня в Еловском р-не на
речке Кашкалак, притоке Барды, по которой и названа.
Известна с 1816 г. Кашкалак в тюркских языках — птица
лысуха. Здесь же, скорее всего, прозвище человека.

БОЛЬШОЙ ТАЛМАЗ. Село в Куединском р-не на реч-
ках Ирмиза и Талмазинка (ранее Большой Талмаз). Воз-
никло как деревня в первой половине XIX в. С 1888 г.—
село. Название дано по речке. Та, в свою очередь, полу-
чила его от татарского личного имени Талмаз.



БОРЕЙКОВО. Деревня в Сивинском р-не. Образова-
лась в 1891 г. Первые жители — белорусы — переселенцы
из Могилевской губернии. Название происходит от мест-
ной фамилии Борейко.

БОРИНО. Деревня в Кочевском р-не. Известна с 1711 г.
В то время в ней жил Иван Борисов сын Хомяков. От име-
ни его отца, видимо, и произошло название.

БОРОВАЯ. Деревня в Кунгурском р-не. Отмечена в пе-
реписи 1782 г. как «деревня Одина Боровых». В ней тогда
проживал Григорей Ильин сын Боровых, выходец из де-
ревни Ергач.

БОРОВСК. Микрорайон г. Соликамска. Вырос в 30-е гг.
нашего века в связи со строительством Соликамского
целлюлозно-бумажного комбината. Некоторое время (с
13 июня 1949 г. по 4 ноября 1959 г.)—самостоятельный
город. Был заложен в сосновом бору, отсюда и название.

БОРОДУЛЯТА. Деревня в Ильинском р-не на речке
Шоробянка. Известна с 1816 г. как деревня Бородулина.
В то время в ней жил Василей Ермолин сын Бородулин
(ум. 1817).

БОТОВО. Деревня в Кунгурском р-не на реке Бабка,
притоке Сылвы. Известна с 1763 г. как деревня Гаревая.
Современное название происходит от местной фамилии Бо-
тов. Бог —шест, которым загоняют рыбу в сеть; в пере-
носном смысле — пустомеля, говорун, ветреный, легкомыс-
ленный человек.

БРАЖНИКИ. Деревня в Березовском р-не на реке
Култым, притоке Шаквы. Известна с 1782 г. как деревня
Бражникова. В ту пору в ней жил Сидор Ермолаев сын
Бражников. Фамилия его образована от прозвища Браж-
ник— так называют любителя браги.

БУЛЫЧИ. Деревня в Юрлинском р-не на речке Лопан,
притоке Косы. Известна с 1800 г. как деревня Лопан, за-
тем— Булычева. Булыч в русских говорах — хитрый, упря-



мый человек, а также плут, торгаш. От данного прозвища
образована фамилия Булычев.

БУРДИНО. Деревня в Очерском р-не на реке Очер,
притоке Камы. Упоминается с 1792 г. как деревня Бурдин-
ская. Тогда в ней жил Осип Петров сын Бурдин (см.: раз-
дел III Бурдин).

БУРЫГИ. Деревня в пригороде Краснокамска на реч-
ке Перемка. Уже существовала в 1916 г. В основе наиме-
нования— прозвище Бурыга — так называли человека с
бурым цветом лица.

БУСЫРЯТА. Деревня в пригороде Краснокамска на
реке Ласьва, притоке Камы. Известна с 1869 г. Названа
по местной фамилии Бусырев. Бусырь в русских говорах —
придурковатый человек.

БУТЫРЫ. Деревня в Добрянском р-не на реке Кама.
Известна с 1811 г. как деревня Бутырская. В 1869 г. упо-
минается как Бутырки (Бутырская). Бутырки в архангель-
ских говорах — крестьянский двор, стоящий в стороне от
села, деревни; хутор.

БУШУЕВО. Деревня в Очерском р-не. Известна с
1800 г. как починок Бушуев. Бушуй — нецерковное рус-
ское имя, а также прозвище человека, который бушует,
буянит, озорничает. От него произошла фамилия Бушуев,
встречающаяся в Очерском и Большесосновском р-нах.

БЫРМА. Такое название носят несколько населенных
пунктов. 1. Деревня в Кишертском р-не на реке Бырма,
притоке Лёка. Упоминается с 1800 г. Другое наименова-
ние— Русская Бырма. 2. Деревня в Суксунском р-не на
реке Бырма, притоке Лёка. Упоминается с 1671 г. как
Красный Яр. В 1800 г. уже «Красный Яр, Бырма то ж».
Имеет еще одно наименование—Татарская Бырма. 3. Де-
ревня в Кунгурском р-не на реке Бырма, притоке Боль-
шой Турки. Известна с 1729 г. Названия рек первичны,
имеют, скорее всего, тюркское происхождение (известен
казахский род Бурма).



БЫЧЕМЪЯГ. Бывшая деревня в Сивинском р-не на
реке Обва. Известна с 1782 г. В XVIII в. коми-пермяки
активно осваивали территорию Сивинского р-на. В их язы-
ке бычем (правильнее бытшом) значит «хороший», яг —
«бор».

ВАЛЕЖНАЯ. Железнодорожная станция в Чусовском
р-не. Появилась во второй половине XIX в. при сооруже-
нии Горнозаводской железной дороги. Местность в период
строительства изобиловала буреломом и валежником, что
объясняется слабой корневой системой деревьев, расту-
щих на каменистой почве. Отсюда и название.

ВАНЬКИНО. Деревня в Пермском р-не на речке Ого-
лихина. Упоминается в источниках с 1868 г. В то время
в ней проживал Иван (Ванька) Мурашев.

ВАНЮКИ. Деревня в Пермском р-не, центр Савинско-
го сельсовета. Уже существовала в 1781 г. и именовалась
тогда деревней Ванюкова (ее населяли Ванюковы). Ва-
нюк — сокращенная разговорная форма имени Иван.

ВАРЫ. Деревня в Большесосновском р-не на реке Си-
ва, притоке Камы. Упоминается с 1784 г. В 1816 г. в ней
жили Варовы. Фамилия Варов, сохранившаяся до наших
дней, образована, вероятно, от русского имени Вар, ко-
торое восходит к латинскому Варус, что значит «криво-
ногий».

ВАРЫШ. Деревня в Косинском р-не на реке Коса. Упо-
минается в источниках с 1711 г. как деревня Варышева.
Варыш в языке коми-пермяков — ястреб; в переносном
значении — жадный, алчный.



ВАХРУШИ. Деревня в Очерском р-не. Известна с
1816 г. как деревня Вахромиевская. В ней тогда прожи-
вали Иван, Петр и Семен Вахромиевы дети Мокрушины.
В 1869 г. деревня носила название Вахрушева (Вахро-
меева). Вахруш — сокращенная разговорная форма имени
Варфоломей.

ВАЧЕГИНО. Деревня в Кунгурском р-не на реке Тро-
ельга, притоке Юмыша. Основана в 1735 г. Антоном Соф-
роновым сыном Вачегиным.

ВАШУТИНО. Деревня в Куединском р-не на речке
Бикбардинка. Известна с 1811 г. как сельцо Ивановское.
Принадлежала помещику Ивану Ватутину. Отсюда два
названия селения — Ивановское и Вашутино.

ВЕДЕРНИКОВО. Деревня в Чусовском р-не на речке
Россошка, притоке Чусовой. Упоминается в 1647 г. Тогда
в ней жили Якушко и Семенко Ивановы дети Ведернико-
вы. Ведерник в уральских говорах — изготовитель ведер.

ВЕЛВА-БАЗА. Поселок в Кудымкарском р-не на реке
Велва, притоке Иньвы. Возник в 30-е гг. нашего века как
поселок Велвинской базы, центр лесозаготовок и складиро-
вания леса, который шел отсюда по реке Велва в Иньву.

ВЕРЕИНО. Село в Чусовском р-не на реке Чусовая.
Известно с 1623—1624 гг. как деревня Верейная. Селом
стало в первой половине XIX в. Верея в пермских гово-
рах— вытянутая возвышенность на низменном месте, а
также опушка леса.

ВЕРЕЩАГИНО. Такое название носят несколько на-
селенных пунктов. 1. Город. Возник в 1898 г. при строи-
тельстве железной дороги. Первоначально станция Очер-
ская, затем, с января 1904 г., — Вознесенская. 30 апреля
1915 г. переименована в Верещагино в память о знаме-
нитом русском художнике В. В. Верещагине, который, как
считают, останавливался здесь проездом по пути на Даль-
ний Восток, в район русско-японских военных действий.



Поселок городского типа с 27 августа 1928 г. Город
с 19 июня 1942 г. Районный центр с января 1924 г. 2. Де-
ревня в Очерском р-не на реке Очер, притоке Камы. Из-
вестна с 1763 г. как деревня Верещагинская. В 1792 г. в
ней жил Василей Егоров сын Верещагин. Верещага в рус-
ских говорах — говорун, болтун, сварливый человек.

ВЕРХ-ЕМАШ. Деревня в Чернушинском р-не на речке
Емашка (ранее Емаш), притоке Быстрого Таныпа. Изве-
стна с 1847 г. Названа по речке. До прихода русских в этих
местах кочевали башкиры. Ямаш—башкирское родовое
имя, кроме того, у татар и чувашей встречается личное
имя Ямаш.

ВЕРХ-ШУРТАН. Деревня в Октябрьском р-не на реке
Шуртан, притоке Иргины. Впервые упоминается в 1816 г.
как деревня Верхний Шуртан. Названа по реке. Слова
шортан, суртан, чуртан бытуют в тюркских языках и в пе-
реводе означают «щука». «Щучьи» названия встречаются
во многих районах нашей области.

ВЕРХНЕЕ КАЛИНО. Село в Чусовском р-не на реке
Чусовая. Известно как деревня с 1623—1624 гг. В 1678 г.
уже упоминается как сельцо Воскресенское. В этом же
районе находится деревня Нижнее Калино, которая в до-
кументах 1623—1624 гг. называлась Калинин (Калин) луг.
Каля— сокращенная разговорная форма русских имен Ка-
линник, Каллист, Каллистрат и др. Возможна связь назва-
ния с дохристианским коми именем Каля, которое в пере-
воде значит «чайка».

ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ. Поселок в Чусов-
ском р-не на левом берегу Чусовой. Находится здесь с
1953 г. Прежде располагался на правом берегу. Выстроен
взамен Верхнего Чусовского, основанного в 1616 г., и Ниж-
него Чусовского, основанного в 1568 г., городков, ныне за-
топленных водами Камского водохранилища. Городки были
заложены Строгановыми для защиты своих владений.
Устаревшее значение слова городок — укрепленное поселе-



ние. Поселок городского типа с 10 февраля 1931 г. С 14 ян-
варя 1925 г. до 4 ноября 1959 г. существовал Верхне-
городковский р-н.

ВЕРХНИЕ МУЛЛЫ. Поселок, центр Пермского р-на
(с марта 1939 г.), расположенный на речке Верхняя Му-
лянка, левом притоке Камы. Ныне входит в состав Инду-
стриального р-на г. Перми. Впервые упоминается в пе-
реписи 1623—1624 гг. как сельцо Никольское (по церкви).
Современное название дано по речке, которая раньше име-
новалась Верхние Муллы. Мул — башкирское родовое имя.
Интересно, что село Башкултаево, расположенное иа реч-
ке Нижняя Мулянка (ранее Нижние Муллы), местные жи-
тели (татароязычные башкиры) до сих пор называют
Кичи-Мул («Малый Мул»). Речка Нижняя Мулянка впа-
дает в Каму несколько ниже по течению, чем Верхняя.
За 400 лет существования названия речек прошли такой
исторический путь: Муллы — Муллянка — Мулянка.

ВЕРХНЯЯ СОЛЯНКА. Деревня в Кишертском р-не на
речке Солянка, притоке Лёка. Известна с 1800 г. как де-
ревня Солянка, а также Татаро-Солянка (местные жите-
л и — татары). На речке Солянка находится и деревня
Нижняя Солянка. В документе 1800 г. она называется Че-
ремисской Солянкой (местные жители — марийцы, имено-
вавшиеся тогда черемисами). Название речки первично,
и появилось оно не случайно: из старых документов изве-
стно, что в XVIII в. в здешних краях добывали соль.

ВЕСЛЯНКА. Деревня в Кунгурском р-не на реке
Ирень. Упоминается в источниках с 1651 г. как деревня
Весляная. В 1694 г. уже «село Тихановское, Веслянка
то ж». В последнее время большая часть жителей поки-
нула селение, и оно утратило статус села. Как полагают,
Веслянка была основана выходцами с реки Весляна, при-
тока Камы, которые и принесли с собой старое название.

ВИЛИЖНАЯ. Деревня в Чусовском р-не на реке Чу-
совая. Упоминается впервые в 1623—1624 гг. как деревня



Вилеженинова. Вилеженин — выходец с реки Виледь, при-
тока Вычегды. Современная форма названия — результат
длительного его видоизменения.

ВИЛЬГУРТ. Деревня в Куединском р-не. Своим назва-
нием она обязана появлению здесь в 1928 г. колхоза
«Вильгурт». Вильгурт в языке местных жителей (удмур-
тов) — новая деревня.

ВЛАСОВО. Деревня в Верещагинском р-не. Уже суще-
ствовала в 1816 г. Тогда в ней жили Никита, Антон и
Иван — сыновья Власа Имполитова.

ВОГУЛКА. Поселок в Усольском р-не на реке Яйва
и ее притоке речке Вогулка. Вырос при пильной мельнице
(лесопилке), основанной в начале XIX в. В 1869 г. упо-
минается как Вогульский завод. Назван по речке Вогулка.
Вогулы — прежнее наименование народа манси.

ВОЛОДИН КАМЕНЬ. Деревня в Усольском р-не на
крутом берегу реки Яйва. Известна с 1623—1624 гг. как
«починок, что была деревня Ошкор, Аврамов Камень то ж».
В ту пору в ней проживал с братьями Алешка Володиме-
ров, по прозвищу Шестачко. Скорее всего, современное
название селения связано с именем их отца.

ВОСКРЕСЕНСК(ОЕ). В области известно два села с
таким названием. Первое — в Карагайском р-не на речке
Воим, при впадении ее в Нердву. Упоминается с 1579 г.
как деревня Федорове В 1700 г. уже погост * Воскресен-
ский. Было у села и еще одно название — Нердва (по ре-
ке). Второе село Воскресенское находится в Уинском р-не
на речке Малый Телёс, притоке Большого Телеса. Впер-
вые упоминается в 1734 г. как деревня Смурыгина, а с
1795 г. — уже как «село Воскресенское, Смурыги то ж».
Названия обоих сел даны по местным Воскресенским церк-
вам.

* Погост — в XVI—XVII вв. крестьянское селение с церковью и
кладбищем.



ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВА. Поселок в пригороде Алек-
сандровска на реке Вильва, притоке Яйвы. Вырос при
железоделательном заводе, заложенном в 1811 г. и пу-
щенном в декабре 1818 г. Первая часть названия дана по
имени основателя завода Всеволода Андреевича Всеволож-
ского (1769—1836), вторая — по реке. Поселок городского
типа — с 27 августа 1928 г.

ВЫЛОМОВО. Деревня в Лысьвенском р-не на речке
Березовка. Основана в 1816 г. выходцами из села Кишер-
ское (ныне село Посад Кишертского р-на). Первоначаль-
но—«починок По речке Березовке». Среди основателей
деревни был Елизар Еремиев сын Выломов (см.: раздел III
Выломов).

ГАВРИКОВО. Деревня в Косинском р-не. Упоминается
с 1797 г. как деревня Пономарева. Гаврик—сокращенная
разговорная форма имени Гавриил.

ГАВРУКОВО. Деревня в Кудымкарском р-не на речке
Сылва (бассейн Иньвы). Основана в 1851 г. Первоначаль-
но— починок Гавруков. В 1850-е гг. в нем проживал Фе-
досей Гаврилов сын Зубов. Гаврук — сокращенная разго-
ворная форма имени Гавриил.

ГАЛАНИНО. Деревня в Карагайском р-не на речке
Язьва, притоке Обвы. Известна с 1869 г. Галаня — сокра-
щенная разговорная форма имени Галактион.

ГАЛАШИНО. Деревня в Березовском р-не на речке
Березовка, притоке Шаквы. Отмечена в переписи 1782 г.
В тот год в ней жил Марко Галафтионов сын Карасов.



Галаша — сокращенная разговорная форма имени Галак-
тион.

ГАЛЯШЕР. Деревня в Юсьвинском р-не на речке Га-
ляшер (Галяшор), по которой и названа. Известна с
1800 г. Шор в языке коми-пермяков — ручей, Галя— имя
одного из тюркских родов («ручей, на котором проживает
род Галя»).

ГАМЫ. Деревня в Пермском р-не на реке Кама. Из-
вестна с 1678 г. как починок Фоминской, затем деревня
Гамова. Название ее происходит от русского прозвища
Гам, которое означает «тот, кто шумит».

ГАРЕВЛЯНА. Деревня в Оханском р-не на реке Ошап,
притоке Камы. Уже существовала в 1869 г. По рассказам
местных жителей, основана выходцами из деревни Гарюш-
ки, которая находилась на левом берегу Камы ниже Охан-
ска.

ГАРЮШКА. Деревня в Куединском р-не на речке Ир-
миза, притоке Буя. Известна с 1834 г. Деревни Гарюшки
имеются также в Кишертском и Пермском р-нах. Послед-
няя в 1792 г. звалась Гаревской. Гарь в пермских гово-
рах— выгоревшее или выжженное угодье в лесу, обычно
предназначенное для посева.

ГАШКОВА. Деревня в Чердынском р-не на реке Су-
мыч, притоке Камы. Известна с 1791 г. Гашко — сокра-
щенная разговорная форма имени Гавриил.

ГИЛЁВО. Деревня в Верещагинском р-не. Упоминается
с 1816 г. В ней тогда проживал Андрей Петров сын Ги-
лев (ум. 1833). См.: раздел III Гилев.

ГИПСЫ. Железнодорожная площадка в Кунгурском
р-не. Упоминается как разъезд с 1911 г. Названа по мест-
ности, изобилующей гипсовыми образованиями.

ГЛАЗОВСКАЯ. Деревня в Сивинском р-не на реке
Сива. Известна с 1916 г. Основана выходцами с террито-
рии Удмуртии из-под Глазова.



ГЛАЗУНОВО. Деревня в Чусовском р-не на речке
Усолка. Известна с 1623—1624 гг. В то время в ней жил
с сыновьями Михалко Спиридонов сын Глазунов. Его фа-
милия образована от прозвища Глазун — так называют
ротозея, бездельника.

ГОВОРЛИВОЕ. Деревня в Красновишерском р-не на
реке Вишера. Упоминается с 1711 г. как «деревня Говор-
ливого Камени». В том же XVIII в. стала селом. Назва-
ние заимствовала у камня Говорливого, известного своим
звучным, многократным эхом. Это явление объясняют ду-
гообразной формой каменной стены, протянувшейся по бе-
регу Вишеры на значительное расстояние.

ГОЛУЗИНО. Деревня в Ординском р-не. Известна с
1734 г. В 1744 г. в ней жил Потап Голузин. Его фамилию
обычно связывают с прозвищем Галуза — так называют
повесу, шалуна.

ГОЛУХИНО. Деревня в Ординском р-не на речке Кун-
гурка, притоке Ирени. Впервые указана на карте 1734—
1736 гг. В основе названия — прозвище Галуха — так име-
нуют шутника, балагура.

ГОЛЬЦЕВО. Деревня в Октябрьском р-не на реке Сарс,
притоке Уфы. Известна с 1904 г. как выселок Гольцев.
Голец в русских говорах — неимущий человек, бедняк, ни-
щий.

ГОРБУНОВО. Деревня в Пермском р-не на речке
Верхняя Мулянка, притоке Камы. Упоминается с 1780 г.
В то время в ней проживал Данила Макаров сын Горбу-
нов.

ГОРЛАНЫ. Деревня в Ильинском р-не на речке Мас-
ляна. Известна с 1916 г. Горлан в уральских говорах —
видный, представительный человек, а в архангельских —
говорун.

ГОРНОЗАВОДСК. Город. Вырос при цементном заво-
де, основанном в 1948 г. Первоначально поселок Новопа-



шийский, или Новая Пашия. Город с 4 ноября 1965 г., то-
гда же переименован в Горнозаводск. На выбор названия
повлияло то обстоятельство, что здесь, в горной местно-
сти с XVIII в. существует несколько заводов.

ГОРОДИЩЕ. Это название имеют несколько населен-
ных пунктов области. 1. Деревня в Юсьвинском р-не. Из-
вестна с 1744 г. как «деревня За Иньвой рекой на горо-
дище». 2. Деревня в Добрянском р-не на реке Кама. Из-
вестна с 1623—1624 гг. как «Чуцкое* городище». В 1800 г.
упоминается как «Галкина, Городище то ж». 3. Село в
Соликамском р-не на речке Усолка. Образовалось при
слиянии деревень Зубковской, Кулаковской и Берднико-
вой, известных с 1579 г. Отмечено в переписи 1623—1624 гг.
как погост. 4. Деревня в Юсьвинском р-не на реке Кама.
Упоминается в 1623—1624 гг. как «починок На Редикор-
ском городище», а в 1715 г. — как Ротаново городище.

ГОРЫ. Село в Осинском р-не на реке Кама и речке
Мосиха. Известно с 1678 г. как «село Рождественское,
Горы то ж». Расположено на трех горах (холмах).

ГОРЮХАЛИХА. Деревня в Оханском р-не на речке
Горюхалиха, притоке Очера. Возникла в 1669 г. как де-
ревня Горюхалова. В 1623—1624 гг. в Очерском острожке
(ныне село Острожка этого же района) жил Артюшка

Иванов сын Харюхало. От его прозвища, видимо, и полу-
чили названия деревня и речка.

ГРЕМЯЧИНСК. Город на речке Большая Гремячая,
притоке Вильвы. Поселение возникло в декабре 1941 г. в
связи с освоением Гремячинского угольного месторождения.
11 декабря 1942 г. на базе поселков Северо-Восточный,
Юго-Восточный и станции Баская был создан поселок го-
родского типа Гремячинский. Преобразован в город 4 мая
1949 г. Назван по речке Большая Гремячая. Русское диа-

* Чудь — общее название на Руси некоторых финноязычных на-
родностей. В Прикамье чудью называли местное дорусское население.



лектное гремячии значит «гремящий», гремяч— «ключ»,
«родник».

ГРИБАНОВО. Деревня в Пермском р-не на речке Верх-
няя Мулянка, притоке Камы. Известна с 1792 г. В ;.ей
тогда жили Грибановы. Есть еще деревни — Грибанова
в Кудымкарском р-не и Грибаны в Ординском и Уинском
р-нах. Грибан в архангельских говорах — угрюмый, веч-
но недовольный человек.

ГРЫЗАНЫ. Деревня в Ординском р-не. Известна с
1744 г. Сначала называлась Бекзянское озеро. В 1800 г.
упоминается как «деревня Безъезянова, Грызанова то ж».
По мнению ординского краеведа Ф. П. Пшеничникова, она
была названа так потому, что жившие в ней экономиче-
ские (бывшие монастырские) и государственные крестья-
не постоянно спорили (грызлись) между собой из-за
земли.

ГУМЕНЦЫ. Деревня в Ильинском р-не. Известна с
1816 г. как «деревня Верх речки Ершевой на Гуменцах».
Гуменцы в русских говорах — открытое место, поляна.

ДВОРЦОВАЯ СЛУДКА. Деревня в Пермском р-не на
реке Кама. Упоминается в источниках с 1762 г. как «Слуд-
ский конный двор» (отсюда — дворцовая). В XVIII в.здесь
был «заведен конный двор», в котором Строгановы выра-
щивали племенных лошадей. В 1792 г. деревня носила на-
звание Слудка. Слудка в пермских говорах — высокая, по-
крытая лесом гора с крутыми склонами, а также обрыви-
стая глинистая или каменистая часть высокого берега.



ДЕДУШКИНО. Деревня в Чайковском р-не на речке
Лукояновка. Упоминается с 1811 г. как починок Дедуш-
ков. В 1841 г. уже деревня Лукоянова. Основателем се-
ления, по-видимому, был Лукоян (Лукьян) Гребенщиков.
В 1811 г. здесь жили его сыновья Иван, Тимофей, Иван
(второй) и Прокопей. Дедушко(а) — скорее всего, прозви-
ще Лукояна.

ДЕЙКОВО. Деревня в Кунгурском р-не на реке Сыл-
ва, у озера Дейково. Известна с 1800 г. Дейко — разговор-
ная форма имени Дей. В 1678 г. в Шерьинском монасты-
ре (ныне село Шерья Нытвенского р-на) жил Дейко Афо-
насьев сын Кунгурец.

ДЕМИНА. Деревня в Кудымкарском р-не на речке
Дубшерка, притоке Котыса. Известна с 1800 г. как почи-
нок Святогоров (назван по местной Святой горе). В 1869 г.
упоминается уже как «деревня Святогор (Демина)».
В 1938 г. в результате пожара полностью выгорела и бы-
ла отстроена заново. Дема — сокращенная разговорная
форма имен Демид, Дементий, Демьян.

ДЕНИСОВО. Деревня в Чусовском р-не на реке Сыл-
ва. Известна с 1647 г. как деревня Денисовская. В ней
тогда жил с сыновьями Ермолка Анисимов сын Денисов.

ДЕРИБЫ. Деревня в Пермском р-не на речке Мось,
притоке Верхней Мулянки. Известна с 1807 г. как деревня
Дерябина. Тогда ее населяли Дерябины. Деряба в ураль-
ских говорах — неспокойный ребенок.

ДЗЕРЖИНЕЦ. Поселок в Усольском р-не. В 1948 г.
на территории лесных массивов Романовского лесничества
располагался лесозаготовительный участок завода имени
Дзержинского. Видимо, с этим участком и связано назва-
ние поселка.

ДИВЬЯ. Поселок в Добрянском р-не. Вырос при же-
лезнодорожной станции, основанной в 1957 г. Поселок го-
родского типа с 8 сентября 1961 г. Назван по речке. В Доб-



рянском р-не есть речка Большая Дивья и ручей Малая
Дивья. Большая Дивья, протекая по карстовой местности,
исчезает в земле. Это, естественно, очень удивляло первых
русских поселенцев. Отсюда и название Дивья — удиви-
тельная речка.

ДМИТРИЕВО. Деревня в Сивинском р-не. Известна с
1782 г. как починок Дмитриевской.. Тогда в нем жил Дмит-
рей Дмитриев сын Петухов.

ДМИТРИЕВСКОЕ. Село в Ильинском р-не на реке
Моль, притоке Обвы. Известно с 1623—1624 гг. как де-
ревня Селище. В 1725 г. упоминается уже как село Дмит-
риевское (в нем находилась церковь «во имя святого ве-
ликомученика Дмитрия Солунского»). От нее-то село и
получило нынешнее название. Было у села и третье на-
именование— Посад. Посад — пригород, предместье; посе-
лок городского типа (в дореволюционной России).

ДОДОНОВА. Деревня в Кудымкарском р-не на реке
Егва, притоке Велвы. Упоминается с 1800 г. В основе
названия — прозвище Додон — так именовали неуклюжего,
нескладного человека. Не исключена связь и с личным
именем Додон, некогда бытовавшим у русских.

ДОРОХОВКА. Деревня в Октябрьском р-не на реке
Тюш, притоке Ирени. Известна с 1816 г. как деревня До-
рохова. В ней тогда проживали Дороховы. Дорох — со-
кращенная форма имени Дорофей.

ДРЕБЕЗГИНО. Деревня в Сивинском р-не. Известна с
1782 г. как «починок Верх Малой Сивы на ключу Дребез-
гин». Тогда здесь жила с сыновьями вдова Агафья
Павлова дочь Фефиловская жена Дребезгиных (ум.
1789).

ДРУЖБА. Поселок в Очерском р-не. В 1975 г. Очер-
ский райисполком принял решение вывести центральную
усадьбу совхоза «Семеновский» из черты г. Очера. Под



строительство отвели территорию в двух километрах от го-
рода на перекрестке дорог Очер — Верещагине и Очер —
Дворец. 26 июня 1984 г. вновь построенный поселок полу-
чил название Дружба (прежде, до 1970 г., на этой терри-
тории существовал колхоз «Дружба») и стал центром Луж-
ковского сельсовета.

ДРУЖНАЯ. Деревня в Еловском р-не на речке Ма-
лый Пизь, притоке Пизи. Известна с 1853 г. как деревня
Кобели (тогда ее населяли Кобелевы). Затем разделилась
на Большие и Малые Кобели. 30 декабря 1967 г. эти фак-
тически слившиеся деревни получили новое название —
«Дружная», потому что прежнее уже не устраивало мест-
ных жителей.

ДУБАСЫ. Деревня в Очерском р-не. Известна с 1816 г.
как починок Дубасов. В основе названия — прозвище Ду-
бае (так в народе называют драчуна, забияку).

ДУБОВАЯ ГОРА. Деревня в Куединском р-не на речке
Искильдинка, притоке Буя. Основана в 1842 г. крепост-
ными крестьянами помещицы М. М. Реслейн, переведен-
ными сюда из Казанской губернии. Селение выросло у
подножия горы, поросшей дубами. Первоначальное назва-
ние— «деревня Под горелым дубом».

ДУБРОВО. Село в Еловском р-не на реке Кама и реч-
ке Дубровка. Первоначально Нижне-Осинская слобода*.
В 1646 г. упоминается уже как «село Троицкое на дуб-
рове». Еще одно село Дуброво имеется в Оханском р-не.
Известно с 1614 г. как «починок Под Чудским городи-
щем». В 1629 г. уже деревня Дальняя Дуброва. Дубро-
ва в пермских говорах — сухой участок, поросший сме-
шанным лесом.

* Слобода —в XVI—XVII вв. поселение, жители которого были
временно освобождены от государственных повинностей.



ЕВДОКИНО. Деревня в Кишертском р-не на реке Лёк,
притоке Сылвы. Упоминается с 1782 г. как деревня Евдо-
кимова. Тогда в ней жил Максим Евдокимов сын Кинев.
Из документов известно/что в 1734 г. Евдоким Киньев ос-
новал в верховьях реки Лёк деревню Подволошную. Оче-
видно, здесь речь идет об одном и том же населенном
пункте. Евдока — сокращенная форма имени Евдоким.

ЕГОШИХА. Бывшая деревня (ныне в черте г. Перми)
на речке Егошиха, притоке Камы, от которой и взяла свое
название. Впервые упоминается в 1647 г. как «починок На
реке Каме и на речке Егошихе». Перепись 1623—1624 гг.
показывает, что на территории современного Пермского
р-на находилась также деревня Егошино, а в Нижних Мул-
лах в то время жил Васка Дмитриев сын Егоша. В ураль-
ских говорах сохранился глагол егошить — неспокойно си-
деть, ерзать; возможно, егоша — егоза, непоседа.

ЕКАТЕРИНИНСКОЕ. Село в Сивинском р-не при впа-
дении речки Алтын (ка) в Сиву. Известно с 1757 г. как де-
ревня Алтынская (названа по речке). В 1851 г. преобра-
зована в село Екатерининское. Новое наименование дано
по местной церкви Святой Екатерины.

ЕЛЕСИНО. Такое название до недавнего времени но-
сил жилой микрорайон в Индустриальном р-не г. Перми.
Вырос на месте деревни, известной с 1792 г. Тогда здесь
жил Матвей Елесеев сын Лабутин. Елеся — сокращенная
разговорная форма имени Елисей.

ЕЛОВО. Село на реке Кама и речке Еловка (ранее
Еловая). Впервые упоминается как деревня Елова(я) в
1678 г. С 1875 г., после постройки церкви, — село. Район-
ный центр с 27 февраля 1924 г. Скорее всего, первично



название речки. Речка с таким же наименованием есть в
Рождественском сельсовете Пермского р-на. Сейчас ело-
вых лесов в районе села Елово уже нет.

ЕЛПАЧИХА. Село в Бардымском р-не на речках Ма-
лая Амзя, притоке Тулвы, и Елпачиха. Известно с 1648 г.
как деревня Ельпакова. В 1658 г. упоминается уже как
Ельпачиха. Название происходит от татарского прозвища
Ялпак, что в переводе значит «сплюснутый, сплющенный,
плоский». Местные жители зовут свое село по-другому—
Уди к.

ЕЛЬШАТА. Деревня в Частинском р-не на речке Горю-
халка (ранее Горюхалиха), притоке Сивы. Известна с
1800 г. как деревня Горюхалиха. В 1834 г. упоминается
как «Горюхалиха, она же и Ельшата». Звалась также по-
чинком Ельшиным (там проживали Ельшины). Ельша —
сокращенная разговорная форма имен Елисей, Елизар
и др.

ЕНАПАЕВО. Село в Октябрьском р-не на реке Ирень.
Известно с 1730-х гг. Местные жители (татары) утверж-
дают, что селение основал некий Янапай. Другое назва-
ние села — Саз-Авыл, что значит «болотная деревня» (во-
круг него много болот).

ЕРАНИЧИ. Микрорайон в Индустриальном р-не
г. Перми. Вырос на месте деревни Ераничи, известной с
1792 г. как деревня Худякова. Тогда в ней жил с семьей
Герасим Епифанов сын Верхоланцов. Ераня в пермских
говорах — сокращенная разговорная форма имени Герасим.

ЕРМАШИ. Деревня в Пермском р-не на речке Чечёра,
притоке Пыжа. Упоминается с 1766 г. как деревня Ерма-
шова. В то время в ней жил Федор Ермашов. Ермаш —
сокращенная разговорная форма имен Ерм, Ермолай, Ер-
мий.

ЕРЫКАЛОВО. Деревня в Кунгурском р-не на реке
Юрман, притоке Кутамыша. Известна с 1744 г. Тогда ее



населяли Ерыкаловы. Ерыкало в пермских говорах — че-
ловек, раскатисто выговаривающий звук «р», в вологод-
ских— крикун, задира, а также ветреный, пустой. В 1623—
1624 гг. в Нижнем Чусовском городке жил Жданко Сте-
панов сын Ерыкалов.

ЕСКИНА. Деревня в Соликамском р-не на реке Мо-
шевица, притоке Камы. Известна с 1800 г. Еска — сокра-
щенная разговорная форма имени Иосиф. От нее образо-
вана фамилия Ескин, встречающаяся в Соликамском р-не.

ЖАКОВО. Деревня в пригороде Краснокамска на реке
Ласьва, притоке Камы. Известна с 1790 г. В 1816 г. в ней
проживал Емельян Никифоров сын Жаков (ум. 1826).
Жак— дохристианское коми имя. Одно время (с 1897 г.)
Жаково было селом.

ЖЕБРЕИ. Деревня в Пермском р-не на реке Сылва.
Упоминается с 1762 г. как деревня Жебреева (в ней жили
тогда Жебреевы). Жабрей в Соликамских говорах — сор-
ное растение, имеющее колючки. Так могли звать и колю-
чего, ершистого человека. У уральского писателя П. П. Ба-
жова есть рассказ «Жабреев ходок», где такое прозвище
носит один из героев.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ. Поселок в пригороде Берез-
ников. Основан в 1930-е гг. Первоначально поселок име-
ни Кагановича. 29 ноября 1957 г. переименован в Желез-
нодорожный (находится при железной дороге).

ЖЕЛНИНО. Деревня в Большесосновском р-не на реч-
ке Сосновка, притоке Сивы, впадающей в Каму. Известна
с 1787 г. Желна — дятел; в переносном значении — бойкий



человек, человек, надоедливо просящий что-либо, а также
тот, кто беспрестанно ест.

ЖЕМЧУЖНЫЙ. Поселок в Гайнском р-не на реке
Лупья, притоке Камы. Возник в 1962 г. как мастерский
участок Шордынского лесопункта. По поводу названия по-
селка существуют две версии. Согласно первой, он был на-
зван так из-за живописной местности; по другой— в честь
женщины по фамилии Жемчужная, первого мастера на
строительстве поселка.

ЖИЛИНО. Село в Кунгурском р-не на реке Бабка,
притоке Сылвы. Известно как деревня с 1652 г. Село с
1892 г. В основе названия — прозвище Жила. Жила в рус-
ских говорах — неправедный человек, стяжатель, охотник
присваивать себе чужое.

ЖУЛАНОВО. Деревня в Соликамском р-не на речке
Мошевица, притоке Камы. Известна с 1734—1736 гг. Есть
еще деревня Жуланы (в 1816 г. упоминается как Жула-
нова) в Еловском р-не. В основе обоих названий — прозви-
ще Жулан, от него произошла фамилия Жуланов. Жула-
ном в пермских говорах называют снегиря, а также кле-
ста.

ЗАБЕГАЛОВО. Деревня в Очерском р-не. Известна с
1904 г. Забегаловка в пермских говорах—отдаленное ме-
сто жительства, отдаленная часть селения, а также неболь-
шая поляна, отделенная от поля или луга кустами, де-
ревьями.

ЗАБОРЬЕ. Деревня в Пермском р-не на реке Сылва.
Известна с 1647 г. как деревня Заборская (имела еще одно



название — Боровская). Заборье в древнерусском языке
значило «место за бором (хвойным лесом)».

ЗАВОД. Деревня в Чердынском р-не на реке Вильва,
притоке Камы. В 1735 г. здесь был построен Лекмортов-
ский лесопильный завод. Завода этого давно уже нет, но
название сохранилось.

ЗАВОД МИХАЙЛОВСКИЙ. Село в Чайковском р-не.
Известно с 1828 г. как Михайловский винокуренный завод
Михаила Сведомского. Названо по имени владельца или
по местной церкви Михаила Черниговского.

ЗАВОДЧИК. Деревня в Осинском р-не на речке Да-
выдовка, притоке Камы. Известна с 1869 г. как выселок.
Прежде, в XVIII в., здесь действовал медеплавильный за-
вод. В 1911 г. в деревне был построен лесопильный завод,
получивший название «Заводчик». Заводчик значит «ма-
ленький завод».

ЗАВЬЯЛОВО. Деревня в Сивинском р-не на реке Об-
ва. Известна с 1782 г. Тогда в ней жил Архип Матвеев
сын Завьялов (ум. 1785). Завьяло в русских говорах —
вялый человек.

ЗАГИБОВКА. Деревня в Большесосновском р-не на
речке Загибовка. Известна с 1916 г. Названа по речке.
Загиб в русских говорах — поворот, колено, изгиб реки;
Загибовка—извилистая речка.

ЗАГОВОРУХА. Деревня в Красновишерском р-не на
реке Вишера. Известна с 1800 г. Отделена от села Говор-
ливое речкой Говоруха, притоком Вишеры. Отсюда и на-
звание. Речка же получила имя от камня Говорливого.

ЗАКУРЬЕ. Микрорайон г. Чусового на реке Чусовая
(в составе города с 1930 г.). Возник как «деревня За
курьей» в XVII в. Такое же название имела, по переписи
1647 г., и деревня Закурья Кунгурского р-на, находящаяся
на реке Сылва. Курья в русских говорах Урала — речной
залив, образующийся на месте старого русла реки.



ЗАМАЛАЯ. Деревня в Оханском р-не на речке Малая
Казанка. Уже существовала в 1869 г. Название означает
«деревня, находящаяся за Малой Казанкой».

ЗАОЗЕРЬЕ. Деревня в Чусовском р-не на реке Чусо-
вая. Возникла в 1953 г., когда после образования Кам-
ского водохранилища жители затопленных деревень пере-
селились на новое, более возвышенное место через два
озера.

ЗАОСИНОВО. Деревня в Пермском р-не у озера Оси-
новое. Известна с 1647 г. как «починок Заосиновым». На-
звана по озеру. Именовалась также Заборским починком.

ЗАПОЛЬСКАЯ. Деревня в Карагайском р-не на реке
Обва. В области ныне 14 селений с названием Заполье,
что значит «селение за полем». Однако у этой деревни на-
именование иного происхождения. Его первоначальная
форма — Запольских. В 1744 г. в деревне жило несколько
человек с фамилией Запольских. Эта фамилия сохрани-
лась до нашего времени, а вот название селения претер-
пело изменения.

ЗАРАЗИЛЫ. Деревня в Усольском р-не на реке Кама.
Упоминается с 1800 г. как деревня Новая Заразилова.
По документам 1799 г., недалеко от нее существовала де-
ревня Заразилова. В ней жил Данило Заразилов. Зара-
зить в уральских говорах — убить.

ЗАРУБЫ. Деревня в Частинском р-не на речке Коно-
новка. Известна с 1800 г. как починок Зарубин (тогда его
населяли Зарубины). Еще есть село Зарубино (упоми-
нается в 1782 г. как починок Селевской) в Кунгурском
р-не и деревня Зарубина (известна с 1773 г.) в Юрлин-
ском р-не. В основе названий селений — прозвище Заруба.
Так могли звать человека, имеющего на теле шрамы.

ЗАТОН. Поселок в Соликамском р-не. Вырос при Мо-
шевской ремонтно-эксплуатационной базе Камского реч-
ного пароходства. База возникла в 1950-е гг. после обра-



зования Камского водохранилища. На месте большого
пойменного озера был создан затон для зимовки судов.

ЗАЧЁРНАЯ. Деревня в Большесосновском р-не на реч-
ке Черная, притоке Сивы. Известна с 1787 г. Деревня
с таким же названием есть и в пригороде Александровска.
Она также находится на речке Черная. Первичны назва-
ния речек. Черными в народе зовут реки, которые берут
начало из болот и имеют темный цвет воды из-за раство-
ренных в ней органических веществ (более мелкие речки
в таких случаях называют Чернушками).

ЗИНКОВО. Деревня в Косинском р-не. Известна с
1784 г. Зинко—сокращенная разговорная форма имени
Зиновий.

ЗОБАЧЕВА. Деревня в Ильинском р-не. Известна с
1904 г. Зобач в русских говорах-—человек с зобом, а так-
же хлебатель, обжора, тот, кто зобает, тянет и подбирает
прямо губами (В. И. Даль). С этим прозвищем связана
фамилия Зобачев. В 1647 г. на территории нынешнего Иль-
инского р-на в «деревне Над Кемылем и над речкой Шу-
михой» жил Аничка Степанов сын Зобачев.

ЗОНОВО. Деревня в Еловском р-не на речке Зоновка.
Впервые отмечена на карте 1734—1736 гг. Зон в языке
коми — сын. Фамилия Зонов характерна для Кировской
обл.

ЗОТИНО. Деревня в Очерском р-не. Известна с 1795 г.
как починок Зотинской. В 1816 г. в нем проживал Мосей
Зотиев сын Михалев (ум. 1817). Деревня названа по име-
ни его отца.

ЗУЕВА. Деревня в Соликамском р-не на реке Вильва,
притоке Камы. Известна с 1711 г. как «деревня Зуева на
Паягорде». В ней тогда жили Зуевы. Зуем в народе назы-
вают живого, подвижного человека. Можно объяснить и
название Паягорд. Горт (искаженное горд) в языке ко-
ми— родная деревня, родной дом, а пая по-удмуртски —



лещ («деревня Леща»). В XVII или в начале XVIII в.
на месте, где было городище Паягорт, появилось русское
селение, которое стало называться «деревней Зуева на
Паягорте (Паягорде)».

ЗЮКАЙКА. Поселок в Верещагинском р-не на реке
Лысьва, притоке Обвы. В 1787 г. здесь находилась мель-
ница Строгановых, при которой жил мельник Трофим Пос-
ников. В 1869 г. упоминается как деревня Лысьвенская. Со-
временное название было перенесено с села Зюкай (ныне
Карагайский р-н), родины первых поселенцев Зюкайки.
Поселок городского типа с 5 февраля 1943 г.

ЗЯЗЕЛГА. Деревня в Бардымском р-не на речке Зя-
зелга, притоке Искильды. Известна с 1891 г. как деревня
Сазелга. Название дано по речке. В татарском языке саз —
болото, елга — речка («болотная речка»).

ИВАНИЩЕВО. Деревня в Березовском р-не. Упоми-
нается с 1763 г. Иванище — разговорная форма имени
Иван.

ИВАНОВКА. Деревня в Чайковском р-не на реке Пизь.
Известна с 1800 г. как починок Иванов. По переписи
1811 г., в нем жили четыре брата Гребенщиковы: Тимо-
фей, Иван, Федот и Матвей — Ивановы дети. От имени их
отца и получила название деревня.

ИВАНОВСКОЕ. Село в Ильинском р-не на реке Чёр-
моз, притоке Камы. Известно в источниках с 1747 г. как
деревня Колобова (иногда Коробова). В 1851 г. преобра-



зована в село, названное в память об Иване Христофоро-
виче Лазареве, сыне заводчиков Лазаревых, Ивановским.

ИВАНЦЕВА. Деревня в Ильинском р-не. Упоминается
впервые в 1816 г. как деревня Иванцова. Тогда в ней про-
живал Иван Савастьянов сын Иванцов (ум. 1820).

ИЛЬИНСКИЙ. Поселок на реке Обва, притоке Камы.
Известен с 1579 г. как погост Обва. В 1678 г. уже погост
Ильинской. Название дано по церкви Ильи Пророка. По-
селок городского типа с 16 апреля 1964 г. Районный центр
с декабря 1923 г.

ИЛЬИЧА. Поселок в Кунгурском р-не на реке Юрман,
притоке Кутамыша. Возник в конце 40-х гг. нашего века.
Первоначально Троицкий лесозаготовительный участок Ко-
марихинского леспромхоза. Назван в честь В. И. Ленина.

ИМАСЫ. Деревня в Гайнском р-не. Впервые упомина-
ется в 1579 г. как деревня Имас. В основе названия — ро-
довое имя Имес (встречалось у башкир и удмуртов). Од-
нако в 1623—1624 гг. деревня имела уже другое наимено-
вание— Юсма. Ма(му) в финских языках — земля, а Юс —
тюркское родовое имя (см.: Юсьва).

ИНВЕНЦЫ. Деревня в Сивинском р-не. Упоминается
с 1747 г. как деревня Инвенцова. Иньвенцы — выходцы с
реки Иньва, притока Камы. В XVIII в. Сивинский край
активно осваивался переселенцами с территории нынешних
Кудымкарского и Юсьвинского р-нов.

ИПАТОВО. Деревня в Очерском р-не. Известна с 1816 г.
Тогда в ней проживал Алексей Ипатов сын Мокрушин
(ум. 1825). Деревня получила название по имени его отца.

ИСКИЛЬДА. Деревня в Куединском р-не на речке Ис-
кильдинка (ранее Искильда), по которой и названа. Ос-
нована в 1842 г. выходцами из села Косякова Казанской
губернии, вотчины помещицы М. М. Реслейн. Искилде —
татарское личное имя. Второе название деревни — Марьи-
на (по имени помещицы).



ИССИНЯЕВО. Деревня в Березовском р-не на реке
Шаква. Известна с 1675 г. как деревня Исеняева. Тогда
в ней жил татарин Исеняй Баранчин.

ИСТОК. Деревня в Чердынском р-не на речке Исто-
чника, притоке Камы. Упоминается с 1711 г. Исток в рус-
ских говорах — рукав, соединяющий два водоема, озеро с
рекой, два озера.

ИШИМОВО. В области два селения с таким названи-
ем. Первое — село в Октябрьском р-не на реке Ирень. Из-
вестно с 1742 г. как деревня Елкибаева. В 1800 г. упоми-
нается уже как «Иелкибаева, Ишимова то ж». Второе
Ишимово находится в Бардымском р-не на речке Чириз,
притоке Тулвы. Местное (татарское) наименование его —
Тубэн-Авыл («нижняя деревня»). В основе названий обоих
селений — тюркское личное имя Иш, которое значит «друг»,
«напарник», «брат».

ИШТЕРЯКИ. Село в Уинском р-не на речке Малый
Телёс, притоке Большого Телеса. Отмечено на карте 1734—
1736 гг. как деревня Иштерякова. В основе названия —
татарское личное имя И штрек. В 1749 г. в деревне жил
татарин Кулман Иштеряков.

КАЗАЕВО. Деревня в Кунгурском р-не на реке Бабка,
притоке Сылвы. Известна с 1662 г. как деревня Козаева.
В XVII в. в этих местах жил татарин Козай Иванов. От его
имени, видимо, и образовано название селения. Личное
имя Касай есть у чувашей, татар, башкир.

КАЗАКОВО. Деревня в Пермском р-не на речке Пыж,
притоке Верхней Мулянки. Известна с 1647 г. Тогда в ней



жил Петрушка Дмитриев сын Казаков, выходец из Чер-
дынского уезда. Казак в северных русских говорах — бой-
кий, удалой человек, а также батрак, нанятый на год.

КАЗАНКА. Село в Оханском р-не на реке Кама, при
впадении в нее речки Казанка. Упоминается как деревня
с 1647 г. Село с 1888 г. Название речки первично. Оно
было известно уже в 1629 г. В XVII в. левобережье Камы
называлось осинской стороной, а правобережье — казан-
ской, т. к. было ближе к Казани, центру тогдашнего уез-
да. Отсюда, вероятно, и название речки.

КАЗАНЦЕВО. Микрорайон в Индустриальном р-не
г. Перми. Вырос на месте деревни Казанцево, от которой
и получил название. Деревня известна с 1780 г. Тогда
в ней проживал Еремий Васильев сын Казанцов (ум.
1780). Есть еще деревня Казанцево в Сивинском р-не.
В 1782 г. в ней жил Исак Федотов сын Казанцов. Каза-
нец — выходец из Казани.

КАЗАНЦЫ. Деревня в Пермском р-не. Известна с
1782 г. как «деревня Казанцы, Пизя то ж». В начале XIX в.
здесь проживали выходцы с правобережья Камы (терри-
тории современного Оханского р-на), в том числе и из Ка-
занки.

КАЗЁННАЯ. Деревня в Юсьвинском р-не. Известна с
1800 г. как «деревня Тимина, Старая казенная пашня
то ж». В 1869 г. упоминается уже как Пашня Старая.

КАЛИНИНО. Село в Кунгурском р-не на речке Юг,
притоке Турки. Возникло при медеплавильном заводе, ос-
нованном в 1732 г. Осокиными, как Юговской (народное
название — Юго-Осокинский) завод. В начале XIX в. за-
вод сменил хозяев и стал называться Юго-Кнауфским (по
фамилии нового владельца немца А. А. Кнауфа). В фев-
рале 1915 г. в период антинемецкой кампании селу вновь
было возвращено прежнее наименование. А в июне 1952 г.
Юго-Осокино стало называться Калинино (в честь
М. И. Калинина, «всесоюзного старосты»). В 1923—1931



и 1941 —1959 гг. было центром Юго-Осокинского (Кали-
нинского) р-на.

КАЛИНО. Поселок в Чусовском р-не на речке Нови-
ковка, притоке Чусовой. Вырос при железнодорожной
станции Лысьва, возникшей после постройки в 1878 г. же-
лезной дороги. В 1914 г. станции дали новое название —
Калино (по селениям Верхнее и Нижнее Калино). См.:
Верхнее Калино. Поселок городского типа с 20 августа
1943 г.

КАЛИНОВКА. Село в Чернушинском р-не на речке
Калиновка. Основано в 1855 г. крестьянами из Шерьин-
ской волости Оханского уезда. Село с 1881 г. Еще одно
село Калиновка находится в Еловском р-не на речке Ка-
линовка. Известно как починок с 1850 г. В обоих случаях
первичны названия речек. Калина растет по берегам на-
ших рек почти повсеместно.

КАЛЬТА. Поселок в Куединском р-не. Возник в совет-
ское время. Назван по речке Кальта, притоке Большой
Усы. Кальта в башкирском языке — короткий.

КАЛЬЧИГОРТ. Такое название прежде носила деревня
Якимова в Чердынском р-не. Упоминается в источниках
с 1800 г. как «Ильчигород, Якимова то ж». Горт (искажен-
ное город) в языке коми — родной дом, родная деревня,
Илче — тюркское личное имя.

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ. Деревня в Сивинском
р-не. Основана в 1902—1903 гг. переселенцами с Украины
из Каменец-Подольской губернии.

КАМЕНКА. Деревня в Суксунском р-не на речке Ка-
менка, по которой и названа. Известна с 1800 г. Камен-
ками на Урале называют речки с каменистым дном. Мест-
ное (марийское) название деревни —Калмаш-Энер.

КАМЕНЬ. Поселок в пригороде Александровска на реке
Яйва и речке Пермянка. Возник в 1932 г. Назван по со-
седней деревне Камень, известной с 1800 г., та в свою



очередь переняла имя у горы Камень. Камень в пермских
говорах—большая гора с отвесными склонами, крупное
скалистое возвышение.

КАНАБЕКИ. Деревня в Березовском р-не на реке
Шаква. Упоминается в источниках с 1800 г. как татарская
деревня Канабекова. Каныбек—башкирское и татарское
личное имя.

КАНЮКИ. Деревня в Добрянском р-не на реке Кось-
ва. Упоминается в 1869 г. как деревня Канюкова. В основе
названия — прозвище Канюк. Канюк в уральских гово-
рах— нытик, докучающий просьбами человек.

КАРАГАЙ. Село на речке Карагайка (ранее Карагай),
притоке Обвы, по которой и названо. Известно с 1623—
1624 гг. Карагай — имя одного из башкирских родов. Рай-
онный центр с 27 февраля 1924 г.

КАРАЗЕЛЬГА. Деревня в Кунгурском р-не на речке
Каразельга, притоке Турки. Известна с 1904 г. Названа по
речке. В татарском языке кара — черная, зельга (диалект-
ное) — речка.

КАРАНДАШЕВА. Деревня в Усольском р-не на реке
Уньва, притоке Уролки. Известна с 1800 г. как деревня
Кырнышева. Кырныш — дохристианское коми имя, которое
значит «ворон». Современная форма — результат пере-
осмысления русскими непонятного названия.

КАРБАС. Деревня в Кудымкарском р-не на речке Ош-
машор. Известна с 1800 г. как деревня Карбасова. В осно-
ве названия — тюркское личное имя Карбыс (Карбос),
которое встречается у татар и башкир.

КАРНАУХОВО. Село в Березовском р-не на реке Шак-
ва. Упоминается как деревня с 1782 г. Корноухий — чело-
век без уха или с изуродованным ухом. От этого прозвища
происходит фамилия Карнаухов.

КАРЬЕВО. Село в Ординском р-не на реке Ирень. Из-
вестно с 1675 г. как татарская деревня. В начале XVII в.



в здешних местах жил татарин Карья Мемсяков. От него,
видимо, и получило свое наименование селение. Другие
названия села: Старое Карьево и Иске-Авыл («старая де-
ревня») .

КАРЬЕР-ИЗВЕСТНЯК. Поселок в пригороде Алек-
сандровска на речке Сурья. В 1902 г. здесь был основан
карьер известняка Березниковского содового завода. От
карьера получило название и селение, возникшее при нем.

КАСИБ. Село в Соликамском р-не на реке Лысьва, при-
токе Камы. Упоминается как деревня с 1623—1624 гг.
В 1699 г. преобразовано в погост. Кас в языке удмуртов —
злой, завистливый, коварный, ехидный, язвительный, иб
(точнее ыб) в языке коми-пермяков — поле («поле Каса»).
Возможно и другое объяснение: известно тюркское родо-
вое имя Касиб.

КАТАЕВО. Деревня в Верещагинском р-не. Известна
с 1816 г. как починок Катаевской. В нем тогда жил Исак
Варламов сын Катаев (ум. 1827). См.: раздел III Катаев.

КАСИМОВО. Деревня в Пермском р-не на речке Рыж,
притоке Верхней Мулянки. Известна с 1744 г. Касим —
тюркское личное имя арабского происхождения, означает
«распределяющий», «кормилец». С этим же именем, ви-
димо, связано название речки Касимка в Соликамском р-не.

КАТЫШИ. Деревня в пригороде Краснокамска на реке
Ласьва, притоке Камы. Известна с 1792 г. как деревня
Катышева. Катыш в северных русских говорах — малень-
кий, толстый человек. От этого прозвища произошла фа-
милия Катышев. В 1647 г. в деревне Назарова на реке
Обва жил Петрушка Федоров сын Катышев.

КАШИРИНО. Село в Кунгурском р-не на реке Сыл*ва.
Возникло при Спасском Рождественском монастыре, осно-
ванном в 1636 г. После упразднения в 1764 г. монасты-
р я — Рождественская слобода. В 1920-е гг. еще раз сме-
нило название и теперь стало село Каширино — в честь



Николая Дмитриевича Каширина (1888—1937), актив-
ного участника гражданской войны на Урале.

КАШКИНА. Деревня в Октябрьском р-не на реке
Ирень. Известна с 1781 г. Кашка-Авыл — так называют
свою деревню местные жители (татары). Кашка — татар-
ское личное имя, значит «лысый».

КВАШНЯТА. Деревня в Карагайском р-не. Известна
с 1785 г. как деревня Квашнина. Квашня в вятских гово-
рах — простак, несообразительный человек.

КЕДРОВО. Деревня в Усольском р-не. Известна с
1958 г. как участок Кедровый. Усольский р-н — одно из не-
многих мест области, где еще сохранился сибирский кедр,
точнее — кедровая сосна.

КЕКУР. Такое название носят две деревни в Усоль-
ском р-не (обе известны с 1800 г.), две деревни в Кудым-
карском р-не и одна — в Сивинском. Кекур в русских го-
ворах— высокая конусообразная скала на берегу; скали-
стый мыс; правильной формы бугор.

КЕРГЕДАН. Такое название имел с 1564 г. Орел-горо-
док (ныне поселок городского типа Орел Усольского р-на).
Тогда он находился на левом берегу Камы на Орловском
мысу. В 1706—1707 гг., в связи с изменением русла реки,
был перенесен на правый берег. Название Кергедан за-
несли в Верхнекамье, скорее всего, тюрки, появившиеся
здесь в IV—V вв. В нем могло закрепиться тюркское лич-
ное или родовое имя Каркедан, что в переводе значит «но-
сорог». Однако возможно и другое объяснение. Мыс (в
русских говорах — нос), т. е. участок берега, вдающегося
углом в реку, мог вызвать у русских представление о клю-
ве птицы (орел), а у тюрков — о роге (носорог).

КЕРЖАНОВКА. Деревня в Лысьвенском р-не на реке
Большой Кын. Основана в 1818 г. как деревня Кержакова.
Кержан в уральских говорах — кержак, старообрядец; в
переносном смысле — упрямый, замкнутый человек, а так-
же скупой.



КЕРЧЕВСКИЙ. Поселок в Чердынском р-не на реке
Кама. Возник в 1931 г. при образовании Керчевского сплав-
ного рейда. Поселок городского типа с 26 февраля 1941 г.
Название заимствовал у близлежащих деревень Верхнее
и Нижнее Керчево, а те, в свою очередь, — у речки Корчев-
ка. Керч в языке коми — багульник болотный. Возможно
и другое объяснение: русское диалектное корчева значит
«росчисть», «место, где корчуют лес».

КЕТЫ. Деревня в Пермском р-не на речке Усолка, при-
токе Нижней Мулянки. Упоминается в источниках с
1766 г. как деревня Бор, «починок Ниже деревни Балди-
ной», а также деревня Кетова. По документам 1792.г.,
в ней жили Кетовы. Родоначальником их был Родка Ар-
темьев сын Кетов, проживавший в 1678 г. в деревне Сави-
ной. Эту фамилию обычно связывают с удмуртским сло-
вом кет, которое в переводе значит «живот», «брюхо».

КИЖИ. Деревня в Еловском р-не на речке Малый
Пизь, притоке Пизи. Известна с 1795 г. как починок Хи-
жин. В 1837 г. здесь появилась деревянная Екатеринин-
ская церковь, и селение официально стало именоваться
Екатерининским. Народное название со временем победи-
ло, но при этом подверглось искажению.

КИНДЕЛИНО. Село в Кунгурском р-не на реке Сыл-
ва. Известно с 1647 г. как деревня. В 1691 г. упоминается
уже как «село Петро-Павловское, прозванием Кинделино»,
а в 1734 г. звалось также Петровским. В первой половине
XVII в. в этих местах жил татарин Кинделя Кулышев.
От его имени, видимо, и пошло название села.

КИПРИНО. Деревня в Очерском р-не на реке Очер,
притоке Камы. Упоминается с 1760 г. как «починок Нови-
ков у речки Очера». Тогда в нем проживал Киприан Са-
вин сын Новиков. Еще одна деревня с таким же назва-
нием до недавнего времени существовала в пригороде Бе-
резников. Она упоминается в источниках с 1697 г. как
«починок Меж речками Изюр и Лекчим на дровяных сечи-



щах». В то время в ней жил Киприанко Иванов сын Кок-
шаров. В 1857 г. деревня называлась Киприн Мыс. Кип-
ра—сокращенная форма имени Киприан.

КИРГА. Деревня в Куединском р-не на речке Кирга,
притоке Буя. Известна с 1800 г. как удмуртское селение.
Местное название деревни — Кырги. Башкирское личное
имя Кыргы в переводе означает «посторонний». Башкиры
кочевали здесь еще до прихода удмуртов.

КИРИЛЛОВКА. Деревня в Чайковском р-не на реке
Альняш, притоке Большой Усы, и речке Кирилловка. Из-
вестна с 1800 г. как починок Кириллов. По переписи
1811 г., в нем жил Исак Кирилов сын Стариков.

КИРЬЯНЫ. Деревня в Кунгурском р-не на речке Шу-
харда, притоке Бабки. Упоминается с 1782 г. как «деревня
Одина Кирьянова». В то время в ней жил Иван Семенов
сын Кирьянов. Кирьян — разговорная форма имени Ки-
риан.

КИСЛЯКИ. Деревня в Очерском р-не на речке Шаври-
ха. Известна с 1869 г. как «починок Кисляки (Шафрано-
во)». Кисляк в пермских говорах — слабый, слабосильный,
хилый человек.

КИЧАНОВО. Деревня в Пермском р-не на речке Усол-
ка, притоке Нижней Мулянки. Основана в 1663 г. Гриш-
кой Мокиевым сыном Кичкиным (Кычкиным) из деревни
Таборы (ныне село в Оханском р-не). Первоначально по-
чинок Кычанов. Кычан в языке коми-пермяков — щенок;
в переносном значении — неопытный, не приспособленный
к жизни человек. В языке коми-язьвинцев щенок — кычка.
Возможно, основателя деревни звали двояко: и Кычаиом,
и Кычкой. Интересно, что фамилия Кычкин существует в
районе села Таборы до сего времени. Кроме того, деревня
Кичаново есть еще в Сивинском р-не на речке Городищен-
ка, притоке Обвы. Известна с 1782 г. как деревня Кыча-
нова. Тогда в ней жила вдова Федосья Софронова дочь
Афанасьевская жена Кычановых и Гачегова (ум. 1792).



КЛЕНОВКА. Село в Большесосновском р-не на речке
Кленовка. Известно как деревня с 1787 г. Названо по реч-
ке. Есть еще деревня Кленовая в Частинском р-не на реч-
ке Медведка, притоке Камы. Она упоминается с 1904 г. как
выселок Кленовый.

КЛЫЧИ. Деревня в Березовском р-не на реке Шаква.
Упоминается с 1742 г. как татарская деревня Клычева.
В основе названия — тюркское личное имя Клыч, которое
означает «побеждающий», буквально — «меч».

КОБЕНИНА. Деревня в Сивинском р-не на речке Ша-
райка. Известна с 1904 г. Кобеня в пермских говорах —
кривляка, ломака, а также лживый, хвастливый человек.

КОЗЛОВА. Деревня в Осинском р-не. Известна с
1678 г. как деревня Суховерхова. В 1800 г. упоминается
уже как «Суховерхова, Козлова то ж». Появление нового
названия объясняется тем, что в 1701 г. в ней жили Иван
и Федор Осиповы дети Козловы.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОЕ. Село в Карагайском р-не на
реке Язьва, притоке Обвы. Известно как деревня Язьва
с 1623—1624 гг. В 1715 г. упоминается уже как село Козь-
модемьянское (по церкви чудотворцев Козьмы и Демьяна).
Еще одно название села — Усть-Язьва.

КОЗЫБАЕВО. Деревня в Пермском р-не. Упоминается
с 1780 г. как деревня Кызыбаева. Пермские башкиры еще
в XVIII в. связывали название деревни с тюркским лич-
ным именем Кызылбай. Однако правильнее было бы со-
относить его с тюркским личным именем Кызыбай.

КОКАРОВЩИНА. Деревня в Ильинском р-не. Изве-
стна с 1816 г. как деревня Кокаровцова. В то время в ней
жил Федот Кириллов сын Кокаровцов (ум. 1821).

КОКОРИНО. Деревня в Соликамском р-не на реке Бо-
ровица. Известна с 1678 г. (тогда ее населяли Кокорины).
Есть еще деревня Кокорина (ранее починок Кокорин) в



Кудымкарском р-не на реке Котыс. Кокора в пермских гово-
рах— ленивый человек, бездельник.

КОКУЙ. Деревня в Усольском р-не на реке Ольховка.
Известна с 1800 г. Населенные пункты с таким же назва-
нием есть в Ильинском и Кунгурском р-нах. Кокуй в рус-
ских говорах — разновидность холма; малопригодный уча-
сток с песчаной почвой; поле; кладбище и просто — вы-
селок.

КОКШАРОВО. Деревня в пригороде Березников на
речке Сылва. Известна с 1869 г. Названа по местной фа-
милии Кокшаров. Кокшар — выходец с реки Кокшеньга
(бассейн Северной Двины). Местное наименование реки —
Кокша. Прозвище Кокшар уже бытовало в 1623—1624 гг.
в Пыскоре (ныне село в Усольском р-не).

КОЛЕГОВО. Деревня в Куединском р-не на речке Ма-
лая Уса (Усинка), притоке Большой Усы. Известна с
1816 г. В ту пору в ней жили Колеговы. Фамилия Коле-
гов, занесенная сюда из Верхнекамья, образована от до-
христианского коми имени Кольег.

КОЛОКОЛОВО. Деревня в Большесосновском р-не на
речке Кленовка. Известна с 1800 г. как починок Колоко-
лов. В старину в Оханском уезде (именно в нем и находи-
лась деревня) Колоколом звали человека, болтавшего
вздор, пустяки, пустослова и пустозвона.

КОЛОТЫГИ. Деревня в Нытвенском р-не на речке
Сын, притоке Сюзьвы. Упоминается с 1792 г. как деревня
Колотыгина. Колотыга в уральских говорах — сплетник.

КОЛПАШНИКИ. Деревня в Кунгурском р-не на реке
Ирень. Известна с 1651 г. под названием Колпашникова.
Колпашник — изготовитель головных уборов, колпаков.

КОЛЬЦОВО. Село в Пермском р-не на речке Кольцов-
ка. Возникло в 1673 г. как «починок Ортюги Кольцова».
Первый житель — Никитка Артемьев сын Болотов. Однако
название дано не по имени основателя, а в честь Ортюги



Никифорова сына Болотова, пришедшего сюда на год поз-
же, который имел, скорее всего, прозвище Кольцов.

КОЛЯДЫ. Деревня в Пермском р-не на реке Кама.
Упоминается с 1792 г. как деревня Коледина. В основе
названия — прозвище Коледа. Так именовали докучного
просителя, того, кто клянчит.

КОМАРИХИНСКИЙ. Поселок в Чусовском р-не. Вы-
рос при железнодорожной станции, возникшей после по-
стройки в 1878 г. железной дороги. В одном дореволюци-
онном путеводителе название поселка объясняли так: во
время строительства дороги здесь водились комары необы-
чайно крупных размеров, причинявшие строителям большие
неприятности. В действительности же станция заимствова-
ла название у близлежащей деревни Комарихинская (Ко-
мариха), известной с 1834 г. Та, в свою очередь, — у речки
Комариха. Поселок городского типа со 2 января 1963 г.

КОМСОМОЛЬСКИЙ. Поселок в Кунгурском р-не. Из-
вестен с 1898 г. как выселок Баранов. В 1975 г. переиме-
нован в Комсомольский: здесь расположена птицефабрика
«Комсомольская» (ранее совхоз «Комсомолец»).

КОНДРАТОВО. Деревня в Пермском р-не на речке
Верхняя Мулянка, притоке Камы. Образовалась в первой
трети XIX в. в результате слияния деревень Артемьевой
и Кондратовой. Первая известна с 1647 г. Ее основал вы-
ходец из Верхних Муллов Артемейко Васильев сын Вер-
холанцов. Вторая упоминается с 1781 г. В ней тогда жил
Иван Николин сын Кондратов.

КОНЕЦ-БОР. Деревня в пригороде Краснокамска на
реке Кама. Упоминается в 1790 г. как «деревня Конец Лас-
венского Бору». Прежде здесь кончался сосновый бор.

КОНЯТА. Деревня в Сивинском р-не на реке Буб, при-
токе Обвы. Известна с 1782 г. как «деревня Кони Плот-
никова». В то время в ней жил с сыновьями Кондратей



Сергиев сын Безгодов (ум. 1789). Коня— сокращенная
разговорная форма имени Кондратий.

КОПАЛЬНО. Село в Чусовском р-не на реке Чусовая.
Известно с 1647 г. как деревня Копалина. По переписи
1623—1624 гг., в сельце Камасинское (ныне в составе
г. Чусового) жил Гаврилко Антонов сын Кополин (Копа-
лин). Возможно, именно с ним и связано название дерев-
ни, получившей в 1877 г. статус села.

КОПОРУШКИ. Деревня в Суксунском р-не на речке
Сырка. Упоминается с 1744 г. как деревня Копорушкина.
Тогда в ней жил Иван Иванов сын Копорушкин. Копору-
ша в уральских говорах — человек с изуродованной рукой,
а также растяпа.

КОПЧИКОВО. Деревня в Березовском р-не на реке
Шаква. Известна с 1675 г. как татарское селение. В ос-
нове названия — тюркское личное имя Копчик. В 1679 г.
в деревне жил Терешка Копчиков.

КОПЫЛОВО. Деревня в Осинском р-не на речке Ма-
лая. Упоминается в источниках с 1811 г. как починок Ко-
пылов. Тогда в нем проживал Иван Козьмин сын Копы-
лов. Есть еще деревня Копыловка в Оханском р-не, кото-
рая известна с 1800 г. как «Копылов лог». В основе на-
званий обоих селений — прозвище Копыл. Так именовали
гордого, упрямого, неуступчивого человека.

КОРДОН. Поселок в Кишертском р-не. Возник в 1905 г.
при строительстве железной дороги Пермь — Екатерин-
бург. Первоначальное название — Моховушка. Кордон —
пост лесной охраны. Прежде здесь были владения лесо-
промышленников Каменских. Поселок городского типа со
2 января 1963 г.

КОРЕПИНО. Село в Чердынском р-не на реке Колва.
Впервые отмечено на карте 1734—1736 гг. По переписи
1711 г., на территории района в деревне Глебова жил
Мартын Иванов сын Корепин. Корепа в Соликамских гово-



pax — капризный, упрямый человек; в других говорах —
человек с испорченным оспой лицом, а также неуклюжий
человек, делающий все неловко.

КОРМОВИЩЕ. Поселок в Лысьвенском р-не на реке
Лысьва, притоке Чусовой. Известен с 1918 г. как желез-
нодорожная станция. Кормовшце в русских говорах — вы-
гон или пастбище, место для подножного корма, а также
«привал извощиков в лесу, в поле, для корму» (В. И.Даль).

КОРОТАЕВО. Деревня в Верещагинском р-не близ
речки Коротаевка, притоке Сепыча. Известна с 1787 г. как
починок Коротаевской. Коротай в архангельских гово-
рах— человек маленького роста. От этого прозвища про-
изошла фамилия Коротаев.

КОСОГОРЫ. Деревня в Пермском р-не на речке Верх-
няя Мулянка, притоке Камы. Известна с 1781 г. как дерев-
ня Косогор. Действительно, находится на косогоре —кру-
том склоне горы. Отсюда и название.

КОСОТУРИХА. Деревня в Пермском р-не на речке
Косотуриха. Упоминается в источниках с 1790 г. как «по-
чинок Верх реки Сарабаихи». Косотуром в пермских гово-
рах называют косоглазого человека. Встречается в При-
камье и фамилия Косотуров.

КОСТАРЁВО. Микрорайон в Мотовилихинском р-не
г. Перми. Вырос на месте деревни Костарево. Деревня же
известна с 1792 г. как «починок Верх речки Ивы». Тогда
в ней был только один двор, в котором жил с семьей Иван
Трофимов сын Костарев.

КОСТОРЯТА. Деревня в Пермском р-не на речке Мось,
притоке Верхней Мулянки. Упоминается с 1792 г. как «де-
ревня Костаревых». В ту пору в ней жили Иван и Никита
Алексеевы дети Костаревы. Костарь в русских говорах —
психически больной человек, а также игрок в кости.

КОСТЯТА. Деревня в Березовском р-не на речке Бе-
резовка, притоке Шаквы. Известна с 1782 г. как деревня



Костина. Тогда в ней проживал Семен Константинов сын
Морозов, выходец из деревни Морозовой. Название дерев-
ни, очевидно, связано с именем его отца.

КОТЧУРОВА. Деревня в Юрлинском р-не на реке
Лопва, притоке Косы. Известна с 1880-х гг. Ее населяли
Котчуровы. Котчур (точнее, коч юр) в коми-пермяцком
языке — заячья голова (в данном случае это прозвище че-
ловека).

КОУРОВА. Деревня в Ильинском р-не на реке Нечай-
ка. Известна с 1816 г. В то время в ней жил Степан Анто-
нов сын Коуров.

КОЧЕБАХТИНО. Деревня в Кунгурском р-не на реке
Сылва. Упоминается в источниках с 1647 г. В начале
XVII в. в здешних местах жил татарин Кочебахта Карьев.
От него, видимо, и получила название деревня.

КОЧЕГАРЫ. Деревня в Оханском р-не на речке Пе-
ремка. Известна с 1800 г. как деревня Кочегарова. Раньше
кочегарами называли плотников и каменщиков, приходив-
ших на заработки в Пермскую губернию: от долгой ра-
боты на солнце они становились темными от загара. До не-
давнего времени была еще деревня Кочегары в Пермском
р-не на речке Чумкаска (в 1792 г. упоминается как почи-
нок Кочегаровской).

КОЧЕНЯТА. Деревня в Сивинском р-не. Известна с
1782 г. как деревня Кочина (затем Кочинова). В ней тог-
да проживал Емельян Васильев сын Кочин.

КОЧКИНО. Деревня в Пермском р-не на речке Верх-
няя Мулянка, притоке Камы. Известна с 1725 г. В 1674 г.
сюда пришли из Редикора (ныне село в Чердынском р-не)
братья Петрушка и Ивашка Ларионовы дети Кочкины.
Фамилия эта получила распространение, а затем и легла
в основу названия деревни.

КОШКОВО. Деревня в Чусовском р-не на реке Чусо-
вая. Упоминается с 1623—1624 гг. как «починок На Усть-



Лысьвы речки». Тогда в нем проживал Баженко Савельев
сын Кошков.

КОЯНОВО. Село в Пермском р-не близ речки Верх-
няя Мулянка, притока Камы. Известно с 1689 г. как де-
ревня Каянова. Местные жители — отатарившиеся башки-
ры. В основе названия села — тюркское личное имя Куян,
которое значит «заяц». Был у башкир и род Куян. Второе
название села — Тасимки или Тасимова. Его связывают
с именем башкира Тасима Маметева, жившего в XVIII в.

КРАСИКИ. Деревня в Частинском р-не на речке Рас-
соха. Известна с 1816 г. как «починок Налимов, он же
Красиков» (в нем проживали Налимовы). Красик в рус-
ских говорах — прозвище красивого, пригожего, видного
человека, а также того, кто красуется, щеголя.

КРАСНОГОРКА. Деревня в Уинском р-не. В XIX в.
называлась Расстанка, затем, по документам 1904 г.,—
Арестанка. Такое название не устраивало жителей, и меж-
ду 1935 и 1939 гг. деревня была переименована в Красно-
горку (по местности, которая изобилует холмами). Почва
здесь имеет красноватый оттенок. Возможно, на название
повлияло и наличие здесь сельхозартели «Красногорская»,
организованной в 1929 г.

КРАСНОКАМСК. Город на реке Кама. Возник при
строительстве Камского целлюлозно-бумажного комбина-
та. Основан в 1930 г. как поселок Бумстрой. Поселок
городского типа с 20 июня 1933 г. Город с 7 октября
1938 г. Назван по реке. Красный — здесь: символ нового,
революционного.

КРАСНЫЙ ЯСЫЛ. Село в Ординском р-не на речке
Ясылка (ранее Ясыл), притоке Ирени, по которой и было
названо. Упоминается с 1702 г. как село Ясыл. В 1763 г.
уже «Покровский острожек, Ясыл то ж». В документе
1800 г. речка именуется Асылкой. Это наводит на мысль,
что ее название происходит от тюркского родового (и лич-
ного) имени Асыл. Возможно и другое объяснение: от



тюркского родового имени Яс и башкирского ыл — родная
деревня, коллектив людей одного рода (племени). Крас-
ным Ясыл прозвали еще в гражданскую войну белые за
помощь сельчан Красной Армии.

КРИВЕЦ. Село в Ильинском р-не на речке Кривчанка
и реке Обва. Известно с 1579 г. как деревня Кривая На-
волока. В 1700 г. упоминается как село Георгиевское (по
церкви). Наволок — низменный пойменный берег реки, ис-
пользовавшийся как сенокосное угодье.

КРИВОШЕИНО. Бывшая деревня (с 1 ноября 1951 г.
в черте г. Оханска) на реке Кама. Основана в 1663 г. Сте-
панком Козминым сыном Кривошеей, выходцем из Соли
Вычегодской (с 1517 г. местопребывание солепромышлен-
ников Строгановых; ныне г. Сольвычегодск Архангельской
обл.).

КРИУЛИНО. Деревня в Октябрьском р-не на речке
Бартым. Известна с 1869 г. В основе названия — прозви-
ще Криуля (Кривуля). Так в народе именуют слепого на
один глаз человека, а также кривобокого или кривоногого.

КРОПАЧИХА. Деревня в Оханском р-не на речке По-
повка, притоке Очера. Упоминается с 1647 г. В ту пору
в ней жили Исачко и Петрушка Ивановы дети Кропачевы.
Кропая в пермских говорах — неискусный портной или са-
пожник.

КРУГЛЫЙ РУДНИК. Деревня в пригороде Березни-
ков. Известна с 1800 г. как «починок Над круглым руд-
ником». Прежде здесь были рудники, в которых добывали
медь.

КРЫЛОВО. Село в Осинском р-не на реке Тулва и
речке Мутавля. В 1618 г. А. С. Крылов, племянник пат-
риарха Гермогена, купил у башкир «пустошь, что была
деревня Красный Яр», и основал на ней селение, которое
было названо его именем. Другое название села — Покров-
ское (по церкви Покрова Пресвятой Богородицы).



КРЫМ. Поселок в Кировском р-не г. Перми. Ранее на-
зывался Новый Крым. Основан в годы Великой Отечест-
венной войны эвакуированными из Крыма.

КУВА. Село в Кудымкарском р-не на реке Кува и реч-
ке Кочкар. В 1852 г. близ деревни Щукиной С. Г. Строганов
основал чугуноплавильный завод, который был пущен в
январе 1856 г. и работал до октября 1909 г. Прежнее на-
именование селения — Кувинский завод (по реке Кува).
Родовое имя Кува встречается в разных вариантах (Ку-
ва, Куба, Кувакан) у тюркских народов. В Кировской обл.
в верховьях Камы сохранилось географическое название
Кувакуш (вторая часть слова образована, скорее всего,
от тюркского слова кош — табор, стоянка, стан, становище,
стойбище и т. п. ).

КУЕДА. Поселок городского типа. Вырос при желез-
нодорожной станции, построенной в 1915 г. Наименова-
ние заимствовал у соседней деревни, а та — у речки Куеда
(ранее Куяда). Местные жители (башкиры, татары и уд-
мурты) до сих пор называют поселок по-своему: Окияда,
Укияда, Окьяда (по имени башкирского рода Окъяды).
Поселок городского типа с 27 ноября 1957 г. Центр рай-
она с декабря 1925 г.

КУЗНЕЧИХА. Село в Осинском р-не на речке Кузне-
чишка (ранее Кузнечиха), притоке Камы. Основано в
1813 г. И. С. Десятковым из деревни Пьянковой. Перво-
начально починок. Название дано по речке, в основе его —
прозвище Кузнец.

КУЛИКИ. Деревня в Пермском р-не на реке Кама.
Упоминается в 1792 г. как деревня Куликова. В ту пору
в ней проживал Петр Иванов сын Трошев (он же Кули-
ков).

КУЛИКОВА. Деревня в Ильинском р-не на речке Вож.
Известна с 1816 г. Тогда в ней жил Епифан Афанасьев
сын Куликов (ум. 1828).



КУЛТАЕВО. Село в Пермском р-не на речке Нижняя
Мулянка, притоке Камы. Известно в источниках с 1623—
1624 гг. как деревня Польская (от слова поле). В доку-
ментах 1647 и 1678 гг. упоминается как Култаево поле.
Название дано по имени башкира Култая Шигирева (или
Сарабаева), жившего здесь в начале XVII в.

КУЛЯШОВКА. Деревня в Пермском р-не на реке Баб-
ка, притоке Сылвы. Известна с 1869 г. По-видимому, в ос-
нове названия — прозвище Куляш. Куляш в вологодских
говорах — чертенок, водяной; куль в языке коми — водяной
дух, черт.

КУНГУР. Город. Расположен при впадении рек Ирень
и Шаква в Сылву. Первоначально (1648—1662 гг.) на-
ходился на реке Ирень, близ устья речки Кунгур (ныне
Кунгурка). От речки Кунгур он и получил свое название.
Местное (татарское) наименование речки — Кунгыр. Оно
образовано от имени тюркского рода Конгыр. Город с
1737 г. Районный центр с 1923 г.

КУПЧИК. Село в Чердынском р-не на речке Сыпан,
притоке Пильвы. Упоминается с 1579 г. как починок Ва-
сильев. Купчик — по-видимому, уменьшительная форма
слова купча, которое значит «поляна или поле на месте
вырубленного леса».

КУРАШИМ. Село в Пермском р-не на речке Курашим-
ка (ранее Курашим), притоке Бабки. Возникло при меде-
плавильном заводе, основанном в 1740 г. Г. П. Осокиным.
Название, скорее всего, тюркского происхождения (извест-
но чувашское личное имя Карашим).

КУРИЛОВО. Деревня в Ординском р-не на речке Ор-
динка, притоке Кунгурки. Известна с 1734 г. В основе на-
звания — прозвище Курило. Курило (курилка) в русских
народных говорах — кутила, пьяница.

КУРМАНАЕВО. Деревня в Кунгурском р-не на реке
Сылва. Известна с 1652 г. В начале XVII в. в здешних



местах жил татарин Курманай. Курманай — тюркское лич-
ное имя. Село Курманай есть и в Октябрьском р-не Та-
тарской АССР.

КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ. Поселок в Горноза-
водском р-не на реке Койва, при впадении в нее реки
Кусья (Кусьинка). Вырос при железоделательном заводе,
основанном в 1749 г. и пущенном в 1751 г. Первая часть
названия дана по речке, вторая — по имени заводовладель-
ца Александра Строганова. Поселок городского типа с
10 мая 1946 г.

КУТЕЙНИКИ. Деревня в Пермском р-не на речке Оль-
ховка. Известна с 1792 г. как деревня Кутейникова. Ку-
тейник— церковнослужитель, ведающий приготовлением
кутьи (обрядовой каши), а также прозвище представи-
теля духовенства.

КУЧ-ПАВЛОВА. Так раньше называлась деревня Аля-
мово Юсьвинского р-на, расположенная на речке Куч
(в 1800 г. упоминается как деревня Куч). Тогда в ней
жили Евсей и Николай — сыновья Павла Крохалева.

КУШТАМАК. Село в Еловском р-не на реке Барда,
притоке Тулвы. Известно с 1816 г. По-башкирски куш зна-
чит «двойное», тамак — «устье».

КЫЛАСОВО. Село в Ильинском р-не на реке Иньва.
Прежде здесь находилась деревня Шипицына (другое на-
звание— Новый Посад), известная с 1724 г. В 1815 г. в
ней была построена церковь и сюда перевели находив-
шееся неподалеку село Кыласово. Кыласово впервые упо-
минается в источниках в 1579 г. как «починок Анюшкар-
ское городище» (см.: Анюшкар). По переписи 1623—
1624 гг., оно звалось деревней Мартыновой, а 1647-го,—
Кыласовой (в ней жили Кыласовы). Название произошло
от фамилии Кыласов, в основе которой — тюркское личное
имя Кылыс (встречается у башкир). Еще одно село Кы-
ласово находится в Кунгурском р-не (см.: Старое Село).



ЛАЗАРЯТА. Деревня в Кишертском р-не на реке Лёк,
притоке Сылвы. Известна с 1782 г. как деревня Лазарева.
В ней тогда жил Афанасей Лазарев сын Дунин. Скорее
всего, в названии деревни закрепилось имя его отца.

ЛАПСЫРЬ. Бывшая деревня в Чердынском р-не. Упо-
минается в источниках с 1623—1624 гг. Лапсырь в коми-
пермяцком языке — летучая мышь; в переносном значе-
нии — неопрятный, плохо одетый человек; лапсар в чуваш-
ском языке — лохматый, косматый, растрепанный, а также
неряшливый, неприятный.

ЛЁВИНО. Село в Большесосновском р-не на речке
Буть, притоке Сивы. Известно как деревня с 1784 г. Село
с 1906 г. По документу 1784 г., здесь жил Миней Левин.
Фамилия Левин сохранилась в селе до нашего времени.

ЛЁВШИНО. Жилой район г. Перми. Вырос на месте
села Левшино, известного как «деревня Левшинская, что
выше Усть-Чусовой» с 1701 г. В то время здесь жил Леон-
тей Меньшиков. В более ранних источниках он имено-
вался Левкой Артемьевым сыном Верхоланцовым. Лёв-
ша— сокращенная разговорная форма имени Леонтий.

ЛЕНИНО. Село в Верещагинском р-не. Известно
с 1885 г. как имение Елизаветы Никитичны Сатиной. На-
зывалось также селом Елизаветинским (по имени владе-
лицы). Затем перешло в руки Елены Сатиной и получило
новое наименование — Еленино. В 1920 г. на базе поме-
щичьего хозяйства образовался совхоз «Еленино». После
1930 г. название села стали связывать с именем В.И.Ле-
нина.

ЛЕНИНСК. Село в Кудымкарском р-не на реке Нерд-
ва, притоке Обвы. Упоминается с 1800 г. как деревня Пи-



теева, позднее—Верх-Нердва. В июне 1916 г. Верх-Нерд-
ва вновь получает наименование Питеево. С 1924 г. — Ле-
нинск (в честь В. И. Ленина). Однако старое название
(Питеево) сохранялось в народе еще долгие годы.

ЛЕНСК. Село в Кунгурском р-не на реках Ирень и
Большой Бым. Известно с 1651 г. как «деревня Степанове
городище». В 1675 г. упоминается как село Предтеченское
(по местной церкви), затем Степаново. В ноябре 1922 г.
переименовано в Ленское (в память о Ленском расстре-
ле). Согласно другой версии, названо в честь В. И. Ле-
нина.

ЛЕТЯГИНО. Деревня в Сивинском р-не на реке Буб,
притоке Обвы. Известна с 1816 г. Летяга в уральских го-
ворах— прозвище быстрого, подвижного человека, непо-
седы.

ЛЕУШКАНОВО. Деревня в Верещагинском р-не. Из-
вестна с 1816 г. Тогда в ней жил Конон Михайлов сын
Леушканов (ум. 1818).

ЛОБАНОВО. Село в Пермском р-не близ речки Верх-
няя Мулянка, притока Камы. Известно с 1780 г. как де-
ревня Лобанова. В то время в ней жил Василей Лобанов.
В основе фамилии — прозвище Лобан. Так в пермских
говорах называют крупного здорового мальчика или муж-
чину. Село с 1862 г.

ЛОМАКИ. Деревня в пригороде Краснокамска. Извест-
на с 1811 г. как деревня Ломакина. Тогда в ней проживал
Агапит Дмитриев сын Ломакин.

ЛОПАИХА. Деревня в Кишертском р-не на реке Сыл-
ва. Известна с 1689 г. как деревня Лопаева. Основана Ива-
ном Порохиным, выходцем из села Спас-Барда. Лапай в
Соликамских говорах — медлительный, нерасторопный, не-
находчивый, несмелый человек.

ЛЫЗИБ. Деревня в Соликамском р-не на реке Лысь-
ва, притоке Камы. Известна с 1800 г. как деревня Лыз-ыб.



Лыз— коми имя (от него произошла фамилия Лызов),
а ыб — поле («поле Лыза»). С этим же именем связано
название деревни Лызово, находящейся в Чердынском
р-не (упоминается с 1579 г.).

ЛЫСМАНОВО. Деревня в Чусовском р-не на реке
Сылва. Упоминается в источниках с 1900 г. В основе на-
звания — прозвище Лосман. Так в уральских говорах име-
нуют здорового, большого роста, неповоротливого чело-
века.

ЛЯБОВО. Деревня в Добрянском р-не на реке Кама.
Известна с 1623—1624 гг. как «починок Под Лябовым го-
родищем». В 1800 г. упоминается как «деревня Лябово,
Городище то ж». Ляб в языке коми — слабый, хилый,
нежный, невыносливый человек. От этого прозвища про-
изошла фамилия Лябов, изредка встречающаяся в Перм-
ской обл.

ЛЯГУШИНО. Деревня в Большесосновском р-не. Из-
вестна с 1786 г. Деревни с подобным названием сущест-
вуют еще в Кишертском и Нытвенском р-нах. Лягуша в
пермских говорах — прозвище долговязого, худого, длин-
ноногого человека.

ЛЯДОВО. Деревня в Кунгурском р-не на реке Юрман,
притоке Кутамыша. Известна с 1792 г. Тогда в ней жил
Василей Иванов сын Лядов. Ляд в пермских говорах —
злой дух, бес, нечистый, а также леший.

ЛЯДЫ. Село в Пермском р-не на реке Сылва. Извест-
но с 1647 г. как деревня Лядова (тогда в ней жили сы-
новья Матвея Лядова). В 1850-е гг. деревня была преоб-
разована в село Ивановско-Усть-Сылвенское (названо по
имени заводчика Ивана Лазарева и по реке). Долгое время
оба названия (Ляды и Усть-Сылва) сосуществовали, пока
не победило более раннее.

ЛЯМИНО. Поселок в Чусовском р-не на левом берегу



реки Чусовая. Известен с 1869 г. как деревня Лямина.
В основе названия — прозвище Ляма. Так в русских гово-
рах именуют мямлю, разиню, вялого человека. Поселок
городского типа с 16 ноября 1938 г.

МАЗУНИНО. Село в Кунгурском р-не на реке Боль-
шой Бым и речке Мазуниха. Известно как деревня с
1731 г. Село с 1836 г. Мазуня — тот, кто мажет, марает,
пачкает. От этого прозвища произошла фамилия Мазунин.
Деревни с названием Мазунина встречаются еще в Ку-
дымкарском (в 1800 г. упоминается как починок Мазу-
нин) и Осинском р-нах.

МАЙКОР. Поселок в Юсьвинском р-не на реке Иньва,
при впадении ее в Каму. Известен с 1579 г. как «деревня
Туманская на городище». В 1678 г. упоминается как по-
гост Майкор. В 1811 г. Всеволод Всеволожский основал
в Майкоре железоделательный завод и назвал его по име-
ни своего сына Никитинским. Название Майкор обычно
переводят как «городище Мая»: кор (точнее, кар) в языке
коми — городище, Май — личное или родовое имя (скорее
всего, тюркское, например, чувашское май значит «краси-
вый»). Поселок городского типа с 26 июля 1940 г. В 1924—
1931 гг. Майкор был районным центром.

МАКУРИНО. Деревня в Ильинском р-не. Упоминается
с 1816 г. В то время ее населяли Макурины. Макура в
пермских говорах — близорукий, подслеповатый человек.

МАЛЫЕ ДОЛДЫ. Деревня в Чердынском р-не у озе-
ра Малые Долды. Известна с 1711 г. как деревня Кали-
нина (тогда в ней жили Калинины). Современное наимено-



вание дано по озеру. Дол (от мансийского тол)—талый,
а ды (от коми слова ты) — озеро («талое озеро»).

МАЛЫЕ КУСТЫ. Деревня в Куединском р-не. Изве-
стна с 1816 г. В ту пору в ней проживал Леонтей Иванов
сын Кустов. В этом же районе имеется еще село Большие
Кусты. Оно известно с 1816 г. как деревня Кустова. В ней
также жили Кустовы. Куст в пермских говорах—большое
семейство.

МАЛЮТИНА. Деревня в Усольском р-не на реке Ка-
ма. Известна с 1647 г. Малюта в русских говорах — ма-
лыш, коротыш, малорослый человек.

МАРАКУШИ. Деревня в Чайковском р-не на речке
Соснова. Упоминается с 1800 г. как «деревня Пизевская,
Маракушина то ж». Маракуша в северных русских гово-
рах— тот, кто часто плачет, ноет, жалуется; тихоня; тот,
кто долго работает по ночам; неряха, неряшливый чело-
век и т. д.

МАРКИДОНОВКА. Деревня в Куединском р-не на ре-
ке Буй, притоке Камы. Известна с 1834 г. как деревня
Маркиданова. Маркидан в кунгурском говоре — барыш-
ник, скупщик скота и сена. От этого прозвища произошла
фамилия Маркидонов, встречающаяся в Куединском р-не.

МАРКОВО. Деревня в Чайковском р-не на речках
Становая и Марковка. Известна с 1782 г. как «починок На
речке Становой, Маркова то ж». Тогда в нем жил Марко
Григорьев сын Калабин (ум. 1795). Еще одна деревня с
таким же названием есть в Березовском р-не на речке Таз,
притоке Сылвы. Она упоминается с 1725 г. По документу
1763 г., в ней жил Василей Марков сын Зернин.

МАРТЬЯНОВО. Деревня в Пермском р-не на речке
Мось, притоке Верхней Мулянки. Известна с 1792 г. Тогда
в ней жил Иван Кононов сын Федотов (он же Мартья-
нов). Мартьян — разговорная форма имени Мартиниан.



У деревни были еще два названия — Малая Мось и Фо-
мина.

МАРТЫНОВО. Деревня в Кунгурском р-не на речке
Малый Юмыш, притоке Бабки. Известна с 1782 г. Мар-
тын— разговорная форма имени Мартин. В 1783 г. кун-
гурский купец Василий Юхнев построил в деревне стеколь-
ный завод. Отсюда второе название селения — Стекольна.

МАСЛЯЕВКА. Бывшая деревня в Ординском р-не на
речке Кунгурка, притоке Ирени. Упоминается с 1869 г. как
деревня Масляева. В 1800 г. здесь находилась мельница
кунгурского мещанина Маслаева.

МАХОНИ. Деревня в Частинском р-не на речке Ма-
лая. Известна с 1869 г. как починок Махонин. Махоня
в уральских говорах—-излишне доверчивый, простодушный
человек.

МАХТЯТА. Деревня в Березовском р-не в верховьях
речки Бартым, притока Шаквы. Основана в 1743 г. Ива-
ном Махтой (он же Гладких). Землю для поселения Мах-
та купил у крестьянина Василия Бекетова в 1738 г. и от-
ставного солдата Еремея Попова — в 1740 г. Сначала де-
ревня именовалась Махтина, другое название—Верх-Бар-
тым (по речке).

МАШТАКИ. Деревня в Очерском р-не на речке Бере-
зовка. Известна с 1816 г. как «починок По речке Березо-
вой (Маштаки)». Маштак в пермских говорах — мастак,
человек, искусный и опытный в каком-либо деле.

МЕДВЕДКА. Поселок в Горнозаводском р-не на реке
Койва, притоке Чусовой. В 1946 г. здесь была начата до-
быча алмазов, в 1950 г. появился поселок. Назван по реч-
ке (рядом протекает речка Медведка, приток Койвы). По-
селок городского типа с 15 декабря 1952 г.

МЕЖОВКА. Деревня в Ординском р-не на речке Ме-
жовка, притоке Ирени. Известна как выселок с 1904 г.



Названа по речке. Прежде здесь проходила граница
(межа) между русскими и татарскими владениями.

МЕЗЕНЦЫ. Деревня в Нытвенском р-не. Известна
с 1792 г. как деревня Мезенцева. По переписи 1816 г., в ней
жил Мартемьян Андреев сын Мезенцев. Еще одна дерев-
ня Мезенцы есть в Ординском р-не. Она упоминается в
источниках как Мезенцева с 1734 г. Мезенец — выходец
с реки Мезень.

МЕНДЕЛЕЕВО. Поселок в Карагайском р-не на речке
Веж, притоке Обвы. Возник в 1899 г. во время строитель-
ства железной дороги. Сначала назывался Савино.
В 1914 г. переименован в Менделеево — в память о Дмит-
рии Ивановиче Менделееве, приезжавшем на Западный
Урал в 1899 г.

МЕНЬШИКОВО. Деревня в Очерском р-не на речке
Боровая. По рассказам старожилов, существует уже
200 лет. Основали ее выходцы из Московской губернии
Игнат, Вахрамей и Федор, по прозвищу Меньшой. Эти
устные предания не противоречат историческим докумен-
там, согласно которым деревня известна с 1785 г. как по-
чинок Меньшиковской. В нем тогда проживали Мокруши-
ны. Устаревшее русское слово меньшик означает «млад-
ший сын».

МЕРЕКАИ. Деревня в Ординском р-не на речке Боль-
шой Телёс, притоке Ирени. Упоминается с 1800 г. как «де-
ревня Мерекаева, Большой Телёс то ж». По документу
1706 г., в этих местах жил ясашный * татарин Мрекай Сар-
манаев. От его имени, видимо, и получила название деревня.

МЕРЗЛЯКИ. Деревня в Оханском р-не на речке Горю-
халиха, притоке Очера. Известна с 1869 г. как деревня
Мерзлякова. По документу 1790 г., в деревне Подволош-
ная (ныне Подволок Оханского р-на) жили Максим и Ага-
пит Кириловы дети Мерзляковы. Возможно, они и осно-

* Ясашный — платящий ясак (натуральный налог).



вали селение. Фамилия Мерзляков образована от прозви-
ща Мерзляк — тот, кто боится холода, часто замерзает.

МЕРКУШЕВО. Деревня в Пермском р-не на речке
Сыра, притоке Сылвы. Возникла в 1663 г. как починок
Меркушев. Основатель деревни — Меркушко Федотов сын
Корноуховых, выходец из Верхних Муллов. Меркуш(ко)—
сокращенная разговорная форма имени Меркурий.

МЕРКУШИ. Деревня в Большесосновском р-не на реч-
ке Сосновка, притоке Сивы. Известна с 1782 г. как почи-
нок Меркушев. По переписи 1817 г., в нем проживал Се-
мион Меркурьев сын Зайцов. Очевидно, деревня названа
в честь его отца. Есть еще село Меркуши в Частинском
р-не. Оно известно как деревня Ново-Меркушева с 1817 г.
Село с 1874 г.

МЕХОНОШИНО. Деревня в Сивинском р-не на речке
Урак, притоке Лысьвы. Уже существовала в 1904 г. Мехо-
ноша в архангельских говорах — прозвище медлительного,
неповоротливого, неуклюжего человека, а также простака,
рохли, чудака. От этого прозвища произошла фамилия Ме-
хоношин (распространена в Сивинском р-не). Мехоноши-
ны известны с Прикамье с XVII в. (по переписи 1623—
1624 гг., при Пыскорском монастыре жили Ивашко и Юш-
ка Мехоношины).

МЕЧА. Деревня в Кишертском р-не на речке Меча
(Мечинка), притоке Сылвы. Известна с 1716 г. Название
дано по речке. Скорее всего, в его основе — татарское лич-
ное имя Мече, что значит «кошка».

МЕШАЛКИ. Деревня в Очерском р-не на речке Со-
ломатка. Известна с 1904 г. как деревня Мешалкина. Ме-
шалка в уральских говорах — болтливый, легкомысленный
человек.

МИЖУЕВА. Деревня в Кудымкарском р-не на реке
Большая Егва. Упоминается в источниках с 1869 г. В ос-
нове названия — прозвище Мижуй, имеющее в русских



говорах несколько значений: «медлительный», «недалекий»,
«близорукий».

МИЗЁВО. Деревня в Уинском р-не на речке Уя, при-
токе Аспы. Известна с 1904 г. Название связано с фами-
лией Мизев, распространенной в Гайнском р-не. Во второй
половине XIX в. выходцы из Верхнекамья активно участ-
вовали в освоении территории современного Уинского р-на.
Фамилия образована от коми (зырянского) прозвища
Мизьо, что означает «младший ребенок в семье».

МИТРОФАНОВО. Деревня в Верещагинском р-не. Из-
вестна с 1747 г. как «починок Митрофанов и Загребаевской».
Тогда в нем жил Семен Иванов сын Митрофанов (ум.
1794).

МИХАЙЛОВКА. Деревня в Уинском р-не на реке Сып,
притоке Ирени. Упоминается с 1850 г. как Нижнесыпов-
ские хутора. В 1920-е гг. переименована в Михайловку —
в память о Михаиле Сергеевиче Рогожникове (1889—
1919), красном командире, уроженце деревни.

МИХИНО. Село в Ординском р-не на речке Большой
Телёс, притоке Ирени. Известно с 1734 г. как деревня
Михина. В 1800 г. упоминается как «Михина, Верх-
Телес то ж». Миха — сокращенная разговорная форма
имен Михаил и Михей.

МИЧКОВО. Деревня в Кунгурском р-не на реке Шак-
ва. Упоминается с 1904 г. Названа по фамилии Мичков,
которая была занесена сюда переселенцами из Верхне-
камья и получила распространение с 1647 г. В ее основе —
скорее всего, тюркское (булгарское) личное имя Мечке.
С этим же именем, видимо, связано и название речки Меч-
ка (также в Кунгурском р-не).

МИЧУРИНО. Деревня в Чусовском р-не на реке Чу-
совая. Известна с 1678 г. как деревня Пищальникова.
Мичура в русских говорах — угрюмый, хмурый человек,
а также сокращенная разговорная форма имени Дмитрий.



МОЗЯРОВО. Деревня в Добрянском р-не. Известна
с 1869 г. По переписи 1834 г., в соседней с ней деревне
Закаменная проживал Данило Трофимов сын Мазяров. Он,
вероятно, и основал деревню Мозярово. Прежде, в XVIII в.,
Мазяровы жили на территории Красновишерского р-на.

МОКИНО. Деревня в Пермском р-не на речке Нижняя
Мулянка, притоке Камы. Известна с 1780 г. В 1792 г. упо-
минается как «починок Мокея Пономарева». Мока — со-
кращенная форма имени Мокей.

МОКРИДА. Деревня в Пермском р-не на речке Мокри-
да (Мокридка). Известна с 1869 г. Мокрида, мокредь в
пермских говорах — низкое, болотистое место.

МОКРОЕ ПОЛЕ. Бывшая деревня в Ординском р-не.
Известна в источниках с 1782 г. как деревня Мокрополка.
Второе название —Мокрецы (упоминается в 1795 г.). Тог-
да в ней жили Мокрецовы. Деревня находилась у озера
и болота. От избытка влаги стало «мокрым» и поле.

МОЛОКОВО. Деревня в Пермском р-не на речке Бы-
ковка, притоке Сылвы. Известна с 1792 г. как деревня Ро-
щеперина. Тогда в соседнем селении Козлы жил Григо-
рей Козмин сын Молоков. Скорее всего, он или кто-то из
его сыновей переселился в деревню Рощеперину, которая
со временем стала называться по их фамилии.

МОЛОТОВ. Наименование г. Перми с 8 марта 1940 г.
до 3 октября 1957 г. Было дано в честь В. М. Молотова,
советского государственного деятеля, «почетного камского
лоцмана», который дважды (в 1919 и 1932 гг.) приез-
жал в Пермь.

МОНАСТЫРКА. Деревня в Осинском р-не на реке
Кама. Возникла при Преображенском монастыре (суще-
ствовал с 1596 до 1727 г.). В 1800 г. упоминается как «Под-
монастырская слобода», затем — Монастырек. В 1964 г.



была переименована в «Прикамье», но новое название не
привилось.

МОНАСТЫРЦЫ. Деревня в Сивинском р-не на речке
Каракулка, притоке Сивы. Упоминается с 1916 г. Осно-
вана выходцами из Обвинского монастыря. Первый жи-
тель— Иван Петрович Филимонов. Другое название де-
ревни, появившееся уже в наше время, — Луговая.

МОРОЗКОВО. Деревня в Кишертском р-не на реке
Сылва. Известна с 1725 г. Еще одна деревня с таким же
названием есть в Суксунском р-не и тоже на реке Сылва.
Она упоминается в источниках с 1734—1736 гг. Морозно
в уральских говорах — закаленный человек.

МОРОЗОВО. Деревня в Очерском р-не на речке Ма-
лая Озерная. Известна с 1756 г. как починок Морозов-
ской. По документам 1782 г., в нем жил Ефрем Самсонов
сын Морозов.

МОТОВИЛИХА. Район г. Перми. Наименование полу-
чил от Мотовилихинского завода. Тот, в свою очередь,
«занял» его у речек Малая и Большая Мотовилиха. В ос-
нове названия — прозвище Мотовило. Мотовилом могли
звать рослого, долговязого человека, а также человека с
нетвердой походкой. С 26 июля 1931 г. до 3 октября
1938 г., будучи самостоятельным городом, именовался Мо-
лотово (объяснение названия см.: Молотов).

МОШЕВО. Деревня в Сивинском р-не. Уже существо-
вала в 1782 г. Тогда в ней жил Михаиле Иванов сын Во-
шев (он же Мошев). Мош в коми-пермяцком языке —
пчела, шмель; в переносном значении — человек, который
постоянно надоедает, жужжит.

МУРАШИ. Деревня в Пермском р-не на реке Кама и
речке Батуиха. Известна с 1782 г. как деревня Мурашева.
Мурашев — местная фамилия, образованная от прозвища
Мураш, что значит «муравей». Так же могли звать и тру-
долюбивого человека.



МЫСЫ. Село в пригороде Краснокамска на речке Мы-
совка и реке Ласьва. Известно как деревня с 1763 г.
С 1896 г. — село Мысовское. Мыс в пермских говорах —
не только часть суши, клином вдающаяся в воду, но и
гора с крутыми склонами на ровной поверхности, бугор.

НАБЕРЕЖНЫЙ. Поселок в Красновишерском р-не.
Возник в 1953 г. Находится на берегу реки Вишера. От-
сюда и его название.

НАРАТКА. Деревня в Бардымском р-не на речке Ма-
лая Наратка. Основана в 1923 г. Местное (татарское) на-
звание—Наратлы, что значит «сосновая». Есть у татар
и личное имя Нарат.

НАСАДКА. Село в Кунгурском р-не на реке Сылва.
Известно как деревня с 1647 г. Название получило по реч-
ке Насадка, притоке Сылвы. В 1623—1624 гг. в устье этой
речки делали для Строгановых «суды соляные». Видимо,
это были насады — речные суда с поднятыми, надстроен-
ными бортами.

НАУМКИ. Деревня в Частинском р-не- на речке Гав-
риловка. Известна с 1820 г. как починок Пухарев (тогда
в нем жили Пухаревы). Наумка — сокращенная разговор-
ная форма имени Наум.

НАХРАТОВО. Деревня в Лысьвенском р-не на речке
Болотная (Липовка). Основана в 1816 г. как «починок
По речке Болотной» выходцами из села Кишерского (ны-
не Посад Кишертского р-на), среди которых был Евдоким
Ефимов сын Нахратов (см.: раздел III Нахратов).



НЕКРАСОВО. Бывшая деревня в Суксунском р-не на
речке Сырка. Известна с 1744 г. как деревня Васькова.
Тогда в ней жил Федот Васильев сын Некрасов (он же
Семенчин). Было у деревни и третье название — Семенчи
(от прозвища Федота Некрасова).

НЕСТЮКОВО. Деревня в Пермском р-не на речке
Ватлан. Известна с 1647 г. как деревня Сподобина. Тогда
в ней жил Васка Тимофеев сын Сподобин. В 1792 г. упо-
минается уже как «Сподобиха, Нестюкова то ж». Нынеш-
нее название еще в XVIII в. связывали с именем башкира
Нестюка Актемирова. С этим мнением трудно согласить-
ся — деревню всегда населяли русские. Более достоверно
другое объяснение: по переписи 1678 г., здесь проживал
Нестерко Петров сын Верхоланцов; Нестюк — сокращенная
разговорная форма имени Нестор.

НИЖНИЙ ПАЛЬНИК. Село в Пермском р-не на реч-
ке Сосновка, притоке Рыжа. Известно с 1830 г. как де-
ревня Пальник. Пальник в пермских говорах — выгорев-
шее или выжженное место под пашню в лесу. «Нижний» —
потому, что неподалеку некогда находилась деревня Верх-
ний Пальник. Есть еще поселок Пальники в Добрянском
р-не. Он возник в 50-е годы нашего века и назван по де-
ревне Пальники, ныне затопленной.

НИЖНИЙ ТЫМБАЙ. Деревня в Куединском р-не на
речке Тымбайка (ранее Тымбай), притоке Шагирта. Упо-
минается с 1834 г. как деревня Тынбай. Название речки
первично; в его основе — тюркское личное имя Тынбай.
Тын — тихий, спокойный, бай — богач, хозяин. «Нижний» —
потому, что рядом, тоже на речке Тымбайка, находится
деревня Верхний Тымбай, известная с 1869 г.

НИЖНЯЯ ИСТЕКАЕВКА. Деревня в Суксунском р-не
на речке Истекаевка, притоке Сылвы. Впервые отмечена
на карте 1734—1736 гг. Названа по речке, которая в до-
кументе 1690 г. именовалась Истекайкой. В ту пору там
жил татарин Истекай Илгодин. «Нижняя» — потому, что



в этом же районе находится деревня Верхняя Истекаевка,
возникшая в XIX в.

НИЖНЯЯ ТАЛИЦА. Деревня в Очерском р-не на реч-
ке Талица, притоке Очера. Известна с 1782 г. Название
получила по речке. Талица — талая, незамерзающая зимой
река. «Нижняя» —потому, что рядом расположена дерев-
ня Верхняя Талица.

НИЗКОЕ. Деревня в Кишертском р-не на речке Ки-
шертка, притоке Сылвы. Известна с 1679 г. под названием
Низкая. Расположена в низком месте, где много болот
и ключей.

НИКИНО. Деревня в Соликамском р-не. Известна с
1800 г. Ника — сокращенная форма имени Никита. Есть
у деревни и второе название — Никитина.

НИКИФОРОВО. Деревня в Чусовском р-не на речке
Россошка, притоке Чусовой. Уже существовала в 1834 г.
Тогда в ней жил Егор Никифоров сын Красных.

НИКОЛЬСКОЕ. Село в Карагайском р-не на речке
Ния, притоке Обвы. Упоминается с 1899 г. как деревня
Новоселы. В то время здесь уже имелась Николаевская
(Никольская) церковь, которая позднее дала селению но-
вое название.

НИКУЛИНО. Село в Добрянском р-не на реке Кось-
ва. Известно с 1579 г. как починок Микулин. В 1678 г.
упоминается уже как деревня Никулина, а в 1698 г.—
село Благовещенское (по церкви). Никула — разговорная
форма имени Николай.

НОВАЯ КАЗАНКА. Село в Бардымском р-не на речке
Шлык. Основано в начале нашего века татарами — пере-
селенцами из Казанской губернии. Местное название се-
л а — Яна Казанка.

НОВОВОЗНЕСЕНСКАЯ. Деревня (ранее село) в Очер-
ском р-не на речке Смородинка. Известна с 1800 г. как
починок Кумин (тогда в нем жили Кумины). Нынешнее



название дано по Вознесенской церкви. «Ново» — потому,
что в Оханском уезде уже было село Вознесенское (ныне
в Верещагинском р-не).

НОВОИЛЬИНСКИЙ. Поселок в Нытвенском р-не на
реке Кама. Возник в 1931 г. Первое время относился к
Новоильинскому сельсовету, центр которого был в селе
Новоильинское, на противоположном берегу реки (ныне
Пермский р-н). От него и заимствовал свое название. По-
селок городского типа с 11 декабря 1942 г.

НОВОИЛЬИНСКОЕ. Село в Пермском р-не на реке
Кама, при впадении в нее речки Ежовка. Возникло в сере-
дине XVII в. как деревня Пустынникова. Первый жи-
тель— Васка Агафонов сын Пустынников (ум. 1662).
С 1744 г. — деревня Ежова, а с 1851 г. — уже село Ново-
ильинское (названо по местной церкви Ильи Пророка).
«Ново» — потому, что в Пермском уезде в то время уже
было село Ильинское (ныне поселок городского типа Иль-
инский).

НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ. Село в Сивинском р-не на
реке Обва. Упоминается с 1782 г. как деревня Нетелева,
а в документах за 1904 г. уже как село Ново-Михайлов-
ское. Названо по местной церкви Михаила Архангела.

НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ. Село в Лысьвенском р-не
на речках Култым и Антониха. Известно с 1816 г. как де-
ревня Верх-Култым. В 1913 г. здесь была построена Хри-
сторождественская церковь, которая дала селу новое на-
звание.

НОВОСЁЛОВКА. Деревня в Чусовском р-не на реке
Чусовая. Возникла в 1953 г., когда выходцы из Нижне-
чусовских городков переселились сюда после создания
Камского водохранилища.

НОВЫЕ ЛЯДЫ. Поселок в пригороде Перми. Возник
в 1950-е гг. при железнодорожной станции Новые Ляды,
которая была перенесена сюда в связи с образованием



Камского водохранилища. Прежде она находилась у села
Ляды (ныне Старые Ляды Пермского р-на). Поселок го-
родского типа с 10 июля 1959 г.

НОЖОВКА. Село в Частинском р-не на речке Ножов-
ка, притоке Камы. Возникло при Средне-Рождественском
передельном заводе, основанном в 1740 г. Акинфием Де-
мидовым на землях, купленных у башкир. Названо по реч-
ке, известной с 1734—1736 гг. В 1926—1931 гг. было цент-
ром Ножовского р-на.

НЯШИНО. Деревня в Пермском р-не на речке Мось,
притоке Верхней Мулянки. Упоминается в источниках с
1780 г. Тогда в ней проживал Емельян Леонтьев сын
Няшин.

ОБВИНСК. Село в Карагайском р-не на речке Язьва,
притоке Обвы. Известно с 1623—1624 гг. как деревня
Верх-Язьва. С 1686 до 1764 гг. здесь находился Обвинский
Верх-Язьвинский Богородицкий Успенский мужской мона-
стырь. С 1781 по 1796 гг. — уездный город Обвинск, затем
заштатный (безуездный) город Обва.

ОБМАНКА. В Лысьвенском р-не известно два поселка
с таким названием: Обманка I и Обманка II. Оба воз-
никли в советское время. Название получили по речке
Обманка, притоке Вашкора, впадающего в Чусовую. Реч-
ка исчезает в известняковой скале и на протяжении 15 ки-
лометров течет под землей. У ее истока расположен посе-
лок Обманка I, а у устья — Обманка II.

ОБОРИНО. Микрорайон в Кировском р-не г. Перми.
Вырос на месте деревни Обориной, известной с 1623—



1624 гг. Тогда здесь жили шесть братьев — сыновья Ти-
мофея Оборина (см.: раздел III Оборин).

ОВЕРЯТА. Поселок в пригороде Краснокамска.
В 1899 г. при строительстве железной дороги возникла же-
лезнодорожная платформа (затем разъезд № 36), с кото-
рой дачники ходили в деревню Оверята (ранее Оверина).
Оверя—'Сокращенная разговорная форма имени Аверкий.
От этой деревни и получил свое название разъезд № 36.
С 24 августа 1962 г. Оверята — поселок городского типа.

ОГРЫЗКОВО. Деревня в Пермском р-не на речке Го-
голевка, притоке Мося. Упоминается как деревня Огрыс-
кова с 1792 г. В 1782 г. в соседней с ней деревне Мось про-
живал Иван Огрысков. Он, видимо, и основал селение.
Огрысковы известны на территории Пермского р-на с
XVII в. Огрыза в русских говорах — грубиян, человек, огры-
зающийся на каждое слово (В. И. Даль).

ОДИНА. Деревня в Пермском р-не у озера Исток. Упо-
минается с 1869 г. как починок Одинин. Еще одна деревня
Одина есть в Кунгурском р-не. Более раннее, ее наимено-
вание— Троицкая Одина. Одина — селение, состоящее из
одного дома, а также группа домов, стоящих в отдалении
от населенного пункта; выселок; хутор.

ОДИНЦЫ. Бывшая деревня в Уинском р-не на речках
Малый и Большой Телёс. Упоминается впервые в 1787 г.
как деревня Одинцова. В 1749 г. жители деревень Барсае-
вой и Иштеряковой разрешили кунгурскому купцу Андрею
Васильеву сыну Одинцову поселиться «на речке Большой
Телёс до речки Малый Телёс». Фамилия Одинцов образо-
вана от прозвища Одинец, которое значит «единственный
сын в семье»; «одинокий, не имеющий семьи человек».

ОКТЯБРЬСКИЙ. Поселок на речке Чад, притоке Сар-
са. Вырос при железнодорожной станции, известной с
1916 г. Первоначально — поселок Чад (назван по речке).
19 декабря 1957 г. получил статус поселка городского типа
и новое наименование — Октябрьский — в честь 40-летия



Октября. Районный центр с 15 июня 1960 г. Поселок с та-
ким же названием есть еще в Кунгурском р-не (возник
в 1953 г. и до 29 ноября 1957 г. был известен как поселок
имени Ворошилова).

ОКУЛОВКА. Деревня в Оханском р-не на реке Кама.
Возникла между 1623—1624 и 1647 гг. как деревня Оку-
лова. Основана Окулком Андреевым сыном Ширинкиным,
выходцем из Очерского острожка (ныне село Острожка),
и названа его именем (см.: раздел III Окулов). Сейчас
деревня находится в трех с половиной километрах от преж-
него поселения.

ОЛЕКОВО. Деревня в Ильинском р-не на реке Чер-
моз, притоке Камы. Упоминается в 1795 г. как починок
Олековской. В ту пору в нем жил 'Феофан Александров
сын Кылосоз. Деревня была названа, скорее всего, в честь
его отца. Олек— сокращенная разговорная форма имени
Александр.

ОЛЬХОВКА. Село в Чайковском р-не на реке Кама и
речке Ольховка. Впервые упоминается в 1735 г. как де-
ревня Ельховка, в 1782 г. уже как «Ольховка, Сива то ж»,
а в 1800 г. — «Сива, Ольховка то ж». Названа по речке.
Ольха в Прикамье растет повсеместно.

ОПАЧЕВКА. Село в Ординском р-не на речке Опачев-
ка, притоке Кунгурки. Известно с 1697 г. как деревня Апа-
чевка. В 1744 г. упоминается как «село Петровское, Опа-
чевское то ж». Названо по речке. Апач— тюркское личное
имя. Деревня Апач (по-русски Апачево) есть и в Акта-
нышском р-не Татарии.

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ. Поселок в Соликамском р-не, центр
сельскохозяйственной опытной станции объединения «Урал-
калий». Станция создана на базе опытного поля, образо-
ванного в 1928 г.

ОСА. Город на реке Кама, при впадении в нее речки
Осинка (ранее Оса). Возник в ноябре 1591 г. Первоначаль-



но — «Новая Никольская слобода, что на Осе реке». На-
зван по речке. Прежде здесь кочевали башкиры. Ас и
Ассы— башкирские родовые имена. Город с 1737 г. Рай-
онный центр с ноября 1923 г.

ОСЕНЦЫ. Деревня в Пермском р-не на речке Чечёра,
притоке Пыжа. Известна с 1780 г. как деревня Осенцова.
В ней тогда жил Никита Карпов сын Осенцов (ум. 1781).
От деревни получил название микрорайон Осенцы (Инду-
стриальный р-н г. Перми).

ОСЕТРЫ. Деревня в Карагайском р-не. Известна с
1747 г. как деревня Осетрова. В то время в ней проживал
Петр Антонов сын Осетров.

ОСИНОВИК. Село в Еловском р-не на речках Осинов-
ка и Бобровка. Известно как починок с 1816 г. Осино-
вик— место, поросшее осинами.

ОСИПОВА. Деревня в Кудымкарском р-не на реке
Лопья. Основана в 1819 г. Осипом Бражкиным, выходцем
из деревни Бражкиной. Названа по имени основателя.
В 1834 г. упоминается как починок Осиповской.

ОСТАНИНО. Деревня в Добрянском р-не на реке Кось-
ва. Известна с 1800 г. Останя—сокращенная разговорная
форма имени Евстафий. От нее произошла фамилия Оста-
нин, встречающаяся в Добрянском р-не.

ОСТЕКЛЕИ. Деревня в пригороде Краснокамска на ре-
ке Ласьва. Известна с 1904 г. Название образовано от
прозвища Остеклий. Так в пермских говорах называют че-
ловека, который, напившись пьяным, перестает соображать.

ОСТРОВ. Деревня в Чусовском р-не на реке Чусовая.
Известна с 1800 г. как «деревня У прорыва на прорывен-
ском острове». Прорыв — вновь образованный проток, рус-
ло реки.

ОСТРОЖКА. Село в Оханском р-не на реке Очер, при-
токе Камы. Основано в 1597 г. как Очерский острожек.
Острожек — небольшое укрепленное поселение. До недав-



него времени еще одна деревня Острожка (ранее, в XVII в.,
Ильинский острожек) была в Ординском р-не.

ОТОПКОВО. Деревня в Кочевском р-не. Уже сущест-
вовала в 1816 г. Отопок в уральских говорах—старая, из-
ношенная обувь; в переносном значении — никчемный че-
ловек.

ОХАНСК. Город на правом берегу Камы. Возник как
поселение при Оханском мужском монастыре (Соловец-
кой пустыни) в 1653 г.: в этом году здесь поселился пер-
вый мирской человек—Никитка Тимофеев сын Рыбни-
ков (дата основания монастыря пока неизвестна). В 1764 г.
монастырь упразднили, а селение, бывшее при нем, пре-
образовали в экономическое село Оханное. С 1781 г.
Оханск — город и центр уезда. С декабря 1923 г. — рай-
онный центр. Название города обычно увязывают с диа-
лектным словом охан (ставная сеть с крупной ячеей).
Прежде здесь ловили подобными сетями рыбу, существо-
вала даже такая профессия — оханщик. Правда, в ураль-
ских говорах можно встретить слово охан и с другим зна-
чением — «хулиган», «нахал», а также «развратник».

ОЧГО-ЖИКИНА. Деревня в Чердынском р-не. Извест-
на с 1579 г. как деревня Озга Большая. В 1711 г. упо-
минается уже как Очга Жикина. Одзга — удмуртское ро-
довое имя, Жикин— фамилия местных жителей (в ту пору
здесь жил Козма Яковлев сын Жикин).

ОЧГО-КОШЕЛЕВА. Деревня в Чердынском р-не на
речке Пачиха, притоке Бондюжки, впадающей в Каму. Из-
вестна с 1579 г. как деревня Озга Меньшая. В 1711 г. упо-
минается уже как Очга Кошелева. Одзга — удмуртское ро-
довое имя, Кошелев — фамилия местных жителей (в ту
пору здесь жил Минай Васильев сын Кошелев).

ОШЬЯ. Село в Куединском р-не на речке Ошья, при-
токе Буя. Упоминается как починок с 1816 г. С 1860 г.—
село Ошья (Нижняя). Названо по речке. Ошья—-удмурт-
ское родовое имя.



ПАВЛОВО. Деревня в Ординском р-не на речке Тура-
евка. Известна с 1782 г. как «деревня Дубровская, Овчин-
никова то ж» (в ней тогда жили Овчинниковы). 14 октяб-
ря 1922 г. переименована в Павловское — в память об ак-
тивном борце за советскую власть Павле Матвеевиче Ов-
чинникове, погибшем в 1918 г.

ПАВЛОВСКИЙ. Поселок в Очерском р-не на реке
Очер, притоке Камы. Возник при вспомогательном желе-
зоделательном заводе, заложенном в 1816 г. и пущенном
в 1817 г. Назван в честь владельца завода графа Павла
Александровича Строганова (1774—1817). Поселок город-
ского типа с 25 февраля 1929 г.

ПАЖГИНО. Деревня в Сивинском р-не на реке Кизь-
ва, притоке Обвы. Известна с 1782 г. В ту пору в ней
жил Александр Григорьев сын Пажгин (ум. 1794).

ПАЗДЕРИНО. Деревня в Пермском р-не на речке Пе-
ченежиха, притоке Мося. Известна с 1781 г. Тогда в ней
жил Василей Паздерин.

ПАИНЦЫ. Деревня в Лысьвенском р-не. Известна с
1869 г. Паинец — выходец с реки Пая, притока Сюзьвы
(ныне территория Нытвенского р-на).

ПАЛКИНО. Бывшая деревня в Ильинском р-не на реке
Кама. Возникла в 1662 г. как «починок на Каме реке Пал-
кин». Его основатели — Фетка и Ивашко Тимофеевы дети
Ждановы, Дениско, Ивашко, Сенка, Евтюшка, Макарко
Павловы дети Палкины. От их фамилии и происходит на-
звание селения (см.: раздел III Палкин).

ПАНТЕЛЕЕВКА. Село в Куединском р-не на речке
Кальта, притоке Большой Усы. Возникло между 1800 и



1816 гг. как деревня Пантелеева. В ту пору в ней проживал
Пантелей Савин сын Баженов (ум. 1831).

ПАНТЮХА. Деревня в Частинском р-не на речке Мед-
ведка, притоке Камы. Упоминается с 1904 г. как починок
Пантюхин. Пантюха — сокращенная разговорная форма
имени Пантелеймон. Бытует на Урале и прозвище Пантю-
ха. Так называют неповоротливого, несообразительного че-
ловека.

ПАНЫ. Деревня в Пермском р-не на речке Малая Ку-
пырка. Упоминается с 1780 г. как деревня Панова. В ней
тогда жил Матвей Данилов сын Панов. Основана выход-
цами из деревни Гамовой (ныне село в Пермском р-не).

ПЕГАНОВО. Деревня в Суксунском р-не на реке Сыл-
ва. Известна с 1725 г. В основе названия — прозвище Пе-
ган. Это прозвище уже существовало в 1623—1624 гг. То-
гда в Нижнем Чусовском городке жил Климка Микитин
сын Пеган. Пеганой в уральских говорах — пегий, неодно-
родный по цвету.

ПЕНЬКИ. Деревня в Пермском р-не на речке Камен-
ка, притоке речки Мось. Известна с 1780 г. как деревня
Пенькова. В то время в ней проживала вдова Ирина
Пенькова. Пенько — сокращенная разговорная форма име-
ни Пантелей.

ПЕПЕЛЯЕВА. Деревня в Ильинском р-не на речке
Вож. Известна с 1800 г. По переписи 1816 г., в ней жил
Никита Дмитриев сын Пепеляев (ум. 1820).

ПЕРЕБОР. Деревня в Березовском р-не на реке Шак-
ва. Впервые отмечена на карте 1734—1736 гг. Перебор—-
часть реки, покрытая подводными или выставляющимися
из воды большими каменными обломками, между кото-
рыми вода пробивается с особой быстротой, отчего плава-
ние на переборах затруднено и даже опасно. В этом же
районе находится еще деревня Подперебор.



ПЕРЕМСКОЕ. Село в Добрянском р-не на реке Кось-
ва. Известно с 1579 г. как деревня Вильгорт. В 1623—-
1624 гг. упоминается как погост Косвинский (назван по
реке), в 1700 г. — как погост Никольский (по церкви),
а в 1782 г. — уже как село Пермское. Современное наиме-
нование— Перемское — появляется в начале XIX в. Преж-
де здесь жили коми-пермяки.

ПЕРШИНО. Деревня в Оханском р-не на речке Пер-
щинка. Известна с 1782 г. как однодворок Першинской.
Перша — сокращенная разговорная форма имени Пор-
фирий.

ПЕСТЕРЕВО. Деревня в Очерском р-не на реке Очер,
притоке Камы. Известна с 1763 г. Пестерь в пермских гово-
рах—плетеная корзина; в переносном значении — непово-
ротливый, неуклюжий, топорной внешности человек, тол-
стяк.

ПЕСЬЯНКА. Деревня в Пермском р-не. Возникла в
начале XX в. как «выселок Пищальников (Песьянки)».
Песьянка — диалектная форма слова песчанка. Действи-
тельно, деревня находится на участке земли с песчаной
почвой.

ПЕТРАКИ. Деревня в Очерском р-не. Известна с
1816 г. как починок Петров. Тогда здесь жил Петр Тока-
рев. Есть еще деревня Петраки в Добрянском р-не на реке
Туй. Ее прежнее название (упоминается в 1869 г.)—Пет-
ракова. Петрак — разговорная форма имени Петр.

ПЕТРЕЦОВО. Деревня в Чердынском р-не на реке
Колва. Впервые отмечена на карте 1734—1736 гг. Пет-
рец — разговорная форма имени Петр. От деревни получил
название поселок Петрецово этого же района.

ПЕТРОВКА. Деревня в Пермском р-не (ныне факти-
чески слилась с Нижними Муллами). Известна с 1747 г.
как починок Петровский. По переписи 1623—1624 гг., здесь



находился «двор Петров» (принадлежал Петру Строга-
нову).

ПЕТРОПАВЛОВСК. Село в Большесосновском р-не на
речке Черная, притоке Сивы. Известно с 1773 г. как де-
ревня Дурыманова (тогда в ней жили Дурымановы). Еще
одно село с таким же названием находится в Октябрь-
ском р-не на реке Саре и речке Маша (ранее Маш). Оно
упоминается в источниках с 1816 г. как деревня Усть-
Маш. Названия обоим селам даны по Петропавловским
церквам.

ПЕЩЕРЫ. Деревня в Осинском р-не на реке Тулва и
речке Пещерка. Известна с 1678 г. как деревня Пещера.
Близ деревни на правом берегу Тулвы находится Тулвин-
ская пещера. Как считают местные краеведы, она пред-
ставляет собой не природное образование, а рудник, по-
явившийся здесь в XVIII в., в период добычи медной руды,
отсюда и название речки и деревни. Подобное объяснение
можно принять только в том случае, если предположить,
что рудник имеет более древнее происхождение, потому
что название деревни уже было известно с XVII в.

ПИРОЖКОВО. Деревня в Березовском р-не. Уже су-
ществовала в 1782 г. В ту пору в ней жил Сидор Федоров
сын Пирожков. Есть еще деревня Пирожки в пригороде
Краснокамска на реке Сын, притоке Сюзьвы. Она извест-
на с 1800 г. как деревня Пирожкова.

ПИСАНОЕ. Деревня в Красновишерском р-не на реке
Вишера. Отмечена на карте 1734—1736 гг. как деревня
Писаная. Название позаимствовала у камня Писаного, на-
ходящегося неподалеку. Камень, разделенный на две не-
равные части речкой Писанкой, стал известным благодаря
многочисленным рисункам первобытных людей, сделанным
на одной из его частей.

ПИХТОВКА. Село в Частинском р-не на речке Пих-
товка. Известно с 1800 г. как починок Пихтовской. В 1834 г.
упоминается уже как «деревня Пихтовка, Елесино то ж».



Село с 1841 г. Пихта — одно из наиболее распространен-
ных деревьев в нашей области.

ПИЩАЛЬНИКОВО. Деревня в Пермском р-не на реке
Кама. Известна с 1647 г. Тогда в ней проживал Алешка
Семенов сын Пищальников (см.: раздел III Пищальни-
ков).

ПЛЕХАНОВО. Село в Кунгурском р-не на реке Шак-
ва. Известно как деревня с 1711—1712 гг. Плехан в рус-
ских говорах — плешивый. Это прозвище уже существова-
ло в 1647 г. в сельце Камасино (ныне в составе г. Чусо-
вого). Его носил Ивашко Степанов сын Плехан. Есть еще
деревня Плеханово в Усольском р-не (упоминается с
1647 г.-как Плехановская).

ПЛОТНИКИ. Деревня в Ильинском р-не на речке
Иваншор. Известна с 1816 г. как деревня Плотникова.
Тогда в ней проживал Илья Егоров сын Плотников (ум.
1832).

ПОДАВИХА. Деревня в Ординском р-не. Основана в
начале XVIII в. Иваном Подавихиным (он же Арапов).
Первоначальное название — ПЬдавихина.

ПОДВОЛОК. Деревня в Оханском р-не на ,речке Го-
рюхалиха, притоке Очера. Известна с 1763 г. как деревня
Подволошная. Селения с названием Подволошино есть еще
в Березовском и Юсьвинском р-нах. Волок — длинная до-
рога в безлюдном месте, обычно через лес.

ПОДГОРА. Деревня в Кудымкарском р-не на реке
Нердва, притоке Обвы. Упоминается с 1869 г. как «дерев-
ня Мазунина под горой». Другое название — Подгорная.

ПОДСЛУДНОЕ. Село в пригороде Александровска на
реке Яйва. Известно с 1678 г. как «починок Верх по Яйве
реке над рекой Яйвой под слудной». Село с 1891 г. С луда
в пермских говорах — высокая, покрытая лесом гора с кру-
тыми склонами.



ПОКРОВКА. Село в Березовском р-не на речке Кул-
тым, притоке Шаквы. Известно с 1782 г. как деревня Те-
тюева (тогда ее населяли Тетюевы). В 1838 г. получила
статус села и новое название — по церкви Покрова Пре-
святой Богородицы. Есть еще деревня Покровка в Куедин-
ском р-не на реке Буй. Она была основана в 1833 г. вы-
ходцами из села Елкина Ядринского уезда Казанской гу-
бернии.

ПОЛОВИНКА. Деревня в Оханском р-не. Известна с
1800 г. как деревня Половинная. Находится на полпути
(отсюда и название) между деревней Притыкой, бывшей
когда-то центром Подгородной волости, и г. Оханском.

ПОЛУДЕННАЯ. Деревня в Пермском р-не на речке
Полуденная (ранее Полуденный Юг), притоке Юга (ра-
нее Северного Юга). Основана в 1662 г. как починок
Угольников. Первый житель —вятчанин Сенка Григорьев
сын Долгой. Однако название селению было дано не по
его имени, а в честь Ивашка Овдиева сына Угольникова,
пришедшего сюда в 1666 г. из Казанки (ныне село в Охан-
ском р-не). Позднее, уже в XVIII в., деревня стала име-
новаться по речке. Полуденная значит «текущая с южной,
полуденной стороны».

ПОЛЮДОВО. Деревня в Верещагинском р-не. Извест-
на с 1785 г. как починок Полюдовской. В 1816 г. здесь
проживал Елизар Степанов сын Полюдов. Полюд — нецер-
ковное русское имя, значит «общительный, обходитель-
ный». С ним, видимо, связано и название горы Полюдов
Камень в Красновишерском р-не.

ПОМОРЦЕВО. Деревня в Добрянском р-не на реке
Косьва. Известна с 1916 г. Уже в 1623—1624 гг. в деревне
Орловой на реке Косьва жил Ивашко Савельев сын По-
морец с сыном Микифорком. От него произошла фамилия
Поморцев, сохранившаяся в районе до нашего времени.
Поморец — выходец из Поморья, территории нынешней Ар-
хангельской обл.



ПОНОМАРЕВКА. Деревня в Чернушинском р-не на
речке Емашка. Известна с 1850 г. как выселок Пономарев-
ский. Еще одна деревня с таким же названием находится
в Кунгурском р-не, а в Оханском и Очерском р-нах есть
деревни Пономари. В старой русской церкви существовала
должность пономарь — прислужник, не имеющий духов-
ного звания. От нее, через прозвище, образована фамилия
Пономарев.

ПОРОШЕВО. Деревня в Косинском р-не. Впервые упо-
минается в переписи 1711 г. Пораш — тюркское личное имя
(встречается у чувашей).

ПОСЕРДЦЫ. Деревня в Карагайском р-не на речке
Сылвица. Известна в источниках с 1795 г. как починок
Посерцов. Посерец—скорее всего, выходец из деревни По-
сер (ныне Ильинский р-н).

ПОСПЕЛОВА. Деревня в Ильинском р-не. Известна
с 1623—1624 гг. как починок Поспелов. Тогда здесь жил
Поспелко Иванов сын Вятчанин. Его потомки носили фа-
милию Поспелов.

ПРОМЫСЛА. Поселок в Горнозаводском р-не на реч-
ке Полуденная, притоке Койвы. Возник в 20-е гг. XIX в.
как «Крестовоздвиженские золотые промысла». С 30 июля
1943 г. — поселок городского типа.

ПРОХОРЯТА. Деревня в Сивинском р-не на речке Чир,
притоке Обвы. Известна с 1782 г. Тогда в ней жил Карп
Прохоров сын Карандышев. Деревня была названа в честь
его отца.

ПУЗИКОВО. Деревня в Сивинском р-не на речке Чир,
притоке Обвы. Известна с 1787 г. В тот год в ней прожи-
вал Парфен Федоров сын Пузиков.

ПУРГА. Деревня в Очерском р-не на речке Пурга. Из-
вестна с 1904 г. Название дано по речке и, возможно, про-
исходит от удмуртского родового имени Пурга.



ПЬЯНКОВО. Деревня в Верещагинском р-не. Уже су-
ществовала в 1816 г. В то время в ней жил Иван Иванов
сын Пьянков (ум. 1821).

ПЯТИГОРЫ. Деревня в Косинском р-не на реке Кама.
Известна с 1623—1624 гг. как «Пятигорская, что была де-
ревня Очга». Село с 1691 г. Находится на пяти холмах
(горах). Отсюда и название.

РАКИНО. Деревня в Чердынском р-не на речке Ра-
кинка, притоке Камы. Упоминается с 1678 г. Еще одна
деревня с таким же названием есть в Чернушинском р-не.
Известна с 1834 г. (тогда в ней жили Ракины). Рака—
дохристианское коми имя-, в переводе значит «ворона».
От него произошла фамилия Ракин.

РАСИК. Поселок в пригороде Кизела. Возник в совет-
ское время. Название заимствовал у деревни Рассек, из-
вестной с 1869 г. Россек в уральских говорах — просека,
а также вырубка с молодой порослью леса.

РЕДИСКА. Бывшая деревня в Усольском р-не близ
реки Кама. Известна с 1623—1624 гг. как «починок Над
Редикорскою курьею». В 1678 г. упоминается как «почи-
нок На Редикорской курье», а в 1715 г. — уже как дерев-
ня Редийска.

РЕПИЩА. Деревня в Сивинском р-не на речке Кра-
ковка. Возникла в 1900 г. Первые жители — переселенцы
из западных губерний. Репище в уральских говорах —
выжженный под посев участок леса, подсека; подсека, за-
сеянная репой.



РОГАЛИ. Деревня в Соликамском р-не на речке Не-
рестовица. Известна с 1800 г. как деревня Рогальнико-
ва. В ней тогда жил Яков Аристархов сын Рогальников
(ум. 1815).

РОГОВО. Деревня в Осинском р^не на реке Пизьма,
притоке Камы. Упоминается с 1869 г. как починок Рогов.
Название произошло от местной фамилии Рогов. По пе-
реписи 1701 г., уже тогда в деревне Пьянково этого рай-
она проживал Андрей Баженов сын Рогов.

РОДИНО. Деревня в Очерском р-не. Известна с 1791 г.
как «починок Токарев, Родионов то ж». В 1816 г. упоми-
нается уже как деревня Родинская. Тогда в ней жили
Федор, Кирило и Самсон — сыновья Родиона Носкова.
Родя — сокращенная разговорная форма имени Иродион.

РОЖДЕСТВЕНСК. Село в Карагайском р-не на реке
Обва. Известно с 1623—1624 гг. как погост Верх-Рождест-
венский. В 1700 г. упоминается уже как село Рождест-
венское. Такое же название имеет село в Пермском р-не,
расположенное на речках Северная и Пизя. Известно с
1800 г. как деревня Россохина (россоха — река с двойным
верховьем). Село с 1855 г. Названия даны по местным
церквам Рождества Христова.

РУДНИЧНЫЙ. Поселок в пригороде Кизела. Возник
при Артемовском (Артемьевском) железном руднике, ос-
нованном в 1782 г. и нареченном в честь заводчика Арте-
мия Лазарева. В 1939 г. в поселке была пущена угольная
шахта «Рудничная» (названа по руднику). 17 апреля
1944 г. поселок Артемовский получил статус поселка го-
родского типа и новое наименование—Рудничный (по
шахте).

РЫЖ. Деревня в Пермском р-не на речке Рыж, при-
токе Верхней Мулянки. Возникла при Рыжевской пильной
мельнице (казенном лесопильном заводе), известной с
1800 г. (действовала до 1869 г.). Название дано по речке
и упоминается в документах уже в 1730-е гг. Рыж в языке



коми — слабый, некрепкий, трухлый. В данном случае это,
скорее всего, прозвище или имя человека.

РЯБИНИНО. Поселок в Чердынском р-не на реке Ви-
шера и речке Рябиновка. Возник в 1923 г. как поселок
Муромцев. Назван в честь лесничего П. П. Муромцева.
В 1930 г. значился в документах как «пристань Рябинино
(Рябиновка)». Название речки победило, но при этом под-
верглось искажению.

РЯБИННИКИ. Деревня в Сивинском р-не. Появилась
между 1782 и 1795 гг. как починок Ребинников. Основа-
тель—Кирило Степанов сын Старков, выходец из дерев-
ни Верх-Лысьва. Рябинник — возможно, прозвище перво-
поселенца.

РЯБКИ. Село в Чернушинском р-не на речке Сульмаш-
ка (ранее Сульмаш), притоке Быстрого Таныпа. Известно
с 1850 г. как «деревня Большой Сулмаш (Рябкова)».
С 1869 г. — село Рябковское. Местные жители увязывают
название села с прозвищем Рябок, которое носил один из
первых поселенцев деревни. С 1924 г. по декабрь 1925 г.
село было центром Рябковского р-на. Есть еще деревня
Рябки в Очерском р-не. Она известна с 1816 г. как почи-
нок Репчевских. В нем тогда жил Гурей Егоров сын Реп-
чевских.

САБАРКА. Село в Суксунском р-не на речке Сабарка,.
притоке Кишертки. Упоминается с 1679 г. как село Сре-
тенское (названо по церкви), а в 1800 г.—уже как «Сре-
тенское, Сабарка то ж». Названо по речке. Сабарка — чу-
вашское личное имя.



САВЛЕК. Деревня в Кунгурском р-не на речке Сав-
лек, притоке Турки. Известна с 1904 г. Название дано по
речке. В его основе, возможно, лежит тюркское личное
имя Саулык.

САНАЧИ. Деревня в Сивинском р-не на речке Камен-
ская (Каменка). Упоминается с 1760 г. как починок Са-
начевых. Тогда здесь проживал Алексей Оксенов сын Са-
начев.

САРАНЫ. Поселок в Горнозаводском р-не. Возник в
конце XIX в. как Павло-Сарановский курень (курень —
место, где пережигали уголь). Скорее всего, в названии
закрепилась фамилия основателя куреня Павла Сарано-
ва. Поселок городского типа с 26 июня 1940 г.

САРКАЕВО. Деревня в Кунгурском р-не на реке Баб-
ка, притоке Сылвы. Известна с 1704 г. Ее основал Степан
Кузин (он же Лупенской). Саркай — тюркское личное
имя.

САРТАКОВО. Деревня в Чердынском р-не на реке Ви-
шера. Уже существовала в 1579 г. Сартак — татарское лич-
ное имя. Не исключена связь названия с фамилией Сар-
таков: по переписи 1711 г., в деревне Кулаковская Чер-
дынского уезда жил Григорей Семенов сын Сартаков.

САСЫКОВО. Деревня в Суксунском р-не на реке Сыл-
ва. Известна с 1677 г. как деревня Балбекова, а также
Байбекова. В 1690 г. уже упоминается как Сасыкова. Тог-
да в ней жил татарин Сасыкай (Сасык) Балбеков. Позд-
нее в деревне поселились русские.

САТИНО. Деревня в Сивинском р-не на реке Сива,
притоке Обвы. Известна с 1916 г. В 1926 г. упоминается
как хутор «Участок № 5». Сатя (Сата) — сокращенная раз-
говорная форма имен Сатир, Саторнин и др. От нее про-
изошла фамилия Сатин.

САЯ. Село в Березовском р-не на реке Барда и ее
притоке Сая (ранее — Сай). Упоминается как деревня с



1782 г. Название дано по речке. Сай в тюркских языках —
ручей в овраге, сухое русло. Второе наименование села —
Кузнецовский завод (прежде здесь действовал лесопиль-
ный завод Г. К. Кузнецова).

СГОРКИ. Деревня в Усольском р-не на реке Сирья. Из-
вестна с 1800 г. как деревня Згорок. Взгорок в пермских
говорах — небольшая гора, бугор, а также склон невысо-
кой возвышенности.

СЕВЕРНЫЙ КОММУНАР. Посёлок в Сивинском р-не
на речке Малая Сива, притоке Сивы. В начале XX в. ин-
женер С. С. Шишков построил здесь картонную фабрику.
При фабрике возник поселок, долгое время не имевший
названия. 29 марта 1923 г. и фабрика и поселок получили
название «Северный Коммунар». Поселок городского типа
со 2 октября 1942 г.

СЕДЬМИНКА. Деревня в Сивинском р-не. Согласно
рассказам местных жителей, основана в 1901 г. переселен-
цами из Витебской губернии. Первоначальное название —
«Земельный участок № 7».

СЁЛА. Село в Чусовском р-не на реке Чусовая и речке
Селянка. Известно с 1647 г. как «деревня на Селах».
В 1763 г. упоминается как деревня Сельская. Село с 1895 г.
Сёла (селище) — оставленное, заросшее место бывшего
поселения. Есть село с таким названием и в Соликамском
р-не.

СЕЛЬКИНО. Деревня в Очерском р-не. Известна с
1904 г. как «починок Селиверста Путина». В 1908 г. упо-
минается как «починок Селькин — Путин». Селька — со-
кращенная разговорная форма имени Сильвестр.

СЕМИ-СОСЕН. Деревня в Чердынском р-не на реке
Вишерка, притоке Колвы. Первоначально — выселок Семь
Сосен и Сысойкова. Основана в 90-е гг. XIX в. старооб-
рядцами Опариными из деревни Деминой Ныробской во-
лости.



СЕРАФИМОВСКОЕ. Село в Сивинском р-не на речке
Егва, притоке Обвы. Основано в начале XX в. Ф. В. Сни-
гиревым, выходцем из Вятской губернии. Название дано
в честь популярного в народе святого Серафима, монаха
Саровской пустыни (1760—1833).

СЕРГИЕВ КАМЕНЬ. Такое название в XVII—XIX вв.
носила деревня Камень, находившаяся на реке Кама в
Усольском р-не (исчезла в советское время). Впервые упо-
минается в переписи 1623—1624 гг. как Сергеев Камень.
Тогда в ней жили Гришка и Левка Сергеевы дети.

СЕРЬГИНО. Село в Сивинском р-не. Известно как де-
ревня Сергина с 1782 г. Тогда в ней жил Семен Сергиев
сын Завьялов (ум. 1789). Названо в честь его отца. Сер-
га — сокращенная разговорная форма имени Сергий.

СИБИРЯКИ. Деревня в Ильинском р-не. Известна с
1724 г. как деревня Сибирякова. Тогда в ней жил Григо-
рей Васильев сын Сибиряков (см.: раздел III Сибиряков).

СИВА. Село на реке Сива, притоке Обвы. Возникло
между 1792 и 1795 гг. Упоминается в 1795 г. как деревня
Сивенская, вотчина В. А. Всеволожского. Название дано
по реке. Районный центр с января 1924 г.

СИВИНСКОЕ. Деревня (ранее село) в Больщесоснов-
ском р-не на речке Нерестовка, притоке Сивы. Известна
с 1785 г. как деревня Алтынцы (тогда в ней жили Алтын-
цевы). В 1833 г. получила статус села и новое название —
Сивинское (по реке).

СОКОЛОВО. Деревня в Верещагинском р-не на реке
Сепыч, притоке Лысьвы. Известна с 1782 г. как «починок
Верх-Сепыча Соколов». В нем проживала Акилина Конд-
ратьева дочь Ивановская жена Соколова (ум. 1787).

СОЛОМАТОВА. Деревня в Красновишерском р-не. Из-
вестна с 1800 г. Все ее жители (коми-язьвинцы) носят
одну фамилию — Соломатов. Эта фамилия была известна,
по переписи 1711 г., в близлежащем селе Верх-Язьва. Там



в ту пору жил Иван Федосеев сын Саламатов (современ-
ное написание'—Соломатов). Саламат — тюркское личное
имя арабского происхождения, в переводе значит «безо-
пасный», «благополучный».

СОЛЬЗАВОД. Деревня в Березовском р-не на реке
Барда, притоке Сылвы. Впервые упоминается в 1869 г. как
деревня Соляной завод. До 1754 г. здесь действовал Бар-
динский соляной завод Осокина.

СОРОКИНА. Деревня в Октябрьском р-не на реке
Саре, притоке Уфы. Известна с 1904 г. как татарское се-
ление. Местное наименование ее — Саисканова. Саескан
в татарском языке — сорока (в данном случае это прозви-
ще человека).

СОСНОВКА. Деревня в Уинском р-не на реке Тулва,
при впадении в иее речки Сосновка. Основана в 1820 г.
выходцами из деревни Барсаи. Названа по речке, а та —
по сосновому бору. Местное (татарское) наименование де-
ревни —Тулбаш («Верх-Тулва»).

СОФРОНЫ. Деревня в Пермском р-не на речке Сыра,
притоке Сылвы. Известна с 1762 г. как деревня Софроно-
ва. Тогда в ней жил Андрей Софронов сын Ушаков. Еще
одна деревня Софроны есть в Нытвенском р-не. Она упо-
минается в источниках с 1762 г. как Софроновская. В ту
пору в ней проживал Софрон Фофанов сын Пигилев. .

СПЕШКОВО. Деревня в Очерском р-не на речке Спеш-
кова, притоке Очера. Известна с 1800 г. как деревня Су-
дорогина. Название дано по речке, в его основе — прозви-
ще Спешко. Спешко — тот, кто торопится, спешит.

СРЕТЕНСКОЕ. Село в Ильинском р-не на реке Обва.
Известно с 1623—1624 гг. как деревня Вотчина. В 1678 г.
упоминается уже как погост Сретенский. Название дано
по местной Сретенской церкви.

СТАРКОВО. Деревня в Сивинском р-не на реке Буб,
притоке Обвы. Известна с 1760 г. как «деревня Старко-



вых у реки Буб». Тогда в ней жил Тихон Анофриев сын
Старков (см.: раздел III Старков).

СТАРОЕ СЕЛО. Деревня в Кунгурском р-не на реке
Бабка, притоке Сылвы. Прежде здесь находилось село
Кыласово, упоминавшееся в 1652 г. как деревня Крыло-
сова (владение Пыскорского монастыря), в 1675 г. — как
«деревня, что ныне село Крылосово», в 1689 г. — как село
Никольское и наконец — Кыласово. Последнее название за-
крепилось за ним окончательно в XVIII в. В 1779 г. Кы-
ласово перенесли на новое место. На прежнем образова-
лась деревня Старое Село. По переписи 1647 г., на реке
Бабка жили Кыласовы — выходцы с территории современ-
ного Юсьвинского р-на. С их фамилией и связано назва-
ние села. В документах XVII в. оно давалось в искажен-
ном виде.

СТАРЫЙ ЧАД. Деревня в Бардымском р-не. Уже су-
ществовала в 1869 г. В этом же районе есть деревня Но-
вый Чад. Местное (башкирское) название обоих селений —
Чат. Чат — тюркское родовое имя.

СТАШКОВО. Деревня в Пермском р-не на реке Кама
и речке Сташкова. Известна с 1747 г. Еще раньше, с 1734—
1736 гг., упоминается название речки. Сташко — сокра-
щенная разговорная форма имени Стахий.

СТЕРЛЯГОВО. Деревня в Кунгурском р-не на реке
Сылва. Известна с 1647 г. как деревня Зачерная. В 1834 г.
упоминается уже как «деревня Зачерная, то ж и Стерля-
гова» (тогда ее населяли Стерляговы). Фамилия восходит
к прозвищу Стерляг (стерлядь), которое бытовало уже
в 1647 г. в деревне Чернышева на реке Сылва. Тогда в ней
жил Федка Лазарев сын Стерляга.

СТРЯПУНЯТА. Село в пригороде Краснокамска на
речке Селиваниха, притоке Ласьвы. Известно с 1747 г. как
деревня Стряпунина. По документам 1811 г., в ней жил
Сергей Осипов сын Стряпунин. Село с апреля 1859 г.



СУББОТНИКИ. Поселок в Верещагинском р-не. Воз-
ник при железнодорожном разъезде № 29, основанном в
конце XIX в. при строительстве железной дороги. 1 декаб-
ря 1929 г. разъезд получил название Субботники — в па-
мять о субботниках, проходивших здесь в 1919 г., после
окончания гражданской войны.

СУГАНКА. Село в Еловском р-не на реке Барда, при-
токе Тулвы. Известно с 1816 г. как починок Суганской.
Суган в татарском языке—-лук (овощ). Основано Федо-
ром Нефедовым сыном Масленниковым, отсюда еще одно
название — Масленники.

СУКСУН. Поселок на речке Суксун (Суксунчик), при-
токе Сылвы. Возник при медеплавильном и железодела-
тельном заводе, основанном в 1727 г. А. Н. Демидовым.
С 20 июня 1933 г. — поселок городского типа. Центр рай-
она с 27 февраля 1924 г. Назван по речке. Суыксу в та-
тарском языке — холодная вода (на дне речки бьют
ключи).

СУЛАЙ. Деревня в Юрлинском р-не на речке Сулай,
левом притоке Лопвы. Упоминается с 1773 г. как деревня
Зельва. Названа по речке. Сулай — татарское личное имя,
в переводе значит «левша».

СУЛТАНАЙ. Деревня в Бардымском р-не на реке Тул-
ва. Известна с 1774 г. как башкирская деревня Салтана-
ева. Есть еще речка Султанай в Пермском р-не (у села Баш-
култаево). Солтанай—башкирское личное имя.

СУЛЬМАШ. Деревня в Чернушинском р-не на речке
Сульмашка (ранее Сульмаш), притоке Быстрого Таныпа.
Известна с 1800 г. В основе названия — татарское личное
имя Сулмас, в переводе значит «невянущий».

СУРСЯКИ. Деревня в Чердынском р-не. В XVII—
XVIII вв. значилась как деревня Боровая, затем — Сурся-
кова. По переписи 1711 г., в чердынском «починке На Чер-



тове Мысу» жил Михайло Самсонов сын Сурсяков. Сур-
сяк — скорее всего, выходец из деревни Сюре, известной
с 1579 г. под названием Сурс. Сурс в удмуртском языке —
березовая роща.

СУХОРОСЛОВО. Деревня в Кунгурском р-не на речке
Угаренка. Известна с 1782 г. В ту пору в ней жил Михай-
ло Васильев сын Сухорослов.

СУЮРКА. Деревня в Куединском р-не. Известна с
1816 г. как «деревня Павловская, Сугорки то ж». Су го-
рок— небольшой бугор, пригорок. Со временем название
приобрело иную форму — Суюрка.

СХОДСКАЯ. Деревня в Ординском р-не. Основана в
1726 г. Василием Богомоловым. Упоминается в 1744 г. как
деревня Богомолова. Сходской названа потому, что в ней
жили сходцы — выходцы из разных населенных пунктов.

СЫЗГАНКА. Деревня в Суксунском р-не на речке Сыз-
ганка. Известна с 1800 г. как селение черемисов (марий-
цев), однако название — тюркского происхождения (изве-
стен башкирский род Сызгы, есть у тюрков и личное имя
Сызган).

СЫКУЛЯТА. Деревня в Ильинском р-не. Известна с
1816 г. как деревня Сыкулева. В то время в ней жил Ер-
мило Григорьев сын Сыкулев (ум. 1817).

СЮЗЬВЯКИ. Деревня в Карагайском р-не на речке
Тюш, притоке Язьвы. Упоминается с 1816 г. как деревня
Сюзьвенцова. Сюзьвинец — выходец с реки Сюзьва, пра-
вого притока Камы.

СЮЗЬ-ПОЗЬЯ. Деревня в Кудымкарском р-не на реке
Велва, притоке Иньвы. Известна с 1800 г. как деревня
Сюзь-Позь. Сюзь в коми-пермяцком языке — филин, а так-
же личное и родовое имя; поз имеет несколько значений,
в том числе: гнездо, дом, семья. Поэтому название можно
перевести как «гнездо (дом) рода Сюзь».



ТАБОРЫ. Село в Оханском р-не на реке Кама, при
впадении в нее речки Таборка. Известно с 1614 г. как «по-
чинок Против Березового острова». Таборы в русских диа-

. лектах — городище, место с остатками древних укреплений.

ТАВОЛОЖАНКА. Деревня в Юрлинском р-не. Изве-
стна с 1744 г. как деревня Таволжанская. Таволга (тавол-
жанка) — многолетнее луговое растение, лабазник.

ТАЗ РУССКИЙ. Село в Березовском р-не на речке
Таз, притоке Сылвы. Известно с 1679 г. В 1735 г. полу-
чило статус села и новое название — Предтеченское (по церк-
ви Иоанна Предтечи). Однако оно не прижилось. Совре-
менное название дано по речке, берущей начало из боло-
та. Таз в языках волжских тюрков — болото. Возможна
также связь с именем башкирского рода Таз. «Русский» —
потому, что в районе есть еще деревня Таз Татарский, ко-
торую населяют татары.

ТАЙСЯ. Деревня в Ординском р-не на речке Тайся.
Упоминается как выселок с 1904 г. Названа по речке. Из-
вестно башкирское личное имя Тайсы, которое в переводе
значит «человек, обучающий жеребят».

ТАЛКАНКА. Деревня в Бардымском р-не на реке
Ашап, притоке Тулвы. Известна с 1916 г. Местное назва-
ние деревни — Талканлы. Талкан в татарском языке —
толокно. Талканлы («толокняная») — скорее всего, прозва-
ние жителей деревни.

ТАМАН. Село в Усольском р-не на речке Таманка, при-
токе Камы. Известно с 1623—1624 гг. как «починок Над
Атаманской курьей». В 1629 г. упоминается уже как «де-



ревня Таманская курья». В то время близ нее имелись
курья Таманская и озеро с истоком Большое Таманское.
Скорее всего, первично название озера (от мансийского
туман — проточное озеро, образованное разливом реки;
однако не исключено, что в основе названия — башкирское
личное имя Томан, которое в переводе значит «туман»).

ТАНЫП. Село в Бардымском р-не близ речки Танып.
Известно с 1800 г. как деревня Таныпова. Танып — баш-
кирское родовое имя, закрепившееся также в названии ре-
ки Быстрый Танып.

ТАРАКАНОВО. Село в Большесосновском р-не на реч-
ке Буть, притоке Сивы. Известно как деревня с 1782 г.
По документу 1791 г., здесь проживал крестьянин Иван
Тараканов. От его фамилии и произошло название. Селом
Тараканово стало в 1899 г.

ТАРНАБАЕВО. Деревня в Березовском р-не на реке
Шаква. Известна с 1698 г. как деревня Торнобаева. В ту
пору в ней жил Илюшка Останин (он же Торнобаев).
Торна в татарском языке — журавль, бай — богач, хозяин,
бай.

ТАСКАЕВА. Деревня в Кудымкарском р-не на реке
Иньва. Упоминается с 1800 г. как починок Таскаев. В 1850 г.
здесь проживал Иван Мосиев сын Таскаев.

ТАУШ. Село в Чернушинском р-не на речке Таушка
(ранее Тауш). Известно с 1834 г. как деревня. Село с
1852 г. Названо по речке. Тауш — имя башкирского рода;
есть у тюрков и личное имя Тауш.

ТЕБЕНЯКИ. Деревня в Суксунском р-не на реке Сыл-
ва. Упоминается с 1742 г. как «черемисская деревня Тебе-
някова». По переписи 1623—1624 гг., в этих местах оби-
тал черемисин (мариец) Тебеняк Одышев, именем которо-
го, видимо, и названа деревня. Тебенек — тюркское лич-
ное имя, переводится как «маленький», «низкорослый».



ТЕЛЬКАНОВА. Деревня в Ильинском р-не на речке
Телькановка. Известна с 1816 г. Тогда в ней жили Влас
и Никита Телькановы.

ТЕПЛАЯ ГОРА. Поселок в Горнозаводском р-не у ре-
ки Койва, притока Чусовой. Возник при металлургическом
заводе. Завод был заложен в июне 1880 г., а в мае 1881 г.
сгорел. Восстановлен в 1884 г. Поселок городского типа
с 27 августа 1928 г. Название получил от горы Теплая.
Теплыми (в отличие от Мерзлых) в старину называли го-
ры, на склонах которых, особенно южных и восточных,
рано таял снег.

ТИМИНО. Деревня в Пермском р-не на речке Пыж,
притоке Верхней Мулянки. Известна с 1647 г. В то время
в ней жил Тимошка Селиверстов сын Селиванов, выходец
с Усть-Выми (ныне территория Коми АССР). Тима — со-
кращенная разговорная форма имени Тимофей.

ТИМЯТА. Деревня в Березовском р-не на речке Таз,
притоке Сылвы. Известна с 1782 г. как деревня Тимина.
Тогда в ней проживал Тимофей Ананьин сын Борисов.

ТИС. Село в Суксунском р-не на реке Сылва, при впа-
дении в нее речки Тиса (ранее Тис). Возникло при желе-
зоделательном заводе, основанном в 1730 г. Г. А. Деми-
довым. Название дано по речке. В XVII в. название речки
писалось как Чис (Чись, Чиз, Чизь). Час — тюркское родо-
вое имя (встречается у алтайцев).

ТИШКОВА. Деревня в Осинском р-не на речке Тиш-
ковка, притоке Осинки. Известна с 1664 г. По переписи
1678 г., в ней жил Мишка Тихонов сын Половинкин. Тиш-
ко — сокращенная разговорная форма имени Тихон.

ТОЛПЫШИ. Деревня в Верещагинском р-не на речке
Романшор. Упоминается с 1785 г. как починок Толпышев-
ской. По переписи 1816 г., в нем жил Терентей Иванов
сын Толпышев (ум. 1830).



ТОЛСТИК. Деревня в Соликамском р-не на реке Ка-
ма. Уже существовала в 1579 г. Находится на высоком об-
рывистом берегу. Диалектное слово толстик означает
«возвышенный, обрывистый берег».

ТОРГОВИЩЕ. Село в Суксунском р-не на реке Сыл-
ва. Упоминается с 1671 г. как Торговишский острожек, с
1800 г. — как «село Торговишское, Острожек то ж». Пре-
жде здесь шел торг между русскими и другими народа-
ми, отсюда и название.

ТОХТАРЕВО. Деревня в Суксунском р-не на реке Сыл-
ва. Раньше, в XVII в., здесь находилась татарская дерев-
ня Тохтарева. После продажи деревни русским, на ее ме-
сте выросло село Петропавловское с церковью Петра и
Павла. В 60-е гг. XVII в. восставшие инородцы уничтожи-
ли его. В 1671 г. на опустевшем Тохтаревом поле возник
мужской монастырь — Новая Богородицкая пустыня, — про-
существовавший до 1764 г. При монастыре выросла дерев-
ня, сохранившая старое название — Тохтарево (от татар-
ского личного имени Токтар).

ТРАПЕЗНИКИ. Деревня в Кудымкарском р-не на реч-
ке Муткыльтан. Известна с 1869 г. как деревня Трапез-
никова. Трапезник — низший служитель при церкви, ис-
полняющий обязанности сторожа и звонаря. От него, через
прозвище, произошла фамилия Трапезников, встречающая-
ся в Кудымкарском р-не.

ТРЕТЬЯКИ. Деревня в Очерском р-не на речке Спеш-
кова, притоке Очера. Известна с 1760 г. как «починок
Третьяковых у речки Спешковой». Тогда здесь жил Конон
Петров сын Третьяков с братом Мартыном (см.: раздел III
Третьяков).

ТРЕФИЛЯТА. Деревня в Большесосновском р-не. Упо-
минается с 1904 г. как починок Трефилов. Среди жителей
распространена фамилия Трефилов. Трефил — разговорная
форма имени Трифиллий.



ТРИСАНЫ. Деревня в Нытвенском р-не на реке Урва,
притоке Сюзьвы. Известна с 1782 г. как деревня Триса-
новская. В ней тогда жил Кондратей Хрисанфов сын Ми-
халев. Трисан — разговорная форма имени Хрисанф.

ТРОИЦК. Село в Кунгурском р-не на реке Ирень. Воз-
никло во второй половине XVII в. на месте сожженного
в 1662 г. г. Кунгура. В 1679 г. впервые упоминается как.
село Троицкое. Другое название — Старый Посад. Есть
еще село Троица в Пермском р-не на реке Сь(лва. Оно из-
вестно с 1570 г. как Сылвенский острожек, затем село Тро-
ицкое. Оба села названы по местным Свято-Троицким
церквам.

ТУЗИМ. Поселок в Усольском р-не. Известен с 1939 г.
Назван по речке Тузим, притоке Камы. Тузем в татарском
языке — терпеливый, выносливый, выдержанный.

ТУРБИНО. Микрорайон в Орджоникидзевском р-не
г. Перми. Вырос на месте деревни Турбина, известной с
1811 г. как починок Турбин. Тогда в нем жил Егор Ива-
нов сын Турбин.

ТРУХИНЯТА. Деревня в Пермском р-не на реке Кама.
Известна с 1782 г. как деревня Трухинова. В ту пору в ней
жил Сергей Трухинов. Труха — сокращенная разговорная
форма имени Трофим.

ТУКАШ. Деревня в Куединском р-не на речке Тукаш.
В 1904 г. уже крупный населенный пункт. Названа по реч-
ке. Тукаш — чувашское личное имя.

ТУКМАНЫ. Деревня в Суксунском р-не на реке Сыл-
ва. Известна с 1904 г. как выселок Тукмановский, затем
деревня Тукманова. В основе названия — тюркское личное
имя Тукман.

ТУЛУМБАИХА. Деревня в Оханском р-не на речке
Тулумбаиха (ранее Тулуваиха). Известна с 1787 г. как
деревня Тулубаиха. Местные жители связывают название
с именем татарина Тулумбая, будто бы некогда прожи-



вавшего здесь. Однако это не подтверждается докумен-
тами,

ТУНЕГОВА. Деревня в пригороде Александровска на
реке Яйва. Известна с 1800 г. как «деревня Тунегова, За-
черная то ж». Тунег — дохристианское коми имя. От него
произошла фамилия Тунегов. По переписи 1647 г., в де-
ревне Сергиев Камень (ныне территория Усольского р-на)
уже тогда жили кайгородцы Федка и Ивашко Тимофеевы
дети Тунеговы.

ТУРАИ. Деревня в Кунгурском р-не. Упоминается с
1904 г. как выселок Тураевский. Есть еще деревня Тура-
евка в Октябрьском р-не и одноименная речка в Ордин-
ском р-не. Названия образованы от личного имени Турай
(встречается у татар и чувашей). В 1660-е гг. в Кунгур-
ском уезде проживал татарин Турай Байгозин.

ТУРПАНОВО. Деревня в Карагайском р-не на речке
Веж, притоке Обвы. Известна с 1904 г. По переписи 1834 г.,
в соседней деревне Савина жили Турпановы. (ом.: раз-
дел III Турпанов).

ТЮЛЬКА. Деревня в Добрянском р-не на речке Тюль-
ка. Известна с 1800 г. как починок Тюлькин. Тюлько —
башкирское родовое имя, в переводе значит «лиса».

ТЮЛЬКИНО. Поселок в Соликамском р-не на реке
Кама. Возник в 1943 г. с развитием сплава леса на Каме.
Название заимствовал у деревни Тюлькино, находящейся
на противоположном берегу. Деревня известна с 1623—
1624 гг. как Тюлелиева (в ней тогда жили Куземко Пар-
фенов сын Тюлелиев и Сидорко Васильев сын Тюлелиев).
Современную форму название приобрело уже после 1744 г.

ТЮМИС. Деревня в Осинском р-не на речке Тюмис.
Известна с 1869 г. Названа по речке. Тюмис — тюркское
личное имя.



УГЛЕВО. Деревня в Верещагинском р-не на речке Ко-
ротаевка, притоке Сепыча. Известна с 1782 г. В ней тогда
жила вдова Евдокия Герасимова дочь Костентиновская
жена Углева (ум. 1784).

УГЛЕУРАЛЬСКИИ. Поселок в пригороде Губахи. Из-
вестен с 1825 г. как «деревня Ивана Губашинского».
В 1879 г. появился разъезд, затем полустанок Половинка.
29 мая 1951 г. поселок получил новое название — Угле-
уральский (здесь существует угольная шахта «Централь-
ная»). С 10 июня 1946 г. до 8 апреля 1960 г. — город, за-
тем — поселок городского типа.

УЗЛОС. Поселок в Карагайском р-не. В 1931 г. из
Перми на бывшее Менделеевское опытное поле перевели
Уральскую зональную льняную опытную станцию (сокра-
щенно УЗЛОС). При станции вырос поселок с тем же на-
званием.

УИНСКОЕ. Село на речках Аспа, Ольга и Уя. Возник-
ло при медеплавильном заводе, основанном в 1749 г.
Т. Шавкуновым. Названо по речке Уя (ранее Уй). Уй в
татарском и башкирском языках — долина, низина. Неко-
торое время (с 1862 г.) село называлось Ольгинским —
по имени очередной владелицы завода графини Ольги
Никифоровны Рошефор; в ее честь, видимо, была названа
и речка Ольга. Районный центр с 15 сентября 1926 г.

УРАЗМЕТЬЕВО. Деревня в Октябрьском р-не на реке
Ирень. Упоминается в источниках с 1734—1736 гг. как
деревня Инаберда. Согласно документу 1668 г., в этих ме-
стах существовала деревня Юнпердина (тогда в ней жил
Юнперда Янзигитов). Очевидно, речь идет об одной и той
же деревне. Современное название селения происходит от



татарского личного имени Уразмэт. Село Уразмэт (по-
русски Уразметьево) есть и в Муслюмовском р-не Тата-
рии.

УРАИ. Деревня в Березовском р-не на речке Асовка,
притоке Барды. Известна с 1869 г. как выселок Урай.
Урай в уральских говорах — речной залив, старица. Не ис-
ключена связь с тюркским личным именем Урай.

УРАЛНЕФТЬ. Железнодорожная станция в Чусовском
р-не при поселке Верхнечусовские городки. 15 февраля
1930 г. была официально открыта станция «Нефть». Спу-
стя несколько дней станция стала именоваться «Урал-
нефть». Названа в честь обнаруженного здесь в 1929 г.
месторождения нефти.

УРАЛЬСКИЙ. Поселок в Нытвенском р-не на реке
Кама. Вырос на месте деревни Камское Поселье, опустев-
шей в 1930-е гг. В 1940 г. здесь началось строительство
фанерного комбината. Селение, возникшее при нем, на-
звали Камское Поселье. 8 сентября 1961 г. оно получило
статус поселка городского типа и новое наименование —
Уральский. Есть еще село Уральское в Чайковском р-не
на речке Поша. Известно с 1795 г. как починок Дряхлы.
С 1963 г. — Уральское.

УРАСКОВО. Деревня в Березовском р-не на реке Шак-
ва. Известна с 1679 г. По рассказам местных жителей,
первым поселенцем был татарин Ураз(ко). Ураз в тюрк-
ских языках — счастливый; буквальный перевод — месяц
ураза. Татарское название деревни — Ялапач.

УРВАНЦЫ. Деревня в Очерском р-не. Упоминается с
1904 г. как деревня Урвинцы. Урвинец — выходец с реки
Урва, притока Сюзьвы.

УРТАЛГА. Деревня в Куединском р-не на реке Буй,
притоке Камы. Известна с 1834 г. Названа по речке Ур-
талгушка (ранее Урталга), протекающей неподалеку.



Урта в тюркских языках—средняя, елга — речка. Дерев-
ня Урта-Елга есть в Балтачевском р-не Башкирии.

УСАДЬБА МТС. Поселок в Пермском р-не на речке
Рыж, притоке Верхней Мулянки. Ранее назывался Старая
Усадьба и принадлежал Кояновской машинно-тракторной
станции, образованной 19 февраля 1936 г.

УСАКЛЫ. Деревня в Бардымском р-не на речке Усак-
лы. Основана в 1924 г. Названа по речке. Усак в тюркских
языках — осина, усаклы — осиновая.

УСОЛЬЕ. Город на реке Кама. Основан в 1606 г. как
центр добычи соли. Первоначально поселение Новое
Усолье (названо так в отличие от Соликамска, который то-
гда именовался Усольем Камским). Город с 18 марта
1918 г. (в период с 20 марта 1932 г. до 30 августа 1940 г.
входил в состав Березников). Районный центр с 30 ав-
густа 1940 г.

УСПЕНКА. Село в Чусовском р-не на реке Чусовая.
Возникло при Успенском монастыре, основанном в 1571 г.
Трифоном Вятским и упраздненном в 1764 г. Звалось так-
же Чусовским (по реке).

УСТИНОВО. Деревня в Пермском р-не на речке Усти-
новка. Известна с 1647 г. как деревня Батракова. В ней
тогда жил Козма Устинов сын Батраков. В 1792 г. уже упо-
минается как «Устинова, она же и Батракова». Имя Устин
носило в разное время несколько жителей деревни (на-
пример, по переписи 1678 г., здесь проживал Устинко Пет-
ров сын Верхоланцов).

УСТЬ-АРИЙ. Деревня в Октябрьском р-не в устье реч-
ки Арий (Ария), притока Ирени. Впервые отмечена на
карте 1734—1736 гг. В 1742 г. упоминается как деревня
Арий-Туз. Название, возможно, связано с тюркским лич-
ным именем Арый.

УСТЬ-КАЧКА. Село в Пермском р-не на реке Кама,
при впадении в нее речки Качка. Возникло в 1669 г. как



«починок На речке Качке, над рекой Камой». Первый жи-
тель— Федотко Ефремов сын Серюховых, выходец с Ела-
буги. Названо по речке Качка, известной в источниках с
1614 г. Качка — скорее всего, личное имя (встречается у
калмыков). Село с 1893 г.

УСТЬ-КИШЕРТЬ. Село на речке Кишертка (ранее Ки-
шерть), притоке Сылвы. Уже упоминается в 1691 г. как
Покровский острожек. Название дано по речке и, возмож-
но, происходит от татарского прозвища Кишер, которое
значит «морковь». Районный центр с 27 февраля 1924 г.

УСТЬ-СЫНЫ. Село в пригороде Краснокамска на реке
Сюзьва и речке Сын. Известно с 1790 г. В 1869 г. упоми-
нается как «деревня Усть речки Сына». Село с января
1915 г. Названо по речке. Сын в языке коми — язь.

УСТЬ-ТАРЫ. Деревня в Пермском р-не на речке Тара
(Тарка), притоке Камы. Упоминается с 1809 г. Названа по
речке. Тара — родовое имя, встречающееся у ряда тюрк-
ских народов.

УСТЬ-ТУНТОР. Под таким названием в области изве-
стны два селения: деревня в Осинском р-не (упоминается
с 1869 г.) и село в Бардымском р-не (упоминается с
1773 г.). Последнее было известно еще как деревня Усть-
Тунторова и Таваул. Оба селения названы по речке Тун-
тор, правому притоку Тулвы. Тунтар—булгарское личное
имя.

УСТЬ-ТУРКА. Село в Кунгурском р-не на реке Ирень
при впадении в нее речки Турка. Известно как деревня с
1679 г. Название дано по речке Турка, которое местные
жители (татары) произносят как Тор. Тор — башкирское
родовое имя.

УТЯЙ. Деревня в Бардымском р-не на речке Утяй. Из-
вестна с 1869 г. как деревня Утяева. Утей — личное имя
(встречается у чувашей).



УЯС. Деревня в Октябрьском р-не на речке Уяс, при-
токе Ирени. Уже существовала в 1869 г. Первоначаль-
но Верх-Уяс. Названа по речке. Уяс— татарское личное
имя.

ФАОР. Поселок в Еловском р-не на речке Селенка.
Ранее Фавор. Вырос при Фаворской Спасо-Преображен-
ской пустыни (монастыре), учрежденной в январе 1910 г..
Название дано по местной горе Фавор, нареченной церков-
нослужителями в честь библейской горы Фавор.

ФЕДОРОВСК. Село в Куединском р-не на реке Буй.
Известно с 1829 г. как Федоровский завод (здесь некогда
были поташеваренный и стекольный заводы, мукомольные
мельницы). Назван, скорее всего, по имени владельца за-
вода Федора Чердынцева.

ФЕДОТОВО. Деревня в Пермском р-не на речке Ниж-
няя Мулянка, притоке Камы. Основана в 1672 г. Федотком
Тарасовым, выходцем из Нижних Муллов. Первоначально
«починок Тарасов», затем «починок Федота Тарасова».

ФЕРМА. Поселок в Пермском р-не на речке Верхняя
Мулянка, притоке Камы. Возник весной 1909 г. как приют
для слепых (Екатерининская колония). В 1922 г. на его
базе была создана Пермская губернская племенная ко-
нюшня (позднее госконезавод № 9). Поселок при конюш-
не назывался хутор Губконюшня, затем Ферма.

ФИЛАТОВО. Село в Ильинском р-не на реке Гаревая,
притоке Камы. Упоминается с 1816 г. как «сельцо Гарев -
ское, оно же и Филатовское». Филат — разговорная форма
имени Феофилакт.



ФИЛИППОВКА. Село в Кунгурском р-не на реке Сыл-
ва. Известно с 1668 г. как деревня Банная. В 1680 г. уже
упоминается как село Филипповское. Названо по местной
церкви Филиппа, митрополита Московского.

ФОКИ. Село в Чайковском р-не на речке Букор (Бу-
корка), притоке Сайгатки. Известно с 1782 г. как деревня
Букор-Ерков. В 1800 г. упоминается уже как «Букор-Юр-
ков, Фокина то ж». По переписи 1782 г., в деревне жил
Фока Алексеев сын Ерков (Юрков). От его имени, види-
мо, и происходит название селения. В 1841 г. деревня была
преобразована в село, которое по здешней церкви Рожде-
ства Богородицы стало именоваться Богородским. Однако
народное название со временем победило. С 27 февраля
1924 г. до 18 января 1961 г. село было центром Фокин-
ского р-на.

ФРОЛЫ. Село в Пермском р-не на речке Верхняя Му-
лянка, притоке Камы. Упоминается в источниках с 1780 г.
как деревня Фролова. Тогда в ней жил Иван Афанасьев
сын Фролов. Фрол — разговорная форма имени Флор.
С 1904 г. Фролы — село.

ХАРИНО. Деревня в Березовском р-не на речке Бар-
тым, притоке Шаквы. Известна с 1782 г. В ту пору в ней
проживал Ефим Харитонов сын Теплоухов, выходец из
Вознесенского острожка (ныне районное село Березовка).
Названа, скорее всего, по имени его отца. Харя — сокра-
щенная разговорная форма имени Харитон. Есть еще по-
селок Харино в Гайнском р-не. Он упоминается с 1886 г.



как выселок Харин. Среди его жителей распространена
фамилия Харин.

ХЛОПУШИ. Деревня в Частинском р-не. Известна с
1817 г. как починок Хлопушин (тогда в нем жили Хлопу-
шины). Хлопуша в уральских говорах — враль, пустомеля,
сплетник.

ХМЕЛИ. Деревня в составе Индустриального р-на
г. Перми. Известна с 1780 г. как деревня Хмелева. Тогда
в ней проживал Сергей Хмелев.

ХОЛКИНА. Так раньше называлась деревня Пеньки
Кишертского р-на, расположенная на реке Сылва. Ее ос-
новали в 1670 г. переселенцы из владений Строгановых,
среди которых были Сенка и Ивашко Федоровы дети Хол-
кины, прежде жившие в Слудке (ныне село в Ильинском
р-не). См.: раздел III Холкин.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ. Поселок в Чусовском р-не на речке
Шушпанка, притоке Чусовой. Возник в 1948 г. Был цент-
ром для других лесных поселков, поскольку здесь нахо-
дились конторы Шушпанского леспромхоза и рабочего
снабжения.

ЦУКАС. Поселок в Добрянском р-не. Возник в совет-
ское время. Раньше здесь находилась воинская часть, ко-
торая подчинялась Центральному управлению капитально-
го аэродромного строительства (сокращенно ЦУКАС).

ЦЫБЬЯН. Деревня в Кудымкарском р-не на речке Меч-



кор(ка), притоке Кувы. Основана в 1829 г. Степаном Фе-
дотовым сыном Цыбиным, выходцем из деревни Почашер
Юсьвинской волости. В 1834 г. упоминается как деревня
Чибияина, а в 1869 г. — Цибиянина (Цибина). Названа
по фамилии основателя, искаженной коми-пермяками.

ЧАЙКОВСКАЯ. Поселок в Нытвенском р-не на реке
Сюзьва, притоке Камы. Возник в 1899 г. при строитель-
стве железной дороги как разъезд Нытвенский, затем стан-
ция Нытвенская. В 1913 г. переименован в память о ком-
позиторе Петре Ильиче Чайковском, в связи с 20-летием
со дня его смерти. Имя Чайковского носит и город Чай-
ковский на реке Кама. Возник как поселок с началом
строительства Воткинской ГЭС. Поселок городского типа
с 5 апреля 1956 г. Город с 18 января 1962 г. Районный
центр с 18 января 1962 г.

ЧАСТЫЕ. Село на реке Кама. Впервые упоминается в
1646 г. как деревня Частых. В 1701 г. уже «село Рождест-
венское, Частые то ж». Название получило от Частых ост-
ровов, некогда бывших на Каме напротив села, а ныне за-
топленных водами Боткинского водохранилища. Частые
острова есть еще на Сылве (в Кишертском р-не) и на Ви-
шере. Районным центром село Частые стало 27 февраля
1924 г.

ЧЕРЕМИСКА. Деревня в Ординском р-не на речке Ме-
дянка, притоке Большого Телёса. Впервые упоминается в
1703 г. как деревня Черемисская. Тогда ее населяли об-
рочные черемисы (марийцы).



ЧЕРЕПАНОВО. Деревня в Чердынском р-не на реке
Колва. Известна с 1800 г. Черепан — горшечник, гончар,
а также выходец из Череповца (ныне город в Вологод-
ской обл.). Второе название деревни — Евстропина.

ЧЕРНОВСКОЕ. Село в Большесосновском р-не на реке
Сива, притоке Камы, при впадении в нее речки Черная.
Известно с 1760 г. как «село Ильинское, Черное то ж».
Названо по церкви Ильи Пророка и речке (объяснение на-
звания см.: Зачерная). С 1924 по 1931 г. и с 1935 по
1959 г. — центр Черновского р-на.

ЧЕРНУШКА. Город на речках Черная (Чернушка) и
Стреж (приток Быстрого Таныпа). Возник как станция
(уже упоминается в 1916 г.) при строительстве железной
дороги Казань — Екатеринбург. Название позаимствовал
у расположенной неподалеку деревни Чернушка, а та, в
свою очередь, — у речки. Поселок городского типа с
4 июля 1925 г. Город с 7 февраля 1966 г. Районный центр
с декабря 1925 г.

ЧЕСНОКОВКА. Деревня в Уинском р-не на реке Сып
(приток Ирени) и речке Чесноковка. Упоминается с 1869 г.
как деревня Усть-Чесноковская. В 1734 г. здесь жил Алек-
сей Чесноков. От него получила название речка, а от реч-
ки—деревня.

ЧЕЧЕНИНО. Деревня в Кишертском р-не на реке Бар-
да, притоке Сылвы. Упоминается с 1800 г. Чеченя в ураль-
ских говорах — привередливый, брезгливый, разборчивый
в еде человек.

ЧУВАКИ. Деревня в Пермском р-не на речке Усолка,
притоке Нижней Мулянки. Основана в 1671 г. как «почи-
нок На речке Усолке повыше Балдиной деревни». Первый
житель — Ивашко Максимов сын Черного, выходец из де-
ревни Усольцовой, находившейся рядом. Отсюда второе
название — починок Черных (упоминается в 1780 г.).
И, наконец, третье наименование — деревня Чювакова; его



в XVIII в. связывали с башкиром Чюваком Балтиным.
В 1792 г. была известна еще одна деревня Чювакова (ны-
не она входит в черту поселка Югокамский).

ЧУМАНЫ. Деревня в Ильинском р-не на речке Дол-
гая. Известна с 1816 г. как деревня Чуманова. Название
связано с прозвищем Чуман. Так чуваши называют нерас-
торопного, вялого человека. В пермских говорах чуман—
чело русской печи, а также берестяная коробка для сбора
ягод и питья.

ЧУПИНО. Деревня в Кунгурском р-не. Известна с
1869 г. Чупа в русских говорах — грязнуля, неряха, неук-
люжий человек. От этого прозвища пошла фамилия Чупин.
По переписи 1623—1624 гг., в Верхних Муллах жил Кип-
риянко Савельев сын Чупин.

ЧУРАН. Деревня в Оханском р-не на речке Чуран, при-
токе Ошапа. Известна с 1904 г. как «починок Чуран (Рас-
сохи)». На этой же речке находится еще одна деревня Чу-
ран (ранее Большой Чуран). Названия даны по речке.
Чуран — тюркское родовое имя.

ЧУРОЧНАЯ. Бывший поселок в Красновишерском р-не.
Возник в советское время. Чурок в пермских говорах —
отдельно стоящая конусообразная сопка или скала подоб-
ного вида на горном хребте. Слово заимствовано из язы-
ка коми, где чурк—бугор, возвышающееся неровное ме-
сто, холм.

ЧУРСОВО. Деревня в Сивинском р-не на реке Буб,
притоке Обвы. Упоминается с 1757 г. как деревня Верх-
Бубинская. Тогда здесь жил с сыновьями Сава Федоров
сын Чюрсов. От него и пошло название деревни. Некото-
рое время (с 1900 г.) Чурсово было селом.

ЧУЧКИ. Деревня в Карагайском р-не на речке Шишор.
Известна с 1816 г. как починок Чудской. Название проис-
ходит от слова чудь (см. сноску на с. 32).



ШАБУНИЧИ. Поселок в пригороде Краснокамска. Вы-
рос при железнодорожной станции, которая известна с
1908 г. Название получил от деревни Шабуничи (ныне Ма-
лые Шабуничи), упоминавшейся с 1869 г. как деревня Ше-
бунина. Шобуня в русских говорах — плохой работник,
бездельник.

ШАВРЯТА. Деревня в Ильинском р-не на речке Изъ-
ящер. Известна с 1816 г. как «деревня По Изъящеру реч-
ке Шавриных». Тогда в ней жили Софрон и Алексей Конд-
ратьевы дети Шаврины.

ШАВШУКИ. Деревня в Карагайском р-не на речке
Садила, притоке Обвы. Упоминается с 1747 г. как дерев-
ня Шавшукова. Тогда в ней проживал Сава Федоров сын
Шавшуков (ум. 1794).

ШАДЕЙКА. Деревня в Кунгурском р-не на речке Ша-
дейка. Известна с 1679 г. Названа по речке. Тюркское сло-
во шады значит «речка». Кроме того, у башкир извест-
ны родовые имена Шад и Шады.

ШАЛЫГИ. Деревня в Чусовском р-не на реке Чусовая.
Известна с 1623—1624 гг. как деревня Шалыгина. По пе-
реписи 1647 г., тогда в ней жил Гришка Васильев сын Ша-
лыгин.

ШАМАГУЛЫ. Деревня в Уинском р-не на речке Ма-
лый Тарт, притоке Ирени. Упоминается с 1869 г. как де-
ревня Шамагулова. Населена татарами. Шамагол — тюрк-
ское личное имя.

ШATЛЫК. Деревня в Суксунском р-не на речке Шат-
лык, притоке Сылвы. Известна с 1782 г. Сатлык — татар-
ское личное имя, в переводе значит «купленный».



ШАТОВО. Деревня в Кунгурском р-не у озера Под-
борное. Известна с 1800 г. Название происходит от фами-
лии Шатов. Шат в русских говорах — шатун, бродяга, без-
дельник. По переписи 1647 г., в деревне Никитина на реке
Сылва жил Илейка Андреев сын Шатов.

ШАХТА. Поселок в пригороде Кизела на речке Въящер.
В 1931 г. здесь началось строительство угольной шахты
№ 6 «Капитальная» (ныне «Северная»). В 1939 г. появил-
ся поселок. 5 января 1944 г. он получил статус поселка го-
родского типа и название «Шахта». Есть еще поселок го-
родского типа Шахтный в пригороде Губахи. Он возник
в 1941 г. при строительстве угольной шахты № 2 «Капи-
тальная» (ныне «Ключевская»). Поселок городского типа
с 8 апреля 1960 г.

ШЕЛУДЯКИ. Деревня в Кунгурском р-не на реке Юр-
ман, притоке Кутамыша. Упоминается с 1725 г. как дерев-
ня Шелудякова. Основателем ее был, по-видимому, Сте-
пан Григорьев сын Шелудяков, переселенец из деревни
Старая гора (ныне территория Чусовского р-на). Шелу-
дяк — человек, страдающий сыпью.

ШЕМЯКИ. Деревня в Пермском р-не на речке Луго-
вая. Известна с 1780 г. как деревня Шемякова. В то вре-
мя в ней проживал Степан Шемяков, выходец из деревни
Кусакиной (находилась на территории Пермского р-на).
Шемяк — тюркское личное имя.

ШЕСТАКИ. Деревня в Кунгурском р-не у озера Куз-
нецовское. Известна с 1782 г. как деревня Шестакова. В ту
пору в ней жил Терентей Дмитриев сын Шестаков. Шес-
так — шестой сын в семье.

ШЕСТИНКА. Деревня в Сивинском р-не на речке Га-
ревка. Известна с 1916 г. как «Участок № 6 (Степанова)».
По данным переписи 1926 г., все жители были белорусы.

ШИПИЧАТА. Деревня в Верещагинском р-не. Извест-
на с 1782 г. как «деревня Сепычевская Шипицыных». Тог-



да в ней проживал Григорей Еремиев сын Шипицын (ум.
1786).

ШИРКОВО. Деревня в Пермском р-не на речке Пыж,
притоке Верхней Мулянки. Упоминается с 1780 г. В ту
пору в ней жил Михайло Иванов сын Ширков.

ШИРПЫ. Деревня в Пермском р-не на речке Хохлов-
ка, притоке Камы. Известна с 1904 г. Прежде, в бытность
Хохловского завода, здесь существовали поисковые ко-
лодцы — шурфы. Местные жители называли их ширпами.

ШИРЯЕВА. Деревня в Октябрьском р-не на реке Арий
(Ария), притоке Ирени. В 1730 г. на этом месте Антон Анд-
реев сын Ширяев поставил мельницу, а в 1743 г. — избу.
Ширяй — широкоплечий, плотный в груди, в плечах че-
ловек.

ШИТОЕВО. Деревня в Сивинском р-не. Известна с
1782 г. под названием «Рычгамег и Шитоева». В ней тог-
да жил Федосей Никитин сын Шитоев.

ШИХИРИ. Деревня в Очерском р-не. Известна с 1816 г.
как починок Шихирев. Шихирь в уральских говорах — ко-
ротыш, малорослый человек.

ШИШИГИНО. Деревня в Чердынском р-не на реке Ка-
ма. Упоминается с 1678 г. По переписи 1711 г., в ней жил
Федор Иванов сын Шишигин. Шишига в русских гово-
рах—сатана; кикимора; а также непослушный ребенок;
грубый человек; неряха, растяпа.

ШУВАЯТА. Деревня в Пермском р-не на речке Мед-
ведка, притоке Сылвы. Известна с 1780 г. как деревня
Шуваева. В ту пору в ней проживал Андрей Антонов сын
Шуваев.

ШУЛЫНДЫ. Деревня в Сивинском р-не на речке Кара-
кулка, притоке Сивы. Упоминается с 1851 г. как деревня
Шулындина. Шулында (точнее шлында) в уральских го-
ворах— человек, болтающийся без дела. Второе название
деревни — Малая Сива (употребляется с 1960-х гг.).



ШУЛЬГИНО. Деревня в Пермском р-не на речке Пыж,
притоке Верхней Мулянки. Известна с 1780 г. Ее тогда
населяли Шульгины. Фамилия Шульгин происходит от
прозвища Шульга, которое значит «левша».

ШУМИЛОВКА. Деревня в Кунгурском р-не на речке
Шумиловка. Известна по переписи 1782 г. как «однодвор-
ка Шумиловских». В ней в то время жила семья Ивана
Семенова сына Шумиловских.

ШУМИХИНСКИЙ. Поселок в пригороде Гремячинска.
Возник в 1953 г. Первоначально — поселок Горелое. 22 де-
кабря 1953 г. получил статус поселка городского типа и
новое название — Шумихинский (по речке Шумиха). Шу-
миха— речка, «текущая с шумом». Подобные названия
можно встретить во многих районах области.

ШУМКИ. Деревня в Пермском р-не на речке Нижняя
Мулянка, притоке Камы. Известна с 1781 г. как деревня
Шумкова (в ней тогда жил Гордий Шумков). Кроме того,
упоминается как «починок На устье речки Сарабаихи» и
Сарабаиха.

ЩЕЛКАНКА. Деревня в Ординском р-не на речке
Щелканка, притоке Ирени. Известна с 1679 г. Местное (та-
тарское) название ее — Шалканды. Шалкан по-татар-
ски— репа. В свое время, до появления картофеля, репа
была одним из важнейших продуктов питания. Существу-
ет у татар и прозвище Шалкан, а у башкир в прошлом
встречалось личное имя Шалканды.



ЩУЧЬЕ ОЗЕРО. Поселок в Октябрьском р-не. Изве-
стен с 1916 г. Возник при железнодорожной станции в пе-
риод строительства Казанбургской железной дороги. По-
селок городского типа со 2 января 1963 г. С 1931 по
1960 г. — центр Щучье-Озерского р-на. Название заимст-
вовал у деревни Щучье Озеро, та, в свою очередь, — у озе-
ра Щучьего. В озере, по рассказам местных жителей, во-
дятся щуки.

ЮБИЛЕЙНЫЙ. Поселок в пригороде Гремячинска.
Возник в 1957 г. у места добычи каменного угля. Назван
в честь 160-летия Кизеловского угольного бассейна, веду-
щего отсчет времени с 1797 г. Поселок городского типа с
16 декабря 1966 г. Еще один поселок с таким же назва-
нием находится в Сивинском р-не. Построен в 1970 г. к
столетию со дня рождения В. И. Ленина.

ЮЛАЕВО. Деревня в Суксунском р-не на реке Сылва.
Известна в источниках с 1742 г. как деревня Юлаевы.
Юлай — татарское личное имя.

ЮМЫШ. Деревня в Кунгурском р-не на реке Юмыш,
притоке Бабки. Основана в 1717 г. Первый житель — Иван
Сереткин (он же Калинин), поэтому в ряде источников
деревня именуется как Ивановская и Середкина. Нынеш-
нее название дано по реке. В татарском языке йомыш —
деловой. Йомыш (Юмыш) — скорее всего, личное имя или
прозвище. Есть еще река Юмыш, правый приток Битеры
в Красновишерском р-не.

ЮРЛА. Село на реке Лопва, притоке Косы. Известно
с 1744 г. как деревня Юрла. В 1773 г. упоминается уже



как село Емь-Лопвинское, а также Юм-Лопвинское. В ок-
рестностях села в Лопву впадает небольшая речка Юрла-
шер. От нее, видимо, происходит название села. Шер (пра-
вильное шор) в языке коми — речка, ручей. Юрла — оче-
видно, личное имя (чувашское Юрла значит «бедный»).
С 7 января 1924 г. село — центр Юрлинского р-на.

ЮСЬВА. Село на реке Юсьва (ранее Юсва), притоке
Иньвы. Известно с 1579 г. как деревня Юсва. В 1647 г.
уже упоминается как погост Георгиевский. Название дано
по реке. Юс (Юсь, Йуз) — родовое имя, встречающееся у
многих тюркских кочевых народов, ва в языке коми —
река («река рода Юс»). Центр Юсьвинского р-на с 26 фев-
раля 1925 г.

ЯКОВЛЕВКА. Деревня в Ординском р-не. Известна с
1782 г. как деревня Чертакова. В 20-е гг. нашего века пе-
реименована в честь участника гражданской войны уро-
женца деревни Якова Васильевича Умпелева.

ЯКУНЧИКИ. Деревня в Пермском р-не на речке Верх-
няя Мулянка, притоке Камы. Известна с 1792 г. как де-
ревня Якунчикова. В ту пору в селе Верхние Муллы жил
Тихон Львов сын Якунчиков. Якунчик — разговорная фор-
ма имен Яков и Якун.

ЯКШЕВИТОВО. Деревня в Кунгурском р-не на реке
Сылва. Известна с 1647 г. По переписи 1623—1624 гг., в
здешних местах жил остяк Екшеит (Якшаит) Кулышев.
От его имени, видимо, и получила название деревня.
Яхшыит (Яхшыэт) —тюркское личное имя, в переводе зна-
чит «хорошая собака».



ЯМНОЕ ПОЛЕ. Такое название в 1734 г. носила дерев-
ня Климиха Ординского р-на. В 1800 г. уже упоминается
как «Климихинская, Ямнопольская то ж». Названа по ме-
стности, покрытой глубокими каменистыми ямами.

ЯНЧИКИ. Деревня в Ординском р-не. Упоминается в
источниках с 1734 г. как деревня Янчикова. По документу
1695 г., в этой местности жил черемисин (мариец) Анте-
мир Янчиков. Названа, скорее всего, по имени его отца.

ЯНЫЧИ. Село в Пермском р-не на речке Юг, при впа-
дении ее в Бабку. Известно с 1679 г. как деревня Янычева
(в 1691 г. упоминается как Янышева). По переписи 1623—
1624 гг., на реке Бабка жил татарин Яныш Толгузин. От
него, видимо, и происходит название селения. Современное
татарское наименование села — Яныч.

ЯСЫРИ. Деревня в Пермском р-не на речке Задво-
ренка. Известна с 1744 г. как деревня Ясырева. По пе-
реписи 1678 г., в соседней деревне Савина (ныне Большое
Савино) проживали братья Сенка, Гришка и Нефедко Ва-
сильевы дети Ясыревы и их племянник Андрюшка Тимо-
феев сын Ясырев. Устаревшее русское слово ясырь значит
«невольник», «пленник».



II

ПОД ВШИВОЙ ГОРОЙ,
НА РЕЧКЕ СУХОЙ

НАЗВАНИЯ РЕК, ОЗЕР, ГОР, ПЕЩЕР
И ДРУГИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ



Второй раздел словаря посвящен названиям рек, озер,
гор, болот, пещер, скал и других географических объектов
Прикамья. Их у нас великое множество. Одних только рек
свыше 30 тысяч. Для словаря было отобрано лишь 300 на-
званий, значения которых для большинства людей мало
известны или не известны вовсе. Даже для исследовате-
лей наименования многих географических объектов оста-
ются пока загадкой: они появились на свет в стародавние
времена, и сейчас трудно даже сказать, в каком именно
языке следует искать их корни.

Особенно широко представлены здесь русские наимено-
вания. В основе одних лежат личные имена, прозвища, фа-
милии людей (Батуиха, Воеводинка), названия населен-
ных пунктов (Кипринка); другие даны по географическим
особенностям объекта (Коврижка).

Тюркские названия сохранились лучше всего в тех ме-
стах, где и поныне проживают татары и башкиры: это Бар-
дымский, Березовский, Кунгурский, Октябрьский, Ордин-
ский, Уинский и ряд других районов. Чаще всего в них от-
ражены географические признаки местности (Ташлы-
Елга — «каменистая речка»), реже — личные имена (Карма-
новка). На востоке области, особенно в Красновишер-
ском и Чердынском районах, сохранились названия, до-
ставшиеся нам в наследство от народа манси. В отличие
от русских и тюркских наименований, которые носят самые
разнообразные географические объекты, мансийские закре-
пились только за горами, реками, болотами и отражают,
как правило, их географические особенности (Хоза-Тумп —
«длинная гора»). Названия из других языков представлены
в этой части книги в небольшом числе.



АБАЖАНКА. Речка, левый приток Камы, в Чердын-
ском р-не (объяснение названия см.: раздел I Абог).

АИТОВКА. Речка, левый приток Шаквы, в Лысьвен-
ском р-не. В основе названия — татарское личное имя Аит.

АККОШЛЫ-КУЛЬ. Озеро в Бардымском р-не, в двух
километрах от села Елпачиха. Аккошлы в переводе с баш-
кирского— лебединое, кул — озеро. Еще одно озеро с та-
ким названием находится у деревни Акбаш этого же рай-
она.

АКУША. Речка, правый приток Очера, в Оханском р-не.
По-видимому, в основе названия — тюркское личное имя
Акыш (известно у татар и башкир).

АЛЕЯ. Речка, левый приток Сивы, в Сивинском р-не
(ранее Алей). Алей — имя одного из сыновей сибирского
хана Кучума.

АЛМАЗНЫЙ КЛЮЧ. РОДНИК на окраине поселка го-
родского типа Медведка, в Горнозаводском р-не. Здесь в
свое время были обнаружены уральские алмазы.

АЛТЫНОВКА. Речка, правый приток Койвы, в Горно-
заводском р-не. В XIX в. верховья Койвы были известны
своими золото-платиновыми россыпями, которые очень бы-
стро истощились. Алтын в переводе с татарского — золото.

АЛЫМ. Речка, левый приток Тимшера, в Гайнском р-не.
Алым — тюркское личное имя (встречается у алтайцев).

АЛЬНЯШ. Речка, правый приток Большой Усы, в Чай-
ковском р-не. Кроме того, известна речка Альняшка, пра-
вый приток Буя, в Куединском р-не. Названия, по-види-
мому, занесены сюда удмуртами: в Удмуртии существует
село Алнаши.



АНЫЛЬ. Речка, приток Колвы, в Чердынском р-ые.
Есть еще речка Оныл, левый приток Весляны, в Гайнском
р-не. Личное имя Анил известно у татар и башкир.

АПАЙКА. Речка, приток Вума, в Косинском р-не. В ос-
нове названия — башкирское личное имя Апай.

АПТУГАЙКА. Речка, левый приток Пизи, в Куедин-
ском р-не (ранее Аптугай). Название происходит от тюрк-
ского личного имени Аптукай. До недавного времени на
речке находилась деревня Аптугай (известна как починок
с 1816 г.).

АРМИЯ. Гора между притоком Вишеры Нёлсом и вер-
ховьями Вишеры, в Красновишерском р-не. Из-за боль-
шого количества скал разнообразной формы напоминает
собой сказочное воинство (армию). Мансийское название
горы — Мунинг-Тумп, что значит «гора со скалами-остан-
цами».

АРЯЖКА. Речка, приток Буя, в Куединском р-не (объ-
яснение названия см.: раздел I Аряж).

АСКАР. Речка, левый приток реки Солодов, в Куедин-
ском р-не. Аскар — татарское личное имя, заимствованное
из арабского языка.

АТРЯСЕЛЬГА. Речка, приток Юга, в Кунгурском р-не.
Название тюркского происхождения. Личное имя Атрясь
известно у чувашей, елга по-татарски — речка.

АЧЫ-КУЛЬ. Озеро на левом берегу Тулвы, в двух ки-
лометрах от села Аклуши, в Бардымском р-не. Ачы-Кул
в переводе с татарского — соленое озеро. По рассказам
местных жителей, вода в озере раньше была солоноватой.

АЮ-ЕЛГА. Речка в Кунгурском р-не (Юговской сель-
совет). Аю-Елга в переводе с татарского — медвежья
речка.

АЮ-ТУБЕ. Гора в пятистах метрах от села Федорки,
в Бардымском р-не. Аю-Тубе в переводе с татарского —
медвежья вершина.



БАЙБОЛОВКА. Речка в Пермском р-не. В основе ее
названия — тюркское личное имя Байбол. От речки полу-
чила наименование деревня Байболовка, расположенная
на ней.

БАКИЕВКА. Речка, приток Сосновки, в Большесоснов-
ском р-не. В основе названия — тюркское личное имя Ба-
кый (Баки). В 1816 г. на берегах речки стояли деревни
Бакиевка (ныне Шамары) и Усть-Бакиевка.

БАЛА-ЕЛГА. Речка, приток Искиря в Бардымском
р-не. Бала-Елга в переводе с татарского — маленькая реч-
ка. Еще одна речка с таким же названием — левый приток
Тулвы.

БАЛАНШОР. Речка, приток Кувы, в Кудымкарском
р-не. Болан в башкирском языке — олень, лось, шор —
в языке коми — ручей («ручей лося, оленя»). Здесь Бо-
лан— скорее всего, личное имя.

БАЛБАН. Гора в пяти километрах от г. Александров-
ска. Болбан в языке коми — болван. Коми заимствовали
это слово у русских. В словаре В. И. Даля болван — ис-
тукан, статуя, идол, языческий изваянный бог. Обычно так
на Урале называют каменные столбы.

БАЛЫК. Речка, левый приток Бырмы, в Пермском р-не.
В этом же районе протекает еще речка Сухой Балык, ле-
вый приток Бабки. Балык в переводе с татарского — рыба.

БАРАШОВСКОЕ. Озеро в трех километрах от деревни
Некрасове, в Суксунском р-не. Прежде на берегу озера
жил Иван Максимович Барашов. С его фамилией и свя-
зано это название.



БАРОНОВКА. Река, левый приток Весляны, в Гайн-
ском р-не. Известна с 1748 г. Очевидно, в названии закре-
пился титул баронов Строгановых, получивших в начале
XVIII в. земли на территории современного Гайнскогор-на.

БАРТЫМ. Такое название имеют две речки: левый при-
ток Шаквы, в Березовском р-не, и правый приток Ирени,
в Октябрьском р-не. Есть еще речка Буртымка (в XVIII в.
называлась Быртым), приток Верхней Мулянки, в Перм-
ском р-не. Второе ее название — Клестовка (по деревне
Клестята). Бардым — тюркское личное имя, в переводе
значит «пришел, родился наследник».

БАТУИХА. Речка, левый приток Камы, в Пермском
р-не. Название получила от местной фамилии Батуев, из-
вестной здесь с 1623—1624 гг. (см.: раздел III Батуев).

БЕЗУКЛАДИНСКОЕ. Озеро в Кишертском р-не (По-
садский сельсовет). Название позаимствовано у деревни
Безукладникова (позднее Безукладное), известной с 1800 г.
(ныне она слилась с деревней Подпавлиново). Название
селения происходит, скорее всего, от фамилии Безуклад-
ников, встречающейся в Прикамье с XVII в. (см.: раздел
III Безукладников).

БЕЛАЯ. Гора в Кунгурском р-не (Калининский сельсо-
вет). Белой названа потому, что на этой горе снег появ-
ляется раньше, а сходит позднее, чем в окрестностях. Это
объясняется значительной высотой горы. Одно время
(с 1894 г.) на ней находился Белогорский монастырь.

БЕЧЕВА. Берег реки Сылва в одном километре от по-
селка Чикали, в Кунгурском р-не. Бечева в пермских гово-
рах— заливаемый в половодье низкий песчаный или по-
крытый галькой берег реки.

БИЕК-ТАУ. Гора в пятистах метрах от деревни Утяй,
в Бардымском р-не. Биек-Тау в переводе с татарского —
высокая гора. Еще одна гора с таким названием находит-
ся у деревни Искирь этого же района.



БИЕК-ТУБЕ. Гора в восьми километрах от села Тюн-
дюк, в Бардымском р-не. Биек-Тубе в переводе с татар-
ского— высокая вершина. Эту гору видно издалека.

БИЯВАШКА. Речка, приток Тюя, в Октябрьском р-не
(объяснение названия см.: раздел I Бияваш).

БЛАГОДАТЬ. Гора в северной части поселка город-
ского типа Юг, в Пермском р-не. Названа, как полагают,
Василием Никитичем Татищевым, русским государствен-

ным деятелем и историком, по инициативе которого в 1735 г.
был основан Юговской казенный завод. Татищев нарек
ее в честь царствовавшей тогда императрицы Анны Ива-
новны, имя которой в древнееврейском языке означает
«благодать», «милость».

БОЛТУНОВКА. Речка, правый приток Вижаихи, в
Красновишерском р-не. Название, по-видимому, происхо-
дит от местной фамилии Болтунов, ^известной на террито-
рии района с 1711 г.

БОЛЬШАЯ УРТА-ЕЛГА. Речка, левый приток Ашапа,
в Бардымском р-не. Урта-Елга в переводе с татарского —
средняя речка.

БОРКМОС. Речка, левый приток Вильвы, в Добрян-
ском р-не. Устаревшее коми слово мое значит «источник»,
«ключ», первая же часть названия расшифровке не под-
дается. Известна иная форма написания — Баркмос.

БУЛАНЧА. Речка в Чернушинском р-не. Боланчы в та-
тарском языке — оленевод. В названии, видимо, зафикси-
ровано прозвище или имя человека.

БУРЕ-ТАУ. Гора у деревни Ишимово, в Бардымском
р-не. Буре-Тау в переводе с татарского — волчья гора.

БУРУНДУК. Камень (скала) на реке Березовая, при-
токе Колвы, в Чердынском р-не. Назван так из-за гори-
зонтальных темных полос, делающих его похожим на бу-
рундука.



БУТКАНИХА. Речка в Ильинском р-не. В основе ее
названия — прозвище Буткан. Буткан в пермских гово-
рах — тот, кто бьет, дерется.

ВАРНАЧ. Возвышенный берег Камы у деревни Гора,
в Пермском р-не (Хохловский сельсовет). В свое время
здесь из-за сильного течения о камни разбило немало
барж. Название восходит к глаголу варначить, известно-
му в русских говорах, который имеет значения: «кипеть»,
«шуметь» и др.

ВАРЫШ. Камень (скала) на реке Березовая, притоке
Колвы, в Чердынском р-не. Варыш в коми-пермяцком язы-
к е — ястреб. Действительно, на камне гнездятся ястребы.

ВАТЛАН. Речка, левый приток Верхней Мулянки, в
Пермском р-не. Упоминается в источниках с 1792 г. Баш-
кирское название речки, известное с конца XVIII в.,—
Батлана. Наименования типа Батлан(а) характерны для
Бардымского р-на. Батлан — личное имя у калмыков.

ВАХРИНКА. Речка, правый приток Сивы, в Большесос-
новском р-не. Название происходит от местной фамилии
Вахрин. До недавнего времени в районе существовала и
деревня Вахрино.

ВИШЕНСКАЯ. Гора в Суксунском р-не (Боровской
сельсовет). На ней растет дикая вишня. Другой вариант
названия — Вишневая.

ВОЕВОДИНКА. Речка, правый приток Кутамыша, в
Чусовском р-не. Название получила от местной фамилии
Воеводин, известной здесь с XVII в. (см.: раздел III Вое-
водин).



ВОЛПА. Такое название носят две реки: приток Исте-
ра, в Юсьвинском р-не, и приток Мечкора, в Кудымкар-
ском р-не. Так же раньше именовался приток Кувы (ныне
Лопва), в Кудымкарском р-не. Скорее всего, названия
рек происходят от мансийского слова ульпа — кедр.

ВОСЬМЕРКА. Озеро у села Усть-Кишерть. Состоит из
двух слившихся карстовых воронок.

ВСТРЕЧНАЯ. Речка, левый приток Каменки, впадаю-
щей в Барду, в Березовском р-не. Речка течет как бы на-
встречу Каменке, отсюда и название.

ВШИВАЯ. Гора между речками Трубенка, притоком
Камы, и Кузьминка, в Ильинском р-не. По рассказам ме-
стных жителей, названа так из-за обилия на ней му-
равьев.

ВЫЗДЫМ. Возвышенность у села Красный Яр, в Ки-
шертском р-не, В словаре В. И. Даля вздым — подъем, под-
нятие, а также отлогость в гору.

ГАЛЕШНИК. Гора в полутора километрах от деревни
Меньшиково в Очерском р-не. На .ней много камней и
гальки.

ГАЛЯ. Речка в Усольском р-не. Галя — тюркское родо-
вое имя.

ГЛАЗЫРЬ. Гора на реке Сылва у деревни Частые, в
Кишертском р-не. В горе два камня, напоминающие гла-
за. Другое ее название — Бастион.

ГЛЯДЕНОВСКАЯ. Гора у речки Нижняя Мулянка, в



Пермском р-не. Гляден — «гора, с которой глядят». Дейст-
вительно, с горы видно окрестности на большое расстоя-
ние.

ГОВОРЛИВЫЙ. Камень на реке Вишера, в Красно-
вишерском р-не (объяснение названия см.: раздел I Го-
ворливое) .

ГОГОЛЬКА. Речка, приток Мося, впадающего в Верх-
нюю Мулянку, в Пермском р-не (ранее, в XVII в., — Гого-
левка). Название получила от местной фамилии Гоголев
(см.: раздел III Гоголев).

ГОЛОВКА. Озеро у села Усть-Кишерть. По своей фор-
ме близко к очертанию человеческой головы.

ГОРОДИЩЕНКА. Речка, приток Камы, в Усольском
р-не. Название получила от деревни Ротаново городище
(см.: раздел I Городище).

ГОРОЖАНКА. Речка, правый приток Вижая, в Горно-
заводском р-не. В ее верховьях находится местность Горо-
дец, представляющая собой ряд башнеподобных камней
и скал — останцов. Очевидно, человеку, давшему ей такое
наименование, местность представлялась небольшим ска-
зочным городом — городцом. Название речки вто-
рично.

ГОРЮХАЛИХА. Речка, приток Очера, в Оханском р-не
(объяснение названия см.: раздел I Горюхалиха).

ГРАЧЕВСКОЕ. Озеро у поселка Комсомольский, в Кун-
гурском р-не. На берегу озера прежде жило несколько се-
мей Грачевых. От их фамилии и происходит название.

ГРОМОТУХА. Речка в Пермском р-не (Мостовской
сельсовет). Так называют речки с бурным течением. Их
«родные сестры» — речки с названием Гремяча. В 1834 г.
была известна и деревня Громотухина (затем Грамотуха).
Она находилась около деревни Комарово этого же сель-
совета.



ДЕВЯТИЛЬГЕЕВКА. Речка, правый приток Шаквы,
в Березовском р-не. По переписи 1623—1624 гг., на реке
Шаква жил татарин Давлеткилдей Ярыгин. Именно с ним
и связано название речки, которое было со временем ис-
кажено. В документах встречаются и другие варианты на-
именования речки — Киндеевка и Кильдеевка.

ДЕМИДОВСКИЙ. Остров на реке Сылва, у деревни
Падуково, в Кишертском р-не. По рассказам местных жи-
телей, прежде на острове находилась мельница, принадле-
жавшая некоему Демиду или заводчикам Демидовым.
По Демидовской мельнице и получил название остров.

ДИКОЕ. Озера с таким названием можно встретить в
Гайнском, Красновишерском, Усольском, Чердынском, Сук-
сунском, Пермском и других р-нах. Например, озеро в
центре болота Красава, в Пермском р-не. Оно заросло ка-
мышом, сплошь покрыто лилиями, и от этого кажется ди-
ким и таинственным. Вдобавок озеро окружает молчаливый
мрачный лес, и вода выглядит черной.

ДОЛГАЯ. Речка, левый приток Каменки, впадающей в
Барду, в Березовском р-не. Речка эта узкая и относитель-
но длинная.

ДУВАН. Гора в двух километрах от деревни Черка-
сово, в Березовском р-не. Дуван в русских говорах — воз-
вышенность, которая со всех сторон продувается ветром.

ДЫРОВАТЫЕ РЕБРА. Камень на правом берегу Чу-
совой, в Горнозаводском р-не. Представляет собой ряд
выступающих из берегового откоса наклонных пластов, ко-
торые, разрушаясь, образуют причудливые утесы со сквоз-
ными отверстиями, напоминающими грудную клетку ги-
гантского животного.



ДЫРОВАТЫЙ. Камень на реке Вишера, в Краснови-
шерском р-не. Назван так потому, что в нем имеется не-
сколько небольших пещер. Близ камня в Вишеру впадает
речка Дыроватиха (названа по камню). Есть камень Ды-
роватый и на реке Чусовая.

ЕГЫР. Речка, приток Шаквы, в полутора километрах
от деревни Верхняя Сая, в Березовском р-не. Ныне вы-
сохла. Местные жители (татары) переводят название как
«заболоченный лес».

ЕЖОВКА. Речка, левый приток Камы, в Пермском
р-не. В основе названия — русское прозвище Еж. Так име-
нуют человека, «который ежится от холода или по другой
причине», а также «скрягу, скупца, недоступного богача»
(В.И.Даль) .

ЕЛГАБАШ. Речка у деревни Бажуки, в Кунгурском
р-не. Елгабаш в переводе с татарского — верховье речки.

ЕЛЫМАНИХА. Речка в Юсьвинском р-не (Пожвин-
ский поссовет). Название, по-видимому, происходит от лич-
ного имени Юламан (встречается у татар и башкир).

ЕПИШИНКА. Речка в Усольском р-не. Название полу-
чила от деревни Епишино (в 1800 г. упоминается как «де-
ревня Епишина, Панова то ж»), находившейся на ней.
Епиша — сокращенная форма имени Епифан.

ЕФИМЯТСКАЯ. Гора в Частинском р-не. Название
дано по деревне Ефимята. Деревня впервые упоминается
в 1800 г. как починок Ефимов. В нем тогда проживали
Ефимовы.



ЖАБРЕЙКА. Речка, правый приток Шермейки, в Бар-
дымском р-не. По берегам ее в большом количестве рас-
тет жабрей (см.: раздел I Жебреи).

ЖЕЛЕЗНОРУДНЫЕ. Скалы на левом берегу Вишеры
и три острова с тем же названием на этой реке, в Красно-
вишерском р-не. Прежде здесь проходила насыпная доро-
га, по которой возили к Вишере железную руду и сплав-
ляли ее на Вёлсовский завод.

ЖУРАВЛИНОЕ. Болото на левом берегу Койвы, в Гор-
нозаводском р-не. Еще в 1920—30-е гг. на болоте выво-
дили своих птенцов журавли. Теперь от этих птиц оста-
лось здесь только название.

ЗАМЕТНАЯ. Гора у реки Чусовая, в Чусовском р-не.
Буквально господствует над окружающей местностью и за-
метна издалека.

ЗИЛЭК-ТАУ. Гора в одном километре от деревни Урас-
ково, в Березовском р-не. Зилэк-Тау в переводе с татарско-
г о — ягодная гора. Раньше здесь собирали ягоды, затем
сделали пастбище. Гора Зилак-Тау есть еще у деревни Ис-
кирь, в Бардымском р-не.

ЗИМНИК. Болото у деревни Дубасы, в Очерском р-не.
Прежде через него можно было проехать только зимой
Зимник — зимняя дорога.

ЗИРЕКЛЕ-ЕЛГА. Речка, левый приток речки Утяй, в



Бардымском р-не. Зирекле-Елга в переводе с татарского —
ольховая речка. По ее берегам растет много ольхи. Речка
с таким же названием известна и в Кунгурском р-не (Югов-
ской сельсовет).

ЗМЕИНАЯ ГОРКА. Возвышенность в шести километ-
рах от поселка Комсомольский, в Кунгурском р-не. Как
утверждают местные жители, здесь прежде было много
змей.

ЗОЛОТАЯ. Гора около деревни Нижний Шавляш, в
Кунгурском р-не. Золотой гору прозвали потому, что с по-
ля, расположенного на ней, никогда не получали хороших
урожаев (в названии заключена ирония).

ЗОЛОТУХА. Речка, приток Койвы, в Горнозаводском
р-не. Название объясняется наличием здесь золотых рос-
сыпей.

ЗОЛЬНЫЙ МЫС. Возвышенность на границе Охан-
ского и Частинского р-нов. Зольным мыс стал после того,
как лес, находившийся на нем, выгорел. И по сей день
здесь растет лишь малина.

ЗУР-ЧИШМА. Родник у деревни Урасково, в Березов-
ском р-не. Зур-Чишма в переводе с татарского — большой
ключ, источник.

ЗЫБУЧЕЕ. Озеро в двух километрах от деревни Илья-
та, в Кишертском р-не. Ныне заросло мхом и напоминает
болото.

ИДОГОВКА. Речка в Ильинском р-не. В основе назва-
ния— дохристианское пермское имя Идог (Идее), нашед-
шее отражение в фамилиях Идогов, Идегов. Это имя до
недавнего времени сохранялось у удмуртов.



ИЗВЕР. Речка, левый приток Зырянки, впадающей в
Каму около Березников. В XVII в. именовалась Изюр, в
1799 г. уже упоминается современная форма названия —
Извер. Изюр (точнее, Изъюр)—коми-пермяцкое прозви-
ще, означает «каменная голова».

ИЗВЕСТКОВАЯ. Возвышенность в селе Филипповка,
в Кунгурском р-не. Уже длительное время разрабатыва-
ется как сырьевой источник местным известковым заво-
дом.

ИМЕНИ В. А. ВАРСАНОФЬЕВОЙ. Пещера в Кишерт-
ском р-не. Названа в честь Веры Александровны Вар-
санофьевой (1890—1976), доктора геологических
наук, исследователя Урала, в 1911 г. обследовавшей пе-
щеру.

ИНЕ-ТУЛ-АРА. Остров на реке Тулва, у села Аклуши,
в Бардымском р-не. Название местные татары переводят
как «между двумя Тулвами». С востока вода течет по ру-
каву только весной.

ИРТЫ. Озеро в Гайнском р-не. Йир в языке коми —
омут, ты— озеро («озеро с омутами»).

ИСТЯКОВКА. Речка, правый приток Таза, в Березов-
ском р-не. Истяк (иштяк)—так башкиры называют перм-
ских татар. Известно и тюркское личное имя Иштек (Иш-
тяк).

КАБЕРЛЕК-ТАУ. Возвышенность в одном километре
от деревни Чукбаш, в Березовском р-не. Каберлек в пере-
воде с татарского — кладбище, могильник, тау — гора.



КАЕН-САЗ. Болото в двух километрах от села Малый
Ашап, в Ординском р-не. Каен-Саз в переводе с татарско-
г о — березовое болото или болото, поросшее березами.

КАЗАЕВКА. Речка в одном километре от деревни Бай-
мура, в Кунгурском р-не (объяснение названия см.: раз-
дел I Казаево).

КАЗАНБАЙ-ЕЛГА. Речка, правый приток Кысмыла,
впадающего в Шакву, в Березовском р-не. Казанбай-Елга
в переводе с татарского — речка Казанбая (Казанбай—
тюркское личное имя).

КАМА. Главная река Западного Урала. Разные наро-
ды называют ее по-разному: чуваши — Шур Атал, удмур-
т ы — Кам-Шур, русские—Кама. Название очень древнее.
Оно возникло, по-видимому, еще тогда, когда люди имено-
вали реки просто как «вода», «река». Слово кам в древне-
индийском языке значило «вода». Как же оно могло по-
пасть к нам в Прикамье? Скорее всего, это произошло в
середине II тысячелетия до н. э., когда в бассейн между-
речья Волги и Камы проникли из Северного Причерно-
морья индо-иранские племена. На юге Западной Сибири,
где прежде обитали ираноязычные племена, названия мно-
гих рек оканчиваются на кам. Живущие в долинах Сред-
ней Азии называют словом кам большой полноводный ка-
нал. Древнее наименование главного притока Волги до-
несли до нас удмурты, которые к забытому в смысловом
значении слову кам прибавили шур, что означает на их
языке «река», и получилось Кам-шур. Русские, восприняв
это название от удмуртов, отбросили шур и добавили окон-
чание -а, т. к. в русском языке слово река женского рода.

КАМБАРКА. Река, левый приток Камы. Берет начало
в Чайковском р-не. Комбар — башкирское родовое имя.

КАМЕНУШКА. Речка, правый приток Сылвы, в Сук-
сунском р-не. Характерная ее особенность — наличие в рус-
ле камней (объяснение названия см.: раздел I Каменка).



КАМЫШНОЕ. Озеро в четырех километрах от села
Усть-Кишерть, в Кишертском р-не. Другой вариант назва-
ния— Камышовое. В озере действительно растет камыш.

КАНДАЛА. Речка в Чернушинском р-не. В татарском
и башкирском языках кандала — клоп. В основе назва-
ния — вероятнее всего, прозвище человека (встречается у
татар).

К.АРАБАРКА. Речка, приток Сылвы, в Кишертском р-не.
Название получила по имени татарина Карабая, жившего
здесь в XVII в. {кара — черный, бай— богач, господин).

КАРАВАШЕК. Остров на реке Сылва, около деревни
Частые, в Кишертском р-не. По своей форме он круглый,
как каравай. Такое же название имеет гора на речке Са-
мосадка, в Частинском р-не. В недрах горы часто находят
желто-бурые песчанистые образования, напоминающие по
своей форме каравай. Геологи их называют каравашками.

КАРАГАЙ-ЕЛГА. Речка у деревни Березники, в Бар-
дымском р-не. В башкирском и татарском языках кара-
гай— сосна, елга — речка («сосновая речка»).

КАРАГАЙ-ТАУ. Гора в двух километрах от деревни
йскирь, в Бардымском р-не. Карагай-Тау в переводе с та-
тарского— сосновая гора.

КАРАГАШ. Речка, правый приток Курдака, в Бардым-
ском р-не. Длина шесть километров. Каракаш — башкир-
ское и татарское личное имя, в переводе значит «черная
бровь>.

КАРА-ЕЛГА. Речка, приток Искиря, в Бардымском
р-не. Кара-Елга в переводе с татарского — черная речка.

КАРАКУЛКА. Речка, левый приток Сивы, в Сивинском
р-не. В основе названия — личное имя Каракул (известно
у башкир и татар), в переводе значит «черная рука».

КАРАСЬЕ. Озеро около деревни Мазуевка, в Кишерт-
ском р-не. По рассказам местных жителей, в нем водятся
караси.



КАРМАНОВКА. Речка в Бардымском р-не (Констан-
тиновский сельсовет). На ней расположена деревня с тем
же названием, известная с 1904 г. как выселок Чапчальда.
Карман— башкирское личное имя.

КАРПОВСКОЕ. Озеро около поселка Комсомольский,
в Кунгурском р-не. Как утверждают старожилы, в озере
до 1956 г. водились карпы.

КАЧКО. Болото около села Бор, в Суксунском р-не.
Ранее, по рассказам местных жителей, здесь было озеро.
Со временем оно заросло и сейчас представляет собой зы-
бун с качающейся почвой, под которой вода.

КВАРКУШ. Хребет между левым притоком Вишеры
Улсом и верховьями Яйвы, притока Камы, в Красновишер-
ском р-не. Длина до девяноста километров. Манси имену-
ют хребет Пурап, коми-язьвинцы — Кварк вож. Помимо
Кваркуша, в Верхнекамье есть еще географические объек-
ты Кувакуш, Кумикуш, Поваркуш. Куш — здесь, скорее
всего, вариант слова кош— табор, стоянка, стан, стойби-
ще. Квар (точнее Куар)—тюркское родовое или личное
имя, которое означает «погонит». Название Куар носит од-
на из речек на юге области.

КЕЧКЕНЕ-ЕЛГА. Речка, левый приток Тюндюка, в
Бардымском р-не. Кечкене в татарском языке — маленькая,
елга — речка.

КИЛЬДЫМ. Гора около села Казанка, в Оханском р-не.
Возможно, название происходит от личного имени Кил-
деим, которое известно у татар и башкир.

КИПРИНКА. Речка, приток Очера, в Очерском р-не.
Наименование получила от деревни Киприно (см.: раздел I
Киприно).

КЛИМКОВСКОЕ. Озеро в Кишертском р-не. Название
получило от деревни Климково, расположенной рядом. Де-
ревня известна с 1725 г. как Климкова, а также Клементь-



ева. Основателем ее был Клементей Рошков или его внук
Данило Клементьев (Климков).

КОВРИЖКА. Камень на правом берегу Чусовой, в Гор-
нозаводском р-не. Походит на огромную и пышную ков-
ригу хлеба поперечником около десяти метров. От него по-
лучила название речка Коврижка, правый приток Чусовой.

КОЛОКОЛЬНЫЙ. Камень у деревни Бахари, в Крас-
новишерском р-не. Его остроконечные утесы имеют вид
колокольни.

КОЛПАКИ. Гора в Горнозаводском р-не. Названа так
из-за своеобразной вершины, поросшей лесом.

КОЛЧИМ. Река, приток Вишеры, в Красновишерском
р-не. Ее название, по-видимому, связано с личным именем
Кулчем (известно у татар и башкир).

КОЛЫНВА. Река, левый приток Язьвы, в Краснови-
шерском р-не. В основе названия — личное имя Колын
(встречается у татар), ва в языке коми — вода, река.

КОПАНКА. Речка, правый приток Казанки, впадаю-
щей в Каму, в Оханском р-не. Название получила от де-
ревни Копанец, некогда стоявшей на ее берегах. Копанец
в пермских говорах — выкопанный пруд, а также ров-. Кро-
ме того, копань (уменьшительное копанец) — место, где
копали глину; прорытая дорога; яма для пойки коров.

КОСТЯНАЯ. Гора в двух километрах от поселка Юго-
камский, в Пермском р-не. На вершине горы находится
археологический памятник—Югокамское городище и ко-
стище*. Отсюда и название — Костяная.

КОЧКАР. Речка, левый приток Кувы, в Кудымкарском
р-не. Кочкар в ряде тюркских языков — баран. Здесь же,
скорее всего, личное или родовое имя.

* Костище — погребальное, затем жертвенное место древнего насе-
ления.



КРАСНИК. Гора близ села Бизяр, в Пермском р-не.
Красик в пермских говорах — участок земной поверхности,
покрытый красной глиной. Действительно, здесь почва гли-
нистая, красноватого оттенка.

КРИВОЕ. Озеро в Кунгурском р-не (Зуятский сельсо-
вет). Озеро имеет дугообразную форму, отсюда и назва-
ние — Кривое.

КУЗЯШКА. Речка в Еловском р-не. Кузяш—башкир-
ское личное имя. До недавнего времени на речке находи-
лась деревня с тем же названием.

КУК-ЖИЛАК-СA3. Болото в двух километрах от села
Малый Ашап, в Ординском р-не. Кук-Жилак-Саз в пере-
воде с татарского — голубичное озеро или озеро, где рас-
тет голубика.

КУКУШТАН (КУШТАНКА). Речка, правый приток
Бабки, в Пермском р-не. Здесь же течет речка Северный
Кукуштан (Кукуштанка), левый приток Бабки, длиной во-
семь километров. Ку (устаревшее диалектное) в татарском
языке — высохший, сухой, Куштан-—личное имя. По-види-
мому, первоначально одна из речек называлась Куштан,
в другая — Кукуштан (Сухой Куштан). Со временем оба
названия обрели одинаковое написание — Кукуштан.

КУМАЙ. Река, левый приток Колвы, в Чердынском р-не.
Ко май — татарское личное имя, в переводе означает «пес-
карь».

КУМАЛАК-ТУБЕ. Возвышенность около села Федорки,
в Бардымском. р-не. Комалак (колмак) в переводе с та-
тарского— хмель, тубе — вершина («хмелевая вершина»
или «вершина, поросшая хмелем»).

КУМОРКА. Речка в Усольском р-не (Романовский
сельсовет). Более ранняя форма названия — Кумор. В его
основе — скорее всего, личное имя Кумыр (встречается у
татар и башкир), в переводе значит «неугомонный».



КУМЫШ. Река, левый приток Чусовой, в Лысьвенском
р-не. Название тюркского происхождения. Имя Кумыш
имел один из сыновей сибирского хана Кучума. Оно вос-
ходит, по-видимому, к татарскому слову кумеш — серебро.

КУПЫРКА. Речка в Пермском р-не (Осенцовский сель-
совет). Купырь — растение семейства зонтичных, растущее
в пойменных лугах.

КУРДАК. Речка, правый приток Сарашки, в Бардым-
ском р-не. Еще одна речка с таким же названием — левый
приток Тулвы. Курдак — тюркское родовое имя.

КУСТОВЛЯНКА. Речка, правый приток Савы, в Куе-
динском р-не. Название получила от села Большие Кусты
(ранее деревня Кустова), в его основе — фамилия Кустов
(объяснение названия см.: раздел I Малые Кусты).

КЫЗЫЛ-ЯР-ЕЛГА. Речка, приток Барды, в Бардым-
ском р-не. Кызыл-Яр-Елга в переводе с татарского — «реч-
ка Красного Яра». Название получила от деревни Кызыл-
Яр, некогда находившейся здесь.

КЫРГА. Речка, левый приток Язьвы, в Карагайском
р-не (объяснение названия см.: раздел I Кирга).

КЫРНЫШ. Камень на реке Березовая близ поселка
Булдырья, в Чердынском р-не (объяснение названия см.:
раздел I Карандашева).

ЛАБАЗНАЯ. Речка, правый приток Полуденки, впа-
дающей в Ошап, в Оханском р-не. Упоминается с 1792 г.
Лабаз в уральских говорах — навес или помост, предна-
значенный для охоты на медведя. Такое название могла



получить речка, протекающая близ лабаза. Возможно и
другое объяснение: от растения лабазник (таволга).

ЛАВРИНА. Речка в Чайковском р-не. Название полу-
чила от расположенной на ней деревни Лаврина (она же
Лаврентьева), известной с 1795 г. как починок Лаврин.
Лавра(я) — сокращенная разговорная форма имени Лав-
рентий.

ЛАГЕРЬ-ТАУ. Гора у деревни Урасково, в Березовском
р-не. Название объясняется тем, что раньше здесь было
летнее пастбище (лагерь) для скота.

ЛЕДЯНКА. Местность около деревни Мураши, в Охан-
ском р-не. Представляет собой низкое поле, на котором
всегда по весне долго держится лед.

ЛЕМБА. Такое название носят две реки в Чердынском
р-не: правый приток Камы и левый приток Сумыча, впа-
дающего в Каму. Лембо, лемпо в карельском языке —
злой дух, черт. Видимо, этого же происхождения и назва-
ния речек Большая и Малая Лямпа (ранее Лямба), пра-
вых притоков Улса, в Красновишерском р-не.

ЛИНЕВКА. Речка, приток Койвы, в Горнозаводском
р-не. Койва и ее притоки раньше были богаты рыбой
линем.

ЛОМОВКА. Речка, приток Усьвы. В народе ломом на-
зывают лес, поваленный бурей, бурелом.

ЛУЖОК. Болото около деревни Евсята, в Очерском
р-не. Болото постепенно зарастает, высыхает и превраща-
ется в луг.

ЛУХ. Река, левый приток Камы, в Добрянском р-не.
Название — из финно-угорских языков: в мансийском
лох — заводь, залив, а также лог; в карельском и фин-
ском луха — заливной луг; в вепском лухт — заливной луг
и низкое сырое место. Река течет по низменной, болотистой
местности.



МАЗЯРИХА. Речка, левый приток Язьвы, в Красно-
вишерском р-не (объяснение названия см.: раздел I Мо-
зярово).

МАНЬИ-ХУМИТ-НЬЕР. Хребет близ устья реки Нёлс,
притока Вишеры, в Красновишерском р-не. Название —
из языка манси. Более правильное написание — Маньси-
Хумит-Нёл, что значит «отрог мансийских людей».

МАРКЕТОВКА. Речка в Еловском р-не. Название по-
лучила от деревни Маркетова, известной с 1800 г. По пе-
реписи 1811 г., в расположенной рядом деревне Батуева
(ныне Батуи) в ту пору жили Наум, Егор и два Семена —
сыновья Маркета Батуева. С его именем, видимо, и свя-
зано название деревни.

МАЯК-ТАУ. Гора в двух с половиной километрах от
села Красный Яр II, в Бардымском р-не. Тау в татарском
языке — гора. На горе находится триангуляционный знак,
который здесь называют маяком. Гора с таким же назва-
нием есть и у села Усть-Тунтор в этом же районе.

МЕДЯНКА. Речка в поселке Югокамский, в Перм-
ском р-не. Прежде здесь добывали медную руду, которая
шла на Югокамский медеплавильный завод (медь на за-
воде выплавляли до 1793 г.). Такого же происхождения,
видимо, и название речки Медянка, правого притока Телё-
са, в Ординском р-не.

МИШАРИХА. Речка в Лысьвенском р-не. Упоминается
еще в 1793 г. В основе названия-—сокращенная разговор-
ная форма имени Михаил — Мишара.

МОДОРОБКА. Речка, приток Камы, в Гайнском р-не.
В основе названия — скорее всего, тюркское родовое имя
Модор.



МОЛЁБКА. Под таким именем известны три речки:
правый приток Асовки, в Березовском р-не; правый при-
ток Сылвы, в Кишертском р-не; речка в Пермском р-не
(Нижнемуллинский сельсовет). Названия, по-видимому,
указывают на места, святые для древнего населения.

МОЛЕБНОЕ. Озеро близ села Усть-Кишерть. До ре-
волюции жители села совершали к озеру крестные ходы
«для водосвятого молебствия», потому что вода в речке
Кишертка, на которой расположено село, плохая.

МОЛМЫС. Река, правый приток Язьвы, в Краснови-
шерском р-не. Молмыш — тюркское родовое имя.

МОЛОКОВ. Камень на левом берегу Чусовой, в Горно-
заводском р-не. Представляет собой скалу, сильно выдви-
нутую в реку. Во время половодья вода с шумом накаты-
вается на выступ скалы, создавая поток белой пены, ко-
торая напоминает кипящее молоко.

МОНАСТЫРСКИЕ. Пещеры близ деревни Усть-Мечка,
в Кунгурском р-не. Название получили от местного Мона-
стырского лога, а тот — от монастыря, некогда (до 1764 г.)
находившегося в селе Каширино этого же района.

МОХОВОЕ. Озеро в одном километре от села Совет-
ная, в Суксунском р-не. Озеро заросло болотным мхом.
Этот мох местные жители используют для утепления изб.

МУЙ-ТАЛЯК-КЕЛЫГ. Болото в верховьях реки Мой-
ва, в Красновишерском р-не. Название в языке манси озна-
чает «болото в вершине реки Муй» (так манси именуют
реку Мойва).

МУРЗАКАЕВКА. Речка в Суксунском р-не (Истекаев-
ский сельсовет). В основе названия — татарское личное
имя Мурзакай.

МУТНАЯ. Речка, правый приток Чусовой, в Добрян-
ском р-не. Течет по карстовым отложениям, поэтому вода
в ней после дождя бывает мутной.



НИКОЛЬСКИЙ РУДНИК. Местность близ устья реч-
ки Рассольная, притока Чусовой, в Горнозаводском р-не.
Прежде, в XVIII в., здесь находился железный рудник, ру-
ду из которого поставляли на Кусье-Александровский за-
вод. Рудник был назван в честь его владельца — Николая
Григорьевича Строганова.

НЮР. Речка, правый приток Косьвы. Нюр в языке ко-
м и — болото.

ОЗАК-ТАУ. Гора у села Бичурино, в Бардымском р-не.
Озак-Тау в переводе с татарского — долгая гора.

ОЗЫН-ЕЛГА. Речка, правый приток Амзи, в Бардым-
ском р-не. Озын-Елга в переводе с татарского — длинная
речка.

ОЛОКУЛЬ. Озеро у деревни Бажуки, в Кунгурском
р-не. Олы в татарском языке — большое, кул— озеро.

ОЛОКУЛЬТАУ. Гора у деревни Бажуки, в Кунгурском
р-не. Олокультау в переводе с татарского — гора большого
озера.

ОЛЫ-ЕЛГА. Речка у села Елпачиха, в Бардымском
р-не. Олы-Елга в переводе с татарского — большая речка.
Еще одна речка с подобным названием — левый приток
Нюня, в этом же районе.



ОЛЬХОВКА. Речка, приток Дубасихи, в Очерском р-не.
Свое начало берет в ольховой роще. В области много рек
с подобным названием.

ОЛЯУШ. Речка в Нытвенском р-не. Упоминается в
1747 г. как Алявож. Вож в коми-пермяцком языке — при-
ток. Первая часть названия не поддается расшифровке.

ОТМЁТЫШ. Камень на правом берегу Чусовой, в Гор-
нозаводском р-не. Выдвинут к середине реки и отбрасы-
вает сильную струю воды к противоположному берегу, от-
сюда и название.

ОЧЛЫ-ТАУ. Гора в пятистах метрах от села Федорки,
в Бардымском р-не. Очлы-Тау в переводе с татарского —
остроконечная гора.

ОШЕ-НЬЕР. Хребет в верховьях реки Вишера, в Крас-
новишерском р-не. Ось-Нёр (правильное написание) в язы-
ке манси — узкий хребет.

ОШТЫ. Озеро в Косинском р-не. Ош в языке коми —
медведь, ты — озеро.

ПАЛЬ. Гора у деревни Сылвенская Одина, в Кишерт-
ском р-не. Прежде на горе рос лес, затем он был выжжен,
и на его месте образовалась паль.

ПЕРНАТЫ. Озеро в Чердынском р-не. Перна в языке
коми — крест, ты— озеро («озеро в форме креста» или
«освященное озеро»). От озера получил название поселок
Пернаты, возникший в 1955 г.

ПЁРЫШКИ. Скалы около села Кын, в Лысьвенском
р-не. Представляют собой три тонких каменных столба.



Два крайних полуразрушены, а средний отклонился в
сторону.

ПЕСОКЛЫ-ЧИШМА. Родник у деревни Урасково, в
Березовском р-не. Интересно, что в названии использовано
русское слово песок, усвоенное местными жителями — та-
тарами. Переводится как «песчаный ручей, родник».

ПЕСТЕРЕК. Речка, левый приток Вижая, в Горноза-
водском р-не. Пештерек — тюркское личное имя.

ПЕЧКА. Камень (скала) на правом берегу Чусовой, в
Горнозаводском р-не. Находится в одном километре от
устья речки Малая Свадебная. Название объясняется тем,
что в камне есть ниша, напоминающая собой чело русской
печки.

ПЕЧКИ. Местность около деревни Зыковка, в Кунгур-
ском р-не. Прежде здесь пережигали в печах известь.
С этим связывают местные жители существующее назва-
ние.

ПИКАННАЯ. Речка близ деревни Ксенофонтова, в Чер-
дынском р-не. Пикан — народное название растения семей-
ства зонтичных сныть, растущего по берегам уральских рек.

ПЛАКУН. Камень на левом берегу Чусовой, в Чусов-
ском р-не. Состоит из рифовых известняков. Кое-где по
отвесным скалам на поверхность выходят грунтовые воды.
При этом создается впечатление, что камень плачет.

ПЛЕСИНСКАЯ СТАРИЦА. Озеро в правобережной
пойме реки Кама, у деревни Плесо, в Гайнском р-не. Ста-
рица— старое русло реки.

ПЛЕСЯНКА. Речка, левый приток Чусовой, в Чусов-
ском р-не. Название получила от деревни Плёсо (извест-
на с XVIII в.). Плёсо в пермских говорах — участок реки
со спокойным течением между перекатами или изгибами
русла, а также большая равнина, поросшая травой.



ПОДБОРНОЕ. Озеро в одном километре от деревни
Калашникове, в Кунгурском р-не. Находится у самого леса
(под бором). Отсюда и название.

ПОДОВИНКА. Речка в Юрлинском р-не. Подовина в
русских говорах — низина. Возможно другое объяснение:
речка названа так потому, что вытекает из-под овина (ови-
ном в старину называли строение для сушки снопо"в перед
молотьбой).

ПОЖЕМАШОР. Речка в Ильинском р-не. Пожума в
коми-пермяцком языке — сосновый, а шор — ручей.

ПОЛОВИННАЯ. Речка в Пермском р-не (Нижнемул-
линский сельсовет). Название получила от находящейся
на ней деревни Половинная. Деревня известна с 1781 г.
Она расположена на полпути (отсюда и название) между
селами Култаево и Нижние Муллы.

ПОЛОМКА. Такое название носят несколько речек При-
камья, в том числе левый приток Буба, в Сивинском р-не,
и правый приток Сюзьвы, в Нытвенском р-не. Полом в
пермских говорах—место, расчищенное от леса. Названия
речкам даны по местности.

ПОМЕЩИЧИЙ. Лес в двух с половиной километрах от
деревни Суровцы, в Оханском р-не. При крепостном праве
он принадлежал крупнейшим помещикам Прикамья — гра-
фам Строгановым.

ПОРОЖНАЯ. Речка, левый приток Усьвы, в Горноза-
водском р-не. Изобилует порогами, что нашло отражение
и в названии.

ПРИБЫТОВКА. Речка около деревни Плотникова, в
Ильинском р-не. Местные жители название объясняют тем,
что весной вода в речке сильно прибывает. С таким объ-
яснением трудно согласиться: весной все реки бывают пол-
новодными. Наименование речки иного происхождения.
В XVII в. в этих местах существовала деревня Прибыт-



кова, в которой жили Прибытковы. Видимо, по деревне
нарекли и речку.

ПРИЛУЧНАЯ. Река, правый приток Вишеры, в Крас-
новишерском р-не. Прилук — излучина (извилина) реки.
Прилучной могли назвать извилистую реку.

ПРОВАЛЬНОЕ. Озеро около села Усть-Кишерть. Воз-
никло в 1949 г. на месте провала в карсте. Глубина его
пять с половиной метров. У озера есть и второе название —
Кречинское (в его основе лежит, по-видимому, прозвище
человека).

ПРОТИВНАЯ. Речка, приток Вороновки, впадающей
в Сылву, в Пермском р-не. Названа так потому, что течет
в противоположном направлении по отношению к другим
речкам, притокам Вороновки.

ПУЖНЫЙ. Камень на реке Койва, в Горнозаводском
р-не. В свое время представлял большую опасность при
сплаве барок с железом с Бисерского и Кусье-Александ-
ровского заводов. Отсюда и название — Пужный (пужать
в уральских говорах — пугать).

ПУСТОШКИ. Местность около деревни Мураши, в
Оханском р-не. Земля здесь плохая. Ее не пахали и звали
пустошью.

ПУТУМП. Гора в верховьях реки Большая Мойва, в
Красновишерском р-не. Название — из мансийского языка.
Более правильная его форма — Пут-Тумп, что в переводе
значит «гора-котел».

ПУТ-ТУМП-ЛОХ-Я. Речка, приток Вёлса, в Краснови-
шерском р-не. Пут-Тумп-Лох-Я в переводе с языка ман-
си— река в логу горы Котел.

ПЯТЬ БРАТЬЕВ. Пять скал на правом берегу Чусо-
вой, в Горнозаводском р-не. Разделены между собой глу-
бокими оврагами.



РАЗБОЙНИК. Камень на правом берегу Чусовой, в
Горнозаводском р-не. Представляет собой скалу с заост-
ренным гребнем, далеко вдающимся в реку. Некогда, в
XVIII—XIX вв., создавал серьезную угрозу во время ве-
сеннего сплава баркам-коломенкам с металлом уральских
заводов. Только в 1877 г. здесь разбилось и затонуло два-
дцать семь барок.

РЕЧУШКА. Лог около деревни Мураши, в Оханском
р-не. По логу весной текут талые воды, создавая впечат-
ление небольшой речки. Летом лог бывает сухой.

РЖАВЧИНА. Речка в Сивинском р-не. Ржавчина в
пермских говорах — ржавое болото и источник, медленно
текущий из него.

РОСОЛ. Озеро в трех километрах от деревни Старко-
во, в Березовском р-не. В озере очень соленая вода. Рань-
ше здесь добывали соль.

РУБАШНОЕ. Озеро в полутора километрах от деревни
Любимове, в Кунгурском р-не. Прежде в нем полоскали
белье, это и отразилось в названии.

РУБЕЖНАЯ. Такое название имеют две речки в Гор-
нозаводском р-не: правый приток Вильвы и правый при-
ток Койвы. В старину приток Вильвы был границей (рубе-
жом) между владениями заводчиков Голицыных и Всево-
ложских, а приток Койвы — между владениями заводчи-
ков Шуваловых и Демидовых.

РУДНАЯ. Гора близ реки Тунтор, в Осинском р-не.
Из ее недр долгое время добывали медистые песчаники



для Шермеитского медеплавильного завода. Такое же на-
звание у речки, притока Вишеры, в Красновишерском р-не.
Здесь, в речных отложениях, имеются валуны железистых
кварцитов;

САБАНЕЦ. Речка, левый приток Сепыча, в Сивинском
р-не. В основе названия — личное имя Сабан (так татары
и башкиры называют ребенка, родившегося во время па-
хоты, буквальный перевод-—«плуг»).

САЗ. Болото по обе стороны речки Савлек, притока
Турки, в Кунгурском р-не. Саз в башкирском и татарском
языках— болото.

САИТОВКА. Речка, приток Большой Росохи, в Ордин-
ском р-не. В основе названия — татарское личное имя
Сайт.

САЛКЬШ-ЧИШМА. Родник, правый приток Амзи, в
Бардымском р-не. Салкын-Чишма в переводе с татарско-
г о — студеный (холодный) родник.

САМПАЛ-СЯХЛ. Гора на хребте Ось-Нёр (Оше-Ньер),
в верховьях реки Вишера, в Красновишерском р-не. Сам-
пал-Сяхл в переводе с языка манси — одноглазая гора.
Вершина горы несколько сдвинута по отношению ко всему
ее массиву, что создает асимметрию.

САНДУГАЧ. Речка, левый приток Буя, в Куединском
р-не. Сандугач в переводе с татарского — соловей. Здесь
это, скорее всего, личное имя.

САНДУГАЧ-ТАУ. Гора в Бардымском р-не (Краснояр-
ский сельсовет). Сандугач-Тау в переводе с татарского —
соловьиная гора. У подножья горы, в роще, обычно по вес-
не, селятся соловьи.



САРАБАИХА. Речка, левый приток Нижней Мулянки,
в Пермском р-не. Упоминается в источниках с 1786 г. На-
звание связывают с именем башкира Сарабая Тебекова,
жившего здесь, по рассказам местных башкир, в XVI или
XVII вв.

СВИНЦОВАЯ. Гора между речками Малая и Большая
Порожная, притоками Вильвы, в Горнозаводском р-не.
Здесь находится месторождение свинцово-серебряных руд.

СВЯТОЕ. Озеро в полутора километрах от села Серга,
в Кунгурском р-не. По рассказам старожилов, некогда в
озере выловили икону Николая Чудотворца. После этого
появилась часовня, и у озера стали совершать молебны.

СЕВЕР. Возвышенность в Кишертском р-не (Спасо-
Бардинский сельсовет). На ее вершине постоянно дуют вет-
ры и холодно. Отсюда и название — Север.

СЕВЕРНАЯ. Такое название носят многие речки об-
ласти. Северная (а также Северуха, Северушка)—«реч-
ка, текущая с севера». Эти названия, как правило, состав-
ляют своеобразные пары с названиями речек Полуденная
и Полуденка. Подобные наименования имеют водные ис-
точники с двойным верховьем.

СЕВЕРНАЯ. Гора в Кишертском р-не (Чеченинский
сельсовет). Она расположена к северу от деревни Пет-
рята.

СЕЛЬСКИЕ УГОРЫ. Возвышенность у села Андреев-
ка, за рекой Ошап, правым притоком Камы, в Оханском
р-не. Угор в пермских говорах — холм, гора. «Сельские» —
потому, что рядом расположено село.

СЕЛЯНКА. Такое название имеют две речки: левый
приток Чусовой, в Чусовском р-не, и левый приток Усол-
ки, в Соликамском р-не. На них расположены населен-
ные пункты с одинаковым наименованием — Сёла, от них
и получили свои названия речки (см.: раздел I Сёла).



СЕРАФИМОВКА. Речка в поселке Белая Гора, в Кун-
гурском р-не. До революции, когда здесь находился мона-
стырь, она протекала около подземной кельи отца Сера-
фима, по имени которого и была названа.

СЕРГА-САЗЫ. Болото на берегу Шаквы, у деревни Ан-
тонково, в Березовском р-не. Название местные жители
(татары) переводят как «болото, где жил Сергей». Есть
у болота и другое наименование — Чирга-Сазы.

СЕРЯК. Речка, левый приток Качки, в Пермском р-не
(в XVIII в. именовалась Сиряк). Название, по-видимому,
происходит от татарского и башкирского личного имени
Сирек.

СИЛВАНИХА. Речка, левый приток Пыжа, впадающе-
го в Верхнюю Мулянку, в Пермском р-не. Более ранняя
форма названия — Селиваниха. Происходит от местной фа-
милии Селиванов, известной здесь с XVII в. (см.: раз-
дел III Селиванов).

СКОБЕЛЕВСКИЙ. Родник в шестистах метрах от де-
ревни Скобелевка, в Пермском р-не. Наименование полу-
чил от деревни, названной в честь известного в дорево-
люционной России генерала Михаила Дмитриевича Ско-
белева (1843—1882), героя русско-турецкой и других
войн.

СЛАДКОЕ. Озеро в деревне Косачи, в Кунгурском р-не.
По рассказам местных жителей, вода в озере очень вкус-
ная.

СОКОЛЬЯ. Гора близ деревни Казаево, в Кунгурском
р-не. На ней находятся гнездовья соколов.

СОЛДАТСКАЯ. Речка, правый приток Пильвы, в Чер-
дынском р-не. Прежде, в гражданскую войну, здесь про-
ходили бои, и до наших дней сохранились окопы.

СОЛОМИНКА. Речка у деревни Сибиряки, в Ильин-
ском р-не. Названа так потому, что она очень узкая.



СОЛОНУШКА. Речка, правый приток Каменки, впа-
дающей в Барду, в Березовском р-не. Вода в ней на вкус
солоноватая.

СТЕНКА. Камень на правом берегу Чусовой, в Горно-
заводском р-не. Тянется на несколько сот метров, но вы-
сотой не более восьми метров. Производит впечатление
очень ровной каменной кладки.

СТЕНОВОЙ. Камень на правом берегу Чусовой, в Лысь-
венском р-не. Представляет собой отвесную скалу-моно-
лит, изрезанную слоями горных пород. Тянется стеной по
берегу реки на пятьсот метров.

СТИКС. Ручей, приток Егошихи, впадающей в Каму,
в г. Перми. Течет в глубоком овраге у Разгуляевского
кладбища. Название заимствовано из древнегреческой ми-
фологии, согласно которой Стикс — одна из рек подземно-
го царства, в котором обитали души умерших.

СТОЛБОВКА. Речка, левый приток Усьвы. Название
получила от скалы Столбы, тянущейся вдоль правого бе-
рега Усьвы более чем на один километр.

СУХАЯ. Речка, протекающая около деревни Беркуто-
во, в Кунгурском р-не. Полноводной она бывает только
весной.

СУХОДОЛКА. Речка, приток Вижая, впадающего в
Вильву (бассейн Чусовой). Суходол в пермских говорах —
ровный, сухой (без водных источников и сырых мест) уча-
сток земли.

СУХОЕ. Озеро у деревни Грызаны, в Ординском р-не.
Озеро карстовое, образовалось на месте провала земной
поверхности. По рассказам местных жителей, вода в нем
однажды исчезла, потом появилась вновь. Это и нашло
отражение в названии.

СУХОЙ БАЛЧУГ. Речка, левый приток Бырмы, впа-
дающей в Бабку, в Кунгурском р-не. Балчык в татарском
языке — глина.



СУХОЙ ЛОГ. Речка, левый приток Кумыша, в Лысь-
венском р-не. Местами уходит в подземные полости, а за-
тем снова выходит на поверхность, поэтому русло ее пред-
ставляет собой сухой лог.

СУХОЙ ТАМАК. Речка, приток Арамы, около села Коя-
ново, в йермском р-не. По-видимому, название связано
с башкирским личным именем Тамак.

СЫЛВА. Река, левый приток Чусовой. Сил в языке
коми — талый, незамерзающий, немерзлый, ва — вода,,
река. Прежде, до образования Камского водохранилища^
низовья реки долго не замерзали.

СЫЛВОЖАНКА. Речка, левый приток Нердвы, впа-
дающей в Обву. Более ранняя форма названия — Сылвож,
что значит в языке коми «талый, незамерзающий приток».

СЫПУЧИ. Гора высотой около девяноста метров, в
Красновишерском р-не. Состоит из песчаника. Около го-
ры ранее находилось село Сыпучи, получившее от нее свое
название.

ТАБАНКА. Речка, левый приток Ашапа, впадающего
в Тулву, в Бардымском р-не. Табан в башкирском язы-
к е — карась.

ТАКМАК. Речка, приток Обвы, в Сивинском р-не (ра-
нее Токмак). Тукмак в чувашских диалектах — волк.
Здесь же, скорее всего, нашло отражение личное имя. Еще
одна речка Токмак известна в Куединском р-не.

ТАНА. Речка, левый приток Сарса, в Октябрьском р-не.
Тана— имя одного из тюркских родов, в переводе зна-
чит «тёлка».



ТАНГКВАСИ-Я. Речка, правый приток Вёлса, в Крас-
новишерском р-не. Тангкваси-Я в переводе с языка ман-
си— моховая речка. Русское название речки — Болотная.

ТАУЛЫ-ЕЛГА. Речка, приток Турки, у деревни Бажу-
ки, в Кунгурском р-не. Таулы-Елга в переводе с татарско-
го—горная речка.

ТАШ-ТАУ. Гора у деревни Кудаш, в Бардымском р-не.
Гора с подобным названием есть еще у деревни Конюко-
во этого же района. Таш-Тау в переводе с татарского —
каменная гора.

ТАШЛЫ-ЕЛГА. Речка, приток Искиря, в Бардымском
р-не. Ташлы-Елга в переводе с татарского — каменная
речка.

ТЕГЕРМЕН-ЕЛГА. Речка, левый приток Нюня, в Бар-
дымском р-не. Тегермен-Елга в переводе с татарского —
мельничная речка. Раньше на ней стояла мельница.

ТИБЕТЕЙКА. Гора в одном километре от бывшей де-
ревни Оря, в Пермском р-не. Тюбетейка — наименование
национального головного убора у ряда народов Востока.
В XIX в. это слово было заимствовано русскими, которые в
данном случае использовали его в качестве названия горы.

ТИРЕН-КУЛЬ. Озеро в пятистах метрах от деревни
Конюково, в Бардымском р-не. Тирен-Кул в переводе с
татарского — глубокое озеро.

ТОЛТЫ. Озеро близ поселка Чепец, в Чердынском р-не.
Тол в языке манси — талое, ты в языке коми — озеро.

ТОРНА-ТАУ. Возвышенность у деревни Чукбаш, в Бе-
резовском р-не. Торна-Тау в переводе с татарского — жу-
равлиная гора. На горе каждый год журавли выводят свое
потомство.

ТРОЕЛЬГА. Речка, правый приток Юмыша, в Кун-
гурском р-не. Первоначальное название, по-видимому, бы-
ло такое же, как и у реки Турка — Тор-Елга. Елга в татар-
ском языке — речка, а Тор — имя тюркского рода.



ТУГАРИК-КУЛЬ. Озеро в двух километрах от села Ма-
лый Ашап, в Ординском р-не. Местные жители (татары)
переводят название как «круглое озеро».

ТУЙ. Речка, правый приток Камы, в Добрянском р-не.
В основе названия — личное имя Туй (так у татар и баш-
кир называют ребенка, родившегося во время свадьбы,
буквальный перевод — «свадьба»).

ТУНДРА. Речка в Сивинском р-не. Тундра в пермских
говорах — торфяная почва. Известно озеро с таким же на-
званием в верховьях Камы, в Косинском р-не.

ТУРИМОЛЯТЫ. Озеро в Кудымкарском р-не. Тури-
моль в коми-пермяцком языке — клюква, а ты — озеро
(«озеро, по берегам которого растет клюква»).

ТУХТА. Речка, правый приток Обвы, в Карагайском
р-не. Известно башкирское личное имя Тукта.

ТЫВАШОР. Речки в Кудымкарском р-не: приток Егвы
и приток Велвы. Тыва в иньвенском говоре коми-пермяц-
кого языка — подсека, росчисть, выжженное место в лесу,
гарь, шор — ручей, речка («речка, протекающая по под-
секе») .

ТЮМЕНКА. Речка, правый приток Обвы, в Сивинском
р-не. Тюмен — монгольское личное имя. В XV—XVII вв.
оно встречалось и у русских.

УЕН-ТАУ. Гора в трехстах метрах от села Березники,
в Бардымском р-не. Уен в переводе с татарского — игра,
тay — гора («игровая гора»). Здесь, обычно по вечерам,
собирается молодежь для игр.



УРАК. Речка, левый приток Лысьвы, в Сивинском р-не.
У рак— личное имя, известно у татар и башкир, в пере-
воде означает «серп».

УРМАН-БАЛА-ЕЛГА. Речка, приток Тунтора, в Бар-
дымском р-не. У рман-Бала-Елга в переводе с татарско-
го— лесная маленькая речка.

УРМАН-КУЛЬ. Озеро в двух километрах от села Ел-
пачиха, в Бардымском р-ие. Урман-Кул в переводе с та-
тарского — лесное озеро.

УСАКЛЫ-ТАУ. Гора в Бардымском р-не (Краснояр-
ский сельсовет). Усаклы-Тау в переводе с татарского — оси-
новая гора. На горе растет много осины. Известна еще
гора Усак-Тау, которая находится в этом же районе, на
правом берегу Тулвы, в пятистах метрах от деревни Чал-
ково. По склонам горы растет лиственный лес, преимуще-
ственно осины.

УСОЛКА. Речка, правый приток Нижней Мулянки, в
Пермском р-не. В XVII в. на ней находилась деревня
Усольцова, в которой проживали выходцы из Верхне-
камья. Видимо, они и принесли с собой старое назва-
ние: точно так же называется река, приток Камы, на
которой расположен г. Соликамск (ранее Усолье Кам-
ское).

УСЬВА. Река, правый приток Чусовой. Ось в языке ман-
с и — узкий, ва в языке коми — река («узкая река»). Дей-
ствительно, Усьва — река узкая. Она буквально прореза-
ет горные массивы Урала, прорываясь к Чусовой. От
реки получил название поселок Усьва, возникший при
строительстве железной дороги во второй половине
XIX в.

УТАР-ТАУ. Гора у деревни Искирь, в Бардымском р-не.
Тау в татарском языке — гора, а утар — загон для скота.
Кроме того, известно устаревшее татарское слово утар —
хутор, усадьба, имение.



УТЫН-ТАУ. Гора в полутора километрах от деревни
Утяй, в Бардымском р-не. Утын-Тау в переводе с татар-
ского— дровяная гора. Здесь раньше заготавливали дрова.

УТЬВА. Река, правый приток Весляны, в Гайнском
р-не. Название, скорее всего, занесено сюда с территории
Удмуртии, где протекает река Уть, правый приток Киль-
мези. В XVI в. у пермских народов встречалось личное имя
Уть (по переписи 1579 г., на реке Кува жил Уть Степанов).
Возможно и другое объяснение названия: от прежнего на-
именования удмуртов — оть, уть.

УХАЛЬНОЕ. Озеро у села Усть-Кишерть. Интересно
тем, что в нем откликается эхо, когда люди «ухают», от-
сюда и название.

ФАЯЗ-СЫРТ. Возвышенность в шести километрах от
села Тюндюк, в Бардымском р-не. Сырт в татарском язы-
к е — горный хребет, Фаяз — личное имя.

ХАРИУСНАЯ. Под этим названием в Горнозаводском
р-не известны две реки — притоки Усьвы: Малая и Боль-
шая. Обе славятся обилием хариуса.

ХАРИУСНЫЙ. Камень в верхнем течении реки Усьва,
в Горнозаводском р-не. Местное название — Харюзный.



Свое наименование получил от речек Большая Хариусная
и Малая Хариусная, стекающих с его склонов.

ХОЗА-ТУМП. Хребет в Красновишерском р-не. По нему
проходит граница между Пермской и Свердловской обла-
стями. Хоса в языке манси — длинная, долгая, тумп —
гора.

ХОЛОДНАЯ. Пещера близ реки Березовая, в Чердын-
ском р-не. Пещера ледяная. В ней среди сталактитов и
сталагмитов высится многометровая ледяная колонна. От-
сюда и название — Холодная.

ХОЛУИСТАЯ. Речка, правый приток реки Кадь, в при-
городе Александровска. Холуй в русских говорах — коряга
в реке, песчаный нанос.

ХОМКИКВ-Я. Речка, приток Мойвы, в Красновишер-
ском р-не. Хомкикв-Я в языке манси — река с маленьким
обрывом.

ХУ-СОЙК. Гора, вершина хребта Муравьиный Камень,
в верховьях реки Вишера, в Красновишерском р-не. Более
правильная форма названия — Хусь-Ойка. Переводится с
мансийского как «старик-слуга» (мифологический герой).

ЧАГАН-ТАУ. Гора в трех километрах от села Акбаш,
в Бардымском р-не. Чаган-Тау в переводе с татарского —
кленовая гора.

ЧАЛПАН. Гора у деревни Киприно, в Очерском р-не.
В пермских говорах челпанами называют горы округлой



формы с высокими склонами. Действительно, гора Чалпан
имеет круглую вершину.

ЧАЛПАШИК. Возвышенность около деревни Меньши-
ково, в Очерском р-не. Гора высокая, круглой формы. Ее
название образовано от слова челпан (см. Чалпан), но в
уменьшительной форме.

ЧЕКУР. Речка, правый приток Тунтора, в Осинском
р-не. Чокыр в татарском языке — впадина, углубление,
котловина, яма. Так могли назвать речку с ямами (глубо-
кими местами). Не исключена связь и с личным именем
Чекур (Чокур), известным у монгольских народов.

ЧЁЛВА. В области несколько рек с подобным назва-
нием: левый приток Нердвы; правый приток Косьвы; пра-
вый приток Обвы (она же Чолва); левый приток Камы.
Чол в северных говорах коми-пермяцкого языка — тихий,
а ва — вода, река («тихая вода, река»).

ЧЕРДЫНКА. Речка, приток Колвы. Впадает в нее у
г. Чердыни, от которого и получила наименование. Назва-
ние города очень старое. Возможно, оно связано с дохри-
стианским коми (зырянским) именем Шердын. Известна
еще речка Чердынка, приток Казанки, в Карагайском р-не.

ЧЕРЕМИСКА. Речка, правый приток Росохи, в Ордин-
ском р-не. Еще недавно здесь жили черемисы (марийцы).

ЧЕРНАЯ. Пещера у речки Восточная Россоха, притока
Березовой, в Чердынском р-не. Стены пещеры сложены из
плотного черного известняка, что и нашло отражение в
названии.

ЧЕРНОЕ. Озеро в Усольском р-не (Романовский сель-
совет). Из-за торфянистой почвы вода в нем черная, как
смола.

ЧЁРТОВО. Озеро в трех километрах от деревни Лю-
бимово, в Кунгурском р-не. Озеро очень глубокое и, по
рассказам местных жителей, страшное. А где страшно,
там всегда и видятся черти.



ЧИСТОЕ. Озеро у села Усть-Кишерть. Вода в нем про-
зрачная и чистая, приятная на вкус. Другое название озе-
ра — Светлое.

ЧИШМА. Родник у деревни Урасково, в Березовском
р-не. Чшима в переводе с татарского — родник, источник,
ключ.

ЧИЯ-ТАУ. Гора в двух километрах от села Усть-Тун-
тор, в Бардымском р-не. Чия в переводе с татарского —
вишневая, тау— гора.

ЧОКЫР-ЧИШМЕ. Родник у деревни Искирь, в Бар-
дымском р-не. Чокыр в переводе с татарского — овраг,
чишме(а) — родник («родник в овраге»).

ЧУВАЛЬСКИЙ КАМЕНЬ. Хребет в междуречье Вёлса
и Вишеры, в Красновишерском р-не. Мансийское наимено-
вание— Сёвал-Павыл-Нёр, что значит «хребет поселения
с чувалом» (чувал — вид печки). Русские стали называть
его сокращенно Севал (Чувал). От хребта получила на-
именование речка Чувал, приток Вишеры, берущая начало
с южной части хребта.

ЧУКБАШ. Речка у деревни Чукбаш, в Березовском р-не.
В основе названия — татарское и башкирское личное имя
Чукбаш.

ЧУЛПАНЫШ(КА). Речка, левый приток Барды, в
Еловском р-не. В основе названия — тюркское личное имя
Чулпаныш.

ЧУМЕЛЕ-ТАУ. Гора в двух километрах от села Федор-
ки, в Бардымском р-не. Чумеле-Тау в переводе с татарско-
го — копна-гора («гора, похожая на копну сена»).

ЧУРТАН. Речка в пригороде Березников. Еще одна реч-
ка с таким же названием известна в Гайнском р-не. Чур-
тан в татарском языке — щука. Здесь же, вероятнее всего,
личное имя.



ШАЙТАН. Камень на правом берегу Койвы, близ по-
селка Кусье-Александровский, в Горнозаводском р-не.
Шайтан в татарском языке — злой дух, черт. «Чертовых»
названий много и в других языках (Лемба, Чёртово). По-
добные наименования давались географическим объектам
с сомнительной репутацией.

ШАКВА. Река, правый приток Сылвы. Местное (татар-
ское) название ее — Шауба. Поэтому вряд ли стоит искать
корни названия в татарском языке. Не объясняется оно
и с помощью коми-пермяцкого языка, хотя составная часть
названия — ва — коми-пермяцкого происхождения и пере-
водится как «вода», «река». Видимо, это географическое
имя было оставлено загадочным народом — остяками, жив-
шими здесь, согласно русским источникам, еще в начале
XVII в.

ШАЛКАНДЫ-САЗ. Болото в полутора километрах от
деревни Щелканка, в Ординском р-не. Шалканды-Саз в
переводе с татарского — болото Шалканды. Шалканды —
здесь: тюркское личное имя.

ШАМАЙ-ТАУ. Гора в двух километрах от деревни Ис-
кирь, в Бардымском р-не. Шамай-Тау в переводе с татар-
ского— гора Шамая. Шамай — личное имя.

ШАРТЛАМА-ТАУ. Гора в Бардымском р-не (Березни-
ковский сельсовет). Шартлама-Тау в переводе с татарско-
го — клубничная гора (в местном татарском говоре
шартлама — клубника). На ней, по утверждению местных
жителей, растет много клубники. Горы с таким же назва-
нием известны также в Елпачихинском (в одном кило-
метре от деревни Искирь) и Уймужском (в пятистах мет-
рах от села Федорки) сельсоветах этого же района.



ШАХАРОВКА. Речка у деревни Шахарово, в Суксун-
ском р-не. В основе названия — тюркское личное имя Ша-
кар, заимствованное из арабского языка, в котором озна-
чает «совершающий славу, благодеяние, хвалу».

ШОЛОМ. Гора в Пермском р-не (Лядовский сель-
совет). Шолом в северных русских говорах — холм, бу-
гор.

ШЕРМЕЙКА. Речка, левый приток Тунтора, в Бардым-
ском р-не. Более ранняя форма названия — Шермеит.
В нем закрепилось тюркское личное имя (какое именно,
пока сказать трудно, т. к. оно было искажено русскими).
От речки получило наименование село Шермейка (ранее
Шермеитский завод), возникшее в XVIII в.

ШИШМАЙЛОВКА. Речка, приток Бабки, в Пермском
р-не. Другое ее название — Шишмайлга. Шишма в баш-
кирском языке — родник, ключ, источник, йылга — речка
(«родниковая речка»).

ШИШМАРА. Речка, приток Савлека, в Кунгурском
р-не. Чишма (шишма) в переводе с татарского — речка,
ара— промежуток («междуречье»).

ШОРГУЛЬ. Болото в полутора километрах от села
Янидор, в Чердынском р-не. Название, видимо, из тюрк-
ских языков: шар — болото, кул(ь) — озеро («болотное
озеро»). Очевидно, сначала здесь было озеро. Потом оно
заросло и превратилось в болото.

ШУГУРОВКА. Речка в Пермском р-не (Заболотовский
сельсовет). На ней расположена деревня Шугуровка, из-
вестная с 1782 г. По-видимому, первично название речки.
Оно происходит от существовавшей здесь в XVIII в. фа-
милии Шугуров.

ШЫГЫР-КУЛ. Озеро около деревни Бажуки, в Кун-
гурском р-не. Кул в татарском языке — озеро, а Шыгыр —
личное имя («озеро Шыгыра»).



ЩЕГРОВИТКА. Речка, левый приток Вильвы, впадаю-
щей в Усьву, в Горнозаводском р-не. Первоначальная
форма названия —Шадровка, затем — Щегровитая. Шад-
ровитый в русских говорах — рябой, корявый. Русло реч-
ки заполнено угловатыми, необкатанными камнями, что
и делает ее «рябой».

ЩЕЛКАНОВКА. Речка, правый приток Камы, в Осин-
ском р-не. В основе названия — скорее всего, татарское
личное имя Шалкан.

ЩЕРЕ-КУЛЬ. Озеро в одном километре от села Ма-
лый Ашап, в Ординском р-не. Местные жители (татары)
переводят название как «гнилое озеро». Когда-то в озере
вода была хорошей. Но затем там стали мочить коноплю.
Озеро постепенно заросло камышом и стало зловонным.

ЩИТ. Камень на правом берегу Чусовой, в Горнозавод-
ском р-не. Состоит из плит, как бы наложенных одна на
другую. Создается впечатление, что весь берег брониро-
ван огромными и толстыми каменными щитами.

ЭБЕН-ТАУ. Гора у деревни Бичурино, в Бардымском
р-не. На ней находится овин. Эбен в местном татарском
говоре — овин (строение для сушки снопов перед молоть-
бой). Слово, видимо, заимствовано у русских.



ЮЖНОЕ. Озеро в Кишертском р-не. Севернее нахо-
дится озеро Среднее, а еще севернее — Карасье.

ЮКСИН ЛОГ. Лог неподалеку от деревни Володин
Камень, в Усольском р-не. Название сохранило древне-
пермское личное имя Юкси (Юкси в финских языках зна-
чит «один»).

ЮРМАН. Река, левый приток Кутамыша, в Кунгурском
р-не. Название, возможно, связано с башкирским родо-
вым именем Юмран или татарским личным именем Йом-
ран, что значит «суслик», или чувашским личным именем
Ярман.

ЯВЫШ. Речка, левый приток Култыма, в Березовском
р-не. В основе названия — тюркское личное имя Яуыш.
До недавнего времени на берегах речки стояли татарские
деревни Верхний и Нижний Явыш.

ЯЛАНГАЧ-ТАУ. Гора в двух с половиной километрах
от села Аклуши, в Бардымском р-не. Ялангач-Тау в пере-
воде с татарского — голая гора. На вершине горы нет
леса..

ЯЛАН-ОЧ-САЗ. Болото около села Елпачиха, в Бар-
дымском р-не. Ялан-Оч-Саз в переводе с татарского — бо-
лото у края поля, луга.
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ИЗ «КРИКЛИВЫХ»

МУЖИЧКОВ

ПЕРМСКИЕ ФАМИЛИИ



В третьем, заключительном разделе книги речь идет
о пермских фамилиях, которые носят преимущественно по-
томки русского старожильческого населения, живущие на
территории Чердынского, Красновишерского, Соликамско-
го, Усольского, Добрянского, Ильинского, Оханского,
Пермского, Кунгурского, Чусовского и ряда других рай-
онов. Их предки жили здесь уже в XVI — первой полови-
не XVII века.

Формирование русских фамилий Западного Урала про-
ходило в основном в XVII—XVIII веках и окончательно
завершилось в XIX веке. В то время подавляющую часть
населения Пермского края составляли крестьяне, их фа-
милии существовали чаще всего лишь на бумаге. В быту
же они пользовались прозвищами и уличными фамилия-
ми *. Нередко бывало так, что в документах крестьянин
значился под двойной фамилией: «Лядов, он и Паутов»,
«Трошев, он же и Куликов». В приведенных примерах
первая фамилия — официальная, а вторая — неофициаль-
ная (уличная). Случалось и такое, что официальная фа-
милия вытеснялась уличной.

Фамилии создавались по-разному. Одни произошли от
официальных личных имен (Агапитов, Антонов), другие —
от неофициальных (дохристианских), сохранившихся с глу-
бокой древности (Путилов, Рычков), третьи — от прозвищ
(Быстрых, Худеньких), четвертые — от названий местно-
сти, населенных пунктов, рек (Верхоланцев, Осиновских,
Подвинцев).

* Уличная фамилия давалась человеку односельчанами вне зависи-
мости от официальной. В ней закреплялась разговорная форма его име-
ни или прозвище.



В документах XVII века личные имена крестьян пи-
сались в уничижительной форме — Ивашко, Гришка, Пет-
рушка, и большей частью без мягкого знака: Филка (вме-
сто Филька), Пронка (вместо Пронька). Редко в именах
и фамилиях встречались и двойные согласные: Сава (вме-
сто Савва). В XVII и до начала XX века у крестьян не
было и отчеств в их современном понимании. Примерно
до конца XVII века полное имя крестьянина писалось так:
«Гришка Васильев сын Попов», затем — «Григорей Ва-
сильев сын Попов», а где-то в конце XVIII или начале
XIX века уже — «Григорей Васильев Попов». Подобная
запись сохранялась в документах вплоть до 1917 года. В со-
ветское время все отчества получили единую форму, окан-
чивающуюся на -ич, что прежде было привилегией иму-
щих слоев общества.

Имена, прозвища и фамилии приводятся в той форме,
в какой они были зафиксированы в источниках. Лишь ино-
гда, когда писец или переписчик делал явную описку, до-
пущено исправление.

Почти каждой из приведенных здесь 500 фамилий дано
объяснение ее значения. Без объяснения остались лишь три
десятка фамилий, смысл которых расшифровать не уда-
лось. Фамилии, объясненные в первом разделе книги, здесь
не приводятся.

В отдельных случаях в качестве примеров приводятся
имена известных представителей данных фамилий.



АБАКШИН. Фамилия встречается в Кунгурском р-не.
Здесь, в селе Веслянка, Абакшины жили в 1834 г. * Абак-
ша в архангельских говорах—малоподвижный человек, ле-
жебока; кроме того, Абакша — сокращенная разговорная
форма имени Аввакум.

АГАПИТОВ. Фамилия известна в Кишертском р-не.
Ее основатель — Агапитко Степанов сын Оборин, живший
в 1647 г. в деревне Оборина. Во второй половине XVII в.
он поселился на территории нынешнего Кишертского р-на
в «починке Над Сылвой рекой ниже Барды речки». Его
сын писался уже Степаном Агапитовым сыном Агапито-
вым. В 1834 г. Агапитовы жили в двух кишертских дерев-
нях— Заборье и Сыропятова. Агапит — русское личное
имя.

АДЗЯНОВ. Фамилия известна только в Чердынском
р-не. Здесь, в селах Покча, Салтаново, Цыдва и деревне
Ручиб, Адзяновы жили в 1834 г. Основатель фамилии —
Васка Данилов сын Азянов, живший в 1623—1624 гг. в
погосте Покча. Азян (общепринятое азям) в архангельских
говорах — верхняя одежда крестьян.

АЗАНОВ. Фамилия распространена в Нытвенском р-не.
Упоминается с XVIII в. В 1791 г. в Шерьинской экономи-
ческой волости жил Ларион Азанов. Азановы попали сю-
да, скорее всего, из Чердынского уезда. Здесь, в погосте
Нижнее Мошево, в 1711 г. был известен Лука Васильев
сын Азанов. Еще раньше, в 1623—1624 гг., в погосте Пок-

* В большинстве своем приведенные даты являются временем пе-
реписей населения. Люди могли жить здесь до и после указанного года.



ча проживал Васка Данилов сын Азянов (возможно, он
был отцом Луки). См. Адзянов.

АЛИКИН. Фамилия встречается в Пермском, Охан-
ском, Нытвенском, Карагайском и других районах. Изве-
стно происхождение нытвенских (от них же ведут родо-
словную и оханские) Аликиных. В 1623—1624 гг. в дерев-
не Сюзва на Каме жил Матюшка Нестеров сын Аликин,
а в деревне Заозерье, также на Каме, — его брат Агафон-
ко. Алика — видимо, сокращенная разговорная форма име-
ни Алексей. Известный представитель фамилии — Егор
Петрович Аликин (1872—1939), пермский краевед-ар-
хеолог.

АЛИН. Фамилия известна в Чердынском р-не. В 1623—
1624 гг. в Чердыни проживал Сергушка Алин, а в дерев-
не Серегова — Гришка Алин. Аля — сокращенная разговор-
ная форма имен Александр, Алексей, Алим и др. Фами-
лию прославил Василий Иванович Алин (р. 1914), Герой
Советского Союза, уроженец села Серегово.

АНДРЮКОВ. Фамилия известна в Чердынском р-не.
Здесь, в «деревне По речке Локшар», в 1711 г. жил Ти-
мофей Яковлев сын Андрюков. Андрюк — сокращенная
разговорная форма имени Андрей.

АНИСИМОВ. Распространенная фамилия. Встречается
в Кишертском и Лысьвенском р-нах. Сюда попала во вто-
рой половине XVII в. из «деревни За Полазною речкою
у мельницы» (территория Добрянского р-на), где в 1647 г.
жили Афонка, Сергушко, Онисимко Осиповы дети Ани-,
симовы. Их отец, основатель фамилии, Осипко Анисимов
проживал в 1623—1624 гг. в «деревне На реке Каме под
Белым камнем». В 1816 г. Анисимовы переселились Из Ки-
шерти на земли Лысьвенского р-на.

АНКУШИН. Фамилия встречается в Соликамском р-не
и пригороде Александровска. В 1816 г. Анкушины жили
в селе Яйвенское (ныне Верх-Яйва пригорода Александ-
ровска), а в Соликамской деревне Анкушина в 1811 г. про-



живал Лазарь Петров сын Анкушин (ум. 1812). Анку-
ша — сокращенная разговорная форма имени Акиндин.

АНТОНОВ. Распространенная фамилия. В Прикамье
встречается в селе Искор Чердынского р-на. Здесь Анто-
новы известны с XVII в.: в 1623—1624 гг. в погосте Искор
жили Ерофейко, Миколка, Офонка, Осипко Ивановы дети
Онтоновы и Ларко Филипов сын Онтонов. Фамилию про-
славил Иван Васильевич Антонов (1920—1943), Герой Со-
ветского Союза, уроженец села Искор.

АРАМИЛЕВ. Редкая фамилия. Встречается только в
Ильинском р-не. Здесь, в деревне Арамилева, в 1790 г.
жил Василей Степанов сын Арамилев. Арамиль — ворси-
стое толстое сукно (так назывался поселок, ныне город
в Свердловской обл., где это сукно изготовляли). Так же
могли звать и человека, носившего одежду из арамиля.

АРМИШЕВ. Фамилия известна в Чусовском р-не. Ее
основатель — Лука Петров сын Армишев, живший в 1678 г.
в деревне Бовина Гора и писавшийся как Алмешенин.
Еще раньше, в 1647 г., в этой же деревне жил Якунка Во-
лодимиров сын Алмешанин с сыном Петрушкой. Это были
отец и дед Луки. Алмешанин (Алмешенин) — скорее всего,
прозвание выходца из населенного пункта (какого имен-
но—неизвестно). Армиш — видоизмененное написание
этого прозвания.

АРАПОВ. Фамилия встречается в Нытвенском, Сивин-
ском, Кунгурском, Ординском и других районах. В 1623—
1624 гг. в погосте Верхний Рождественский (ныне село
Рождественск Карагайского р-на) жили Родка Ильин сын
Арапов и Микитка Семенов сын Арапов. Арапко в архан-
гельских говорах — неопрятный, грязный человек, а также
плут, обманщик, пройдоха.

АРИСТОВ. Фамилия известна в Соликамском, Ильин-
ском, Карагайском, Частинском, Еловском р-нах. В 1711 г.
в Соликамской деревне Аристовых жил Нефед Григорьев
сын Аристов с братом Анисимом. Была еще деревня Ари-



сты (в 1800 г. упоминается как починок Аристов) в Час-
тинском р-не. Арист — русское личное имя, а также сокра-
щенная форма имен Аристарх, Аристид и др.

АСПИДОВ. Фамилия известна в Осинском р-не. Здесь,
в починках Тюремка, Новозалесновской, Щелкановка, Чум-
касной, в деревнях Тишкова и Устинова, Аспидовы жили
в 1834 г. Аспид в русских говорах — змея; в переносном
значении — злой, злобный человек.

АССАНОВ. Редкая фамилия. Известна в Чердынском
р-не. Здесь, в селе Бигичи, Ассановы жили в 1834 г. Еще
раньше, в 1623—1624 гг., на реке Колва проживали Оска
Иванов сын Асонов, Якушко Савельев сын Ассонов и Ми-
халко Савельев сын Асанов. Асонов, Ассонов, Асанов —
варианты написания одной фамилии, образованной от рус-
ского личного имени Асон. Известный представитель фа-
милии—Николай Александрович Асанов, ранее Ассанов
(1906—1974), писатель, уроженец села Бигичи.

АХИДОВ. Редкая фамилия. Встречается в Березовском
р-не. Здесь до недавнего времени находилась деревня Ахи-
дово, которую населяли Ахидовы. Раньше, в 1678 г., в де-
ревне Симакина на реке Сылва жил Петрушка Тимофеев
сын Охидов. Ахид в уральских говорах — злой, завистли-
вый, вредный человек.

БАБАРЫКИН. Фамилия характерна для Еловского
р-на. Здесь, в деревне Пристаничная, в 1816 г. жило не-
сколько семей Бабарыкиных. Бабарыка в русских гово-
рах— головастая рыба. Так же могли звать и человека
с большой головой.



БАДЕЙЩИКОВ. Фамилия известна в Еловском р-не.
Здесь, в деревне Зобачева (ныне Барановка), Бадейщико-
вы жили в 1816 г. Бадейщик — бочар, делающий бадьи (де-
ревянные ведра).

БАЕВ. Фамилия встречается в Добрянском и Красно-
вишерском р-нах. В 1711 г. в деревне Немзя (ныне Крас-
новишерский р-н) жил Селиверст Викулов сын Баев. Бай
в русских говорах — говорун, рассказчик, сказочник.

БАЖГИН. Очень редкая фамилия. Известна только в
Пермском р-не. Ее основатель — Бориско Иванов сын Бач-
га, живший в 1678 г. в деревне Тимина. В 1792 г. здесь
же, в деревне Пеньки, жил его потомок — Григорей Ва-
сильев сын Бачгин. Со временем фамилия приобрела иное
написание — Бажгин. Значение прозвища Бачга, распро-
страненного прежде, в настоящее время утрачено.

БАЖЕНОВ. Фамилия встречается в Кунгурском и
Пермском р-нах. Ее основатель — Харка Андронов сын
Баженов, живший в 1678 г. в деревне Симакина на реке
Сылва. В 1647 г. он писался как Харитонко Андронов сын.
Возможно, его отцом был Баженко Фомин сын Литвинов,
живший в 1623—1624 гг. в этой же деревне. Бажен —
русское нецерковное имя, имеет значение «желанный, сер-
дечный, милый».

БАЖУТИН. Фамилия известна в Болыпесосновском
р-не. В 1834 г. много Бажутиных жило в Большой Сосно-
ве. В русских говорах слово бажута (ка) имеет то же зна-
чение, что и бажен (см.: Баженов).

БАКЛАНОВ. Фамилия встречается в Пермском р-не.
Здесь, в деревне Артемьева (ныне Кондратово), в 1678 г.
проживал Ермолка Леонтьев сын Бакланов. Еще раньше,
в 1623—1624 гг., в чердынской деревне Бакланова жил Те-
решка Михайлов сын Бакланов с сыном Левкой. Видимо,
Левка и был отцом Ермолки. Баклан в пермских гово-
рах— толстый, неповоротливый, неуклюжий человек, а
также дурак, болван.



БАЛАБАНОВ. Фамилия известна в Чайковском р-не.
Здесь, в починке Балабанов (ныне Балабаны), в 1811 г.
жило несколько семей Балабановых. Балобан в уральских
говорах — тугодум, тупой.

БАЛМАШЕВ. Фамилия встречается в Пермском р-не.
В 1647 г. в Верхних Муллах жили Ивашко и Петрушка
Лукины дети Мордвины. По переписи 1678 г., они писались
как дети Балмашного. Балмашной в пермских говорах —
взбалмошный, сумасшедший человек, сумасброд, а также
бестолковый, делающий все небрежно.

БАТАНОВ. Фамилия встречается в Нытвенском, Доб-
рянском и Чусовском р-нах. В 1623—1624 гг. в деревне
Ширинкино (ныне Чусовской р-н) жили Митка, Сафонко,
Фадейко Григорьевы дети Батановы. Они и стали основа-
телями фамилии. Батан в новгородских говорах — прозви-
ще толстого человека.

БАТУЕВ. Распространенная в Прикамье фамилия.
Встречается в Пермском и Чусовском р-нах. Батуевы, жи-
вущие в Пермском р-не, впервые упоминаются в 1623—
1624 гг. Тогда в Нижних Муллах жил Л арка Третьяков
сын Батуев, а в деревне Польская (ныне село Култаево) —
Кирилко и Афонка Аверкиевы дети Батуевы. Чуковские
Батуевы ведут родословную от Симанка Петрова сына Ба-
туева, проживавшего в 1647 г. в деревне Верейная. Вооб-
ще, Батуевы известны в Прикамье с XVI в.: в 1596 г. в
Осе жил Третьяк Батуев (возможно он был отцом Лар-
ки). Батуй (Батый)—тюркско-монгольское личное имя.

БАХТИЯРОВ. Редкая фамилия. Встречается в г. Охан-
ске. Здесь в 1850 г. жило несколько семей Бахтияровых.
Бахтияр — тюркское личное имя, в переводе означает «со-
путствующий счастью».

БАШКИРЦЕВ. Фамилия известна в Чердынском р-не.
В 1623—1624 гг. на его территории, в погосте Кульчюк
(ныне село Кольчуг), жили Гришка и Пятунка Григорье-
вы дети Башкирцовы. Их потомки продолжали жить здесь



и в 1834 г. Башкирец — прежнее наименование предста-
вителя башкирского народа.

БЕЗГОДОВ. Фамилия встречается в Сивинском и Ка-
рагайском р-нах, где она известна с 1760 г. Безгодок в
Соликамских говорах—бестолковый человек, в архангель-
ских говорах безгодовой — престарелый.

БЕЗМАТЕРНЫХ. Фамилия характерна для Нытвен-
ского р-на. В 1678 г. в Оханском монастыре жили Гашко
и Ивашко Патрикиевы дети Безматерных, а в Шерьин-
ском монастыре — их брат Сенка. Они пришли сюда в на-
чале 70-х гг. XVII в. из Чердынского уезда. Безматерной
в русских говорах — не имеющий матери, сирота.

БЕЗУКЛАДНИКОВ. Фамилия встречается в Ильин-
ском р-не. Здесь, в деревне Безукладниковой, в 1816 г.
жил Андрей Агапитов сын Безукладников. Еще раньше,
в 1621 г., в «деревне Пермская, Слудка то ж», на реке
Очер проживал Трофимко Вохромеев сын Безукладников.
Безукладный в русских говорах — не имеющий детей муж-
чина. Фамилию прославил Владимир Николаевич Безук-
ладников (р. 1924), Герой Советского Союза.

БЕЛОЗЕРОВ. Фамилия известна в Чердынском р-не.
Здесь, в деревне Большой Тагьяшер, Белозеровы жили в
1834 г. Белозер — выходец из Белозерска и с озера Белое
(территория Вологодской обл.).

БЕЛОНОГОВ. Фамилия встречается в Пермском р-не.
В 1647 г. в Сылвенском острожке проживал Антонко Ива-
нов сын Белоног с тремя сыновьями. От них и происходит
фамилия. Белоногом могли звать босого, не имевшего
обуви человека.

БЕЛОСЛУДЦЕВ. Фамилия известна в Кишертском
р-не. Белослудец — выходец из «Белой Слуды с реки Се-
верная Двина». В 1647 г. в Орле-городке жил белослудец
Лучка Дмитриев сын Кузнец.



БЕЛЬКОВ. Фамилия известна в Красновишерском р-не.
Здесь, в деревне Немзя, в 1623—1624 гг. жил Васка Иль-
ин сын Белков. Белко в северных русских говорах — проз-
вище ребенка с белыми волосами.

БЕРДНИКОВ. Фамилия известна на территории Иль-
инского р-на. Ее основатель — Алешка Васильев сын Берд-
ник, живший в 1623—1624 гг. в селе Слудка. Его сын —
Андрюшка Алексеев сын Бердников — проживал в 1678 г.
на речке Туй, притоке Камы. В 1816 г. на территории рай-
она уже существовала деревня Бердникова. Бердник —
изготовитель берда, детали ткацкого станка (род гребня).

БЕССОГОНОВ. Очень редкая фамилия. Известна в
Оханском р-не. Бесогон в пермских говорах — прозвище
ветреника, беспокойного человека, непоседы.

БЕССОНОВ. Распространенная фамилия. Встречается
в нескольких местах, в том числе в окрестностях оханско-
го села Дуброво. В 1647 г. в деревне Дальняя Дуброва
(так ранее называлось село) жил Пантелийко Васильев
сын Безсонов, выходец с реки Вычегда, от него и пошли
оханские Бессоновы. Безсон — нецерковное личное имя,
которым звали крикливого, беспокойно спящего ребенка.
Фамилию прославил Александр Андреевич Бессонов
(1923—1943), Герой Советского Союза, уроженец деревни
Осиновка Оханского р-на.

БОГОМЯГКОВ. Фамилия возникла на территории Осин-
ского р-на. Здесь, в деревне Богомяхких (сейчас село Бо-
гомягково), в 1678 г. жил Левка Тимофеев сын Богомях-
кой. Ныне фамилия бытует в двух вариантах — Богомяг-
ков и Богомяков (последний появился недавно). Значение
прозвища Богомяхкой ныне утрачено. Известный предста-
витель фамилии — Степан Николаевич Богомягков (1890—
1966), генерал-лейтенант, уроженец села Богомягково
Осинского р-на.

БОЛОТОВ. Фамилия встречается в Оханском, Перм-
ском и Осинском р-нах. В 1623—1624 гг. в оханской де-



ревне Новое Сельцо жил Власко Федоров сын Болотов,
а в «деревне на Усть-Югу» — Михалко Федоров сын Бо-
лотов. Они и стали основателями фамилии. В русских го-
ворах слово болото имеет много значений, в том числе
«грязь». Болотом могли звать грязнулю, неряху. Фамилию
прославил Филипп Ефимович Болотов (1888—1955), из-
вестный летчик, уроженец оханской деревни Тупики.

БОРМОТОВ. Фамилия известна в Большесосновском
р-не. Здесь, в деревне Тараканова, Бормотовы жили в
1791 г. Бормот в вологодских говорах — тот, кто любит
говорить.

БОРОННИКОВ. Фамилия встречается в Оханском и
Очерском р-нах. Ее основатель — Васка Семенов сын Бо-
ронников, живший в 1623—1624 гг. с сыном Ивашком в
Очерском острожке. Боронник—мастер по изготовлению
борон.

БОРТНИКОВ. Распространенная фамилия. Встречается
в Кунгурском, Пермском, Кишертском и Лысьвенском
р-нах. Ее основатель — Тренка (Гришка) Савин (Савель-
ев) сын Бортник (ов), живший, по данным переписей
1623—1624 и 1647 гг., в чусовском селе Камасино. Сюда
он пришел из Юрьевца Повольского. Во второй половине
XVII в. его наследники поселились на территории Кишерт-
ского р-на, а в начале XIX в. — и Лысьвенского. Борт-
ник—тот, кто делает борти и присматривает за ними
(борть — колода для пчел, а также дерево с дуплом, в
котором селились дикие пчелы).

БОРЧАНИНОВ. Фамилия известна в пригороде
г. Александровска. В 1834 г. Борчаниновы жили здесь в
нескольких селениях: в деревне Лубнища, в починках Ло-
патин и Михеевской. Последний назван по имени Михея
Борчанинова. Еще раньше, в 1647 г., в Новом Усолье про-
живал Екимко Семенов сын Борчанинов с сыном Иваш-
кой. Борчанин — выходец из селения Бор (какого имен-
но —сказать трудно).



БОЯРШИНОВ. Фамилия встречается в Оханском,
Очерском и Большесосновском р-нах. В 1623—1624 гг. в
оханской деревне Дуброва (ныне Шалыга) жили Иваш-
ко, Андрюшка и Васка Васильевы. В 1647 г, они писались
по-разному: Боярщина, Боярщинов, Бояршинов. Со вре-
менем победило написание Бояршинов. Боярщина (бояр-
шина) — земельное владение, вотчина. По-видимому, до
прихода в Прикамье братья были владельческими крестья-
нами, т. е. работали на землевладельца-боярина.

БРЮХАНОВ. Фамилия встречается в нескольких рай-
онах, в том числе в Ильинском. Здесь, в селе Слудка,
в 1623—1624 гг. жил устюжанин Андрюшка Мартемьянов
сын Брюхан с детьми Мартынком и Гришкой. Его дети и
внуки писались Брюхановыми. Один из сыновей (Гришка)
основал в XVII в. починок Брюханов. Брюхан в пермских
говорах — человек с очень большим животом.

БРЮШИНИН. Редкая фамилия. Встречается в Соли-
камском р-не. Здесь, в починке Тюлинской, в 1711 г. жил
Семен Григорьев сын Брюшинин. Брюшина — прозвище
человека, который много ест, а также человека с большим
животом.

БРЯЗГИН. Фамилия характерна для Соликамского
р-на. Здесь, в деревнях Резвухина, Марьина, Нечюнаева,
Симанова, Брязгины жили в 1816 г. Брязга в архангель-
ских и вологодских говорах—вздорный, ворчливый чело-
век, брюзга; известны и другие значения этого слова.

БУКИН. Фамилия известна в Соликамском, Еловском
и Чайковском р-нах. В 1623—1624 гг. несколько семей Бу-
киных жило в Соликамской деревне Мошево. Чайковские
и еловские Букины появились позднее. Бука в русских
говорах — нелюдимый человек. Известный представитель
фамилии —Николай Иванович Букин (р. 1916), поэт,
уроженец села Дуброво Еловского р-на.

БУРАКОВ. Фамилия встречается в Добрянском р-не.
В 1678 г. на реке Косьва в деревне Никулина жили Мер-



кушко и Ионко Ивановы дети Бураковы. Их потомки про-
должали жить здесь и в 1834 г. Бурак — сосуд из бересты
для хранения или переноски чего-либо. В данном случае
это прозвище человека.

БУРДИН. Фамилия распространена в Оханском, Очер-
ском и Большесосновском р-нах. В 1678 г. в оханской «де-
ревне Новое село» жили Сенка, Куска и Стенка Ларионо-
вы дети Бурдины. Они и были основателями фамилии.
Бурдить в русских говорах — шалить, проказничать, коло-
бродить.

БУРКОВ. Фамилия встречается в Добрянском р-не.
В 1678 г. в деревне Добрянка жили Васка, Якушко и Иг-
нашка Никифоровы дети Бурковы. Бурко — конь бурой
масти. Так могли звать и человека за цвет волос или лица.

БУРМАНТОВ. Фамилия известна в Чердынском и Со-
ликамском р-нах. В 1834 г. Бурмантовы жили на чердын-
ской земле в селе Покча и деревне Сакинова, а также в
Соликамской деревне Корякина. Еще раньше, в 1623—
1624 гг., в Покче жили Олешка, Мелешка и Лучка Ива-
новы дети Борматовы. Возможны несколько вариантов
объяснения значения фамилии: от русского диалектного
слова бормот (см.: Бормотов); от тюркского личного име-
ни Бурмантай; от коми прозвища Бур морт, которое озна-
чает «хороший человек».

БУРНЫШЕВ. Фамилия известна в Еловском р-не.
В 1816 г. писалась как Бурнашев. Бурнаш в русских гово-
рах— неуживчивый, беспокойный человек, задира.

БУРЫЛОВ. Фамилия распространена в ряде районов,
в том числе в Пермском и Кунгурском. Бурыловы, живу-
щие в Пермском р-не, ведут свою родословную от Гриш-
ки и Ромашки Максимовых детей Бырыловых, живших в
1647 г. в деревне Балдина. Они пришли сюда из деревни
Койпт Чердынского уезда. Предки кунгурских — братья
Ивашко, Лучка и Степанко Тимофеевы дети Бырыловы,
проживавшие в 1647 г. в Сылвенском острожке. Написа-



ние фамилии Бырылов ныне встречается редко. Бырыло —
по-видимому, вариант диалектного слова брыло — «губа».

БУСОВИКОВ. Редкая фамилия. Известна в Осинском
р-не. Здесь, в деревне (ныне село) Гамицы, Бусовиковы
жили в 1834 г. Еще раньше, в 1701 г., в Камской слободе
проживали Иван и Степан Андреевы дети Бусовиковы.
Бусовик в пермских говорах — сторож на мельнице, заме-
тающий и хранящий мучную пыль (бус).

БЫЗОВ. Фамилия встречается в Соликамском р-не.
Сюда Бызовы переселились в 1817 г. с территории Крас-
новишерского р-на из деревни Немзя. Быз в удмуртском
языке — навозный жук.

БЫКОВ. Распространенная фамилия. В Прикамье она
встречается в Пермском р-не. Здесь, в деревне Быкова,
в 1623—1624 гг. жили Гришка, Мосейко и Пиминко Ва-
сильевы дети Быковы, а в соседней деревне Симакина —
их брат Наумко. Быком в народе зовут упрямого, кап-
ризного человека. Существует выражение «упрямый, как
бык», но известно и другое: «здоровый, как бык».

БЫСТРЫХ. Фамилия возникла на территории Кунгур-
ского р-на. Ее основатель — Ивашко Фомин сын Быстрой,
живший в 1647 г. с сыном Мишкой в деревне Никитина.
Быстрой — скорый, стремительный в движениях человек.
Известный представитель фамилии — Николай Михайлович
Быстрых (1893—1939), военный деятель.

ВАЖЕНИН. Фамилия известна в Ильинском и Сивин-
ском р-нах. На территории Сивинского р-на она упоми-
нается с 1760 г. Важенин — выходец с реки Вага, притока
Северной Двины.



ВАКОРИН. Фамилия встречается в Красновишерском
и Соликамском р-нах. В 1711 г. в погосте Губдор (ныне
село в Красновишерском р-не) жил Петр Андреев сын
Вакорин. Еще раньше в чердынском погосте Вильгорт про-
живал Васка Сидоров сын Вакорин. Вакора в архангель-
ских говорах—полный, неуклюжий человек.

ВАНДЫШЕВ. Редкая фамилия. Встречается в Добрян-
ском р-не. В 1678 г. здесь, на реке Косьва, в починке
Красная Слудка, жил Иващко Данилов сын Вандышев,
пришедший сюда из Поморья в 1668 г. Он и стал основа-
телем фамилии. Вандыш — название некоторых видов мел-
ких рыб; применительно к человеку — щуплый и провор-
ный.

ВАРЗАКОВ, Фамилия известна в Осинском р-не.
Здесь, в деревне Варзакова, в 1678 г. жили Бориско и
Алешка Федоровы дети Варзаковы. Варзать в уральских
говорах — проказничать, делать что-то плохо. Возможно,
что варзаком в старину называли проказника или халтур-
щика.

ВАРУШКИН. Фамилия встречается в пригороде Алек-
сандровска и в Пермском р-не. Александровские Варуш-
кины ведут свою родословную от Сенки и Якушки Родио-
новых детей Варушкиных, живших в 1647 г. в Яйвенском
острожке. Родоначальник Варушкиных, живущих в Перм-
ском р-не, — Ивашко Семенов сын Варушкин, обитавший
в 1678 г. в Нижних Муллах. Его отец Сенка в 1647 г. жил
в Нижнем Чусовском городке, а дядя Фомка — в Сылвен-
ском острожке (он был назван сольвычегодским, значит,
Варушкины являются выходцами из Сольвычегодска).
По переписи 1678 г., Ивашко писался Вахрушкиным. Та-
кое написание фамилии позволяет нам понять ее значе-
ние: Вахруш(ка) —сокращенная разговорная форма име-
ни Варфоломей.

ВАСЁВ. Фамилия распространена в Ильинском р-не и
в пригороде Александровска. Родоначальник ильинских



Васевых — Афонка Иванов сын Васев, живший в 1647 г.
в «деревне Против Усть-Косьвы на реке на Каме». В 1834 г.
на территории района существовала деревня Васёва, ко-
торую населяли Васевы. Васевы, живущие в пригороде
Александровска, видимо, имеют иное происхождение.
Вась— сокращенная разговорная форма имени Василий.

ВАСЕНИН. Фамилия встречается в Осинском р-не.
Здесь, в деревнях Сергеева, Симакова и в починке Скоро-
ходов, Васенины жили в 1834 г. Васеня — сокращенная
разговорная форма имени Василий.

ВАСЮКОВ. Фамилия характерна для Чердынского
р-на. Здесь, в деревне Купчик, в 1711 г. проживал Дмит-
рей Зиновьев сын Васюков. Васюковы жили в этом же
селении и в 1834 г. Васюк — сокращенная разговорная
форма имени Василий.

ВЕДЕРНИКОВ. Распространенная фамилия. Встреча-
ется в Карагайском р-не. Здесь, в погосте Верхний Рож-
дественский, в 1623—1624 гг. жил Максимко Мартынов
сын Ведерников, который и стал основателем фамилии
(объяснение фамилии см.: раздел I Ведерниково).

ВЕПРЕВ. Редкая фамилия. Встречается в Чусовском
р-не. Здесь, в деревне Чудское городище, в 1623—1624 гг.
жил Андрюшка Романов (по другим данным Семенов)
сын Вепрь. Его дети — Трофимко и Нестерко — писались
Вепревыми. Вепрем в русских говорах называют кабана,

ВЕРЕТНОВ. Фамилия возникла на территории Чусов-
ского р-на. Ее основатель — Антошко Евдокимов сын Ве-
ретнов, живший в 1623—1624 гг. в Нижнем Чусовском го-
родке. Здесь же в 1647 г. жил и его сын Петрушка. Верет-
но в уральских говорах — веретено; в переносном значе-
нии — быстрый в деле, подвижный человек.

ВЕРХОКАМКИН. Фамилия характерна для Больше-
сосновского р-на. Сюда попала с территории соседнего
Оханского р-на. В 1818 г. Верхокамкины переселились из



Оханской подгородной волости в починок Ноздрин. Осно-
ватель фамилии — Демка Афонасьев сын Верхокамских,
живший в 1647 г. с тремя сыновьями в Очерском острож-
ке. Позднее, в 1678 г., был записан как Верхокамкин.
Верхокамских (верхокамской) — выходец с верховий
Камы.

ВЕРХОЛАНЦЕВ. Фамилия встречается в Пермском
р-не и в г. Перми. В 1623—1624 гг. в Верхних Муллах
жили Васка и Аничка Верхоланцовы, Ивашко и Артюшка
Верхолальцы. Все они были кайгородцы, сыновья Васи-
лия. Верхолалец — выходец с верховий реки Лала, прито-
ка Лузы (Кировская обл.). Известный представитель фа-
милии—Валерий Александрович Верхоланцев (р. 1916),
Герой Советского Союза, уроженец деревни Устиново Перм-
ского р-на.

ВЕРШИНИН. Фамилия известна в Добрянском р-не.
В 1647 г. в деревне Добрянка жил Ивашко Васильев сын
Вершинин. Он и стал основателем фамилии. Вершина —
прозвище человека высокого роста.

ВЕСЕЛКОВ. Фамилия встречается в Кунгурском р-не.
Ее основатель — Ивашко Юдин сын Веселков, живший с
сыновьями в 40-е гг. XVII в. на реке Сылва в починке
Полыгалов. В 1647 г. их здесь не было — «сошли безве-
стно». Однако в 1678 г. сыновья Ивашка снова жили на
Сылве, но теперь уже в деревне Воронова. Веселко в перм-
ских говорах — веселый человек.

ВЕСНИН. Фамилия известна в Добрянском и Кишерт-
ском р-нах. Ее основатель — Терешка Матвеев сын Вес-
нин, живший в 1623—1624 гг. в деревне Чуцкое городище
(ныне Городище Добрянского р-на). Во второй половине
XVII в. Веснины поселились на территории Кишертского
р-на. Весна в пермских говорах — лихорадка, веснушки
(в данном случае это прозвище человека).

ВИЛЕСОВ. Фамилия встречается в Сивинском и Чер-
дынском р-нах. В 1782 г. в сивинском «починке Верх Пол-



вы и Вилесов» жил Ефим Савин сын Вилесов (ум. 1791).
Еще раньше Вилесовы были известны на чердынской зем-
ле: в 1623—1624 гг. в деревне Сартакова проживал Ти-
мошка Григорьев сын Вилес. Вильос — дохристианское
коми имя. В Березовском р-не известно иное написание
фамилии — Вилисов.

ВИНОКУРОВ. Фамилия известна в Оханском р-не.
В 1850 г. Винокуровы жили здесь в деревнях Турицына,
Копылов лог, Пантина, Забегаева, Табарская и в г. Охан-
ске. Винокур — тот, кто занимается изготовлением водки
и спирта.

ВОЛЕГОВ. Фамилия распространена в Верещагинском
и Нытвенском р-нах. В 1834 г. в деревне Волеговская (ны-
не Верещагинский р-н) жили Сергей, Сава, Юда и Иван
Емельяновы дети Волеговы. Еще раньше, в 1623—1624 гг.,
на реке Обва проживали Сенка, по прозвищу Волег, Пет-
ров сын и Фадейко Волегов. Волег — древнепермское лич-
ное имя (удмуртское волег значит «скользкий»; в перенос-
ном значении — «хитрый», «ловкий»). Известный предста-
витель фамилии — Федот Алексеевич Волегов (1790—
1856), краевед-историк, уроженец Верещагинского р-на.

ВОГУЛЯКОВ. Очень редкая фамилия. Известна в
Оханском р-не. Ее основатель — Якунко Юрьев сын Во-
гуляк, пришедший сюда в 1669 г. из Сибири. В 1850 г. его
потомки жили в деревне Кривошеина. Вогул(як) — преж-
нее наименование представителя народа манси.

ВОЕВОДИН. Фамилия встречается в Чусовском р-не.
Ее основатель — Офонка Иванов сын Воеводин, живший
в 1623—1624 гг. в Нижнем Чусовском городке. Воевода в
средневековой Руси — начальник области, округа. Воево-
дой в русских говорах зовут хулигана, драчливого чело-
века.

ВОЖАКОВ. Фамилия известна в Сивинском и Нытвен-
ском р-нах. В 1782 г. в сивинской «деревне Верх Буба Во-



жакова» жили Алексей и Никифор Савины дети Вожа-
ковы. Вожак в ярославских говорах — погонщик лошади.

ВОЛОГЖАНИНОВ. Фамилия характерна для Чер-
дынского р-на. Здесь, в погосте Янидор, в 1623—1624 гг.
жил Ивашко Ларионов сын Вологжанин. В 1834 г. Волог-
жанины (теперь Вологжаниновы) проживали в соседних
с селом деревнях Шипицына и Гавина. Вологжанин—вы-
ходец из Вологды.

ВОРОБЬЕВ. Распространенная фамилия. В Прикамье
встречается в Оханском р-не. Родоначальник оханских Во-
робьевых— Евдокимко Григорьев сын Воробьев, живший
в 1647 г. в деревне Пермская Дуброва. Воробей в русских
говорах — прозвище человека маленького роста.

ВОРОНОВ. Распространенная фамилия. Известна в
Кунгурском, Пермском, Чусовском и Добрянском р-нах.
В 1623—1624 гг. на реке Сылва в деревне Воронова жили
Безсонко, Фефилко и Орефка Ивановы дети Вороновы.
От них и происходит фамилия. Ворон в архангельских го-
ворах— прозвище жадного и злого человека.

ВОРОШНИН. Фамилия возникла на территории Доб-
рянского р-на. В 1647 г. на реке Косьва в деревне Сере-
гово проживал Гришка Андреев сын Ворошнин с братом
Самылкой. От них и пошла фамилия, встречающаяся ныне
и в южных районах области. Ворошня — тот, кто ворошит,
переворачивает что-либо.

ВОСТРЕЦОВ. Фамилия встречается в Пермском и
Кунгурском р-нах. Ее основатель — Гришка Острецов,
живший в 1623—1624 гг. в Сылвенском острожке. Его дети
Андрюшка и Никифорко в 1647 г. писались Вострецовы-
ми. Острец (Вострец) — прозвище острого, резвого и бой-
кого человека.

ВОСТРОКНУТОВ. Фамилия известна в Кунгурском
р-не. Здесь, в селе Серга, в 1678 г. жил Ларка Михайлов
сын Вострокнутов — предок кунгурских Вострокнутовых.



Неизвестно, откуда он сюда пришел. Возможно, его кор-
н и — в Орле-городке, где Вострокнутовы упоминаются с
1623—1624 гг. Фамилия образована от прозвища Вострый
(что значит «острый, резкий, больно бьющий») Кнут. Лю-
бопытно, что в 1623 г. в Костроме жил Третьяк Иванов
сын Вострый Кнут.

ВОТИНОВ. Фамилия распространена в Оханском, Ныт-
венском, Карагайском р-нах. В 1647 г. в оханских дерев-
нях Ближняя и Мельничная Дуброва жили Гришка и
Ивашко Осиповы дети Вотиновы. От них пошли оханские
и нытвенские Вотиновы. У карагайских — иное происхож-
дение: в 1623—1624 гг. на реке Обва в погосте Верхний
Рождественский жил их предок — Микифорко Степанов
сын Вотинов. Вотин — старое русское наименование удмур-
та. Фамилию прославил Степан Парфенович Вотинов
(1907—1943), Герой Советского Союза, уроженец деревни
Ларино Карагайского р-на.

ВОТЯКОВ. Фамилия встречается в Соликамском, Охан-
ском и Сивинском р-нах. На Соликамской земле Вотяковы
известны с 1711 г. Тогда в починке Тюлинской жил Иван
Марков сын Вотяков. Оханские и сивинские Вотяковы упо-
минаются позднее — в конце XVIII в. Вотяк — прежнее
наименование удмурта.

ВШИВКОВ. Фамилия встречается в Оханском, Ныт-
венском, Большесосновском, Пермском р-нах. В 1647 г. в
оханской деревне Дальняя Дуброва жил Петрушка Ива-
нов сын Вшивков, а в «деревне Нытва за рекою Камою»
(ныне территория Пермского р-на)—его брат Ярофейко.
От них и происходит фамилия Вшивков. Вишвко — непри-
ятный, грязный, гадкий человек.

ВЫЛОМОВ. Фамилия известна в Кишертском и Лысь-
венском р-нах. Ее основатель — Пронка Федоров, живший
с сыновьями Евсейком, Конашкой и Гришкой в 1647 г.
в «деревне На Гаревой речке» В 1678 г. один из его сыно-
вей— Конашка (Конанко) Прокопьев сын Выломов —



обитал в «починке На Усть-Гаревой речки» (ныне террито-
рия Добрянского р-на), другие сыновья переселились на
земли Кишертского р-на. Оттуда в начале XIX в. Выло-
мовы перебрались в Лысьвенский р-н. Вылом — вывих,
перелом. Так могли звать человека, имевшего увечья.

ГАБОВ. Фамилия встречается в Чердынском, Соликам-
ском и Карагайском р-нах. В 1623—1624 гг. в чердынской
деревне Мелентьева жили Аврамко и Федка Ивановы дети
Габовы и Ивашко Яковлев сын Габов. Габ — сокращенная
разговорная форма имени Гавриил.

ГАИНЦЕВ. Фамилия известна в ряде районов, в том
числе в Ильинском. В 1678 г. здесь, в селе Слудка, жили
Васка и Гришка Сисоевы дети Гаинцовы. Гаинец — выходец
из погоста Гайны (ныне поселок в Коми-Пермяцком ок-
руге) .

ГАЧЕГОВ. Фамилия встречается в Чердынском, Сивин-
ском, Карагайском и Ильинском р-нах. В 1816 г. в ильин-
ском «починке Верх речки Мола Гачеговской» жил Нес-
тер Романов сын Гачегов (ум. 1824). Гачег — дохристиан-
ское коми имя, означает «бобр».

ГАШЕВ. Фамилия характерна для Чусовского р-на.
Ее основатель — Артемко Федоров сын Гашев, живший
в 1647 г. с тремя сыновьями в деревне Подвинцова. Гаш —
скорее всего, сокращенная разговорная форма имени Гав-
риил. Фамилию прославила Руфина Сергеевна Гашева
(р. 1921), Герой Советского Союза, уроженка Верхнечу-
совских городков.



ГИЛЕВ. Распространенная в Прикамье фамилия.
Встречается в Соликамском, Красновишерском, Ильинском,
Карагайском, Нытвенском и других районах. В 1623—
1624 гг. в Соликамской деревне Верхняя Мошева жило
много Гилевых. Гиль — дохристианское коми имя.

ГИЛИН. Фамилия известна в Карагайском и Ильин-
ском р-нах. Здесь Гилины упоминаются с 1760 г. Гиля—
сокращенная разговорная форма имен Гилар и Гила-
рий.

ГЛАДКИХ. Фамилия встречается в ряде районов, в
том числе в Пермском. В 1623—1624 гг. в Верхних Мул-
лах жил Васка Филипов сын Гладково. Написание фами-
лии менялось на протяжении столетий, пока не приобрело
современный вид — Гладких. В ее основе — прозвище
Гладкой. Так именовали здорового, толстого человека.

ГЛАДЫШЕВ. Фамилия известна в Карагайском р-не.
Здесь, в деревне Якимова, Гладышевы жили в 1795 г.
Гладыш в вятских говорах — человек, имеющий холеный
вид, белоручка, в архангельских — тучный, толстый, холе-
ный, крепкий человек.

ГЛУХИХ. Фамилия встречается в окрестностях посел-
ка Югокамский Пермского р-на. В начале XVII в. в охан-
ской деревне Дальняя Дуброва жил Власко Яковлев сын
Глухов. Позднее он переселился «на Елабугу». Дети его —
Левка, Епифанко, Евсейко и Федотко — в 1647 г. уже про-
живали в деревнях «На Усть-Югу», Березник и в Очер-
ском острожке. Со временем фамилия приобрела совре-
менное написание.

ГОВОРЛИВЫХ. Фамилия характерна для Чердынско-
го и Соликамского р-нов. В 1711 г. в Соликамской деревне
Клепикова жил Иван Андреев сын Говорливых. Говорли-
вый— разговорчивый, словоохотливый, красноречивый че-
ловек.

ГОГОЛЕВ. Фамилия встречается в Пермском р-не.



В 1647 г. в Верхних Муллах жил Савка Володимеров сын
Гоголев, выходец из чердынского погоста Кольчуг. Он и
стал основателем фамилии. Гоголь — прозвище человека.
Так могли звать франта, щеголя, а также бодрого чело-
века.

ГОЛДОБИН. Фамилия известна в Осинском р-не.
Здесь, в «Осинской Никольской слободе», в 1678 г. жили
Фролка Максимов сын Голдобин и Иудка Галактионов
сын Голдобин. Голдоба в русских говорах—бедняк, ни-
щий.

ГОЛОВНИН. Фамилия встречается в Еловском и Час-
тинском р-нах. В 1701 г. в еловской деревне Крюкова жил
Лукьян Пантелеев сын Головнин. Проживали Головнины
тогда и на частинской земле в деревне Змеева (ныне село
Змеевка). Головня в русских говорах — змея, очень боль-
шая голова и т. д.

ГОЛУБЦОВ. Фамилия характерна для Чусовского р-на.
В 1623—1624 гг. в ряде селений, входящих ныне в Чусов-
ской р-н, жили Голубцовы. Голубец в уральских гово-
рах— хороший человек.

ГОМЗЯКОВ. Фамилия встречается в Ординском р-не.
Здесь, в деревне Миханята, Гомзяковы жили в 1834 г.
Гомза — кожаный кошелек, деньги. Гомзяк — тот, кто ко-
пит деньги.

ГОРЯЕВ. Фамилия встречается в Кунгурском и Перм-
ском р-нах. В 1647 г. в кунгурской «деревне Над Юрма-
ном» жил чусовитянин Ивашко Андреев сын Гореинов с
детьми Ивашком, Андронком и Мишкой. Позднее, в 1678 г.,
один из его сыновей — Ивашко — был записан как Горю-
нов, а другой — Андронко — как Горяинов. В конце
XVIII в. фамилия приобрела современное написание — Го-
ряев. Прозвище Гореин (варианты Горяин, Горюн) озна-
чает «горемыка», «тот, кто бедствует».

ГРЕБЕНЩИКОВ. Фамилия распространена в Чайков-



ском р-не. Здесь, в починках Иванов и Дедушков, Гребен-
щиковы жили в 1811 г. Гребенщик — изготовитель гребней,
гребешков, которые в старое время делали из дерева и
кости.

ГРИБАНОВ. Фамилия известна в Пермском и Чердын-
ском р-нах. Родоначальник Грибановых, живущих в Перм-
ском р-не, — Андрей Тимофеев сын Грибанов, живший в
1678 г. Верхних Муллах. Тогда он писался Грибашино-
вым. Еще раньше, в 1647 г., здесь жил его отец Тимошка
Григорьев сын Носарев, выходец из Сольвычегодска.У чер-
дынских Грибановых иное происхождение (объяснение фа-
милии см.: раздел I Грибаново).

ГРОМЫХАЛОВ. Фамилия встречается в Ильинском и
Добрянском р-нах. В 1647 г. в ильинском селе Слудка и
его окрестностях жили Федка Ярофеев сын Громыхалов,
а также Тимошка и Никитка Осиповы дети Громыхало-
вы. Громыхать — бросать, ронять что-либо с силой и
шумом.

ГУБИН. Распространенная фамилия. В Пермском р-не
ее основателем был Омельянко Алексеев сын Губин, жив-
ший в 1623—1624 гг. в Нижних Муллах. Губа в вятских
говорах — упрямый, своенравный, а также сердитый, недо-
вольный человек.

ГУДОВЩИКОВ. Фамилия известна в Ильинском р-не.
Ее основатель — Васка Михайлов сын Гудощик, живший
в 1647 г. в «деревне Над Кемылем и над речкою Шуми-
хою». В 1834 г. Гудовщиковы жили здесь в селе Усть-Кось-
венское, деревнях Палкина и Шицына. Гудовщик—игрок
на гудке, старинном народном инструменте.

ГУНИН. Редкая фамилия. В 1834 г. была известна в
чердынском селе Лимеж. Гуня — сокращенная разговор-
ная форма имен Георгий и Сергей.

ГУТОВ. Фамилия встречается в Сивинском р-не. Здесь,



в деревне Гутовской, в 1757 г. жил Андрей Никитин сын
Гутов. Гут в коми-пермяцком языке — муха; в переносном
значении — маленький, никчемный, ничтожный, а также на-
доедливый человек.

ДВИНЯНИНОВ. Фамилия известна в Чердынском и
Соликамском р-нах. В 1623—1624 гг. в чердынском пого-
сте Покча жил Тренка Павлов сын Двинянин. Двинянин —
выходец с реки Северная Двина.

ДЕВЯТКОВ. Фамилия характерна для Чусовского и
Кунгурского р-нов. В 1623—1624 гг. в «деревне Макуши-
на, Глазунова то ж» (ныне Чусовской р-н) жил Семейка,
по прозвищу Девятко, Васильев сын Резвово с детьми
Гришкой и Савкой. Его внуки уже писались Девятковы-
ми. Девятко — девятый сын в семье.

ДЕГТЯННИКОВ. Фамилия известна в Осинском р-не.
Здесь, в деревне Семакова, в 1678 г. жил Куземка Леонть-
ев сын Дехтенников. Дегтяник в пермских говорах — чело-
век, занимающийся изготовлением дегтя или продажей его.

ДЕДОВ. Фамилия встречается в Оханском и Нытвен-
ском р-нах. Ее основатель — Ивашко Анферьев сын, по
прозвищу Дед, живший в 1647 г. с двумя сыновьями в де-
ревне Таборы. Дети Ивашка уже писались Дедовыми.
Дедом в уральских говорах раньше звали знахаря.

ДЕМЕНЕВ. Фамилия известна в Нытвенском, Карагай-
ском, Сивинском р-нах. На территории Нытвенского р-на
Деменевы появились в XVII в. Первым из них был Иваш-
ко Карпов сын Диминев, пришедший сюда в 1678 г. из
деревни Чайпыж (ныне Карагайский р-н). Диминь (Де-



мень) — видимо, сокращенная разговорная форма имени
Дементий.

ДЕРГОУСОВ. Фамилия встречается в Нытвенском р-не.
Ее основатель — Никитка Яковлев сын Дергоус, прожи-
вавший в 1647 г. в оханской деревне Мельничная Дубро-
ва. И сам он в 1623—1624 гг., и дети его в 1678 г. продол-
жали жить здесь же. В 1834 г. Дергоусовы упоминаются
в нытвенских деревнях Заложная, Назарова и Лягушина.
Дергоусом могли звать человека, у которого от тика дер-
гался ус, или же человека, который постоянно дергал себя
за ус.

ДОЗМОРОВ. Фамилия известна в Добрянском р-не.
Здесь, в «починке Верх-речки Добрянки», Дозмуровы жи-
ли в 1834 г. Дозмор в коми-пермяцком языке — глухарь.
Известно иное написание фамилии — Дозмаров.

ДОЛГАНОВ. Фамилия встречается в Большесоснов-
ском и Еловском р-нах. На территории Еловского р-на
Долгановы жили уже в 1816 г. Долган — рослый человек.

ДОЛГИХ. Фамилия известна в Оханском, Нытвенском
и Пермском р-нах. В 1647 г. в «деревне На Усть-Югу»
(ныне Пермский р-н) жил Сергушка Иванов сын Долгов
с детьми Никиткой и Ивашком. В 1678 г. Ивашко писался
как Долгой, а его брат Никитка — Долгих. Долгой — вы-
сокий, долговязый человек.

ДОЛГОПОЛОВ. Фамилия характерна для Чусовского
р-на. Здесь, в починке Долгополов, в 1647 г. жили Ни-
фонтко, Агейко, Федка и Тихонко Ивановы дети Долго-
половы. Тогда же в «деревне На Дуброве Корчановых»
(ныне территория Пермского р-на) проживал Тараско
Иванов сын Долгополов, по прозвищу Тренка, выходец из
погоста Кольчуг Чердынского уезда. Видимо, он был бра-
том чусовских Долгополовых. Долгополыми раньше назы-
вали церковнослужителей за их одежду с долгими (длин-
ными) полами.



ДОЛГУШИН. Фамилия встречается в Ильинском и
Чердынском р-нах. В 1623—1624 гг. в чердынской дерев-
не Шайтанова (ныне Салтаново) жил Павлик Иванов сын
Долгушин. Долгуша в русских говорах — рослый человек.

ДОЛМАТОВ. Фамилия характерна для Чусовского
р-на. Ее основатель — Кирилко Яковлев сын Долматов,
живший в 1623—1624 гг. с двумя сыновьями в «деревне
На реке Чусовой над Нагайскою курьею». Долмат (пра-
вильнее Далмат)—русское личное имя. Его давали в
честь святого Далмата.

ДРАНИШНИКОВ. Фамилия встречается в Карагай-
ском р-не. Дранишниковы известны здесь с 1760 г. Еще
раньше, в 1678 г., в «починке Над рекою Камой» (ныне
Добрянский р-н) проживал усолец Якушко Иванов сын
Дранишников. Дранишник— человек, занимающийся вы-
делкой драни (дранки), тонких деревянных пластин для
покрытия крыш и обивки стен.

ДРАЧЕВ. Фамилия известна в Осинском и Кунгурском
р-нах. В 1678 г. в осинской деревне Драчева жили Васка
и Ивашко Андреевы дети Драчевы. Кунгурские Драчевы
упоминаются позднее — в XVIII в. Драч в русских гово-
рах— драчун, обидчик. Эту «воинственную» фамилию про-
славил Павел Иванович Драчев (1897—1964), генерал-
полковник, уроженец Осы.

ДРУЖИНИН. Фамилия встречается в Пермском р-не.
По переписи 1623—1624 гг., в Верхних Муллах жил Иваш-
ко Андреев сын Баландин с сыном Дружинкой. После-
дующие переписи уточняют, что Дружинка — это прозви-
ще сына Ивашка, настоящее его имя — Антипко. В 1647
и 1678 гг. он проживал в деревне Батракова. Его потомки
упоминаются в документах 1792 г. Дружина в старом зна-
чении слова — друг, товарищ.

ДУДОЛАДОВ. Фамилия известна в Чердынском и
Пермском р-нах. В 1678 г. в деревне Пищальникова (ныне
Пермский р-н) жил Филка Юрьев сын Дудоладов. Его



отец Юрко Аксенов проживал в 1647 г. в Нижних Мул-
лах. В 1792 г. Дудоладовы были известны также в де-
ревне Оголихина. Дудолад — мастер «ладить» (делать)
дудки.

ДЫЛДИН. Фамилия распространена в Чусовском и
Кунгурском р-нах. В 1623—1624 гг. на территории Чусов-
ского р-на в ряде селений жили Ивашко и Микулка Пет-
ровы дети Дылдины, Гришка Иванов сын Дылдин и Иваш-
ко Иванов сын Дылда. Дылда — высокий нескладный че-
ловек.

ЕЗОВ. Фамилия встречается только в Чердынском р-не.
В 1623—1624 гг. в чердынском погосте Вильгорт жило не-
сколько семей Езовых. Позднее появилась деревня Езова,
которая находилась около села Вильгорт. Ез в пермских
говорах — частокол на реке для ловли рыбы, в псков-
ских— приятель, дружище.

ЕЛОВИКОВ. Фамилия известна в Оханском и Елов-
ском р-нах. В 1623—1624 гг. в Орле-городке и ряде дру-
гих селений Прикамья жили Степанко, Андрюшка, Иваш-
ко Микитины дети Еловиковы. Еще один их брат —То-
милко — проживал на реке Очер в деревне Слудка, но «со-
шел на Сарапул» (в 1664 г. его потомки вернулись об-
ратно). В 1638 г. Еловиковы появились на еловской земле.
Первыми были Микишка Иванов сын Еловиков с сыном
Якункой. Здесь, в селе Дуброво, и поныне живут их по-
томки. Значение фамилии пока не установлено.

ЕЛТЫШЕВ. Фамилия встречается в Чусовском и Доб-
рянском р-нах. В 1647 г. в Верхнем Чусовском городке



проживал Алешка Михайлов сын Елтышев с двумя сы-
новьями. Он и был основателем фамилии. Елтыш в русских
уральских говорах — колода, чурбан; в переносном значе-
нии — невысокий, коренастый человек.

ЕЛЬКИН. Фамилия распространена в Усольском р-не.
Здесь, в деревне Елькина, Елькины жили уже в 1834 г.
Елька — сокращенная разговорная форма имен Елисей,
Елизар, Елистрат и др. Фамилию прославил Валентин Ива-
нович Елькин (1923—1944), Герой Советского Союза, уро-
женец села Усть-Боровая.

ЕРМАКОВ. Фамилия встречается в Чусовском р-не.
В 1678 г. в Верхнем Чусовском городке жил Лучка Кири-
лов сын Ермаков, а в починке Кутаков — его брат Федка.
Ермак — сокращенная разговорная форма имен Ермолай,
Ермий, Ермил.

ЖАВОРОНКОВ. Фамилия известна в Оханском р-не.
В 1678 г. в «починке Вверх по речке Югу на Гарях» (ныне
территория Пермского р-на) жили Афонка, Ивашко и
Аничка Никитины дети Жаворонковы, которые пришли сю-
да в 1675 г. из «деревни Усть-Югу». Жаворонок — прозви-
ще человека со звонким голосом или того, кто рано встает
по утрам.

ЖДАНКОВ. Редкая фамилия. Зародилась на террито-
рии Ильинского р-на. Здесь, в «деревне На реке Каме
повыше усть Косьвы реки», в 1623—1624 гг. жил Жданко
Ипатьев сын Котельников. Его сын Ивашко в 1647 г.
писался Котельниковым, а в 1678 г. — Ждановым. В 1834 г.



Жданковы жили на родине своего предка в селе Усть-
Косьвенское и деревне Палкина. Ждан(ко) — нецерковное
русское имя. Жданом родители называли долгожданного,
желанного сына.

ЖЕЛВАКОВ. Очень редкая фамилия. Известна в
Пермском р-не и в г. Оханске. Основатель фамилии —
Пиминко Данилов сын Желваков, пришедший в 1671 г.
в Оханский монастырь из деревни Дальняя Дуброва (ны-
не село Дуброво Оханского р-на). Потомки Пиминка жили
в Оханске и в 1850 г. Желвак — твердая, в виде шишки,
опухоль; так могли звать человека, имеющего опухоль.
Кроме того, Желвак в русских говорах — прозвище злодея,
язвы.

ЖЕРНАКОВ. Фамилия встречается в Сивинском р-не.
В 1760 г. писалась как Жерноков. Жерноков — тот, кто на-
ковывает, насекает жернова.

ЖИТПЕЛЕВ. Фамилия известна в Чердынском р-не.
Здесь, в деревне Екимова, в 1834 г. жило несколько семей
Житпелевых. Раньше деревня называлась «починок Яким-
ка Ижитпелева». Сам Якимко Игнатьев сын Ижитпелев
проживал в 1623—1624 гг. в погосте Вильгорт. В коми-
пермяцком языке ыджыт пель — болыпеухий.

ЖУЖГОВ. Фамилия встречается только в Большесос-
новском р-не. Жужг в пермских и вятских говорах — хлеб-
ный червь, поедающий в засуху хлеб под корень
(В. И. Даль).

ЖУКОВ. Распространенная фамилия. В Прикамье
встречается в Ильинском р-не. Ее основатель — Ивашко
Дементьев сын Жук, живший в 1678 г. в «деревне Верх
Кемуля речки». В 1834 г. Жуковы жили здесь в несколь-
ких деревнях: «На бору», «У ключа Жукова», Ребинова,
«По увалу Тупица», Антипина. Жуком в народе называ-
ют ловкого человека, плута.

ЖУНЕВ. Фамилия встречается в Красновишерском,



Соликамском, а также Нытвенском р-нах. В 1711 г. в по-
госте Губдор (ныне село в Красновишерском р-не) жил
Никита Елисеев сын Жунев. Жунь в языке коми-язьвин-
цев — снегирь.

ЗАВЕСКИН. Редкая фамилия. Известна в Пермском
р-не. Ее основатель — Васка Константинов сын Завеска,
живший в 1647 г. в Сылвенском острожке. Завеска — за-
навеска, а также то, что скрывает, закрывает собой что-
либо. Так могли звать человека, закрывающего лицо, а
также скрытного человека.

ЗАВОРОХИН. Фамилия встречается в Кунгурском р-не.
В 1623—1624 гг. в деревне Верейная на реке Чусовая жил
Устинко Федоров сын Заворохин. В 1647 г. один из его
сыновей — Ивашко — продолжал жить в этой же дерев-
не, а другие — Ивашко (второй) и Васка — поселились на
реке Сылва в деревне Никитина. Они стали родоначаль-
никами кунгурских Заворохиных. В XVII в. слово заворо-
ха означало: «сумятица», «беспорядок», «смута», «трево-
га». Так могли звать и человека, не соблюдавшего поря-
док и вносящего во все сумятицу.

ЗАКОЛОДКИН. Фамилия известна только в Оханском
р-не. В 1790 г. Заколодкины жили в оханской деревне
Сухой Лог, среди них был Мирон Афонасьев сын Зако-
лодкин. Слово заколодка, видимо, имеет то же значение,
что и заколодник—бранное название старообрядцев в ста-
рину.

ЗАКОПТЕЛОВ. Фамилия известна в Пермском и Кун-
гурском р-нах. В 1792 г. Закоптеловы жили в деревне
Жабреева на реке Сылва. Закоптелый — покрытый копотью
человек.



ЗАМОРИН. Фамилия встречается в Пермском р-не.
В 1678 г. в «деревне На усть речки Мулянки» жил Васка
Трофимов сын Заморин. Он проживал здесь и раньше, в
1647 г., но не один, а с братьями Акинфейком и Кирил-
ком. Замора в уральских говорах — голод; в переносном
значении — сильно исхудавший человек.

ЗАМЯТИН. Распространенная фамилия. В Прикамье
встречается в Чусовском р-не. Здесь, в деревне Старая
Гора, в 1647 г. жил Устинко Ларионов сын Замятнин.
Еще раньше, в 1623—1624 гг., в «починке Над Чусовою
рекою» проживал Ларка, по прозвищу Замятенка, Андреев
сын Корела, который, видимо, был отцом Устинка. Позд-
нее, в 1834 г., Замятнины, жившие в деревне Старая Гора,
писались Замятиными. Замятня — вьюга, метель, а также
беспокойство, волнение. Замятней могли звать ребенка за
его беспокойный нрав или потому, что он родился в ме-
тель, вьюгу.

ЗАХАРОВ. Распространенная фамилия. В Прикамье
встречается в нескольких местах, в том числе в пригороде
Александровска. В 1623—-1624 гг. здесь, в «починке Слутка
на речке Усолка», жил Захарко Алексеев сын Кошкарь
с детьми Филкой и Еремкой. В 1678 г. его многочисленные
внуки уже писались Захаровыми.

ЗАЯКИН. Фамилия встречается в Оханском, Осинском,
Нытвеиском и Пермском р-нах. Ее основатель — Нестерко
Михайлов сын Заяка, живший в 1647 г. в оханской дерев-
не Казанка. Заяка в уральских говорах — заика.

ЗВЯГИН. Фамилия известна в Чусовском р-не. Здесь,
в Верхнем Чусовском городке, Звягины жили в 1834 г.
Звяга в русских говорах — неуживчивый, сварливый че-
ловек.

ЗГОГУРИН. Редкая фамилия. Встречается в Чусов-
ском р-не. Здесь, в деревне Калинин Луг (ныне Нижнее
Калино), в 1623—1624 гг. жили Ивашко и Пятко Овдоки-



мовы дети Сгогулины, а также Васка и Оска Афонасьевы
дети Сгогулины. Их дети и внуки уже писались Згогури-
ными. В русских говорах сохранился глагол сгогулить—
украсть. Видимо, он и послужил основой для прозвища,
а затем и фамилии.

ЗЕБЗЕЕВ. Фамилия встречается только в Соликам-
ском р-не. Здесь, в деревне Толстик, в 1711 г. жил Васи-
лей Харитонов сын Зебзиев с детьми и внуками. В 1816 г.
его потомки населяли деревни Зебзиева, Аристова, Ески-
на, Санникова и Корякина. Фамилия представляет собой
этимологическую * загадку, хотя и была попытка объяс-
нить ее значение с помощью коми-пермяцкого языка как
«оса в кармане» (И. Я. Кривощеков).

ЗЕБЛЕЦОВ. Фамилия известна в Усольском р-не.
Здесь, в селе Пыскор, Зеблецовы жили в 1834 г. Зяблец —
тот, кто зябнет.

ЗЕЛЕНИН. Фамилия возникла на территории Оханско-
го р-на. Ныне встречается в Оханском, Осинском, Перм-
ском, Большесосновском, Очерском, Ильинском и других
районах. Основатель фамилии —Андрюшка Иванов сын
Зеленя, живший с тремя сыновьями в 1647 г. в деревне
Казанка (раньше, в 1623—1624 гг., он жил в Очерском
острожке). Как часто бывало в то время, его прозвище,
превратившееся позднее в фамилию, носило негативный
оттенок. В Соликамских говорах и в наши дни бытует сло-
во зеленя — «недоразвитый, умственно отсталый человек».
В XVII в. потомки Андрюшки Зелени широко расселились
по берегам Камы. Один из них, его внук Фролко Васильев
сын Зеленин, поселился в 1673 г. в Усть-Качке. Сейчас
здесь особенно много Зелениных. Известный представи-
тель фамилии — Алексей Нестерович Зеленин (1870—
1944), художник, уроженец г. Оханска.

* Этимология—происхождение того или иного слова или выражения.



ЗЛЫГОСТЕВ. Фамилия известна в ряде районов, в
том числе в Кунгурском. В 1647 г. в Сылвенском острожке
проживал Пронка Васильев сын Злыгостев. Еще раньше,
в 1623—1624 гг., он жил на реке Чусовая в деревне Пле-
со. Злыгость — скорее всего, злой гость.

ЗМАЗНОВ. Редкая фамилия. Встречается только в
Большесосновском р-не. Здесь, в деревне Малая Соснова,
в 1816 г. жили Иван и Андрей Михайловы дети Змазновы.
Змазный в архангельских говорах — смазливый.

ЗМЕЕВ. Фамилия характерна для Усольского р-на.
Здесь, в деревнях Елькина, Курбатова и Шварева, Змеевы
жили в 1834 г. Змей в русских говорах—прозвище злого,
скрытного, злобного человека.

ЗЫКОВ. Фамилия встречается в Кунгурском р-не.
Здесь, в починке Зыков, в 1647 г. жили Тимошка, Михей-
ко, Якунка Григорьевы дети Зыковы. Зык — нецерковное
русское имя, которым в старину называли громогласного
и крикливого человека.

ЗЫРЯНОВ. Фамилия известна в ряде районов, в том
числе в Ильинском и Красновишерском. В 1623—1624 гг.
в погосте Ильинский жил Васка Васильев сын Зырянов,
а в погосте Губдор (ныне село в Красновишерском р-не)
в это время проживал Ондрюшка Кирилов сын Зырян.
Зырян (зырянин) — прежнее наименование народа коми,
населяющего Коми АССР. Известный представитель фами-
лии—Иван Васильевич Зырянов (1928—1982), пермский
фольклорист.

ЗЮЗИН. Фамилия встречается в Нытвенском р-не.
Здесь, в деревнях Привершинская (ныне Приверха) и
Шушкина, Зюзины жили в 1834 г. Зюзя в русских гово-
рах— прозвище плаксы, неопрятного человека, пьяницы.
Известный представитель фамилии — Алексей Георгиевич
Зюзин (1884—1944), один из организаторов Пермского об-
щества слепых, уроженец деревни Приверха.



ИГОШЕВ. Фамилия распространена в Ординском и
Уинском р-нах. В 1704 г. в ординской деревне Апачевка
жил Григорей Игошев. Еще раньше, в 1623—1624 гг., на
территории Чердынского р-иа в деревне Вотцкая прожи-
вал Гришка Иванов сын Игошев. Игош — сокращенная
разговорная форма имени Игнатий.

ИРТЕГОВ. Фамилия известна в Соликамском р-не.
Здесь, в деревне Родники, Иртеговы жили в 1816 г. Фами-
лия происходит от древнепермского личного имени Иртег.

КАЗАКОВ. Фамилия встречается в Оханском, Осин-
ском, Пермском и Нытвенском р-нах. Ее основатель — Сы-
сойко Онофриев, живший в 1647 г. в деревне Ошап (ныне
территория Оханского р-на). По-видимому, его отцом был
Онофрейко Афонасьев сын Ужегов, проживавший здесь же
в 1623—1624 гг. Сыновья Сысойка в 1678 г. писались Ка-
заковыми (объяснение фамилии см.: раздел I Казакове).
Известный представитель фамилии — Леонид Петрович
Казаков (р. 1912), генерал-лейтенант, уроженец г. Нытва.

КАЗАРИНОВ. Фамилия известна в Усольском р-не.
В 1623—1624 гг. на территории района в деревне Новинки
жил Сенка Онферьев сын, по прозвищу Казаринко. Его
сыновья Васка, Максимко и Гаврилко в 1647 г. прожива-
ли здесь же и писались как Семеновы дети Казариновы.



И через почти двести лет, в 1834 г., Казариновых можно
было встретить в этом же населенном пункте. Значение
прозвища Казарин(ко), распространенного в XVII в., в
настоящее время утрачено.

КАЗЫМОВ. Фамилия характерна для Оханского р-на.
Ее основатель — Терешка Федоров сын Казым, живший в
1647 г. с сыном Федкой в оханской деревне Пермская
Дуброва. Казым в уральских говорах — туземец.

КАЙГОРОДОВ. Фамилия встречается в Сивинском и
Карагайском р-нах. Здесь она известна с 1760 г. Кайго-
род — выходец из Кайгородка (ныне село Кай Кировской
обл.).

КАЛАБИН. Фамилия характерна для Чайковского р-на.
Сюда попала с территории соседнего Еловского р-на.
В 1678 г. в еловской «деревне Красная, Толстинская то ж»
жил Микитка Васильев сын Калабин. Колаба в уральских
говорах — возлюбленный, милый.

КАЛАШНИКОВ. Распространенная фамилия. В При-
камье встречается в ряде районов, в том числе Оханском.
Родоначальник оханских Калашниковых — Якушко Кле-
ментьев сын Колашников, пришедший в 1671 г. «с Елабу-
ги». В 1850 г. его потомки жили в г. Оханске и в окрест-
ных деревнях Половинная и Копылов Лог. Калашник —
тот, кто делает или продает калачи.

КАЛМАКОВ. Фамилия известна в Чусовском р-не. Ее
основатель — Якушко Иванов сын Калмаков, живший в
1647 г. в Верхнем Чусовском городке. В XVII в. калмака-
ми звали калмыков. Прозвище Калмак было нередким в
то время в Прикамье, и не случайно: калмыки, обитавшие
тогда в верховьях Иртыша и Оби, постоянно совершали
набеги на русские селения Среднего и Южного Урала.

КАЛУГИН. Фамилия встречается в Оханском и Ныт-
венском р-нах. Ее основатель — Митка Авдеев сын Калу-
га, живший в 1623—1624 гг. в усольской деревне Селище.



Один из его сыновей — Савка Дмитриев сын Колугин —
поселился в 1678 г. в оханской деревне Беляевка. От него
и происходит фамилия Калугин. Калуга в русских гово-
рах— болото, топь, пойма и т. д. Фамилию прославил
Александр Михайлович Калугин (1912—1986), Герой Со-
ветского Союза, уроженец Оханского р-на.

КАМЕНСКИХ. Фамилия встречается в Оханском,
Очерском и Нытвенском р-нах. Ее основатели — Павлик,
Бориско и Гришка Васильевы дети Каменские, жившие
в 1623—1624 гг. в деревне Таборы. Чуть позже, в 1647 г.,
в усольской деревне Сергиев Камень жили Никифорко,
Лучка, Николка, Стенка, Тимошка Леонтьевы дети Камен-
ские. Не от названия ли деревни Сергиев Камень проис-
ходит эта фамилия?

КАРАНДЫШЕВ. Фамилия известна в Сивинском р-не.
Здесь, в деревне Прохорята, в 1782 г. жил Карп Прохо-
ров сын Карандышев. Карандыш в уральских говорах—
человек небольшого роста, некрепкого телосложения.

КАРЕЛИН. Фамилия встречается в ряде районов, в том
числе в Чусовском. Здесь, в «деревне Заболотье Осино-
вая», в 1623—1624 гг. жил Михалко Григорьев сын Ко-
рела. Его дети в 1647 и 1678 гг. писались Корелиными.
Корела — прежнее наименование карелов, а также выход-
цев с территории Карелии.

КАРСАКОВ. Фамилия известна в Пермском, Чусовском
и Кунгурском р-нах. В 1647 г. в деревне Киселева на реке
Сылва жил Михалко Амвросиев сын Горбунов с пятью сы-
новьями. Еще раньше, в 1623—1624 гг., он проживал в
деревне Быкова. Его дети в 1678 г. были записаны Кар-
саковыми. Карсак — вид небольшой лисы, а также тюрк-
ское личное имя. Ныне встречается и иное написание фа-
милии — Корсаков.

КАСЬЯНОВ. Фамилия встречается в Оханском и Чу-
совском р-нах. В 1678 г. в Очерском острожке жил Афон-
ка Васильев сын Касьянов. Он и стал родоначальником



оханских Касьяновых. Чусовские Касьяновы ведут родо-
словную от Васки Лукина сына Касьяна, жившего в 1647 г.
в Верхнем Чусовском городке. Касьян (Кассиан) — русское
имя, а также прозвище злого, недоброжелательного чело-
века.

КАТАЕВ. Фамилия распространена в Ильинском и со-
седних с ним районах. Есть Катаевы также в Пермском
и Кунгурском р-нах, но у них иное происхождение.
В 1623—1624 гг. в деревне Воронова на реке Сылва жил
Фефилко Иванов сын Воронов. Его сыновья Фомка, Еуфим-
ко и Трофимко писались Вороновыми, а внуки (сыновья
Трофимка) Антипка, Илка, Юрка и Тимошка в 1678 г.—
Катаевыми. От них происходят сылвенские Катаевы. Ка-
таем в народе называли раньше бесшабашного, разгуль-
ного человека.

КЕРНАСОВ. Фамилия зародилась на территории Охан-
ского р-на. Ее основателем был Максимко Анферьев сын
Кернас, живший в 1647 г. с сыном Ивашком в деревне
Таборы. Кирноз в западно-русских говорах — кабан.
От этого слова, видимо, и образована фамилия. Ныне из-
вестно еще одно ее написание — Кермасов.

КИБАНОВ. Редкая фамилия. Встречается в Соликам-
ском р-не. Здесь, в «деревне Верх-речки Уролки», в 1623—
1624 гг. жили Меншичко и Михалко Тимофеевы дети Ки-
бановы. Их потомки проживали в 1711 г. в деревне Ти-
мина. Скорее всего, это одна и та же деревня. И переиме-
нована она была в честь Тимошки Кибанова. Фамилия
представляет собой этимологическую загадку.

КИБИРЕВ. Фамилия возникла на территории Чусов-
ского р-на. Здесь, в починке Дылдино, в 1623—1624 гг.
жил Ивашко Микифоров сын Кибирь. Через пятьдесят
пять лет, в 1678 г., в этом же селении проживал Сенка
Степанов сын Кибирев. А вот Степанко Иванов сын Ки-
бирев не был упомянут в промежуточной переписи 1647 г.
Почему? Оказывается, в 1647 г. Степанко писался Север-



гиным. И здесь мы подходим к одной исторической загад-
ке. В 1623—1624 гг. в Нижнем Чусовском городке жил
Ивашко Микифоров сын Севергин. Если считать, что пере-
писчиком была допущена ошибка: один и тот же человек
(Ивашка Микифоров сын) записан Севергиным и Киби-
рем, тогда все станет на свои места. В 1647 г. его дети
Федотко, Алешка и Степанко писались Севергиными, а
внуки — уже Кибиревыми. В 1678 г. и позднее Северги-
ных здесь не было. Кибирь в русских говорах — стрела с
железным копьевидным наконечником.

КИВИЛЕВ. Фамилия известна в Карагайском р-не.
Здесь Кивилевы встречаются с 1760 г. В основе фами-
лии— прозвище Кивиль. Оно образовано, вероятно, от гла-
гола кивилять, который значит «блуждать», «плутать», из-
вестного в уральских говорах.

КИЛУНИН. Фамилия характерна для Оханского р-на.
В 1647 г. в оханской деревне Ближняя Дуброва (ныне
Шалыга) жил Гришка Осипов сын Вотинов с тремя сы-
новьями. В 1678 г. он писался Килуньиным, это написание
фамилии было известно и в конце XVIII в. Килунья в во-
логодских говорах — колдунья, которая лечит от килы
(грыжи), а также сварливая, неуживчивая женщина. Труд-
но сказать, кому именно принадлежало прозвище Ки-
лунья: самому Гришке или, может быть, его матери.

КИНЁВ. Фамилия встречается в Кишертском р-не. Из-
вестна здесь с XVIII в. в двух написаниях: Кинеев и Кинь-
ев. В 1704 г. в деревне Лековская (ныне Лек) жил Иван
Кинеев. Фамилия попала сюда из Верхнекамья. В коми-
пермяцком языке сохранилось слово кынь, которое значит
«песец».

КИРОВ. Фамилия известна только в Нытвенском р-не.
Здесь, в деревнях Сергина, Опалиха, Фоминская, Востро-
кнутка, Махляжиха, Конина и Филихина, Кировы жили
в 1834 г. Существовало и иное (более раннее) написание



фамилии — Кыров. В этом варианте она бытует и поныне
в Сивинском р-не (см.: Кыров).

КИРПИЩИКОВ. Фамилия встречается в Усольском и
Добрянском р-нах. В 1647 г. в Орле-городке жил Федка
Васильев сын Кирпищик. Еще раньше, 1623—1624 гг., он
писался как Кирпичников. В 1834 г. Кирпищиковы прожи-
вали на усольской земле в деревне Черниева и в селе Пыс-
кор. Кирпищик — тот, кто изготовляет кирпичи, кирпич-
ник. Известный представитель фамилии — Анна Александ-
ровна Кирпищикова (1838—1927), пермская писательница,
уроженка поселка Полазна.

КИСЕЛЕВ. Фамилия распространена в Кунгурском
р-не. В 1623—1624 гг. в деревне Быкова на реке Сылва
жил Гришка Дементьев сын Киселев с сыновьями Петруш-
кой и Поспелком. От него и ведут родословную кунгур-
ские Киселевы. Кисель в русских говорах — прозвище сла-
бого, беспомощного, не имеющего силы стоять на ногах
человека.

КИСЛОВ. Фамилия возникла на территории Кунгур-
ского р-на. Ее основатель — Андрюшка Максимов сын
Кислой, живший в 1678 г. в «починке На Сылве повыше
деревни Насадки», который пришел сюда в 1667 г. из «де-
ревни Верх-Лугу Насацкого». Его отец, Максимко Иванов
сын Дылдин, жил в 1623—1624 гг. на реке Чусовая в по-
чинке Селище. Кислой — вялый, болезненный человек.

КИЧИГИН. Фамилия известна в Красновишерском
р-не. Здесь, в деревне Кичигина, Кичигины жили в 1834 г.
Еще раньше, 1623—1624 гг., в погосте Губдор (ныне село
этого же района) проживали Митрейка и Пронка Кичи-
гины. Кичига — ручное орудие для обработки льна, хлеб-
ных злаков; цеп; в переносном значении — кичливый че-
ловек.

КЛЕПЦИН. Фамилия известна в Ильинском р-не.
Здесь, в деревне Клепцына, в 1816 г. жил Василей Ива-



нов сын Клепцын (ум. 1818). Клепца в русских говорах —
капкан.

КЛЮЕВ. Фамилия встречается в Ильинском р-не.
Здесь, в «деревне От Слутки на Заполье», в 1678 г. про-
живали Федка и Геранка Антоновы дети Клюевы. Клюй
в архангельских говорах — сонливый, клюющий носом че-
ловек.

КОВИН. Фамилия встречается в Добрянском и Ильин-
ском р-нах. В 1678 г. в ильинском селе Слудка жили Лев-
ка, Геранка и Сенка Михайловы дети Ковины. Их отца,
жившего в 1647 г. здесь же, звали Мишка Юрьев сын
Кузнец. Кова—скорее всего, коваль, что значит «кузнец».

КОВЫЛЯЕВ. Фамилия известна в Чердынском р-не.
Здесь, в деревне Вотцкое, в 1711 г. жил Прокопей Сима-
нов сын Ковыляев. Ковыляй — прозвище человека, кото-
рый ковыляет, ходит хромая, с трудом.

КОКШАРОВ. Фамилия встречается в ряде районов, в
том числе в Кунгурском и Чусовском. Родоначальником
местных Кокшаровых был Васка Сергеев сын Кокшар,
живший в 1647 г. с детьми Ярофейком, Харитонком, Иваш-
ком и Осипком в деревне Кутамыш. Его дети в 1678 г. про-
живали в этом же селении и писались уже Кокшаровыми
(объяснение фамилии см.: раздел I Кокшарово).

КОЛДОМОВ. Фамилия известна в Большесосновском
р-не. Колдом в коми-пермяцком языке — колобок; в пере-
носном значении — низкорослый полный человек, толстяк-
коротышка.

КОЛОТИЛОВ. Редкая фамилия. Встречается в Чер-
дынском р-не. В 1623—1624 гг. в Чердыни жил Олешка
Павлов сын Колотилов. Колотило в русских говорах —
болтун, пустомеля.

КОЛТЫРИН. Фамилия известна в Чусовском р-не.
Здесь, в деревне Подвинцова, в 1647 г. жили Игнашка Фе-
доров сын Колтырин и Потапко Васильев сын Колтырин.



В архангельских говорах сохранилось прозвище Колтыр-
ка, которое значит «неряха».

КОЛЧАНОВ. Фамилия встречается в Оханском и Очер-
ском р-нах. В 1678 г. в оханской деревне Пермская Дуб-
рова жили Сенка, Софонко, Фадийко и Ивашко Петровы
дети Колчановы. От них и происходит фамилия. Старин-
ное слово колчан означает «чехол для стрел». Однако в
то время, когда появилась фамилия, лук, стрелы, колчан
уже выходили из употребления. Возможно, Колчан — вари-
ант прозвища Колча, которое значит «тот, у кого одна но-
га короче другой, колченогий». Известный представитель
фамилии — Александр Петрович Колчанов (1899—1965),
пермский писатель.

КОНДАКОВ. Фамилия известна в Кунгурском и Ки-
шертском р-нах. Ее основатель — Кондрашко Иванов сын
Белого, живший в 1623—1624 гг. с сыновьями Михалком,
Мартемьянком, Окинфейком и Онтонком в деревне Кон-
дакова на реке Сылва. В 1647 г. его дети и внуки писа-
лись Кондаковыми. Во второй половине XVII в. Кондако-
вы появились на территории Кишертского р-на. Кондак
в русских говорах — хитрый, злоречивый. Здесь Кондак —
скорее всего, сокращенная разговорная форма имени Конд-
ратий.

КОНЯЕВ. Фамилия встречается в Ильинском р-не.
Здесь Коняевы известны с 1760 г. Коняй — сокращенная
разговорная форма имени Конон.

КОРИОНОВ. Фамилия распространена в Чердынском
р-не. Здесь, в деревне Вотцкая, в 1623—1624 гг. жили
Федка, Сергушка Тимофеевы дети Корионовы и Володка
Степанов сын Корионов. Корионовы продолжали жить в
этой деревне и в 1834 г. Кроме того, они населяли село
Бондюг и деревню Сюре. Фамилия происходит от русского
имени Карион.

КОРКОДИНОВ. Фамилия встречается в Чердынском
и Добрянском р-нах. В 1579 г. в чердынском погосте Виль-



горт жил Лева Коркодинов. Сведения о добрянских Кор-
кодиновых имеются с 1623—1624 гг., когда в «погосте
Косвенской на реке Косьва» обитал Левка Нефедов сын
Коркодинов. Возможно, речь идет об одном и том же лице.
В пользу этого предположения говорит то обстоятельство,
что в 1623—1624 гг. Коркодиновых в Вильгорте не было.
Фамилия образована от устаревшего слова коркодин
(один из вариантов древнерусской обработки греческого
слова крокодейлос), что значит «крокодил».

КОРОБЕЙНИКОВ. Фамилия встречается в Чусовском
р-не. Здесь, в деревне Чудское городище, в 1623—
1624 гг. жил Кондрашко Титов сын Коробейников с сы-
ном Антошкой. От него и пошли чусовские Коробейнико-
вы. Коробейник — тот, кто торгует мелким товаром враз-
нос (с короба), а также тот, кто изготовляет и продает
коробы.

КОРОВИН. Фамилия распространена в Чайковском и
Добрянском р-нах. В 1816 г. Коровины жили на террито-
рии Чайковского р-на в селе Сайгатка, деревне Букор,
починках Дряхлой, Савинской и Коровин. В архангель-
ских говорах прозвище Корова дают человеку, все время
что-нибудь жующему.

КОРОВНИКОВ. Фамилия известна в Усольском и Кун-
гурском р-нах. Родоначальник кунгурских Коровнико-
вых — Конашко Иванов сын Коровников, живший в 1678 г.
в селе Серга. По-видимому, его отцом был Ивашко Ко-
ровников, проживавший в 1623—1624 гг. в Чердыни. Ко-
ровником в старину называли скотника, работника, уха-
живающего за скотом.

КОРОСТЕЛЕВ. Фамилия встречается в Чусовском
р-не. Здесь, в деревне Коростелева, в 1647 г. жил Ивашко
Михайлов сын Коростель с четырьмя сыновьями. Он и стал
основателем фамилии. Коростель — птица семейства пас-
тушковых (другое название — дергач). В пермских гово-
рах сохранилось выражение «керкать, как коростель». Ко-



ростелем могли звать человека, который керкал, т. е. из-
давал негромкие, низкого тона, отрывистые звуки.

КОРОСТИН. Фамилия известна в Чердынском р-не.
Здесь, в деревне Сартакова, в 1711 г. жил Симан Ларио-
нов сын Коростин. Фамилия образована от прозвища Ко-
роста. Так именуют гордого, заносчивого человека, с ко-
торым трудно общаться.

КОРОТАЕВ. Фамилия распространена в Нытвенском
и Оханском р-нах. В 1647 г. в оханской деревне Мельнич-
ная Дуброва (ныне Шалыга) жил Ивашко Игнатьев сын
Коротаев. Он и стал основателем фамилии (объяснение
фамилии см.: раздел I Коротаево). Известный представи-
тель фамилии — Николай Яковлевич Коротаев (1898—
1974), профессор, доктор сельскохозяйственных наук, поч-
вовед, уроженец Оханского р-на.

КОРЯКИН. Фамилия встречается во многих районах,
в том числе Ильинском, Карагайском, Чердынском. На тер-
ритории Чердынского р-на Корякины жили еще в 1623—
1624 гг., в частности, в деревне Цыдва проживал Петруш-
ка Максимов сын Корякин. Коряка в северных русских
говорах — несговорчивый, упрямый человек.

КОСВИНЦЕВ. Фамилия встречается в Карагайском и
Сивинском р-нах. Более раннее написание — Косвинцов.
Косвинцовы известны на сивинской земле с 1760 г. Тогда
они населяли починок Саначевской. Косвинец — выходец
с реки Косьва, притока Камы. Известно и иное написание
фамилии — Косьвинцев. Фамилию прославил Евлампий
Николаевич Косвинцев (1877—1930), уральский публи-
цист и краевед.

КОСКОВ. Редкая фамилия. Известна в Пермском и
Горнозаводском р-нах. В 1678 г. в «починке Вверх по реч-
ке Югу на Гарях» (ныне территория Пермского р-на)
жили Федка и Алешка Андреевы дети Косковы, пришед-
шие сюда в 1675 г. из «деревни Усть-Югу». Значение фа-
милии пока не установлено. Известный ее представитель —



Леонид Александрович Косков (р. 1911), Герой Советско-
го Союза, уроженец поселка Пашия.

КОСЛИВЦЕВ. Фамилия встречается в Ильинском р-не.
Здесь, в «деревне Над Кемулем и над речкою Шумихою»,
в 1678 г. жил Васка Козмин сын Косливцов. По мнению
языковеда В. Ф. Житникова, фамилии Косливцев предше-
ствовало написание Костьливцев (от прозвища Костьли-
вый, что значит «костлявый», «худой»).

КОСТАРЕВ. Фамилия распространена в Пермском
р-не. Ее основатели — братья Васка, Якушко и Данилко
Тимофеевы дети Костаревы, жившие в 1623—1624 гг. в
Верхних Муллах. Образована от прозвища Костарь (см.:
раздел I Косторята). Известный представитель фамилии —
Николай Константинович Костарев (ум. 1941), русский
писатель.

КОСЫХ. Фамилия встречается в Оханском и Кунгур-
ском р-нах. Родоначальником кунгурской ветви был Фе_-
дотко Артемьев сын Косой, живший в 1647 г. с детьми
Афонкой и Юрком в «деревне На речке Кутамыше». Еще
один его сын — Алешка — проживал в деревне Рожина. Сы-
новья Федотка продолжали жить в Кутамыше и в 1678 г.,
но писались как Косых.

КОТЕЛЬНИКОВ. Фамилия распространена в Ильин-
ском и Пермском р-нах. Родоначальником ильинских Ко-
тельниковых был поморец Тренка (Евстихейко) Афонась-
ев сын Котельников, живший в 1623—1624 гг. с детьми
Баженком и Родкой в «деревне На усть Косьвы». Основа-
телем другой ветви Котельниковых был Ивашко Иванов
сын Котельник-Верхоланцовых, живший в 1647 г. в Верх-
них Муллах. Его отец Ивашко Васильев сын Верхоланец
в 1623—1624 гг. проживал здесь же. Котельник—ремес-
ленник, изготовлявший и чистивший котлы и медную по-
суду; медник.

КОЧЕВ. Фамилия встречается в ряде районов, в том
числе в Еловском и Карагайском. Фамилия зародилась на



территории Чердынского уезда. В 1647 г. чердынцы Коче-
вы жили в Орле-городке и Сылвенском острожке. Коч
в языке коми — заяц.

КОЧЕНГИН. Фамилия характерна для пригорода
Александровска. Более раннее ее написание — Коченьгин.
В 1816 г. Коченьгины жили в селе Яйвенское (ныне село
Верх-Яйва) и деревне Шубина. Была известна тогда и де-
ревня Коченьгина, в которой проживал Мосей Антонов
сын Коченьгин. Фамилия представляет собой этимологи-
ческую загадку.

КОЩЕЕВ. Фамилия распространена в Усольском р-не.
Здесь, в деревнях Черниева, Прорыв, Нижняя Новинка,
Кощиевы (вариант написания фамилии) жили в 1834 г.
Еще раньше, 1623—1624 гг., в погосте Анисимов Чердын-
ского уезда проживали Гришка и Степанко Васильевы
дети Кощеевы, Степанко и Андрюшка Тимофеевы дети
Кощеевы. Кощей (Кащей)—худой, тощий человек, а так-
же скупой.

КРАСИЛЬНИКОВ. Фамилия известна в Пермском и
ряде других районов. Родоначальник Красильниковых, жи-
вущих в Пермском р-не, — Сергейко Сергеев сын Красиль-
ник, обитавший в 1647 г. с сыном Калистратком в Верх-
них Муллах. Он пришел сюда с реки Мезень. Во второй
половине XVII в. Красильниковы переселились на терри-
торию Кишертского р-на. Есть Красильниковы и в Охан-
ском р-не, но их родословная пока не изучена. Красиль-
ник — тот, кто красит пряжу и ткани.

КРАСНОБОРОВ. Фамилия встречается в Уинском р-не.
Здесь, в деревне Шарынина и селе Воскресенское, Красно-
боровы жили в 1816 г. Краснобор — выходец из селения
Красноборск или Красный Бор.

КРАСНЫХ. Редкая фамилия. Встречается в Чуковском
р-не. Здесь, в деревне Красная, в 1647 г. жил Ивашко
Степанов сын Красной с четырьмя сыновьями. Он и стал



основателем фамилии. Красной в русских говорах — креп-
кий, сильный, а также красивый, краснощекий, беспечный.

КРАСУЛИН. Фамилия возникла на территории Перм-
ского р-на. Ее основатель — кайгородец Васка Емельянов
сын Красулин, живший в 1623—1624 гг. в Верхних Мул-
лах. Красуля в русских говорах — кличка коровы рыже-
красной масти. Так же могли звать и человека с рыжим
цветом волос. Возможно и другое толкование: красуля
значит «красивый».

КРИВОЩЕКОВ. Фамилия известна в Сивинском и
Юсьвинском р-нах. В 1647 г. на территории Усольского
р-на в «деревне на Кондасе, усть речки Сирьи» жил Ни-
китка Спиридонов сын Кривощекин, выходец с «Усть-
КОСЬВЫ».

КРОПАЧЕВ. Фамилия встречается в Чусовском р-не.
Здесь, в деревне Верейная, в 1623—1624 гг. жил Алешка
Аверкиев сын Кропачев с сыновьями Офонком и Нестер-
ком, которые позднее основали починок Кропачев. Фами-
лия образована от прозвища Кропач (объяснение фамилии
см.: раздел I Кропачиха). Известный ее представитель —
Александр Павлович Кропачев (1821—1906), пермский
предприниматель, оказавший большую помощь строителям
Самаро-Златоустовской железной дороги. В благодарность
они назвали одну из новых станций его именем.

КРОТОВ. Фамилия известна в Еловском р-не. Здесь
Кротовы упоминаются с 1816 г. В народе кротом назы-
вают человека маленького роста, а также трудолюбивого
человека.

КРЫЧКОВ. Фамилия встречается в Чусовском р-не.
Здесь, в деревне Чудское городище, в 1623—1624 гг.
жили Антипко Еремеев сын Кричков, Куземка, Петрушка
и Ивашко дети Кричковы. Прозвище Кричко, по-видимо-
му, означает «крикун» (кричный — громкий, резкий). Фа-
милия приобрела современное написание в 1678 г.



КУДРИН. Фамилия встречается в Пермском р-не.
Здесь, в Нижних Муллах, в 1678 г. жили Ивашко и Мо-
сейко Никифоровы дети Кудрины. От них и пошли Кудри-
ны. Кудря в русских говорах — прозвище кудрявого чело-
века.

КУИМОВ. Фамилия известна в Чердынском р-не.
Здесь, в «деревне На речке на Сумыче», в 1623—1624 гг.
уже жило несколько семей Куимовых. Куим в коми-пер-
мяцком языке — третий (так звали третьего ребенка в
семье). Однако эта фамилия встречается и за пределами
Прикамья, в Вологодской обл. Поэтому возможно и дру-
гое толкование: в северных русских говорах куим — глу-
хой, нелюдимый, а также молчаливый, немой.

КУЛТЫШЕВ. Фамилия встречается в Осинском и Кун-
гурском р-нах. Култышевы известны здесь с 1834 г. Кул-
тыш — беспалый человек, человек с искалеченной рукой,
а также хромой.

КУЛЯПИН. Фамилия характерна для Большесоснов-
ского р-на. Здесь, в починке Юрков, в 1791 г. проживал
Емельян Куляпин. Куляпа в русских говорах — неакку-
ратный, неповоротливый, медлительный, а также грубый
человек.

КУНГУРЦЕВ. Фамилия встречается в Кунгурском р-не.
В 1792 г. писалась иначе: Кунгурцов. Возникла на терри-
тории, некогда входившей во владения Строгановых. Кун-
гурец — прежнее наименование жителя Кунгура и Кунгур-
ского уезда.

КУРБАТОВ. Фамилия известна в Уинском и Усоль-
ском р-нах. В 1647 г. в деревне Маркова (ныне Усольский
р-н) жил Левка Назарьев сын Курбат-Шолохов, выходец
из погоста Вильва Чердынского уезда. Его потомки про-
должали жить здесь и в 1834 г. Тогда же впервые упоми-
нается деревня Курбатова, сохранившаяся до наших дней.
Курбат в русских говорах — толстяк, карапуз.



КУСАКИН. Фамилия встречается только в Пермском
р-не. Ее основатель — Ивашко Фомин сын Кусака, жив-
ший в 1647 г. с пятью сыновьями в Верхних Муллах. Ку-
сака в русских говорах—некрасивый человек с жидкими
светловатыми усами.

КУФОНИН. Фамилия возникла на территории Перм-
ского и Кунгурского р-нов. В 1678 г. в Сылвенском ост-
рожке жил Конша Сидоров сын Куфонкн. Здесь же про-
живали Ивашко и Филка Митрофановы дети Куфонины,
а в Нижнем Чусовском городке — их брат Федка. В ос-
нове фамилии — прозвище Куфоня, видимо, связанное
со словом куфа, которое значит «бочка», «кадка», «чан».
Фамилию прославил Сергей Федорович Куфонин (1920—
1979), Герой Советского Союза, уроженец села Троица
Пермского р-на.

КУЧЕВ. Фамилия встречается в Чердынском р-не.
Здесь, в деревне Кирьянова, в 1711 г. жил Федор Афо-
насьев сын Кучев. Фамилия образована от коми-пермяц-
кого прозвища Куч (точнее Кутш), что значит «орел».

КУЧУМОВ. Фамилия известна в Чусовском и Лысь-
венском р-нах. В 1623—1624 гг. в «деревне Заболотье Оси-
новая» (ныне Чусовской р-н) жил Терешка Андреев сын
Чермных, по прозвищу Кучумко. Его сыновья Гаврилко,
Тишка и Якушка в 1678 г. писались Кучумовыми. Кучум-
ка в русских говорах — некрасивый, безобразный человек,
а также «замарашка, чумичка, кочемазый» (В. И. Даль).

КУШОВ. Редкая фамилия. Встречается в Чердынском
р-не. Здесь, в погосте Ныроб, в 1623—1624 гг. жил Тренка
Леонтьев сын Кушев. Фамилия, по-видимому, происходит
от коми слова куш, которое означает «голый», «бедный»,
«нищий», а также «лысый». До недавнего времени в рай-
оне была деревня Кушова, которую населяли исключи-
тельно Кушовы.

КЫНКУРОГОВ. Фамилия известна в Карагайском р-не.
Здесь, в деревне Верх-Нердвы, Кынкуроговы жили в



1760 г. Кын курог в переводе с коми-пермяцкого языка —
мерзлая курица (в данном случае это прозвище человека).
Встречается в Прикамье и другое написание фамилии:
Конкурогов.

КЫРНАЕВ. Редкая фамилия. Встречается в Соликам-
ском р-не. Здесь, в селе Городище, в начале XVII в. жил
Терешка Артемьев сын Кырнаев. Кроме того, в 1816 г.
Кырнаевы проживали в расположенном неподалеку «по-
чинке Дикие Селища и Кырнаев». Кырно в Соликамских
говорах — старый, дряхлый человек.

КЫРОВ. Фамилия известна в Сивинском р-не. Здесь,
в починке Кыров, в 1787 г. жил Митрофан Ипатов сын
Кыров. В коми-пермяцком языке кыр — дятел (в данном
случае это прозвище человека).

КЫЧКИН. Фамилия известна только в Оханском и
Нытвенском р-нах. Ее основатель — Мокейко Федоров сын
Кичкин, живший в 1647 г. с четырьмя сыновьями в дерев-
не Таборы. Здесь же он проживал и в 1623—1624 гг. (объ-
яснение фамилии см.: раздел I Кичаново).

ЛАБУТИН. Фамилия встречается в г. Перми и в Перм-
ском р-не. В 1647 г. в Верхних Муллах жили Артюшка,
Никитка и Онисимко Лабутины. Лабута в русских гово-
рах— рохля, разиня, медлительный, неповоротливый че-
ловек.

ЛАГУННИКОВ. Редкая фамилия. В 1834 г. Лагунни-
ковы жили в Соликамском селе Верх-Боровая. Лагун —
кадка или бочонок с верхним и нижним дном различных
форм и объемов. Лагунник — тот, кто изготовляет лагуны.



ЛАДКИН. Фамилия распространена в Усольском р-не.
Здесь, в деревнях Верхние и Средние Новинки и починке
Лысьва, Ладкины жили в 1834 г. Ладкий в русских гово-
рах— хороший, годный. Кроме того, известно еще слово
ладка со значением «глиняная сковорода», «плошка». Фа-
милию прославил Николай Александрович Ладкин (1923—
1945), Герой Советского Союза, уроженец села Усть-Бо-
ровая.

ЛАПОТНИКОВ. Фамилия известна в Большесоснов-
ском р-не. Сюда попала, скорее всего, с территории сосед-
него Оханского р-на. В 1647 г. в Очерском острожке жил
Гаврилко Андреев сын Лапотник с сыном Фотейком. Ла-
потник— тот, кто ходит в лаптях, а также тот, кто плетет
лапти.

ЛАТЫШЕВ. Фамилия встречается в Чусовском р-не.
Здесь, в деревне Верхняя Калина, в 1647 г. жил Федка
Павлов сын Латышов с детьми Лучкой и Терешкой. От не-
го и пошли Латышевы. Еще раньше, 1623—1624 гг., в
Верхнем Калине проживали Ивашко и Ромашко Павловы
дети Лотышевы. Однако об их потомках ничего не извест-
но. Латыш в уральских говорах — бестолковый человек.

ЛЕГОТКИН. Фамилия характерна для Пермского р-на.
Ее основатель — Максимко Степанов сын Леготка (он же
Леготкин), живший в 1623—1624 гг. в Верхних Муллах.
Сюда он пришел «с Верх-Боровой» (ныне село в Соликам-
ском р-не). Легота в русских говорах — льгота и легкость;
известен и глагол леготничать — лентяйничать, лодырни-
чать. Скорее всего, Леготка — прозвище лентяя, лодыря.

ЛЕЖНЕВ. Фамилия встречается в'Кунгурском и Перм-
ском р-нах. В 1647 г. на реке Сылва в деревне Горемы-
кина жили Федка и Евсейко Федоровы дети Лежневы.
Лежень в уральских говорах — лежебока, лодырь.

ЛЕПЕЩКИН. Фамилия возникла на территории Доб-
рянского р-на. В 1647 г. в «деревне На Усть-Чусовой» жил
Ивашко Юрьев сын Лепешкин с детьми Кирилком и Якун-



кой. Он и стал основателем фамилии. Лепеш в русских
говорах — прозвище толстяка (Лепешка — его уменьши-
тельная форма).

ЛЕПИХИН. Фамилия встречается в Кунгурском р-не.
Лепихины появились здесь в первой половине XVII в.
В 1647 г. в деревне Заозерская на *реке Сылва жили
Осипко и Оничка Алексеевы дети Лепихины. Их отец
Алешка Андреев сын Лепихин в 1623—1624 гг. проживал
на территории Усольского р-на, в «деревне, что был по-
чинок Новинка». Значение фамилии пока не установлено.

ЛЕСНИКОВ. Фамилия известна в Сивинском и Вере-
щагинском р-нах. В 1760 г. Лесниковы жили в деревне
Соколовская (ныне Соколово Верещагинского р-на). В ста-
рину лесником называли охотника.

ЛОДЕЙЩИКОВ. Фамилия встречается в Ильинском,
Кишертском, Лысьвенском р-нах. Ее основатель — Ларка
Сергеев сын Лодейщиков, живший в 1623—1624 гг. с сы-
ном Федкой в ильинской «деревне На реке Каме повыше
усть Косьвы реки». В 1670 т. Лодейщиковы поселились на
землях Кишертского р-на, а в начале XIX в. появились и
в Лысьвенском. Лодейщик — хозяин или гребец на ладье
(гребном судне для речного плавания). Известный пред-
ставитель фамилии — Андрей Степанович Ладейщиков,
правильнее Лодейщиков (1911 —1948), уральский литера-
туровед.

ЛОПАНИЦЫН. Фамилия характерна для Соликамско-
го р-на. В 1623—1624 гг. в погосте Губдор (ныне село в
Красновишерском р-не) жил Тараско Олексеев сын Ло-
паницын с братом Максимком. В том же XVII в. на соли-
камской земле появилась деревня Лопаницына, которую
населяли Лопаницыны. Лопаница в русских говорах —
сильно плачущий ребенок.

ЛОПАРЕВ. Очень редкая фамилия. Встречается в Чер-
дынском р-не. Здесь, в деревне Усть-Сурольская, Лопаре-



вы жили в 1834 г. Лопарь — прежнее наименование народ-
ности саами.

ЛОСКУТОВ. Фамилия распространена в Оханском р-не
и в пригороде Александровска. В 1678 г. в оханской де-
ревне Кропачиха жил Тараско Афонасьев сын Лоскутов.
Он проживал здесь и в 1647 г. У александровских Лоску-
товых иное происхождение: в 1623—1624 гг. в деревне Бу-
латова жили Федосейко, Максимко, Кирилко и Игнатко
Петровы дети Лоскутовы. Лоскут в русских говорах— бед-
ный человек, бедняк, а также плохо одетый, неряшливый,
не заслуживающий уважения человек. Известный пред-
ставитель фамилии — Иван Алексеевич Лоскутов (р. 1918),
герой стихотворения К. Симонова «Сын артиллериста»,
уроженец Оханского р-на.

ЛОХАНИН. Фамилия встречается только в Большесос-
новском р-не. Здесь она известна с XVIII в. В 1816 г. на
территории района в починке Лоханин жил Антип Дмит-
риев сын Лоханин (ум. 1826). Лоханя (лохань)—дере-
вянная посудина для хозяйственных нужд.

ЛУЗИН. Фамилия распространена в Оханском, Ныт-
венском и соседних с ними районах. В 1623—1624 гг. в
оханской деревне Новое Сельцо жил Ивашко Терентьев
сын Луза. Его прозвище связано с названием реки Луза,
притока Юга. Это подтверждается тем, что в 1647 г. сын
Ивашка — Юрко — писался Лузяниновым (лузянин — вы-
ходец с реки Луза), а внуки уже были Лузиными.

ЛУКАНИН. Фамилия встречается в Соликамском р-не.
В 1623—1624 гг. на территории района, в «деревне На реч-
ке на Сумыче», жил Меншичко Луканин с сыновьями Ма-
тюшкой и Мишкой. Позднее, в 1711 г., здесь, в починке
Марковской, проживал Евдоким Семенов сын Луканин.
Луканя — сокращенная разговорная форма имен Лука,
Лукьян и Лукий. Известный представитель фамилии —
Александр Матвеевич Луканин (1821—1889), пермский
краевед.



ЛУНЕВ. Фамилия встречается в Оханском р-не и в
пригороде Александровска. Родоначальник оханских Лу-
невых— Васка Никифоров сын Лунь, живший в 1678 г.
в «деревне Мельничная Дуброва» (ныне Шалыга). Про-
исхождение александровских Луневых пока не выяснено.
Известно, что в 1816 г. они жили в селе Булатово. Лунь—
хищная птица, взрослый самец которой имеет серовато-
белое оперение. В данном случае, это, вероятно, прозвище
человека (существует выражение «седой (белый) как
лунь»).

ЛУНЕГОВ. Фамилия известна в Чердынском и Осин-
ском р-нах. На чердынской земле Лунеговы упоминаются
с XVI в. В частности, в 1579 г. в деревне Кушпелева жили
Тимошка и Савка Лунеговы. Их потомки продолжали жить
здесь и в 1834 г. На территорию Осинского р-на Лунеговы
попали позднее — в XVII в. Лунег — древнепермское лич-
ное имя.

ЛЫБИН. Редкая фамилия. Встречается в Чердынском
р-не. Здесь, в погосте Янидор, в 1623—1624 гг. жил Пав-
лик Захаров сын Лыбин. Лыбины продолжали жить в
Янидоре и в 1834 г. Лыбить в русских говорах — улыбать-
ся, Лыба — прозвище улыбчивого человека.

ЛЫЗЛОВ. Фамилия встречается в Чердынском р-не.
Здесь, в селах Вильгорт и Бигичи, Лызловы жили в 1834 г.
Лызло в северных русских говорах — долговязый, неуклю-
жий человек, верзила.

ЛЫКАСОВ. Редкая фамилия. Известна в Чердынском
р-не. Здесь, в деревне Купчик, в 1711 г. жил Василей Иг-
натьев сын Лыкасев. Ныне встречается и иное написание
фамилии — Лыкосов. Лыкас в северных русских говорах —
лентяй.

ЛЫХИН. Редкая фамилия. Встречается в Ильинском
р-не. Здесь, в селе Слудка, в 1678 г. жили Митка Яковлев
сын Лыха и его сын Трошка Лыхин. Лыха в нижегород-



ских говорах — прозвище женщины или девушки высокого
роста.

ЛЯДОВ. Фамилия распространена в Пермском, Кун-
гурском и Добрянском р-нах. Ее основатель — Матюшка
Лядов, живший в 1623—1624 гг. в Сылвенском острожке.
Его сыновья Анисимко, Петрушка, Селиверстко, Мишка
и Ивашко проживали в 1647 г. в деревне Лядова (объяс-
нение фамилии см.: раздел I Лядово). Фамилию просла-
вил Григорий Григорьевич Лядов (1921—1944), Герой Со-
ветского Союза, уроженец села Красная Слудка Добрян-
ского р-на.

ЛЯЗГИН. Фамилия встречается в Кишертском и Лысь-
венском р-нах. Ее основатель — Перфилко Семенов сын
Лезга, живший в 1623—1624 гг. в деревне Добрянка. Его
дети Гаврилко и Игнашка продолжали жить здесь и в
1647 г. В 1670 г. Лязгины переселились на кишертские зем-
ли, а отсюда в начале XIX в. перешли на территорию
Лысьвенского р-на. Лязга в русских говорах — болтун,
пустомеля, ворчун, брюзга, мямля и т. д.

МАКУШИН. Фамилия зародилась на территории Чу-
совского р-на. Здесь, в «деревне Макушина, Глазунова
то ж», в 1623—1624 гг. жили Степанко и Федотко Гри-
горьевы дети Макушины. От них и пошла фамилия. Маку-
ша — сокращенная разговорная форма имен Максим, Ма-
кедоний и др.

МАЛКОВ. Фамилия встречается в ряде районов, в том
числе в Пермском. Родоначальниками Малковых здесь бы-
ли Конанко, Лука и Якушко Емельяновы дети Малковы.



В 1678 г. Лука и Конанко жили в Нижних Муллах (Ко-
нанко здесь проживал и в 1647 г.), а их брат Якушко в
1672 г. переселился из Нижних Муллов в починок Балдин.
Малко в русских говорах — младший брат.

МАЛЬГИН. Фамилия встречается в Соликамском р-не.
Здесь, в деревне Малгина, в 1816 г. жил Петр Иевлев
сын Малгин. Мальга — ребенок, дитя, а также маленький,
малорослый человек.

МАЛЬЦЕВ. Распространенная фамилия. Предками
Мальцевых, живущих в низовьях Сылвы, в Кунгурском и
Пермском р-нах, были Тимошка, Ивашко, Девятко, Иваш-
ко (второй), Сенка и Андрюшка Филиповы дети Мальцо-
вы, жившие в 1623—1624 гг. на реке Сылва в деревнях
Мальцева и Верхолузья. В основе фамилии — прозвище
Малец, которое означает «маленький».

МАМОНТОВ. Фамилия известна в Кунгурском и со-
седних с ним районах. К мамонтам (доисторическим жи-
вотным) она отношения не имеет. Более раннее ее напи-
сание— Мамантов. Мамант — русское личное имя.

МАСАЛКИН. Фамилия характерна для Оханского и
Очерского р-нов. Ее основатель — Захарко Степанов сын
Масалкин, живший в 1647 г. в оханской деревне Новое
Село. В 1623—1624 гг. он проживал в Очерском острож-
ке. Фамилия представляет собой этимологическую загадку.

МЕДВЕДЕВ. Распространенная фамилия. В Прикамье
встречается в ряде районов, в том числе в Оханском и
Ильинском. Родоначальник оханских Медведевых — сара-
пулец Тимошка Степанов сын Медведев, пришедший в
1668 г. в Оханский монастырь. Ильинские Медведевы ве-
дут свою родословную от Фетки Христофорова сына Мед-
ведева, жившего в 1678 г. в «починке Вверх речки Шуми-
хи Медведев». Он и основал этот починок. Медведь — проз-
вище неуклюжего, неповоротливого человека.

МЕЛКОВ. Фамилия встречается в Кунгурском р-не.
Ее основатель — Федка Артемьев сын Беляев, по прозвищу



Мелко, живший в 1647 г. с сыном Никонком в деревне
Подволочек на реке Сылва. Мелко — прозвище некруп-
ного, небольшого роста (мелкого) человека.

МЕХРЯКОВ. Фамилия известна в Кишертском и Лысь-
венском р-нах. В 1647 г. на реке Чусовая в деревне Верх-
ние Гари жили Елисейко, Ивашко, Ларка и Софонко Иг-
натьевы дети. В 1670 г. Ивашко Игнатьев, Андрюшка
Елисеев и его племянник Гришка Марков переселились на
территорию Кишертского р-на. Здесь они стали именовать-
ся Мехряковыми. В начале XIX в. Мехряковы появились
на землях Лысьвенского р-на. Мехряк в пермских гово-
рах— боров; в переносном значении — неуклюжий, непо-
воротливый, медлительный человек.

МИКОВ. Фамилия встречается в Чердынском, Карагай-
ском, Нытвенском р-нах. В 1711 г. в чердынской деревне
Долда жил Самсон Юрьев сын Миков, а на территории
Карагайского р-на в 1747 г. существовала деревня Мико-
вых, в которой проживал Тимофей Гаврилов сын Миков.
Мик в коми-пермяцком языке — сокращенная разговорная
форма имени Николай.

МИЛОГОЛОВОВ. Очень редкая фамилия. Встречается
только в Пермском р-не. Здесь, в деревне Мокина, в 1780 г.
жил Никита Милоголовов. Однако и в 1858 г. в офици-
альных документах еще сохранялось раннее написание фа-
милии— Милая Голова.

МИНГАЛЁВ. Фамилия характерна для Чусовского р-на.
Ее основатель—-Емелка Васильев сын Мингалев, живший
в 1647 г. в Нижнем Чусовском городке. По сведениям ис-
торика Г. Н. Чагина, распространена у коми (зырян). Фа-
милия представляет собой этимологическую загадку.

МИХАЛЕВ. Фамилия распространена в ряде районов,
в том числе в Добрянском. Родоначальник добрянских
Михалевых — Ивашко Терентьев сын Михалев, живший в
1678 г. в «починке Над Камою рекой и над Дивьей речкой»



(позднее село Усть-Дивья). Михаль — сокращенная разго-
ворная форма имени Михаил.

МИЧКОВ. Фамилия встречается в Чердынском и Кун-
гурском р-нах. Зародилась на чердынской земле. В пер-
вой половине XVII в. Мичковы поселились на реке Сыл-
ва: в деревне Баранчинская в 1647 г. жили Васка и Мала-
фейко Ермолины дети Мичковы, выходцы из погоста Ли-
меж (ныне село в Чердынском р-не). Объяснение фами-
лии см.: раздел I Мичково.

МИШЛАНОВ. Фамилия характерна для Оханского и
Очерского р-нов. В 1623—1624 гг. в Очерском острожке
жил Михалко Яковлев сын Мыжлан. Его дети Петрушка
и Артюшка в 1647 г. уже писались Мишлановыми. Мыж-
лан — скорее всего, описка, правильнее — Мышлан.
В XVII в. в Прикамье встречалось прозвище Мышланко.
Ныне его значение утрачено.

МОНИН. Редкая фамилия. Встречается в пригороде
Березников. Здесь до недавнего времени существовала де-
ревня Монино, известная с 1697 г. Моня— сокращенная
разговорная форма имен Моисей, Соломон, Филимон и др.

МОСКОКОВ. Фамилия характерна для Ильинского
р-на. Здесь, в деревне Боровая, в 1623—1624 гг. жили
Якушко и Федка Филиповы дети Москоковы. Фамилия об-
разована от коми прозвища Мос кок, что значит «косола-
пый», буквально: «коровья нога».

МОСЯГИН. Фамилия известна в Нытвенском р-не.
Здесь, в Заоградной слободке, Мосягины жили в 1834 г.
Мосяга — сокращенная разговорная форма имени Моисей.

МУДРЫХ. Фамилия встречается в Ильинском, Добрян-
ском и Пермском р-нах. Ее основатель — Ивашко Семенов
сын Мудрой, живший в 1647 г. с тремя сыновьями в иль-
инском селе Слудка. Написание Мудрой сохранялось до
конца XVIII в.



МУРЫГИН. Фамилия известна в Частинском р-не.
Здесь, в починке Мурыгин, Мурыгины жили в 1800 г. Фа-
милия образована от прозвища Мурыга. Мурыга в нов-
городских говорах — хмурый, надутый человек, в архан-
гельских говорах мурыжить — надоедать, приставать.

МУТОВКИН. Фамилия встречается в Сивинском р-не.
Здесь, в деревне Мутовкина, в 1782 г. жил Максим Фили-
пов сын Мутовкин. Мутовкой в архангельских говорах на-
зывают вертлявую, непоседливую женщину, а также сплет-
ницу.

МЯЛИЦЫН. Фамилия известна в Карагайском р-не.
Мялицыны жили здесь уже в 1760 г. Мялица в русских
говорах — тот, кто много и часто плачет, плакса; шалун,
непоседа. Известны и другие значения этого слова.

НАБЕРУХИН. Фамилия характерна для Очерского
р-на. Здесь она известна с XVIII в.: в 1791 г. в починке
Наберухин жил Степан Наберухин. Наберуха (набируха)
в русских говорах — ручная корзина из лубка, лукошко;
в переносном значении — тот, кто много собирает грибов,
ягод.

НАГИБИН. Фамилия известна в Пермском р-не. Здесь,
в деревнях Зяблова, Гора, «Ежова, она же Кусакина»,
Нагибины жили в 1792 г. Нагиба — прозвище человека
очень высокого роста.

НАДЕЖИН. Фамилия встречается в Чусовском р-не.
Здесь, в деревне Макушина, в 1647 г. жил Конанко Семе-
нов сын Надежин с сыном Максимком. Он и стал родо-
начальником Надежиных. Фамилия образована от проз-



вища Надежа, которое означает «надежда, будущая
опора».

НАЙДАНОВ. Фамилия характерна для Чердынского
р-на. Здесь, в деревне Найданова, Найдановы жили в
в 1711 г. Еще раньше, в 1623—1624 гг., в деревне Ме-
лентьева проживал Степанко Иванов сын Найданов. Най-
дан в пермских говорах —внебрачный ребенок.

НАПАЛКОВ. Фамилия встречается в Кунгурском и
Пермском р-нах. Ее основатель — Федка Артемьев сын Бе-
ляев, по прозвищу Напалок, живший в 1647 г. в деревне
Подволочек на реке Сылва. Напалок—большой палец ру-
кавицы; в переносном значении — малорослый человек.

НАССОНОВ. Фамилия зародилась на территории Чер-
дынского р-на. Здесь, в деревне Очга Большая, в 1623—
1624 гг. жили Михалко Степанов сын Носонов, а также
Афонко и Гришка Носоновы. Их потомки продолжали
жить в этой деревне и в 1711 г. Тогда же фамилия при-
обрела современное написание — Нассонов. Насон — рус-
ское личное имя.

НАУГОЛЬНЫХ. Фамилия встречается в Кунгурском и
Пермском р-нах. В 1647 г. в деревне Никитина на реке
Сылва жил Игнашка Евдокимов сын Наугольного с деть-
ми Петрушкой, Демкой и Андрюшкой. Еще один его
сын — Ивашко — проживал в деревне Заборская. Науголь-
ный в русских говорах — угловой. Углом в народе назы-
вают отдаленную местность. Наугольным могли звать че-
ловека, живущего в отдалении от других, в глухом углу,

НАХРАТОВ. Фамилия распространена в Кишертском
и Лысьвенском р-нах. Ее основатель — Афонка Васильев
сын Нахрат, живший в 1623—1624 и в 1647 гг. в добрян-
ской «деревне Под Лябовым городищем». Во второй по-
ловине XVII в. его потомки поселились на землях Кишерт-
ского р-на, а в начале XIX в. — Лысьвенского. Нахрат в
русских говорах—беззастенчивый, бесстыжий человек, а
также наглец, нахал и др.



НЕГОДЯЕВ. Фамилия известна в Сивинском р-не.
Здесь, в однодворке Негодяев, в 1787 г. проживал Михай-
ло Якимов сын Негодяев. Негодяем в старину называли
неспособного, непригодного для дела человека.

НЕЖИВЫХ. Редкая фамилия. Встречается в Больше-
сосновском р-не. Более раннее написание — Неживов.
В 1816 г. здесь, в починке Неживов (позднее деревня Не-
живые), жил с сыновьями и внуками Матвей Козмин сын
Неживов (ум. 1829). Неживой — прозвище вялого, лишен-
ного живости человека.

НЕМТИНОВ. Фамилия известна в Сивинском р-не.
Немтиновы упоминаются здесь с 1760 г. Немта в ураль-
ских говорах — немой, лишенный дара речи, а также го-
ворящий невнятно, косноязычный; в переносном значе-
нии — молчаливый, неразговорчивый.

НЕМЯТЫХ. Фамилия зародилась на территории Соли-
камского р-на. Здесь, в деревнях Верх-Боровая и Косола-
пова, в 1623—1624 гг. жили Сидорко Костянтинов сын Не-
мятого, Данилко Немятого, Илюшка Омельянов сын Не-
мятого. Их потомки проживали в 1834 г. в Соликамской
деревне Аристова. Немятый в русских говорах — человек,
не измученный работой, а также не испытавший трудно-
стей жизни, неопытный.

НЕФЕДЬЕВ. Фамилия встречается в Добрянском р-не.
Здесь, в деревне Красная Слудка, на реке Косьва, в 1623—
1624 гг. жил вологжанин Нефедко Яковлев с тремя сы-
новьями. Он и стал основателем фамилии. Нефед — раз-
говорная форма имени Мефодий.

НЕЦВЕТАЕВ. Фамилия характерна для Оханского и
Очерского р-нов. Ее основатель — Ивашко Зиновьев сын
Нецветаев, живший в 1647 г. в оханской «деревне Мель-
ничная Дуброва». Фамилия Нецветаев восходит к прозви-
щу Несветай, которое значит «угрюмый, мрачный человек».
Известный представитель фамилии — Александр Василье-



вич Нецветаев (1898—1971), организатор краеведческого
музея в г. Очере.

НИЖЕГОРОДОВ. Фамилия встречается в Чердынском
р-не. Более раннее написание — Нижногородов. Здесь, в де-
ревне Фролова Гарь, в 1711 г. жил Федор Григорьев сын
Нижногородов. Нижногород — выходец из Нижнего Нов-
города.

НИЛОГОВ. Фамилия известна в Карагайском и Сивин-
ском р-нах. В 1792 г. в починке Буб (ныне территория
Сивинского р-на) жил Филип Тарасов сын Нилогов.
Нильыг в коми-пермяцком языке — слизкий, скользкий; в
переносном значении — хитрый, ловкий.

НИФАНТОВ. Фамилия встречается в Добрянском р-не.
Ее основатель — Осипко Нифонтов, живший в 1647 г. в
ильинском селе Слудка. Его сыновья Левка, Софронко,
Афонка, Трошка и Ивашко жили в 1678 г. в «починке На
Усть Гаревой речки». Нифант (Нифонт) — сокращенная
разговорная форма имени Бонифатий.

НИЧКОВ. Фамилия известна в Красновишерском р-не.
Здесь, в деревне Нечкова, в 1834 г. жил Андрей Екимов
сын Нечков. Нечко — сокращенная разговорная форма
имени Нектарий, а также нецерковного Нечай, которое
означает «тот, кого не чаяли (не ждали)». Со временем
фамилия приобрела современное написание — Ничков.

НОВОЖИЛОВ. Фамилия встречается в Чусовском р-не.
В 1647 г. в Нижнем Чусовском городке жил Федка Евдо-
кимов сын Новожил с детьми Гришкой и Ваской. Его сы-
новья в 1678 г. уже писались Новожиловыми. Новожи-
ловы жили в Нижнем Чусовском городке и в 1834 г. Но-
вожил — новосел, новый поселенец.

НОРИЦИН. Фамилия известна в Добрянском р-не. Ее
основатель — Алешка Евдокимов сын Норицын, живший
в 1647 г. в ильииском селе Слудка. Норица — болезнь
у животных.



НОРОВ. Фамилия известна в Карагайском р-не. Здесь,
в деревнях «За Лопвой» и Пасина, Норовы жили в 1834 г.
Нор в русских говорах — язва на теле, особенно глубокая,
подкожная (В. И.Даль).

НОСКОВ. Фамилия встречается в Оханском, Очерском
и Чусовском р-нах. Чусовские Носковы ведут свою родо-
словную от братьев Сенки, Федки, Ермачка и Лупка Пав-
ловых детей Носковых, живших в 1647 г. в деревне Верх-
няя Калина. Родоначальник оханских и очерских Носко-
вых— Андрюшка Андреев сын Носко, живший в 1647 г.
в Очерском острожке. Прозвище Носко человек мог по-
лучить за необычную форму носа.

НОСОВ. Фамилия известна в Оханском, Очерском,
Чердынском и Соликамском р-нах. Родоначальник охан-
ских и очерских Носовых — Гришка Гаврилов сын Нос,
живший в 1623—1624 гг. в Очерском острожке. Чердын-
ские и Соликамские Носовы ведут родословную от Иванка
Носа, жившего в 1579 г. в Ныробе. Его сын Максимко
жил здесь же в 1623—1624 гг. и писался уже Носовым.
Объяснение значения — то же, что и для предыдущей фа-
милии.

НОХРИН. Фамилия встречается в Большесосновском
и Верещагинском р-нах. В 1834 г. Нохрины жили на ве-
рещагинской земле в деревне Кузнецова, починке Кленов-
ской и других селениях. Нохра в русских говорах — хит-
рец, плут.

НЫРОБЦЕВ. Редкая фамилия. Известна в Ильинском
р-не. Здесь, в деревне Ныробцева, в 1816 г. жил Леонтей
Еремеев сын Ныробцев. Ныробец — выходец из Ны-
роба.

НЫРОВ. Очень редкая фамилия. Упоминается с XVII в.
Тогда, в 1623—1624 гг., в чердынской деревне Шайтанова
(ныне Салтаново) жил Ивашко Федоров сын Ныров. Ныр
в коми-пермяцком языке — нос.



ОБВИНЦЕВ. Фамилия известна в Кунгурском р-не.
Более раннее написание — Обвинцов. Здесь, в селе Троиц-
кое, Обвинцовы жили в 1834 г. Обвинец — выходец с реки
Обва.

ОБОРИН. Фамилия встречается в Перми, ее окрест-
ностях, а также в Кишертском и Лысьвенском р-нах.
В 1623—1624 гг. в деревне Оборина жили Степанко, Ки-
рилко, Онисимко, Омелка, Левка и Феоктистко Васильевы
дети Оборины, от них и пошла фамилия. Во второй поло-
вине XVII в. Оборины поселились на территории Кишерт-
ского р-на, а оттуда в начале XIX в. перешли на земли
Лысьвенского. Обора — по-видимому, прозвище бедняка
(обора — плетеная тесьма, которой крепятся к ноге лап-
ти) . Известный представитель фамилии — Александр Ва-
сильевич Оборин (1908—1944), Герой Советского Союза,
уроженец г. Нытвы.

ОВЕРИН. Фамилия встречается в Оханском, Очерском
и Болыиесосновском р-нах. В 1678 г. в оханской деревне
Кропачиха жили Васка и Тимошка Исаковы дети Овери-
ны. Их отец Исачко Иванов сын Кропачев проживал в
1647 г. здесь же, а дед Ивашко Аверкиев сын Кропачев
жил в 1623—1624 гг. в Очерском острожке. Овера (Аве-
ра)—сокращенная разговорная форма имени Аверкий.
Ныне известно и иное написание фамилии — Аверин.

ОГЛОБЛИН. Фамилия известна в Горнозаводском р-не.
Здесь, в деревне Лаки, Оглоблины жили в 1834 г. Осно-
ватель фамилии — Ивашко Матвеев сын Оглобля, живший
в 1623—1624 гг. в «починке Оглово на Косьвинском
ручью» (в 1617 г. упоминается как «починок Над Божин-



ским ручьем»). Оглобля (оглоблина)—прозвище высоко-
го и худого человека.

ОГЛОДЕНОВ. Редкая фамилия. Встречается в Чусов-
ском р-не. Здесь, в деревне Глазунова, в 1678 г. жил Иваш-
ко Никитин сын Оглоденов. Его потомки продолжали жить
в этой деревне и в XVIII в. Одним из них был Иван Ива-
нов сын Оглоденов (ум. 1791). Оглод в русских говорах —
ненасытный человек, обжора; оглода — голод, нужда.

ОЗНОБИШИН. Фамилия характерна для Верещагин-
ского и Сивинского р-нов. В 1782 г. в сивинской «деревне
Сугуренкова и Ознобишина» жил Василей Петров сын
Ознобишин (ум. 1794). Ознобиша — человек, который зяб-
нет, чувствителен к холоду.

ОКУЛОВ. Фамилия встречается в ряде районов, в том
числе в Оханском. Родоначальник оханских Окуловых —
Федка Степанов сын Окулов, живший в 1678 г. в деревне
Кропачиха. Еще раньше, в 1647 г., он жил с отцом своим
Степанком Окуловым сыном Ширинкиным в деревне Оку-
лова. Дед его Окулко Андреев сын Ширинкин проживал
в 1623—1624 гг. в Очерском острожке. Окул(ко) — скорее
всего, разговорная форма имени Викул. Это подтверждает
то обстоятельство, что в 1678 г. один из сыновей Окулка
Ширинкина был назван Викуловым сыном.

ОНЯНОВ. Фамилия встречается в Ильинском, Кара-.
гайском, Нытвенском, Верещагинском р-нах. В 1623—
1624 гг. в карагайской деревне Пантелеева жил Тренка
Ондреев сын Онянов с сыном Пятункой. В 1816 г. в иль-
инской деревне Онянова проживал Лаврентей Констан-
тинов сын Онянов (ум. 1820). Ныне известно иное напи-
сание фамилии — Анянов. Онян (Анян)—скорее всего,
разговорная форма русского личного имени Аниан.

ОРЕХОВ. Фамилия известна в Пермском р-не. Ее ос-
нователь— Орефка Петров сын Орехов, живший в 1623—
1624 гг. в Верхних Муллах. Сюда он попал из чердынского



погоста Кольчуг. Орех — прозвище человека, к которому
трудно найти подход, у которого трудно что-либо узнать.

ОРЛОВ. Распространенная фамилия. Встречается в
ряде районов, в том числе в Чусовском. Здешние Орловы
ведут свою родословную от Игнашки Семенова сына Ор-
ла, жившего в 1623—1624 гг. в починке Бажин на реке
Чусовая. Его сыновья в 1678 г. жили здесь же и писались
Орловыми. Орел — прозвище гордого, смелого, сильного
человека.

ОСИНОВСКИХ. Фамилия известна только в Пермском
р-не в селе Култаево и близлежащих деревнях. Зароди-
лась в XVII в. В 1678 г. в Верхних Муллах жил Андрюш-
ка Кирьянов сын Заосиновских, а в деревне Усольцова—
Пиминко Федоров сын Заосиновской с сыновьями. Отец
последнего — Федка Иванов сын Мерзлые Каши — прожи-
вал в 1647 г. в «деревне Заосиновым (озером)». Он был
выходцем с реки Обва. Такое написание фамилии (Заоси-
новских) прослеживается по документам вплоть до нача-
ла XIX в. Однако уже в XVIII в. преобладало иное напи-
сание — Осиновских.

ОТИНОВ. Фамилия встречается в Карагайском р-не.
Отиновы упоминаются здесь с 1760 г. Отин (вотин)—
прежнее наименование удмурта.

ОШВИНЦЕВ. Фамилия возникла на территории Доб-
рянского р-на. В 1647 г. в «деревне На Гарях над рекою
Чусовою» жил Федка Клементьев сын Ошвенец с детьми
Фотейком, Фадейком и Пронкой. Еще раньше, в 1623—
1624 гг., в «починке На усть речки Ошвы и на реке Каме»
проживал его отец Климко Артемьев сын. Ошвинец — вы-
ходец с реки Ошва (приток Камы). Известный предста-
витель фамилии — Михаил Константинович Ошвинцев
(1889—1937), государственный и хозяйственный деятель.

ОШЕВ. Фамилия встречается в Пермском р-не. Здесь,
в деревне Усольцова, в 1647 г. жил Тимошка Артемьев
сын Ошев с сыном Семенком. Он пришел сюда из деревни



Койпт Чердынского уезда. Ош — дохристианское коми
имя, в переводе значит «медведь».

ОШЛАПОВ. Редкая фамилия. Известна в Соликам-
ском р-не. Здесь, в деревнях Верх-Усольская, Попова, Тве-
ритинова и Рубцова, Ошлаповы жили в 1816 г. В основе
фамилии — коми прозвище Ошлапа. Так называют чело-
века с сильными руками («медвежьими лапами»). См.:
Ошев.

ОЩЕПКОВ. Фамилия встречается в Пермском, Ныт-
венском и Оханском р-нах. В 1623—1624 гг. в «починке
На Редикорском городище» (ныне территория Усольско-
го р-на) жил Ивашко Мартемьянов сын Ощепков. В 1647 г.
его брат Родионко и племянники Васка и Мартынко про-
живали в Нижних Муллах, а на реке Нытва были извест-
ны Федка и Сенка Ильины дети Ощепковы. Ощепок — по-
лено, из которого щепали лучину (в данном случае это
прозвище человека).

ПАДУЧИХ. Фамилия зародилась на землях Чусовско-
го р-на. В 1647 г. в Нижнем Чусовском городке жила вдо-
ва Матренка Григорьевская жена Падучаго с сыновьями
Степанком и Феофилком. Их потомки продолжали жить
здесь и в 1834 г. Падучий — человек, страдающий падучей
болезнью.

ПАЛАБУЖЕВ. Очень редкая фамилия. Встречается в
поселке Югокамский Пермского р-на. Ее основатель — Ев-
доким Тарасов сын Палабужев, живший здесь в 1834 г.
с сыновьями Андреем, Ефимом, Петром и Филипом. Фа-
милия представляет собой этимологическую загадку.



ПАЛЕХОВ. Редкая фамилия. Известна в Чердынском
р-не. Здесь, в деревне Клепикова, в 1711 г. жил Осип Усти-
нов сын Палехов. Его потомки продолжали жить в этой
деревне и в 1834 г. Палех — скорее всего, прозвище вы-
ходца из Палеха (ныне поселок городского типа в Ива-
новской обл.).

ПАЛКИН. Фамилия встречается в ряде районов. За-
родилась она на территории Ильинского р-на. Ее основа-
тели— Дениско, Ивашко, Сенка, Евтюшка и Макарко Пав-
ловы дети Палкины, жившие в 1678 г. в «починке На
Каме реке Палкин», а до этого — в «деревне, что Против
устья Косьвы». Их отец—Павлик Павлов сын Обрядилов
проживал в 1647 г. здесь же. Во второй половине XVII в.
Палкины поселились на территории Кишертского р-на, а
оттуда в начале XIX в. перешли в Лысьвенский. Палка —
сокращенная разговорная форма имени Павел.

ПАНИН. Фамилия известна в Добрянском и Ильин-
ском р-нах. В 1816 г. в ильинской деревне Панина прожи-
вал Василей Григорьев сын Панин (ум. 1818). Паня —
сокращенная разговорная форма имени Павел.

ПАНЬКОВ. Фамилия распространена в Частинском,
Еловском, Ординском р-нах. В 1701 г. в «селе Рождест-
венское, Частые то ж» проживали Иван, Самойло, Сергей
Евдокимовы дети Паньковы. Еще раньше, в 1678 г., Пань-
ковы были известны в осинской деревне Суханова. Пань-
ко — сокращенная разговорная форма имен Павел, Пан-
фил, Панкрат, Пантелей и др.

ПАРШАКОВ. Фамилия характерна для Красновишер-
ского р-на. Более раннее написание — Паршуков. В 1647 г.
был известен чердынец Кондрашка Васильев сын Паршу-
ков. Позднее, в 1834 г., Паршаковы жили в нескольких
селениях, в том числе в деревне Паршакова. Паршук —
сокращенная разговорная форма имен Парфен и Пор-
фирий.



ПАТРУШЕВ. Фамилия известна в Чердынском р-не.
Здесь, в «деревне Павла Черного», в 1711 г. жил Проко-
пей Тимофеев сын Патрушев. Патруш — сокращенная раз-
говорная форма имени Патрикей.

ПАУТОВ. Редкая фамилия. Встречается в Пермском
и Чусовском р-нах. Ее основатели—братья Петр и Егор
Михайловы дети, жившие в 1816 г. в деревне Денисова
на реке Сылва. Тогда их фамилия была двойной — Лядов
и Паутов. В переписи 1834 г. они писались как Паутовы.
Паут в пермских говорах — овод.

ПАХОРУКОВ. Фамилия возникла на территории Чу-
совского р-на. Ее основатель — Ивашко Ондреев сын Па-
хорук, живший в 1678 г. в Верхнем Чусовском городке.
Пахорук(ой) в Соликамских говорах — лишенный ловкости
рук; неловкий, а также имеющий больные или слабые
руки.

ПЕРВАКОВ. Фамилия характерна для Чусовского р-на.
Здесь, в селе Верхнее Калино, в 1678 г. жили Стенка и
Антипко Карповы дети Перваковы. Они были известны
в этом селении и раньше, в 1647 г., но только как Кар-
повы дети. Их потомки продолжали жить в селе Верхнее
Калино и окрестных деревнях и в 1834 г. Объяснение зна-
чения фамилии — то же, что и Первушин.

ПЕРВУШИН. Фамилия встречается в Добрянском р-не.
Здесь, в деревне Никулина, в 1647 г. жил Ульянко Семе-
нов сын Поспелов с шестью сыновьями. Его сыновья и
внуки в 1678 г. писались Первышиными. Первыша — ско-
рее всего, прозвище Ульянка Поспелова. Так называли в
старину первого сына в семье. Современное написание фа-
милии появилось недавно.

ПЕРМЯКОВ. Фамилия известна в ряде районов, в том
числе в Оханском. В 1623—1624 гг. в оханской деревне
Дуброва (ныне Шалыга) жил Тренка Иванов сын Перми-
тин, а в деревне Пермская Слудка — Филипко Иванов
сын Пермитин. Их дети в 1647 г. писались Пермяковыми.



Пермитин, пермяк — прежние, наименования коми-пермя-
ков. В одном из источников прямо указывалось, что в Перм-
ской Слудке жили пермяки.

ПЕТУХОВ. Распространенная фамилия. Встречается в
ряде районов, в том числе в Добрянском. Добрянские Пе-
туховы ведут свою родословную от Афонки Клементьева
сына Петуха, жившего в 1647 г. в деревне Полазная (ныне
поселок Полазна). Петух — прозвище задиристого челове-
ка, забияки.

ПИГАЛЕВ. Фамилия известна в Нытвенском и Ильин-
ском р-нах. Более раннее написание — Пигилев. В 1816 г.
в ильинской деревне Пигилева жили Дмитрей, Кондратей
и Иван Бенедиктовы дети Пигилевы. Пигиль (пигаль) —
надоедливый, докучливый человек.

ПИРОЖКОВ. Фамилия распространена в Оханском,
Большесосновском, Пермском, Березовском, Кунгурском,
Усольском р-нах. В 1623—1624 гг. в Орле-городке жил Ми-
ронко Михайлов сын Пирожков с сыновьями Сысойком,
Тимошкой, Володкой, Мишкой. Еще два его сына — Овдо-
кимко и Демешка — жили на землях Оханского р-на в
Очерском острожке и деревне Новое Сельцо. Родоначаль-
ник кунгурских Пирожковых — Сидорко Карпов сын Пи-
рожник, живший в 1647 г. с тремя сыновьями и двумя па-
сынками на реке Сылва в деревне Заборская. Интересно,
что в 1678 г. одни из его сыновей и пасынков писались
Пирожковыми, а другие — Пирожниковыми. Оба варианта
фамилии дошли до нашего времени (см.: Пирожников).

ПИРОЖНИКОВ. Фамилия известна в Кунгурском р-не.
Ее основатель — Сидорко Карпов сын Пирожник, живший
в 1647 г. в деревне Заборская на реке Сылва с сыновьями
Гришкой, Трошком и Герасимком и пасынками Наумком
и Архипком. По переписи 1678 г., Гришка писался Пирош-
ковым, а вот братья Наумко и Архипко писались по-раз-
ному: Архипко был Пирожников, а Наумко — Пирошков.



Пирожником в старину звали человека, который пек пи-
роги или торговал ими.

ПИСКУНОВ. Фамилия встречается в Оханском р-не.
Ее основатель — Митка Афонасьев сын Пискля, живший
в 1623—1624 гг. в Очерском острожке. Его сыновья в
1678 г. писались Пискуновыми. Пискун — писклявый (с вы-
соким, тонким, резким голосом) человек.

ПИЩАЛЬНИКОВ. Фамилия известна в Пермском и
Кунгурском р-нах. Родоначальник Пищальниковых, живу-
щих в Пермском р-не, — Алешка Семенов, обитавший в
1623—1624 гг. в Нижних Муллах. В 1647 г. он проживал
в деревне Пищальникова на реке Кама, которую, видимо,
и основал. Скорее всего, его отцом был пищальник Сенка
Федоров (из Сылвенского острожка), известный по пе-
реписи 1623—1624 гг. Сын Алешки — Ивашко — в 1678 г.
писался Пищальниковым. Кунгурские Пищальниковы ве-
дут свою родословную от братьев Макарка, Ивашка и Лар-
ки Козминых детей Пищальниковых, живших в 1623—
1624 гг. на реке Сылва в деревне Верхолузья. Пищаль —
старинная пушка или тяжелое ружье, заряжаемые со ство-
ла; кроме того, пищаль — общее название духовых инст-
рументов в старину.

ПИЩУЛЕВ. Редкая фамилия. Известна в Карагайском
р-не. Пищулевы жили здесь уже в 1760 г. Сюда попали,
по-видимому, с территории Чердынского уезда. В 1623—
1624 гг. в чердынской деревне Мелентьева проживал Трен-
ка Петров сын Пищулев. Значение фамилии еще не уста-
новлено.

ПЛЕШКОВ. Фамилия встречается в Ильинском, Ныт-
венском, Пермском, Оханском р-нах. Здесь речь пойдет
только об оханских Плешковых. В 1647 г. в деревнях «На
усть речки Очера» и «На Усть-Югу» жили Мишка и
Ивашко Андреевы дети Плешковы, а также Гришка и
Максимко Андреевы дети Гурилевы. Вероятно, они были



братьями, поскольку в 1678 г. сыновья Гришки Гурилева
писались Плешковыми. Плешко — плешивый человек.

ПЛОСКОВ. Очень редкая фамилия. Встречается в Чу-
совском р-не. Ее основатель — Федка Кирьянов сын Плос-
кой, живший в 1678 г. в Верхнем Чусовском городке. Пло-
ской (плоский) — человек с плоским лицом.

ПЛЮСНИН. Фамилия распространена в Добрянском
р-не. В 1647 г. в деревне Добрянка жили Артюшка и Нн-
китка Ивановы дети Плюснины. Еще раньше, в 1623—
1624 гг., здесь обитал Тренка Михайлов сын Плеснин,
который, видимо, был их отцом (в XVII в. бывали случаи,
когда человек одновременно носил два имени: официаль-
ное— церковное и неофициальное — домашнее). К сожа-
лению, проверить данное предположение невозможно. Кро-
ме того, в 1623—1624 гг. в чердынской деревне Анбор
(ныне Амбор) жил Ивашко Михайлов сын Плюснин (воз-
можно, он был братом Тренки). Плюсна — часть ступни
между пяткой и пальцами.

ПОДВИНЦЕВ. Фамилия встречается в Ильинском р-не.
Более раннее написание — Подвинцов. В XVIII в. Под-
винцовы жили здесь в селе Кыласово. Подвинец — выхо-
дец из Подвинья (бассейн Северной Двины).

ПОДЕНЩИКОВ. Очень редкая фамилия. Известна в
Кунгурском р-не, в низовьях Сылвы. Ее основатель — южа-
нин Семенко Андреев сын Поденыцина, живший в 1647 г.
с сыном Федкой в сельце Камасино на реке Чусовая. Рань-
ше, в 1623—1624 гг., Семенко проживал здесь же и зна-
чился поденщиком. Поденщик — работник с поденной
оплатой труда.

ПОДЖАРОВ. Фамилия известна в Сивинском р-не.
Здесь, в селе Кизвенское, в 1760 г. жили Терентей Гри-
горьев сын и Филат Иванов сын Поджаровы. Поджарый —
худощавый, мускулистый человек.



ПОДОШВЕННЫХ. Очень редкая фамилия. Встречает-
ся в Пермском р-не в окрестностях поселка Югокамский.
Здесь, в «деревне На Усть-Югу», в 1623—1624 гг. жил
Третьячко Мартемьянов сын Подошевник. Он и стал осно-
вателем фамилии. Его потомки писались по-разному: По-
дошевка (1647), Подошевенной (1678). Кроме того,
в 1623—1624 гг. в чердынской деревне Боровая был из-
вестен «двор москвитина торгового человека Кондратья
Подошевникова». Подошвой в старину называли толстую
кожу особой выделки, подшиваемую под низ обуви. По-
дошвеник (подошевник) — человек, изготовлявший или
продававший подошвы.

ПОЛЕЖАЕВ. Фамилия встречается в Пермском р-не.
Ее основатель — Афонка Степанов сын Полежай, выходец
из Гайн. В 1647 г. он жил с тремя сыновьями на терри-
тории Пермского р-на в деревне Усольцова. Полежай —
тот, кто любит лежать, лежебока.

ПОЛОВИНКИН. Фамилия известна в Осинском р-не.
Здесь, в деревне Тишкова, в 1678 г. жил Мишка Тихонов
сын Половинкин. Половинка — человек маленького, «по-
ловинного» роста, а также внебрачный ребенок, из непол-
ной («половинной») семьи.

ПОЛОВНИКОВ. Фамилия встречается в ряде районов,
в том числе и в пригороде Александровска. Ее основа-
тель— Степанко Иванов сын Половников, живший в 1623—
1624 гг. с сыном Акинфейком в деревне Кекур. Полов-
ник — батрак, работающий на монастырь или церковь, а
иногда на государственных крестьян за половину урожая.

ПОЛЫГАЛОВ. Фамилия встречается в Пермском и
Кунгурском р-нах. В 1623—1624 гг. на реке Сылва в де-
ревне Верхолузья жили Тренка Семенов сын Полыгаев
и Гаврилко Семенов сын Полыгалов, по-видимому, братья.
Фамилия образована от прозвища Полыгало, которое зна-
чит «лжец» (полыгать — «лгать время от времени»). Позд-
нее оно приобрело иное значение — «бездельник». Фами-



лию прославили сразу два Героя Советского Союза — Па-
вел Андреевич Полыгалов (1912—1968) и Василий Афа-
насьевич Полыгалов (р. 1921).

ПОЛЯНИН. Фамилия характерна для Большесоснов-
ского р-на. Здесь, в Чистопереволочной волости, в 1791 г.
жил Спиридон Полянин. Поляна — сокращенная разговор-
ная форма имени Аполлинарий.

ПОНОСОВ. Фамилия встречается в Ильинском, Доб-
рянском, Карагайском р-нах. В 1623—1624 гг. в карагай-
ской деревне Пантелеева жил Фадейко Власов сын По-
носов, а в деревне Идогова — Логинко Тимофеев сын По-
носов. В основе фамилии — коми слово пон (понйыс), что
в переводе значит «собака».

ПОСТАНОГОВ. Фамилия известна в Карагайском р-не.
Здесь, в «деревне Сесыскор, Постаногова то ж», в 1782 г.
жил Сава Иванов сын Постаногов (ум. 1789). Еще рань-
ше, в 1760 г., в деревне было только два двора и в обоих
проживали Постаноговы. В уральских говорах сохрани-
лось выражение «постановить (натрудить) ноги». С ним,
видимо, и связана фамилия Постаногов.

ПРИТУЖАЛОВ. Очень редкая фамилия. Известна в
Большесосновском р-не. Здесь, в «починке Новожилов, он
же и Притужалов», в 1816 г. жил с сыновьями Никита
Ефремов сын Притужалов (ум. 1822). Притужало — ры-
чаг ручного ткацкого станка (в данном случае это проз-
вище человека).

ПРИШВИН. Фамилия встречается в Пермском р-не.
Здесь, в деревне Воронова на реке Сылва, в 1647 г. жил
Евсевейко Марков сын Пришвиных, а в починке Рупосов
проживали Поспелко, Осипко, Артюшка и Исачко Фаде-
евы дети Пришвины. Пришва — часть ткацкого станка, на
который наматывался холст. Это гладкий, отполированный
вал. Отсюда выражение: «голова, как пришва», т. е. глад-
кая, лысая.



ПУПОВ. Редкая фамилия. Известна в Чусовском р-не.
Здесь, в деревне Коробейниково, в 1623—1624 гг. жил
Федка Иванов сын Пупов с сыном Федкой. Он и был ос-
нователем фамилии. Пуп— прозвище человека, считавше-
го себя значительнее, важнее всех.

ПУСТЫННИКОВ. Редкая фамилия. Встречается в
Пермском и Нытвенском р-нах. Основатель фамилии —
Васка Агафонов сын Пустынников. Его сын Сенка жил
в 1678 г. в деревне Пустынникова (ныне село Новоильин-
ское Пермского р-на). Пустынником в старину называли
отшельника.

ПУТИЛОВ. Фамилия встречается в Ординском, Кун-
гурском и Пермском р-нах. Особенно много Путиловых в
окрестностях сел Нижние Муллы и Усть-Качка. В 1647 г.
в Нижних Муллах жили Андрюшка и Софонко Лукояно-
вы дети Путиловы и Фомка Пантелеев сын Путилов. Пу-
тило — древнерусское нецерковное имя с неясным значе-
нием.

ПУШКИН. Редкая для Прикамья фамилия. Известна
в Чусовском р-не. Здесь, в селе Нижнее Калино, деревнях
Бурсунская, Мельничная и Слинкова, Пушкины жили в
1816 г. Их родоначальник — Никишка Иванов сын Пуш-
ка, живший в 1678 г. в Нижнем Калино.

ПЫСТИН. Фамилия встречается в Чердынском р-не.
Здесь, в селе Покча, в 1834 г. жило несколько семей Пыс-
тиных. Пыста в коми-зырянском языке — синица; в пере-
носном (шутливом) значении — зять, принятый в дом
жены.

ПЬЯНКОВ. Фамилия распространена в нескольких рай-
онах, но ее происхождение везде разное. Родоначальник
чусовских Пьянковых — Ивашко Анферьев сын Пьяной,
живший в 1623—1624 гг. в деревне Вилеженинова (ныне
Вилижная). Его сын Сергушка жил в 1647 г. здесь же,
писался уже Пьянковым.



РАЗУМКОВ. Редкая фамилия. Возникла на террито-
рии Ильинского р-на. Основатель фамилии — Стенка Гри-
горьев сын Разумной, живший в 1647 г. с детьми Трифан-
ком и Еремкой в селе Слудка. В 1678 г. он звался Разум-
ко, а его сын Еремка — Разумковым.

РАКИНЦЕВ. Фамилия характерна для Карагайского
р-на. Здесь, в деревне Ракинцова, из 1760 г. жил Митро-
фан Иванов сын Ракинцов. Написание Ракинцев возникло
позднее. Ракинец — выходец из деревни Ракина (ныне
Чердынский р-н).

РАКИТИН. Фамилия встречается в Ильинском р-не.
Здесь, в «деревне За Кемулем речкою», в 1678 г. жил
Федка Арефьев сын Рокитин, который и стал основателем
фамилии. Еще раньше, в 1647 г., он проживал в селе
Слудка. Его отцом был Арефейко Филипов сын Шемелин,
а дедом — Филка Афонасьев сын Шемела, живший здесь
же в 1623—1624 гг. Ракита (прежнее написание — роки-
та) — дерево или кустарник из рода ив.

РАКШИН. Фамилия характерна для Карагайского и
Ильинского р-нов. В 1816 г. на территории Ильинского р-на.
в деревне Ракшина жил Ефим Семенов сын Ракшин (ум.
1822). Ракша — не только название птицы сизоворонки,
но и прозвище человека. Не исключено, что Ракша — со-
кращенная разговорная форма имени Ираклий.

РАСПОНОМАРЕВ. Фамилия встречается в Кунгурском
р-не. Здесь, в селе Серга, Распономаревы жили в 1792 г.
Распономарь — пономарь-расстрига (расстрига — священ-
ник, с которого снят его церковный сан).

РАСПОПОВ. Фамилия известна в ряде районов, в том
числе в Ильинском, Оханском, Большесосновском.



В 1834 г. в ильинском починке Распоповской жил Яким
Агофонов сын Распопов. На оханской земле Рас-поповы
известны раньше — с 1678 г. Оттуда, видимо, попали на
земли Большесосновского р-на. Распоп — поп-расстрига
(см.: Распономарев).

РАТЕГОВ. Редкая фамилия. Встречается в Чердын-
ском р-не. Здесь, в «деревне Слобода Кишконогова», в
1711 г. жили сыновья Степана Ратегова. Ратеговы продол-
жали жить в этой деревне и в 1834 г. Фамилия происхо-
дит от древнепермского имени Ратег.

РЕДИКОРЦЕВ. Очень редкая фамилия. Редикорец —
выходец из чердынского села Редикор. Фамилию просла-
вил Иван Иванович Редикорцев (1808—1866), первооткры-
ватель Челябинского угольного бассейна, уроженец Север-
ного Урала.

РЕУТОВ. Фамилия встречается в Оханском и Нытвен-
ском р-нах. Ее основатель — Костка Фомин сын Реутов,
живший в 1623—1624 гг. в деревне Таборы. В 1647 г. у
него было четыре сына, которые писались Реутовыми.
Реут — одно из названий колокола в старину (от глагола
реветь). Так же могли звать и человека с «колокольным»
голосом.

РОМАНОВ. Фамилия известна в Нытвенском и Чусов-
ском р-нах. К династии Романовых отношения не имеет.
Родоначальник нытвенских Романовых — Авраамко Сте-
панов сын Романов, живший в 1647 г. с тремя сыновьями
в «деревне Шорья на речке на Шорье». Сюда он пришел
из деревни Купрос с реки Иньва (ныне Юсьвинский р-н).
.В 1834 г. его наследники жили в нытвенских деревнях
Аксеновка, Верх-Дурной, Кагунинская, Бабушкина и Усть-
Шерья. Предок чусовских Романовых — Петрушка Володи-
миров сын Романов, живший в 1647 г. в Нижнем Чусов-
ском городке.

РОМАШОВ. Фамилия характерна для Ильинского и
Добрянского р-нов. В 1647 г. в ильинском селе Слудка



жил Ромашко Степанов сын Чешихин. Его дети писались
Чешихиными, а внуки, в 1724 г., — уже Ромашевыми. Ро-
маш(ко) — разговорная форма имени Роман. Один из сы-
новей Ромашка был записан как Афонка Романов сын
Чешихин.

РОССОМАГИН. Фамилия встречается в Пермском,
Оханском, Очерском и Нытвенском р-нах. Упоминается с
1792 г. Россомага в русских говорах — неряшливый, не-
способный к делу человек; неповоротливый, нерастороп-
ный человек; разгильдяй. Ныне известно и другое напи-
сание фамилии — Рассомагин.

РОСТОВЩИКОВ. Встречается в Ильинском и Соли-
камском р-нах. Родоначальник ильинских Ростовщико-
вых — Федка Дмитриев сын Ростовщиков, живший в
1623—1624 гг. на реке Обва в «деревне Назарова, Кемель
то ж». У Соликамских—иное происхождение: в 1711 г.
в погосте Нижнее Мошево жил Терентей Калинин сын
Ростовщиков. По-видимому, его предком был Ивашко Се-
менов сын Ростовщиков, который пришел сюда в начале
XVII в. из Орла-городка. Ростовщик — тот, кто дает день-
ги в рост, в долг под большие проценты.

РОТАНОВ. Редкая фамилия. Известна в Оханском
р-не. Здесь, в деревне Кривошеина и починке Залазин-
ской, Ротановы жили в 1834 г. Еще раньше, в 1678 г., Ро-
тановых можно было встретить на территории Усольского
р-на в «деревне Редиское городище». Тогда в ней прожи-
вали Андрюшка и Ивашко Пиминовы дети Ротановы.
Их отцом был Пиминко Васильев сын Обрамов. Ротан
в русских говорах — речной бычок. Известно и прозвище
Ротан, которое значит «горлан», «крикун». Ныне встреча-
ется иное написание фамилии — Ратанов.

РОЧЕВ. Фамилия известна в Карагайскбм р-не. Здесь,
в деревне Рочевская, в 1760 г. жил Афанасей Фотин сын
Рочев. Роч в коми-пермяцком языке — русский.



РУДОМЕТОВ. Фамилия характерна для Оханского и
Чусовского р-нов. Оханские Рудометовы ведут происхож-
дение от Дениска Тимофеева сына Рудомета, жившего в
1647 г. в деревне Мельничная Дуброва (ныне Шалыга).
Родоначальник чусовских — Самойлик Иванов сын Рудо-
мет, живший в 1623—1624 гг. в деревне Чудское городи-
ще. Рудомет — «человек, пускающий кровь» (руда — здесь:
кровь). Фамилию прославил Николай Васильевич Рудо-
метов (р. 1922), Герой Советского Союза, уроженец
деревни Большой Чуран Оханского р-на.

РУЧЕВ. Фамилия встречается в Чердынском р-не.
Здесь, в погосте Янидор, в 1623—1624 гг. жил Володка
Дорофеев сын Ручев. Фамилия происходит от коми слова
руч, что значит «лиса»; в переносном значении — «хит-
рый, лукавый».

РЫЖКОВ. Фамилия известна в Добрянском р-не. Ее
основатели — Афонка, Наумко, Ивашко и Никитка Тихо-
новы дети Рышковы, жившие в 1678 г. в «починке Над
Дивьей речкой» и деревне Добрянка. Их дед Федка Иса-
ков в 1623—1624 гг. и отец Тихомко Федоров сын Исаков
в 1647 г. также проживали в Добрянке. Рышко (Рыжко)
значит «рыжий».

РЫЧАГОВ. Фамилия возникла на территории Ильин-
ского р-на. Здесь, в «деревне За Кемылем речкою», в
1647 г. жил Ивашко Мартемьянов сын Рычаг. Сыновей у
него не было, поэтому его прозвище перешло к зятю Те-
решке и его брату Якушке. Прозвище Рычаг образовано,
по-видимому, от глагола рычать (грубо кричать, ворчать).

РЫЧКОВ. Фамилия встречается в Чусовском р-не.
Здесь, в деревне Макушина и починке Шумихин, Рычковы
жили в 1795 г. Еще раньше, в 1678 г., в чусовской деревне
Веселкова обитали Андрюшка, Родка, Никитка Федоро-
вы дети Рычковы. По предыдущей переписи, в 1647 г.,
они проживали в деревне Стрижева. Рычко — сокращен-
ная форма нецерковного русского имени (а также прозви-



ща) Рык, которое означает «тот, кто рычит; человек с
громким голосом».

РЯБОВ. Распространенная фамилия. В Прикамье встре-
чается в Пермском р-не. Ее основатель — Павлик Карпов
сын, по прозвищу Рябко, живший в 1647 г. с двумя сы-
новьями на территории этого района, в деревне Тимина.
Один из них — Степанко — продолжал здесь жить и в
1678 г. Тогда он писался Рябовым. Рябко — прозвище ря-
бого, а также веснушчатого человека.

САЙДАКОВ. Редкая фамилия. Известна в Кунгурском
р-не. Ее основатель — Кондрашко Ларионов сын Сагада-
ков, живший в 1678 г. в кунгурской деревне Рожина. Со-
временное написание фамилии — Сайдаков — утвердилось
в ХVI11 в. Сагадак (саадак, сайдак)—лук со стрелами.

СЕЛЕДКОВ. Фамилия встречается в Большесоснов-
ском р-не и в пригороде Александровска. Здесь речь пой-
дет только об александровских Селедковых. В 1647 г. в
деревне Беспалова (на территории пригорода) жили Ни-
кифорко, по прозвищу Селеток, и его брат Никитка Пав-
ловы дети. В 1678 г. Никитка и сыновья Никифорка пи-
сались уже Селетковыми. Селеток (селетко) в пермских
говорах — жеребенок. Современное написание — Селед-
ков — появилось недавно.

СЕЛИВАНОВ. Распространенная фамилия. Однако в
Прикамье встречается редко. Один из районов, где она
известна, — Пермский. Основатель местной ветви фами-
лии— Селиванко Григорьев «с Усть-Выми», живший в
1623—1624 гг. с сыновьями Тимошкой и Баженком в Верх-
них Муллах. Его внук Степанко Тимофеев сын Селиванов



проживал в 1647 г. в деревне Тимина. Селиван — разго-
ворная форма имени Сильван.

СЕРИН. Фамилия характерна для Сивинского р-на.
Серины жили здесь уже в 1760 г. Сера— сокращенная раз-
говорная форма имен Серапион и Серафим. Фамилию
прославил Кузьма Терентьевич Серии (р. 1917), генерал-
майор, уроженец Сивинского р-на.

СЕСЮНИН. Фамилия встречается в Добрянском и Ки-
шертском р-нах. В 1623—1624 гг. в «деревне на Усть-Чу-
совой» жили Андрюшка и Софонко Шестаковы (Михайло-
вы) дети Сесюнины. Во второй половине XVII в. Сесюни-
ны поселились на территории Кишертского р-на. Сесюня —
тот, кто сесекает (шепелявит).

СИБИРЯКОВ. Фамилия возникла на территории Иль-
инского р-на. Здесь, в «деревне За Кемулем», в 1678 г.
жил Ивашко Семенов сын Сибиряк. Сибиряком в старину
называли не только жителя Сибири, но и того, кто побывал
там и вернулся домой.

СИВКОВ. Фамилия известна в Кунгурском, Пермском,
Чусовском, Соликамском р-нах. Сивковы жили в Прикамье
уже в начале XVII в. Особенно много их было на реке
Чусовая, в Нижнем Чусовском городке. Тогда же, в 1623—
1624 гг., Сивковых можно было встретить в Соликамской
деревне Верх-Боровая. Они жили здесь и в 1834 г. Сив-
ко— седоусый, седобородый.

СИЛИН. Фамилия распространена в Оханском р-не на
территории бывшей Притыкинской волости. Здесь, в де-
ревнях Притыка, Шалаши, Половинная, Тулунбаиха
(ныне Тулумбаиха) и др. Силины жили в 1850 г. Сила —
русское личное имя.

СИЛУЯНОВ. Фамилия встречается в Сивинском р-не.
Здесь, в починке Калинята, в 1782 г. жил Харитон Кали-
нин сын Силуянов. Силуян — разговорная форма имени
Сильван.



СКОРЫНИН. Фамилия возникла на территории Кун-
гурского р-на. В 1623—1624 гг. в деревне Мальцова на
реке Сылва жил Ивашко Перфильев сын Скорыня. Его сын
Терешка Скорынин проживал в 1678 г. в кунгурской де-
ревне Нижний Подволочек. Значение фамилии пока не
установлено.

СМОЛИН. Фамилия известна в Оханском р-не. Здесь,
в «деревне Малая Березова, Кокуй то ж», в 1790 г. жило
несколько семей Смолиных, в том числе семья Матфея
Ананьина сына Смолина. Смола — прозвище человека с
черными как смоль волосами, а также надоедливого, при-
липчивого.

СМОЛЯКОВ. Редкая фамилия. Известна в Пермском
р-не. Основатель фамилии — Васка Яковлев сын Смоляк,
живший в 1678 г. в Верхних Муллах. Смоляк — человек,
занимающийся добыванием смолы.

СОБЯНИН. Фамилия характерна для Чердынского,
Красновишерского и Соликамского р-нов. В 1711 г. в со-
ликамской «деревне Косолапова, то ж и Пузикова» жил
Матвей Анкидинов сын Собенин. Собенин (Собянин) —
выходец с реки Собь, левого притока Оби. Известный пред-
ставитель фамилии —Иван Васильевич Собянин (1914—
1976), Герой Советского Союза, уроженец Красновишер-
ского р-на.

СОЛДАТОВ. Фамилия известна в Ильинском р-не. Ее
основатели — Ивашко, Фетка, Фомка и Сысойко Степано-
вы дети Салдатовы, жившие в 1678 г. в починках «На Усть-
Иньвы реки» и «Верх по Иньве реке над речкою Мелниш-
ной». До этого они жили в ильинском селе Слудка. Их по-
томки в 1834 г. населяли деревни Усть-Инвенская, Пал-
кина и село Усть-Косьвенское. Солдатские полки были уч-
реждены в России в XVII в. по образцу иностранных, с
иностранными офицерами. В них служили и пермяки, что
нашло отражение в фамилии.



СОЛИН. Фамилия встречается в Кунгурском р-не.
Здесь, в селе Веслянка, Солины жили в 1834 г. Соля— со-
кращенная разговорная форма имени Соломон.

СОЛОДНИКОВ. Фамилия характерна для Очерского
р-на. Попала сюда с территории соседнего Оханского р-на.
В 1790 г. в оханской «деревне Малая Березова, Кокуй
то ж» жили Дмитрей и Трифон Ефимовы дети Солодени-
ковы. Солоденник (солодник) — человек, изготовляющий
солод, который применяется для приготовления пива,
кваса.

СОЛОХИН. Фамилия встречается в Кунгурском р-не.
В 1647 г. в деревне Верхолузья на реке Сылва жили
братья Тараско, Мишка и Антонко Степановы дети Соло-
хины. Еще один их брат — Кирилко — проживал в дерев-
не Закурья. Кроме того, в починке Ивакин был известен
Петрушка Васильев сын Солоха, но его принадлежность
к этой семье не установлена. Солоха в русских говорах —
женское прозвище. Так звали неряху, нерасторопную жен-
щину, а также женщину с распущенными волосами, ру-
салку.

СОСНИН. Фамилия встречается в Оханском, Пермском,
Нытвенском, Кунгурском р-нах. Оханские и нытвенские
Соснины ведут родословную от усольцев Сенки Павлова
сына Сосны, Гаранки и Петрушки Григорьевых детей Сос-
ниных, обосновавшихся в 1676 г. в оханской «деревне На
Шалашах». У кунгурских иные предки — Викулко, Лучка,
Ефимко Ивановы дети Соснины, жившие в 1647 г. в дерев-
не Подволочек на реке Сылва.

СОСУНОВ. Фамилия известна в Карагайском р-не.
Здесь, в починке Сосунов, в 1787 г. жил Агафон Ермолаев
сын Сосунов. Сосун в русских говорах — прозвище моло-
дого, неопытного, неумелого человека.

СПЕШИЛОВ. Фамилия встречается в Ильинском и
Добрянском р-нах. Ее основатели — Гаврилко Остафьев
сын Спешилов и его брат Якимко, жившие в 1623—1624 гг.



в ильинском селе Слудка, а также Максимко Михайлов
сын Спешилов из погоста Верхний Рождественский (ныне
территория Карагайского р-на). Спешило — тот, кто спе-
шит, торопится. Известный представитель фамилии — Алек-
сандр Николаевич Спешилов (1899—1985), пермский пи-
сатель, уроженец деревни Тупица Ильинского р-на.

СПИРИН. Фамилия известна в Чердынском р-не. Здесь,
в деревне Купчик и селе Янидор, Спирины жили в 1834 г.
Спиря — сокращенная разговорная форма имени Спири-
дон. Фамилию прославил Александр Иванович Спирин
(1917—1944), Герой Советского Союза, уроженец Чер-
дыни.

СТАРКОВ. Фамилия встречается в Сивинском и Кара-
гайском р-нах. В 1760 г. на землях Сивинского р-на в «де-
ревне Старковых у речки Буба» жил Тихон Анофриев сын
Старков. Деревня Старкова была и на карагайской зем-
ле. В 1795 г. в ней проживал Захар Алексеев сын Стар-
ков. Старком в народе называют старого человека.

СТРИЖЕВ. Фамилия известна в Чусовском р-не. Здесь,
в деревне Стрижева, в 1647 г. жили Андрюшка Антонов
сын Стрижев и Митрошка Фомин сын Стрижев. Стриж в
пермских говорах — прозвище отчаянного, бесшабашного
человека.

СУББОТИН. Фамилия встречается в ряде районов, в
том числе в Пермском и Ильинском. Родоначальниками
Субботиных, живущих в Пермском р-не, считаются Ларка
и Тимошка Овдеевы дети Субботины, обитавшие в 1623—
1624 гг. в Верхних Муллах. У ильинских Субботиных —
иное происхождение. Те ведут свою родословную от Афон-
ки Козмина сына Субботина (из села Слудка), известного
по переписи 1647 г. Суббота — русское нецерковное имя,
которым называли ребенка, родившегося в субботу.

СУСЛОВ. Фамилия характерна для Чердынского р-на.
Здесь, в деревне Камгорт, в 1623—1624 гг. жили Гришка,
Пятунка и Семенка Сусловы. Сусло — свежее, неубродив-



шее пиво (в данном случае это прозвище человека). Фа-
милию прославил Василий Афанасьевич Суслов (р. 1921),
Герой Советского Союза, уроженец деревни Орловка Чер-
дынского р-на.

СУХАНОВ. Фамилия известна в Соликамском р-не и
в пригороде Березников. До недавнего времени на соли-
камской земле стояла деревня Суханова. Селение с таким
же названием было и в пригороде Березников. Обе дерев-
ни известны с XVII в. Их названия связаны с фамилией
Суханов, которая происходит от прозвища Сухан. Так на-
зывали тощего, сухого человека.

СУХАНЦЕВ. Фамилия известна в Чусовском р-не.
Здесь, в деревне Бурсун, в 1623—1624 гг. жил Ивашко Ва-
сильев сын Суханец. Его сын Осипко в 1647 т. уже писал-
ся Сухонцовым. Такое написание сохранялось и в XIX в.
По-видимому, в основе фамилии — прозвище Сухонец —
выходец с реки Сухона (бассейн Северной Двины).

СУХОРУКОВ. Фамилия встречается в Чусовском р-не.
Здесь, в «деревне, что был починок Бажин», в 1623—
1624 гг. жил Тренка (Кирилко) Родионов сын Сухорук.
Он и стал основателем фамилии. Сухорук(ий) — человек,
у которого исхудала и отнялась рука, с сухой рукой.

СЫРОПЯТОВ. Фамилия распространена в Добрянском
и Кишертском р-нах. В 1623—1624 гг. в деревне Полазная
(ныне поселок Полазна) жили Клементейко, Кондрашко
и Исачко Степановы дети Сыропятого, а также Сенка
Микулин сын Сыропятого. Во второй половине XVII в.
Сыропятовы поселились на территории Кишертского р-на,
и в 1834 г. здесь, в деревне Сыропятова, жило уже немало
Сыропятовых. Сыропятый — скорее всего, прозвище жи-
теля болотистой местности.

СЫРЧИКОВ. Фамилия встречается в Ильинском р-не.
Здесь она известна с XVIII в. Еще раньше, в 1623—1624 гг.,
в чердынской деревне Койпт жил Игнашко Ильин сын
Сырчиков. Сырчик в коми-пермяцком языке — трясогузка.



СЮЗЕВ. Фамилия известна в Ильинском, Карагайском,
Добрянском р-нах. В 1816 г. на территории Ильинского
р-на в «деревне Галанина и Сюзева» жил Аввакум Архи-
пов сын Сюзев. Фамилия происходит от дохристианского
коми имени Сюзь, которое в переводе значит «филин»;
в переносном смысле — «тот, кто воет, ухает как филин»,
а также «рева», «плакса». Известный представитель фа-
милии— Павел Васильевич Сюзев (1867—1928), уральский
ботаник, уроженец поселка Ильинский.

СЮТКИН. Фамилия известна в Ильинском р-не. Здесь,
в деревне Сюткина, в 1816 г. жил Сысой Венедиктов сын
Сюткин (ум. 1825). Сютка — сокращенная разговорная
форма имени Василий.

ТАРХАНОВ. Фамилия характерна для Чуковского и
Кунгурского р-нов. Ее основатель — Ивашко Тарханов,
живший в 1623—1624 гг. в Нижнем Чусовском городке.
Тархан — лицо, за особые заслуги освобожденное от по-
датей и имеющее ряд других привилегий.

ТАШЛЫКОВ. Фамилия встречается в Кунгурском р-не.
Ее основатель — сольвычегодец Васка Леонтьев сын Таш-
лык, живший в 1623—1624 гг. с сыном Потапком в Сыл-
венском острожке. Ташлык — тюркское личное имя, в пе-
реводе значит «каменный».

ТВЕРИТИНОВ. Редкая для Прикамья фамилия. Из-
вестна в Соликамском р-не. Здесь, в деревне Тверитино-
ва, в 1811 г. жил Никита Симанов сын Тверитинов (ум.
1813). Тверитин — прежнее наименование выходца из
Твери.



ТЕТЕРИН. Фамилия встречается в ряде районов, в том
числе в Пермском и Осинском. В 1834 г. Тетерины жили
на осинской земле в деревне Тишкова и починке Иванов-
ка. Тетеря — прозвище нескладного, медлительного, непо-
нятливого человека.

ТОБОЛКИН. Фамилия встречается в Ильинском и
Пермском р-нах. Мы проследим родословную Тоболкиных,
живущих в Пермском р-не. Основатель этой ветви фами-
лии— Григорей Герасимов сын Тоболкин — жил в начале
XVIII в. на территории Чусовского р-на. Его дед Бориско
Михайлов сын Корелин в 1647 г. проживал здесь же, в
«починке На Антыбарском лугу». В 20-е гг. XVIII в. Гри-
горей был переведен в деревню Буртымская (ныне Перм-
ский р-н). Вскоре близ нее появилась деревня Тоболкина
(ныне Тоболки). Тоболка — сума, котомка. Так могли
звать бедного человека или, наоборот, довольно богатого —
толстосума.

ТРЕТЬЯКОВ. Распространенная фамилия. В Прикамье
встречается в Чусовском р-не. В 1623—1624 гг. в Верхнем
Чусовском городке жили Ефимко и Сенка Трифановы
дети Третьяковы, а в «деревне По другую сторону речки
Усвы» — Михалко Трифанов сын Третьяков с тремя сы-
новьями. Третьяк — нецерковное имя, значит «третий сын
в семье».

ТРОШЕВ. Фамилия встречается в нескольких районах,
в том числе в Соликамском и Пермском. В 1623—1624 гг.
Трошевы жили в Соликамской деревне Верх-Боровая. Они
продолжали жить здесь и в 1834 г. На территории Перм-
ского р-на Трошевы появились позднее: в 1647 г. в Ниж-
них Муллах были известны Петрушка и Павлик Калини-
ны дети Трошевы. Трош — сокращенная разговорная фор-
ма имени Трофим.

ТУНЕВ. Фамилия известна в Карагайском р-не. Здесь,
в «починке Вотцкое городище», в 1623—1624 гг. жил Пет-
рушка Григорьев сын Тунев, а в погосте Верхний Рожде-



ственский проживали его братья — Федка, Якушко и Ми-
китка. В основе фамилии — коми слово тун, которое зна-
чит «пророк», «вещун», «колдун», «знахарь».

ТУНЕГОВ. Фамилия встречается в пригороде Александ-
ровска. Здесь, в деревне Булатова, в 1623—1624 гг. про-
живали Якушко и Ерофейко Григорьевы дети Тунеговы.
Позднее близ нее появилась деревня Тунегова, в которой
в 1834 г. было три двора и во всех жили Тунеговы (объ-
яснение фамилии см.: раздел I Тунегова).

ТУРПАНОВ. Редкая фамилия. Известна на чердынской
земле с 1623—1624 гг. Тогда здесь, в погосте Искор, жили
Олешка и Васка Терентьевы дети Турпановы, Олешка и
Петрушка Петровы дети Турпановы. Турпан в коми-пер-
мяцком языке — птица из семейства утиных.

ТЮЛЕНЕВ. Фамилия встречается в Пермском и Ныт-
венском р-нах. Ее основатель — Сенка Дементьев сын Тю-
лень, живший в 1647 г. с тремя сыновьями на территории
Пермского р-на в «деревне Другая Нытва за рекою Ка-
мою». Тюлень — прозвище неуклюжего, неповоротливого
человека.

УВАРОВ. Распространенная фамилия. В Прикамье
встречается в Чусовском р-не. Здесь, в «деревне Заболотье
Осиновая», в 1623—1624 гг. жили Тихонко и Терешка Та-
расовы дети Уваровы, а также Антошка Уваров. Увар —
разговорная форма русского личного имени Уар.

УГЛИЦКИХ. Фамилия характерна для Соликамского,
Чердынского и Красновишерского р-нов. В 1711 г. в по-



госте Губдор (ныне Красновишерский р-н) жил Федор Ми-
хайлов сын Углецких. Здесь же в 1834 г. проживали его
потомки. Раньше, в 1623—1624 гг., их предки писались
Углечанины (на чердынской земле был «починок Онфи-
мошки Потапова сына Углечанина»). Углечанин (углича-
нин) — выходец из Углича.

УГОЛЬНИКОВ. Фамилия встречается в Пермском р-не.
Здесь, в починке Угольников, в 1678 г. жил Ивашко Ов-
диев сын Угольников, пришедший сюда в 1666 г. из де-
ревни Казанка. Угольником раньше звали человека, зани-
мавшегося жжением угля.

УЖЕГОВ. Фамилия известна в Карагайском р-не, где
Ужеговы упоминаются с 1760 г. Ужег — древнепермское
личное имя.

УРАСОВ. Фамилия характерна для Чердынского и
Большесосновского р-нов. В 1834 г. на чердынской земле,
в деревне Урасова, проживали Урасовы. На территории
Большесосновского р-на фамилия известна с XVIII в.
Здесь, в деревне Малая Соснова, в те времена проживал
Федот Урасов. В основе фамилии — прозвище Урос. Так в
народе называли упрямого, строптивого человека.

УСОЛЬЦЕВ. Фамилия известна в Пермском р-не. Ее
основатели — Осипко и Андрюшка Ивановы дети Усольцо-
вы, жившие в 1623—1624 гг. в деревне Польская (ныне
село Култаево). Усолец — выходец из Усолья Камского
(ныне Соликамск).

УСТАЛОВ. Фамилия встречается в Частинском и Боль-
шеоосновском р-нах. В 1816 г. в деревне Епифанова (ныне
Болыпесосновский р-н) жили Трифон и Иван Епифановы
дети Усталовы. Еще раньше, в 1791 г., в деревне Малая
Соснова проживал Степан Усталов. Усталой (усталый) —
уставший, ослабевший от натуги человек. Известный пред-
ставитель фамилии — Евгений Иванович Усталов (1917—
1980), педагог, создатель ботанического сада в деревне
Кленовая Частинского р-на.



УСТЬКАЧКИНЦЕВ. Фамилия распространена в Перм-
ском р-не, в окрестностях села Усть-Качка. Здесь, в де-
ревне Луговая, расположенной близ села, в 1792 г. жило
довольно много Усть-Качкинцовых и Усть-Качкинцев.
Устькачкинец (усть-качкинец) — выходец из Усть-Качки.
В XVIII в. Усть-Качка была монастырским владением, а
в окрестных деревнях жили крепостные Строгановых. Пе-
реход монастырских крестьян в крепостные и был отме-
чен прозвищем Усть-Качкинец, которое стало затем фами-
лией.

УШАКОВ. Фамилия встречается в Пермском р-не.
Здесь, в Верхних Муллах и в деревне Польская, в 1623—
1624 гг. жили Тараско, Пронка, Кирилко, Семейка Лукоя-
новы дети Ушаковы, которые пришли сюда с реки Сысо-
ла, притока Вычегды. Они и стали родоначальниками
Ушаковых. В основе фамилии — прозвище Ушак, заимст-
вованное из тюркских языков, в которых оно имеет не-
сколько значений: «малорослый человек», «молодой слу-
га», «ребенок», «мальчик» и др.

ФОТИЕВ. Фамилия характерна для Соликамского и
Усольского р-нов. В 1623—1624 гг. на Соликамской земле,
в деревне Фотеевская, жили Володка и Богдашко Ивано-
вы дети Фотеевы. В 1711 г. они продолжали жить в этом
же селении, именовавшемся уже «погостом Фотиева Дуб-
рова». Позднее фамилия приобрела иное написание — Фо-
тиев. На территории Усольского р-на Фотиевы проживали
в 1834 г. в селе Пыскор и окрестных деревнях (ныне усоль-
ские Фотиевы пишутся Фотеевыми). Фотий — русское лич-
ное имя.



ФОТИН. Фамилия известна в Еловском р-не. Здесь, в
деревнях Крюкова, Елова, Шулдиха и Толстиха, Фотины
жили в 1834 г. Фотя—-сокращенная разговорная форма
имен Фотий, Фотин, Иосафат, Бонифатий.

ФУКАЛОВ. Редкая фамилия. Встречается в Пермском
р-не. Ее основатель — Никифорко Ларионов сын Фукало,
живший в 1647 г. с двумя сыновьями в Сылвенском ост-
рожке. К сожалению, нам сейчас неизвестно подлинное
значение прозвища Фукало.

ХАРЛАПАНОВ. Редкая фамилия. Встречается в Усоль-
ском р-не. Здесь, в деревне Лубяная, в 1834 г. жило не-
сколько семей Харлапановых. В этих местах существовала
и деревня Харлапанова, известная с 1800 г. (позднее —
Сенькино). Харлапан в пермских говорах — горлан, кри-
кун.

ХЛЕБНИКОВ. Фамилия известна в Кунгурском р-не.
Ее основатель — Евсевейко Исаков сын Хлебник, живший
в 1647 г. на реке Сылва в Слободке — вотчине Пыскорско-
го монастыря. Хлебник — хлебопек или торговец хлебом.
Фамилию прославил Кирилл Тимофеевич Хлебников
(1784—1838), исследователь Русской Америки, уроженец
Кунгура.

ХЛОПИН. Фамилия встречается в Кунгурском р-не.
Здесь, в селе Веслянка, Хлопины жили в 1834 г. Хлопа —
лгун, хвастун, сплетник. Известный представитель фами-
лии— Григорий Витальевич Хлопин (1863—1929), выдаю-
щийся гигиенист нашей страны.

ХОХРЯКОВ. Фамилия известна в нескольких районах.



Здесь речь пойдет только об оханских Хохряковых. В 1647 г.
в Очерском острожке жил поп Козма Никифоров с че-
тырьмя сыновьями. Его сыновья в 1678 г. писались Хох-
ряковыми. Хохряк в новгородских говорах — хилый, сла-
бый, а также тот, кто всегда хохрится (ежится, горбится).

ХУДАНИН. Фамилия распространена в Большесоснов-
ском р-не. Здесь, в деревне Шамья, в 1791 г. жил Василей
Худанин. Худаня — прозвище бедного или худощавого че-
ловека. Фамилию прославил Федор Николаевич Худанин
(1914—1969), Герой Советского Союза, уроженец деревни
Гладкий Мыс Большесосновского р-на.

ХУДЕНЬКИХ. Фамилия характерна для Кунгурского
р-на. Здесь она встречается в низовьях Сылвы. В 1647 г.
в деревне Верхолужская на реке Сылва жили Гришка,
Стенка, Логинко, Лучка, Никитка Петровы дети Худень-
ких.

ХУДОРОЖКОВ. Фамилия встречается в Оханском,
Осинском, Нытвенском р-нах. До 1645 г. в оханской де-
ревне Новое Сельцо жили Филка и Ивашко Худорожковы.
В 1645 г. они «сошли безвестно». В середине 70-х гг. XVII в.
сыновья Филки —Никитка и Ивашко — проживали в де-
ревнях Беляевка и Новое Сельцо. С этого времени Худо-
рожковы постоянно живут на оханской земле. Оттуда пе-
реселились и в соседние районы.

ЦЕПЕННИКОВ. Фамилия распространена в Оханском
р-не. Ее основатель —Аксенко Петров сын Цепенников,
живший в 1647 г. с четырьмя сыновьями в Очерском ост-
рожке. Цепенник — скорее всего, изготовитель цепов, руч-
ных орудий для молотьбы.



ЦЕЦЕГОВ. Редкая фамилия. Известна в Уинском р-не.
Возможны два варианта происхождения фамилии: от коми
(зырянского) личного имени Дзодзег, которое значит
«гусь», или от монгольского Цэцэг — «цветок».

ЧАЗОВ. Фамилия характерна для Оханского р-на.
Встречается также в Большесосновском. В 1647 г. в охан-
ской деревне Дальняя Дуброва жил Матюшка Григорьев
с детьми Ивашком, Онисимком, Кирилком и Мишкой. Он
был выходцем из Соликамского уезда с реки Обва.
В 1678 г. его сыновья писались Чезовыми. Еще раньше,
в 1623—1624 гг., в Чердыни жил Ондрюшка Савельев сын
Чезов. Со временем фамилия приобрела иное написание —
Чазов. Ее значение пока не установлено.

ЧАЙНИКОВ. Фамилия известна в Оханском, Очерском,
Пермском и Кунгурском р-нах. Оханские и очерские Чай-
никовы ведут родословную от Тихонка Иванова сына
Штанникова, жившего в 1623—1624 гг. с сыном Гришкой
в Очерском острожке. Его внук, сын Гришки, Елфимко
писался Чанниковым. Чайниковы, живущие на реке Сылва
в Пермском и Кунгурском р-нах, имеют иное происхож-
дение. В 1647 г. в кунгурской деревне Чернозерская жили
Миронко, Якунка, Пронко и Савка Макаровы. По перепи-
си 1678 г. Якунка (теперь Якушко) и Миронко продол-
жали жить здесь же, но писались уже Тчанниковыми. Так
же писался и их брат Савка, поселившийся в деревне За-
черная. Написание Чайников сохранялось и в XVIII в.,
но тогда уже была известна и современная форма фами-
лии — Чайников. Тшанник в вологодских говорах — бондарь,



бочарник, тот, кто изготовляет «тщаны» (чаны).

ЧАКРЫГИН. Фамилия характерна для Добрянского
р-на. Здесь, на речке Туй, притоке Камы, в 1678 г. жил
Мартюшка Микитин сын Чакрыгин, родоначальник Чак-
рыгиных. В основе фамилии — прозвище Чакрыга, обра-
зованное, по-видимому, от глагола чакрыжить — резать,
кромсать.

ЧЕЛПАНОВ. Фамилия встречается в Оханском р-не.
Здесь, в «деревне Пермская Дуброва», в 1678 г. жили Лар-
ка и Ивашко Клементьевы дети Челпановы. Они и стали
основателями фамилии. Челпан — коврига хлеба, а также
прозвище человека.

ЧЕРЕМНЫХ. Родина фамилии — Чусовской р-н. Здесь,
в «деревне Заболотье Осиновая», в 1623—1624 гг. жил
Бориско Андреев сын Чермново. Его дети Ивашко, Гриш-
ка и Мишка в 1678 г. писались как Чермных. Чермной
(точнее черемной)—человек с темными волосами, имею-
щими красноватый оттенок.

ЧЕСНОКОВ. Распространенная фамилия. В Прикамье
встречается в Чусовском р-не. Родоначальник чусовских
Чесноковых — Федка Андронов сын Чеснок, живший в
1623—1624 гг. в деревне Чудское городище.

ЧЕШИХИН. Фамилия распространена в Ильинском
р-не. Здесь, в селе Слудка, в 1623—1624 гг. жили Родка,
Ромашка и Тренка Степановы дети Чешихины. Они и ста-
ли основателями фамилии. Ныне известно и другое ее на-
писание: Чащихин, Чащухин. Чащухины проживают в Ки-
шертском р-не. Сюда они попали во второй половине
XVII в. с Обвы. Чешиха — тот, кто чешется.

ЧУВЫЗГАЛОВ. Фамилия встречается в Кунгурском и
Пермском р-нах. В 1647 г. в деревне Чернышева на реке
Сылва жил Пронка Дмитриев сын Чевызгалов, а в сосед-
ней— его брат Фотейко. Они и стали основателями фа-
милии, значение которой пока не установлено.



ЧУКЛИНОВ. Фамилия известна в Соликамском р-не.
Здесь, в деревне Касиб, в 1623—1624 гг. жил Максимко
Григорьев сын Чюклин, а в деревне Мошево — Парфенко
Григорьев сын Чуклин. По-видимому, они были братья.
Чукля в северных говорах коми-пермяцкого языка — кри-
вой, из;вилистый; в переносном значении — хитрый, лука-
вый человек.

ЧУНАРЕВ. Фамилия встречается лишь в Большесос-
новском р-не. Чунарь в русских говорах — человек со стран-
ностями, чудак.

ШАВРИН. Фамилия известна в Чердынском, Карагай-
ском и Ильинском р-нах. В 1816 г. в ильинской «деревне
По Изъящеру речке Шавриных» жили Софрон и Алексей
Кондратьевы дети Шаврины. Фамилия, видимо, связана с
глаголом шаврить — ходить вяло, медленно, лениво; тас-
кать, волочить ноги.

ШАДРИН. Фамилия встречается в нескольких районах.
Здесь речь пойдет только о Шадриных, живущих в Перм-
ском р-не, которые ведут свою родословную от Степанка
Титова сына Шадры, жившего в 1647 г. с двумя сыновья-
ми в Нижних Муллах. Еще один его сын — Анцыферко,
по прозвищу Первушка, — жил неподалеку в деревне Бал-
дина. Они пришли сюда с реки Сылва. Шадра — рябой,
покрытый оспинками.

ШАРДАКОВ. Фамилия встречается в Оханском и
Очерском р-нах. В 1647 г. в оханской деревне Таборы жил
с тремя сыновьями Никифорко Филипов сын Шардак. Его



внуки в 1678 г. писались Шардаковыми. Фамилию про-
славил Игорь Александрович Шардаков (1922—1982), Ге-
рой Советского Союза. Шарда — вероятно, то же, что и
Шадра (см. Шадрин).

ШАРДИН. Фамилия известна в Чусовском, Пермском
и Кунгурском р-нах. В 1623—1624 гг. в Нижнем Чусов-
ском городке жил Ивашко Данилов сын Шардин, а в де-
ревне Лобанова на реке Чусовая — Васка Данилов сын
Шадрин. Их сыновья в 1647 г. писались одинаково — Шар-
дины (см. Шадрин).

ШВАЛЕВ. Фамилия встречается в Ильинском р-не.
Здесь, в селе Слудка, в 1647 г. жили Лучка, Стенка и
Мишка Ивановы дети Швалевы. От них и происходят иль-
инские Швалевы. Шваль — прозвище ничтожного, негод-
ного человека.

ШВАРЕВ. Фамилия известна в Усольском р-не. Здесь,
в «деревне Шварева на речке Канкарка», в 1647 г. жил
Гришка Козмин сын Шварев. Он, видимо, и основал эту
деревню. Шваревы продолжали жить в ней и в 1834 г.
Шварем раньше называли портного.

ШЕВЫРИН. Фамилия встречается в Карагайском и
Лысьвенском р-нах. На территорию Лысьвенского р-на
Шевырины переселились в 1830 г. Здесь они основали
деревню Кирпичная. В основе фамилии — прозвище Ше-
выря, которое значит «тот, кто ворошит все кругом, ро-
ется, где не должно».

ШЕИН. Родина фамилии — Чусовской р-н. Здесь, в де-
ревне Ширинкино, в 1623—1624 гг. жил Ивашко Панте-
леев сын Шейка с сыновьями Федкой и Федотком. Его
внуки, дети Федки, Ромашко и Гаврилко в 1678 г. писа-
лись Шейными.

ШЕЛУДЯКОВ. Фамилия характерна для Кунгурского
р-на. Ее основатель — Степан Григорьев сын Шелудяков,
живший в начале XVIII в. в деревне Старая Гора (ныне



Чусовской р-н). Его отцом был Гришка Антонов сын Ко-
робейников, известный здесь по переписи 1647 г. (см.: раз-
дел I Шелудяки).

ШЕМЕЛИН. Фамилия известна в Ильинском и Кишерт-
ском р-нах. В 1623—1624 гг. в ильинском селе Слудка
жил Филка Афонасьев сын Шемела. Его дети, Арефейко
и Никишка, писались Шемелиными. Во второй половине
XVII в. Шемелины поселились на территории Кишертского
р-на. Шемела в русских говорах — непоседа.

ШЕРСТОБИТОВ. Фамилия встречается в Болыпесос-
новском, Ординском, Соликамском и других районах.
В 1816 г. Шерстобитовы жили на Соликамской земле в
селе Половодово, в деревнях Резвухина и Бугаева. Шер-
стобит— тот, кто обрабатывает шерсть.

ШЕШУКОВ. Фамилия известна в Чусовском р-не.
В 1623—1624 гг. в Верхнем Чусовском городке жили
Якушко Андреев сын Шешуков с сыном Лучкой и Сергуш-
ка Афонасьев сын Шешуков. Возможно, в основе фами-
лии — коми (зырянское) личное имя Шошук.

ШИБАНОВ. Фамилия возникла на территории Чусов-
ского р-на. Ее основатель — Ульян Васильев сын Брюш-
ков, живший в 1678 г. в деревне Нижняя Калина. В нача-
ле XVIII в. он жил здесь же, но писался Шибановым.
В 1834 г. его потомки населяли село Нижнее Калино, де-
ревни «Над Родником» и Бурсунская. Шибан в русских
говорах — драчун, буян.

ШИЛОВ. Фамилия распространена в Оханском, Очер-
ском, Нытвенском, Пермском и Осинском р-нах. Родона-
чальниками оханских, а также очерских и нытвенских
Шиловых были Юшка (Юрко) и Никифорко Тимофеевы
дети Шиловы, жившие в 1623—1624 гг. в Таборах и Очер-
ском острожке. Происхождение осинских Шиловых, изве-
стных с XVII в., пока не установлено.

ШИЛОНОСОВ. Фамилия встречается в Ильинском и



Карагайском р-нах. Шилоносовы жили здесь в 1760 г. Ши-
лонос — прозвище остроносого человека.

ШИПИГУЗОВ. Фамилия встречается в Пермском р-не.
Здесь, в починке Шипигузов, в 1623—1624 гг. жил Федка
Симанов сын Шипигузов с двумя сыновьями. Он и стал
основателем рода. С 1678 г. известно иное написание фа-
милии — Шипигусев. Ныне оба написания мирно сосуще-
ствуют. Фамилия представляет собой этимологическую за-
гадку.

ШИПУЛИН. Фамилия известна в Соликамском р-не.
Здесь, в деревнях Попова и Рубцова, Шипулины жили в
1816 г. Еще раньше, в 1623—1624 гг., в чердынской дерев-
не Ручеб проживал Ивашко Яковлев сын Шипулин. Ши-
пуля в вятских говорах-—прозвище тихого, медлительного
человека.

ШИРИНКИН. Фамилия распространена в Оханском,
Нытвенском, Осинском и Пермском р-нах. В 1623—1624 гг.
в Очерском острожке и деревне Сюзва на реке Кама жили
Окулко и Ивашко Андреевы дети Ширинкины. Еще один
их брат — Пронка — проживал в Орле-городке. Ширин-
ка—полотенце, платок; кусок ткани во всю ширину.

ШИРОКШИН. Редкая фамилия. Встречается только в
Чердынском р-не. Здесь, в селе Покча, в 1834 г. жило не-
сколько семей Широкшиных. Еще раньше, в 1711 г., в
этом же населенном пункте проживал их предок — Иван
Демидов сын Широкшин. Значение фамилии пока не ус-
тановлено.

ШУЛЕПОВ. Фамилия известна в Чердынском р-не.
Здесь, в деревне Вотцкое, в 1711 г. жил Трофим Гаврилов
сын Шулепов. Шулеп в русских говорах — левша.

ШУМИХИН. Фамилия распространена в Чусовском
р-не. Здесь, в «деревне Заболотье Осиновая», в 1623—
1624 гг. жили Ивашко, Родка и Мартемьянко Семено-
вы дети Шумихины. Они и стали основателями фамилии.



Шумихой могли звать шумливого, суетливого человека.

ШУТЕМОВ. Фамилия известна в Ординском р-не, где
упоминается с 1834 г. Шутемом на Урале называют зале-
жи, необработанную землю, целину. Так же могли звать
человека, жившего на шутеме. Возможно и другое объ-
яснение: от коми слова шудтом, которое значит «несчаст-
ливый, несчастный».

ЮГОВ. Фамилия встречается в Карагайском и Ильин-
ском р-нах. В 1623—1624 гг. в карагайской деревне Нерд-
ва (ныне село Воскресенск) жил Онтонко Леонтьев, по
прозвищу Юг. Он, видимо, и стал родоначальником Юго-
вых. Известный представитель фамилии — Моисей Иванов-
сын Югов (1760—1797), один из первооткрывателей ка-
менного угля в Кизеловском бассейне, уроженец села
Юрич Карагайского р-на.

ЮГРИНОВ. Фамилия характерна для Чердынского и
Соликамского р-нов. В 1711 г. в Соликамском погосте Фо-
тиева Дуброва жил Кирило Дементьев сын Югринов. Еще
раньше, в 1579 г., в чердынском погосте Онисимов был
известен Иванко Югрин. Югрин — представитель народа
югра (так в старину звали предков хантов и манси).

ЮЖАНИНОВ. Фамилия встречается в Чердынском, Со-
ликамском и Красновишерском р-нах. В 1623—1624 гг.
на чердынской земле в погосте Редикор проживал Лучка
Иванов сын Южанин, а в Соликамской деревне Фотеев-
ская — Степанко Павлов сын Южанинов. Южанин — вы-
ходец с реки Юг, притока Сухоны.



ЯБОРОВ. Фамилия распространена в Красновишер-
ском р-не. Здесь, в деревне Язва, в 1711 г. жил Иван Мар-
ков сын Ябуров. С 1816 г. в этих местах известна дерев-
ня Ябурова. В 1834 г. Ябуровы жили и на чердынской
земле. Со временем фамилия приобрела современное на-
писание. Ябур (точнее ябыр) в коми-пермяцких говорах —
скворец.

ЯКУНЦИН. Редкая фамилия. Встречается в Чусовском
р-не. Здесь, в починке Бажин, в 1623—1624 гг. жил Якуш-
ко (Яков) Федоров сын Криваков с сыновьями Самсонком
(Самылком) и Оской. Его сыновья в 1647 г. писались
как дети Божинского, а внуки уже были Якунцыны.

ЯКУТОВ. Фамилия встречается в ряде районов, в том

числе в Сивинском, Карагайском, Чердынском. На чер-
дынской земле Якутовы известны с 1711 г.: в починке Вор-
цев проживал Семен Козмин сын Якутов. Якутовы жили
здесь и в 1834 г. Фамилия не связана с наименованием
северного народа — якутов, она была известна в 1623—
1624 гг., когда об якутах здесь еще не знали. Якут—
тюркское личное имя, заимствованное из арабского язы-
ка, в котором значит «рубин», «яхонт».

ЯРИЛОВ. Редкая фамилия. Встречается в Чусовском
р-не. Здесь, в «деревне На речке Боярке», в 1678 г. жил
Пронка Козмин сын Ярилов. Его брат Тимошка проживал
в это время на землях Кишертского р-на, куда он пере-
селился из «деревни На Городище» (ныне Городище Доб-
рянского р-на). В 1834 г. потомки Пронки населяли чусов-
ские деревни Кучина и Темная. В основе фамилии —проз-
вище Ярило, которое значит «горячий, быстро приходя-
щий в ярость человек».
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«Кто мы? Откуда мы? Где наши корни?» — это наз-
вание новой издательской серии. Она адресована тем ре-
бятам, которые интересуются нашим краем — его прош-
лым и сегодняшним днем. Человек, которого не волнует
судьба земли, где он живет, ее история, закрывает перед
собой двери не только в собственное прошлое, но и в бу-
дущее. Пока эти двери еще не захлопнулись, а тропин-
ка истории, ведущая от наших предков к нам, оконча-
тельно не заросла,— заглянем в эти двери и вступим на
эту тропинку. И да не угаснет надежда, что наши потом-
ки тоже проторят к нам путь!


