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МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ПРОЗВИЩ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В публикации представлены результаты продолжения совместной работы авторов, 
посвященной русским коллективным прозвищам Пермского края. Она существенно до-
полняет уже вышедшую в свет предшествующую часть, в которой коллективные прозвища 
региона охарактеризованы с точки зрения особенностей бытования, семантического свое-
образия и значимости для воссоздания исторических особенностей заселения Пермского 
края русскими. Данная работа отображает прозвищный материал лексикографически, что 
в сочетании с первой частью позволяет дать максимально полную на сегодняшний день 
картину бытования коллективных прозвищ региона. Описанные единицы извлечены из не-
скольких источников: материалов полевых экспедиций в разные районы Пермского края, 
проводимых под руководством авторов и других ученых Перми с 1990-х гг. по настоящее 
время; словарей русских говоров Пермского края и картотек словарей; «Словаря русских 
народных говоров», ряда ономастических словарей, современных этнографических, 
фольклорных и этнолингвистических сборников по традиционной культуре русского 
населения Пермского края; этнографических и фольклорных публикаций ХIХ — первой 
половины ХХ в. Словарные статьи размещены в алфавитном порядке. Статья включает 
в себя собственно номинацию, т. е. коллективное прозвище (при наличии приводятся его 
фонетические и словообразовательные варианты); толкование — указание на то, какой 
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территориальный коллектив людей носит данное имя; географическую помету — место 
записи, если оно зафиксировано; иллюстративные контексты и пояснения к прозвищу, 
если они имеются в источнике. Одинаковые прозвища для жителей разных населенных 
пунктов, кустов деревень, районов оформляются как разные значения многозначного 
слова. Если у коллективного прозвища есть уточняющее оттопонимическое определение, 
оно заключено в круглые скобки. В тех случаях, когда поселение возникло при заводе, 
наряду с современным ойконимом указывается название завода.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык; русские говоры Пермского края; антропони-
мия; коллективные прозвища; локальная идентичность; региональная ономастическая 
лексикография; этническая история
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18-00117 «Традиционная культура русских в зонах активных межэтнических контактов 
Урала и Поволжья».

В данной публикации представлена вторая часть общей работы авторов, 
посвященной русским коллективным прозвищам современного Пермского края 
(первая часть опубликована в журнале «Вопросы ономастики» [см.: Русинова, 
Черных, 2023]). На нынешнем этапе сборов и исследований, которые, безусловно, 
будут продолжаться, было бы преждевременным называть эту работу словарем, 
поэтому мы предлагаем определение «Материалы к словарю».

Описанные единицы извлечены из нескольких источников: материалов поле-
вых экспедиций в разные районы Пермского края, проводимых под руководством 
авторов и других ученых Перми с 1990-х гг. по настоящее время; словарей рус-
ских говоров Пермского края и картотек словарей; «Словаря русских народных 
говоров», «Словаря коллективных прозвищ» Ю. Б. Воронцовой, «Материалов 
для словаря современных прозвищ жителей Пермского края» М. В. Бобровой, 
современных этнографических, фольклорных и этнолингвистических сборников 
по традиционной культуре русских Пермского края; этнографических и фоль-
клорных публикаций ХIХ — первой половины ХХ в. При подготовке материалов 
мы руководствовались сложившимися к настоящему времени подходами, апро-
бированными в похожих ономастических работах [см.: СКП; Воронцова, 2014; 
Дранникова, 2004].

Словарные статьи, представленные в данной публикации, размещены в алфа-
витном порядке; отсылочные статьи приводятся только в тех случаях, когда 
варианты находятся в разных местах алфавитного списка.

Словарная статья включает в себя собственно номинацию, т. е. коллективное 
прозвище (за ним — при наличии — приводятся фонетические и словообразо-
вательные варианты), толкование (указание на то, какой территориальный кол-
лектив людей носит данное имя), географическую помету (место записи, если 
оно зафиксировано), иллюстративные контексты и пояснения к прозвищу, если 
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они имеются в источнике. Одинаковые прозвища для жителей разных населен-
ных пунктов, кустов деревень, районов, бассейнов рек оформляются как разные 
значения многозначного слова.

Названия населенных пунктов сверены со справочниками административно-
территориального деления региона [Пермская область, 1963; 1982], названия рай-
онов приведены в соответствие с административно-территориальным делением 
региона на 2018 г. (до реформы 2019 г.). Если в словарной статье точно не назван 
населенный пункт, дается его предположительное обозначение, сопровождаемое 
знаком вопроса. При наличии у коллективного прозвища уточняющего отто-
понимического определения последнее заключается в круглые скобки, чтобы 
не нарушать алфавитного порядка подачи лексических единиц: (£СЬКИНСКИЕ) 
БАР®НЫ, (¦РЛИНСКИЕ) ПАРЁ́НКИ и т. п.

В толкованиях коллективных прозвищ возможны формулировки типа «жители 
с. Молёбка (Молёбского завода) Кишертского района», «жители пос. Павловский 
(Павловского завода) Очёрского района». Это означает, что указанные населенные 
пункты в давнем или сравнительно недавнем прошлом возникли при уральских 
горных заводах.

Иллюстративные контексты являются факультативной частью словарной 
статьи — они содержат цитаты из речи информаторов, извлеченные из полевых 
материалов, диалектных словарей и картотек. Если иллюстраций нет, приводится 
только указание на источник.

В номинациях, извлеченных из экспедиционных записей, диалектологических 
картотек, словарей пермских говоров, обозначены ударения; в единицах из тех 
источников, где ударения не указаны, такое выделение отсутствует.

АНГЛИЧ®НЕ. Жители д. Пальник Гайнского района. Жителей д. Пальник 
Гайнского района [называли] горожáнами (или англичáнами) [СРГКПО, 25]. 

АЩЕ¤ЛЫ. Жители д. Грибаны Уинского района. Ащеýлами грибанских 
звали. Они любили людей просмеивать (Телёс, Уинск.) [СРГЮП, 1, 31–32].

БАДОГ¢. 1. Жители д. Сумыч Чердынского района. Ешо кличку рас-
скажу. Сумычана — бадагú (Кольчуг, Черд.) [СРГСПК, 1, 44]. 2. ШИП¢ЧНЫЕ 
БАДОГ¢, ШИП¢ШНЫЕ БАДОГ¢. То же. А там деревня Сумыч есть. Их звали 
шипúчные бадогú (Кольчуг, Черд.). В нашей деревне, например, не было про-
звищей. А вот, например, Нина Ивановна с которой деревни, там их обзывали 
шипúшные бадогú вот. У них там шипицы много (Вая, Краснов.) [СРГСПК, 1, 
44]. 3. ШИП¢ЧНЫЕ БАДОГ¢. Жители д. Сурсяки Чердынского района. Тама 
у нас тоже была деревня Сурсяки, и их называли шипúчные бадогú (Чердынь) 
[СРГСПК, 1, 44].

БАКЛ¤ШИ. Жители д. Соколово Верещагинского района. Соколовские — 
баклýши. [Почему называли баклуши?] Это, наверно, связано с каким-то кустар-
ным производством. <…> там мастеров-то много (Сепыч, Вер.) [АПМПФИЦ].
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БАРÁНЫ. 1. Жители д. Бор Суксунского района. Барáны — кто при пьянке 
головой крутят [СКП, 28]. 2. (ÓСЬКИНСКИЕ) БАРÁНЫ. Жители д. Оськино 
Соликамского района. [Бывало, что жителей одной деревни называли одним 
словом]. Таня Мальцева жила в Оськино. Их называли óськинские барáны (Горо-
дище, Сол.) [КСРГСПК].

БАРОНСКИЕ. Жители с. или д. Томаши Верещагинского района. Томаши — 
баронские [Серебренников, 1927, 177].

БАРÓНЩИНА. Жители деревень и сел северной части Кунгурского района, 
входивших в прошлом в вотчину баронов Строгановых. Кунгуряки ездили к нам 
в Сергинку, мочало закупали — сумки из них делать, рогожи. Ярмарки были. 
Специально для них мочили кору. Кунгурщина, как выходные, едут — полные воза 
везут. Серьга и Зуята — опять барóнщина (Пермь-Серга, Кунг.). Барóнщина — 
этот куст до Насадки, и Зарека тоже (Насадка, Кунг.). Серьга — это барóнщина, 
Зуята тоже, до Насадки (Зуята, Кунг.). Пермь-Серьга — это барóнщина. А у нас 
звали «кунгýрщина». Они говорят «сё, сё да сё», а мы нормально говорим. У нас 
всё как-то другое… (Заспалово, Кунг.) [КСТ, 17].

БАРÓШНИКИ. Жители д. Кошелево Суксунского района [СКП, 29].
БÁРСКИЕ. 1. Жители нескольких деревень Октябрьского района, в прошлом 

помещичьи крестьяне. Анастасьино, Лидино — бáрские, они акают. Наста-
сьи — дочери барина, там надел был (Урмия, Окт.) [АПМПФИЦ]. 2. Жители 
деревень Емаш-Павлово и Вениха Чернушинского района, в прошлом помещичьи 
крестьяне. Купленные, бáрские. Барин, фамилию не знаю, перепродавали народ. 
Барский народ. По-моему, из Костромы (Емаш-Павлово, Черн.) [АПМПФИЦ]. 
3. Жители д. Анастасьино Октябрьского района, в прошлом помещичьи крестьяне. 
Кордон — оханы, они раньше брагу делали, она овсяная брага, пенная. У них наре-
чие совсем другое. А Анастасьино — они бáрские. Они совсем другие (Бияваш, 
Окт.) [СРГЮП, 1, 43]. Бáрские были и в Анастасьино, но другого помещика, раз-
говор у них был разный, по-русски, но больше акают (Лидино, Окт.) [АПМПФИЦ].

БАР¤ЗДА. Жители д. Бор Суксунского района. Кто жадный, тот и барýзда 
[СКП, 29].

БÁРЩИНА. 1. Жители нескольких деревень Куединского района, в про-
шлом помещичьи крестьяне. Суюрка, Покровка, Вашутино — бáрщина, барин 
был. Шишма. А Дубовая гора, оне к нам не подходят. Нас в картях выиграли 
(Куеда, Куед.). Бáрщина это все: Вашутино, Суюрка, Покровка (Бикбарда, Куед.) 
[АПМПФИЦ]. 2. Жители деревень Емаш-Павлово и Вениха Чернушинского 
района, в прошлом помещичьи крестьяне. Чердаки, пермяки, вятские в Бизяре 
и Покровке. Бáрщина была (Есаул, Черн.) [АПМПФИЦ].

(МОЛЁ́БСКИЕ) БАТ¤ЛЬНИКИ, БАТ¤ЛИНЦЫ. Жители с. Молёбка 
(Молёбского завода) Кишертского района. Нас батýльники звали. Говор наш 
был — «сё посём». А крестьяне были, их звали сипаки, они говорили — «чё 
почём». Мы заводские считались (Молёбка, Киш.). Крестьян звали синепýпые. 
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В Осинцевом да там дальше. А здесь заводские были, здесь завод был. Они 
[заводские] батýльники, но (Молёбка, Киш.). Молёбцы называют «молёбские 
батýльники». Был тут богатый мужик. Фамилия была Батулин, поэтому 
и назвали батýлинцы (Молёбка, Киш.) [АПМПФИЦ].

БАТЫШ¢. Жители д. Блины Кунгурского района. Блиновских называли 
батышáми. «Батышú приехали». А ивановских [жителей деревни Ивановка] — 
черемúсами (Калинино, Кунг.) [АПМПФИЦ].

БЕЛОШТÁННИКИ. Жители д. Усть-Уролка Чердынского района. Жителей 
д. Усть-Уролка называют белоштáнниками, так как в старину мужчины этой 
деревни ходили в некрашеных белых холщовых штанах [Подюков, 1998, 17].

БЛАГАЯ ШИРЬ. Жители поречья р. Сива (современный Оханский, Больше-
сосновский, Частинский районы). Черновское до Шлыков — Сива, благая ширь 
[Серебренников, 1927, 177].

БОЛЬШЕДОРОЖНИКИ. Жители д. Осиновка Дубровской волости (совр. 
Оханский район) [Серебренников, 1927, 177].

БОРХОВЩ¢ННИКИ. Жители деревень Искильда и Дубовая Гора Куе-
динского района. Суюрка, Вашутино, Покровка — их барин проиграл на собаку. 
Дубовая Гора из-под Горького. Галýшками мы их звали, а они нас похлё́бышниками. 
Ещё их звали борховш¿нники. Борховщúна — желудок у скотины (Дубовая Гора, 
Куед.) [АПМПФИЦ].

БРÁЖНИКИ. 1. Жители деревень Чернушинского района, основанных 
выходцами из Чердынского уезда. Чердаки — брáжники (Трун, Черн.). В Трушни-
ках брáжники, овсяную брагу варят, чердаки. А здесь не умеют. Здесь водохлё́бы, 
так как чай больше пьют (Емаш-Павлово, Черн.) [АПМПФИЦ]. 2. Жители 
с. Трушники Чернушинского района. Трушниковцы, они все пили овсяную брагу, 
поэтому прозвали их брáжниками. А вот в Емаше брагу не делали, и в Трушниках 
их называли водохлё́бами (Трушники, Черн.) [СРГЮП, 1, 74]. Был барин. Завёз 
откуда-то людей. Говорят на «що». Там водохлё́бы, тут брáжники. Ревели: «Как 
без барина жить?» Шибко бойкие. Придут к барину и говорят: мол, корова-то 
сдохла. Он: «Да в яму её». А они обманывают. Корову-то себе заберут. Откуда 
они, не знаю (Трушники, Черн.) [АПМПФИЦ]. 3. Жители д. Кордон Октябрьского 
района. Кордон — оханы, из Оханского района они, брáжники (Урмия, Окт.). 
Вятские, барские, в Кордоне — оханы, брáжники (Лидино, Окт.) [АПМПФИЦ].

БРАТАН¯ КОСОПЛÉЧИЕ. Жители с. Кын Лысьвенского района. Ну, 
нас почему-то прозвали «братáн, братан¿». Братан¿, наверно, правильно, 
косоплéчие. Потому что село идёт в основном по горам, люди носили воду, 
тяжести. И как бы получалось, что одно плечо выше, другое ниже. Прозвали 
так (Кын, Лысьв.) [АЛТПФ]. Косоплéчими жителей села Завод-Кын назвали 
из-за того, что они были рыбаками. Здесь две реки — Кынок и Чусовая. И идёт 
человек и на одном плече несёт удочку. И кажется, что одно плечо выше, другое 
ниже. Вот их прозвали братан¿ косоплéчие (Кын, Лысьв.) [АЛТПФ].
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БУКÁНКИ. Жители с. Верх-Язьва Красновишерского района, сохраняющие 
произношение [к] на месте [х]. Верх-язьвинцев ишо пестерми да букáнками звали 
(Акчим, Краснов.) [АС, 1, 98].

Б¤РЫ. Жители с. Сыпучи Красновишерского района. Сыпучане всё «бур-
бур-бур!» Бýрами зовут (Акчим, Краснов.) [АС, 5, 169]. В Сыпучах прозвали целоё 
село, сыпучан прозвали бýры. «Вот поехали буры опять», — говорят. Говорят 
быстро, но непонятно (Акчим, Краснов.). Бýры. Так в Сыпучах называли людей 
(Акчим, Краснов.) [СРГСПК, 1, 168].

БУРЯ́ТА. Жители с. Сыпучи Красновишерского района. Бурта — все 
из Сыпучей. Это их так ругали: бурымя, буртами — сыпучан (Акчим, Краснов.). 
Жителей Сыпучей называют буртами. И они дак сами себя называют (Писаное, 
Краснов.) [СРГСПК, 1, 168].

БУСОВИКИ. Жители с. Чистопереволока Большесосновского района. Пере-
волочана — бусовики [Серебренников, 1927, 177].

БЫКОÉДЫ. Жители с. Ныроб Чердынского района. По преданию, ныробцы 
триста лет тому назад придерживались языческих обычаев, устраивали празд-
нества, на которых убивали быков, мясо варили в чанах и «скопом» на площади 
поедали, за что до сих пор их зовут быкоéдами [СРНГ, 3, 344].

ВЕКШАÉДЫ, ВЕКШЕÉДЫ, ВЕКШОÉДЫ. 1. Жители Чердынского рай-
она. Тамошний народ наехал, чалдоны [их] зовут: векшеéды наехали (Велгур, 
Краснов.) [СРГСПК, 1, 200]. 2. Жители с. Большие Долды Чердынского района. 
Долдынцев раньше векшеéдами звали (Большие Долды, Черд.) [СПГ, 1, 82]. 
Долдинцев зовут векшеéдами: они будто белок ели (Шишигино, Черд.). С тех 
пор всех жителей Долдов по сей день обзывают векшеéдами (Лызово, Черд.) 
[СРГСПК, 1, 199–200]. Прежнее русло матушки-Камы было у самой деревни 
под горой... Она бы и теперь текла мимо нашего берега, если бы не деревенская 
баба... А произошло это так. Пошла баба с ведрами на коромысле под крутой 
берег, подошла к мосткам и увидела тут Николу Чудотворца, стоящего на брев-
нышке в полный рост. Баба оттолкнула коромыслом бревнышко, чтоб Никола 
дальше плыл. Быстрое течение подхватило бревнышко и понесло Николу вниз 
от Больших Долдов. За такое отношение Никола осерчал, пальцем пригрозил 
и сказал: «Ну, погоди же ты, баба. Я ушел, и река за мной уйдет». И верно, 
на глазах этой бабы вода забурлила, река с большим шумом отошла от Боль-
ших Долдов. Опоясала наши луга огромной излучиной. А баба еще подразнила 
Николу. Вдогонку кликнула: «Мы вéкшу лопаем», то есть белку едим. Удаляясь 
от Больших Долдов, Никола Чудотворец ей еще крикнул: «Будь же вы прокляты, 
векшаéды!» [Чагин, 1999, 119]. 3. Жители д. Средняя Атняшка Чернушинского 
района. Не знаю, почему, но среднеатняшинских звали векшеéдами: белок, 
што ли, там ели (Атняшка, Черн.) [СРГЮП, 1, 104–105]. 4. Жители с. Усть-
Кондас Усольского района. Векшоéдами звали жителей Усть-Кондаса, они, 
говорят, хорошими охотниками были (Орёл, Усол.) [УД, 71]. 5. (ГÁЙНСКИЕ) 
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ВЕКШАÉДЫ, ВЕКШЕÉДЫ. Жители пос. Гайны. Мы векшаéды гáинские. Это 
и говорят, что гáинские векшеéды. Обозвали. Этот, плыл на камне по Каме. 
Как называют? Пера-богатырь. Он жо у нас плыл по Каме. Он хотел при-
стать, а люди наши его камнями забросали. И он обозвал, говорит: «Векшаéды! 
Останьтесь векшаéдами» (Гайны) [ДАКТиПЯ].

ВЕРХОШАПЫ. Жители с. Андреевка Оханского района. Андреевцы — гра-
ушина, краснобаи, красноязыкие (они же Верхошапы — Верхошляпы) [Серебрен-
ников, 1927, 176].

ВЕРХОШЛЯПЫ. Жители с. Андреевка Оханского района. Андреевцы — 
граушина, краснобаи, красноязыкие (они же Верхошапы — Верхошляпы) [Сере-
бренников, 1927, 176].

В¢ЛИНЦЫ. Жители деревень Сивинского района, основанные выходцами 
из Виленской губернии. А вот могули и звали всё могули. Которая там деревня 
была, даже вúлинцы в зотинской стороне, тоже — вúлинцы, вúлинцы (Екатери-
нинское, Сив.) [АПМПФИЦ].

ВОДОХЛЁ́БЫ, ВОДОХЛЁ́БЦЫ. 1. Жители с. Покча Чердынского 
района. Нашу Покчу зовут водохлё́бами (Покча, Черд.) [СРГСПК, 1, 253]. 
2. (ПЯНТÉЖСКИЕ) ВОДОХЛЁ́БЫ. Жители с. Пянтег Чердынского района. 
Плохой народ, водохлё́бы пянтéжские. Всё на замках сидят да на крючках, к им 
не заберёшься, не поговоришь (Пянтег, Черд.) [СРГСПК, 1, 253]. Водохлёбы — это 
пянтéжских (Лёкмартово, Черд.) [АПМПФИЦ]. 3. Жители пос. Лёнва Усольского 
района. А вот был раньше красивый пруд [в Лёнве], за ним перестали смотреть, 
пруд-то то ли пересох, то ли затянуло его — вот и назвали водохлё́бами [УД, 71]. 
4. Жители с. Емаш-Павлово Чернушинского района. Емашенских травят, «що» 
говорят, емашенец — водохлё́бец. Емашенские — водохлё́бы. Там они брагу опять 
варили, раньше варили, и сейчас даже варят которые брагу овсяную, вкусную, 
а емашенские только квас варили да воду пили, то и водохлё́бы (Емаш-Павлово, 
Черн.). Там они бражники, овсяную брагу варят, чердаки. А здесь не умеют. Здесь 
водохлё́бы, так как чай больше пьют (Емаш-Павлово, Черн.). Был барин. Завёз 
откуда-то людей. Говорят на «що». Там водохлё́бы, тут бражники. Ревели: «Как 
без барина жить?» Шибко бойкие. Придут к барину и говорят: мол, корова-то 
сдохла. Он: «Да в яму её». А они обманывают. Корову-то себе заберут. Откуда 
они, не знаю (Трушники, Черн.) [СРГЮП, 1, 130].

ВОНЬКÓЙ ХÁРИУС. Жители д. Писаное Красновишерского района. 
Писанцы — ельц¿, ишо вонькóй хáриус (Писаное, Краснов.) [СРГСПК, 1, 269].

ВОРОНЦÓВЫ. Жители д. Воронья Красновишерского района. Тут ниже 
нас деревня есь — Воронья. Так говорят: воронцóвы наехали (Акчим, Краснов.) 
[АС, 1, 148].

ВОРÓНЫ, ВОРОНЯ́ТА. 1. Жители д. Воронья Красновишерского района. 
Воронья — ворóны, а писанцев опять ельчáми звали (Акчим, Краснов.) [АС, 1, 
148]. Потом есть ворóны вот, потом пустшные всех называют. Вот в деревне 
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пустшные (Вая, Краснов.). Писанцев звали ельчикáми, акчимцев — харьюскáми, 
в Вороньей ворóныма ругали (Акчим, Краснов.). Ворóны, воронта — там зовут, 
кто в Вороньей живёт (Писаная, Краснов.) [СРГСПК, 1, 273]. 2. Жители одной 
из деревень (какой?) Суксунского района [СКП, 67]. 3. (КÁМСКИЕ) ВОРÓНЫ. 
Жители с. Пянтег Чердынского района. Вишерские гагáры. А в Редикоре 
март¿шки, а Пянтег — это кáмские ворóны (Аниковская, Черд.) [АПМПФИЦ]. 

ВОСТРОГОЛОВЫЕ. Жители с. Острожка Оханского района. Острожана — 
востроголовые [Серебренников, 1927, 177].

ВШИ. Жители д. Ошвож Соликамского района. А вон там ишо деревня у нас 
была Ошвош — вшами звали, раз така деревня (Городище, Сол.) [КСРГСПК].

ВЯ́ТСКИЕ. 1. Жители деревень южных районов Пермского края, основанных 
выходцами из Вятской губернии. Переселились с Чердыни — чердакú, пермякú. 
Втские в Бизяре и Покровке (Есаул, Черн.). Втские — люди хватские. Семеро 
на одного не боятся. А один на один — все котомки отдадим (Трун, Черн.). 
Втские — люди хватские. Семеро на стогу, один подаёт. Ещё кричат: «Не зава-
ливай» (Есаул, Черн.) [АПМПФИЦ]. 2. Жители д. Анастасьино Чернушинского 
района, основанной выходцами из Вятской губернии. Анастасьино — там 
втские (Ореховая Гора, Черн.) [АПМПФИЦ]. 3. Жители с. Лидино Октябрь-
ского района, основанного выходцами из Вятской губернии. Мы здесь втские, 
и родители втские, все, все — втские (Лидино, Окт.) [АПМПФИЦ].

ГАГÁРЫ, ГОГÁРЫ. 1. (В¢ШЕРСКИЕ) ГАГÁРЫ. Жители д. Аниковская 
Чердынского района. Вúшерские гагáры. А в Редикоре март¿шки, а Пянтег — это 
кáмские ворóны (Аниковская, Черд.) [АПМПФИЦ]. 2. ГОГÁРЫ РЕД¢КОРСКИЕ. 
Жители с. Редикор Чердынского района. В Редикоре — гогáры редúкорские. Ещё 
март¿шками их называют (Нижний Шакшер, Черд.) [КСРГСПК].

ГАЛ¤ШКИ. Жители деревень Дубовая Гора, Сургуч, Искильда Куединского 
района. У Дубовой горы, Искельды Галуш барин был, а у нас Вашутин. Мы их 
галýшками звали, они нас: шишма, шишма, — мол, барин был. В Вашутино дом 
старый стоял, говорили, что в нём барин жил (Куеда, Куед.) [АПМПФИЦ].

(ОРÉХОВСКИЕ) ГЛУХАР¢. Жители д. Ореховая Гора Чернушинского 
района. [Почему Ореховая Гора?] Были жёлуди, орехи. На горе два дуба, их 
раскорчевали. Орéховские глухарú — прозвище у нас (Ореховая Гора, Черн.) 
[АПМПФИЦ].

ГОЛОВÓДЫ. Жители д. Верх-Уса Куединского района. Вот у нас неблаго-
звучно, сейчас я вам скажу. Вот у нас есть Верх-Уса, вот их до сих пор называют 
головóды. Вот эта деревня (Аряж, Куед.) [ДАКТиПЯ].

ГОЛОВОРЕЗЫ. Жители заводских поселений Урала. Заводские — голово-
резы [Серебренников, 1927, 176].

ГОЛÓШНИКИ. Жители д. Лёкмартово Чердынского района. Лёкмортово — 
голóшники. Оне любили в праздник хромовы сапоги надевать с голошами (Редикор, 
Черд.) [КСРГСПК].
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ГОЛЯ́ШКА. Жители пос. Ныроб Чердынского района. В Ныробе жили мы, 
голшкой называли — обзывок (Камгорт, Черд.) [КСРГСПК].

ГОРОЖÁНЕ. 1. Жители д. Пальник Гайнского района. Жителей д. Паль-
ник Гайнского района [называли] горожáнами (или англичáнами) [СРГКПО, 
25]. 2. Жители д. Яранина Чердынского района. А вот есть общее название для 
деревни, вот яраниных называли горожáне (Черд.) [Боброва, 2020, 62].

ГОРОХОВИКИ. Жители одного из населенных пунктов (какого?) Гайнского 
района [УД, 72].

ГОРШК¢ (ЗАБОЛÓТНЕНСКИЕ). Жители д. Заболотное Чердынского 
района (?). Они были горшечниками, гончарами. Они — горшкú заболóтненски 
(Покча, Черд.) [КСРГСПК].

ГРАУШИНА. Жители с. Андреевка Оханского района. Андреевцы — грау-
шина, краснобаи, красноязыкие (они же верхошапы — верхошляпы) [Серебрен-
ников, 1927, 176].

ГРАЧИ. Жители с. Путино Верещагинского района. Путинцы — грачи, 
опушненные лапти [Серебренников, 1927, 177].

ГРЕБЕНЩИКИ. Жители г. Оханск. Оханцы — гребенщинки, капустники; 
в Оханске в солдатах служил: коз гонял, капусту караулил [Серебренников, 1927, 
176].

ГРОШЕВИКИ. Жители с. Слудка Ильинского района (?). Слудские — гро-
шевики [Серебренников, 1927, 177].

ГУБОÉДЫ. Жители д. Салтаново Чердынского района. Покчинцы — 
ярýшники, салтановцы — губоéды были, а лызовцев цыганами звали (Лызово, 
Черд.) [КСРГСПК].

ДЕДЮ́ХИНЦЫ. Жители д. Нижнее Керчево Чердынского района. Керчевцев 
называли дедю́хинцами. В Иванов день собирались на мосту и дрались, дерущиеся 
были (Нижний Шакшер, Черд.) [КСРГСПК].

ДИКИЕ ОВЦЫ. Жители д. Бадоги (?) Дубровской волости Оханского уезда 
[Серебренников, 1927, 177].

ДОКШÁНА. Жители д. Докшино Кунгурского района. Докшáна — люди, 
делающие овчину. Они приезжали в Покчу (Анисимово, Черд.) [КСРГСПК].

ДОЛГОЗИП¤ННИКИ. Жители д. Бурылово Берёзовского района. Деревня 
Бурылово — там опять их называли долгозипýнники, они вместо шуб зипуны 
носили, а ябуровских называли опришами (Берёзовка, Бер.) [СРГЮП, 1, 239–240].

(ЛЁ́КМАРТОВСКИЕ) Ё́ЖИКИ. Жители д. Лёкмартово Чердынского 
района. У Лёкмартово тоже назывок какой-то — ё́жики. Вон там ужгари — 
там деревня Ужгинская. А вот кольчужанов называли пельмéнники. А нас — 
лё́кмортовские ё́жики (Лёкмартово, Черд.) [АПМПФИЦ].

ЕЛЬЦ¯, ÉЛЬЧИКИ. 1. (П¢САНСКИЕ) ЕЛЬЦ¯. Жители д. Писаное 
Красновишерского района. Писанских называют ельцáми, оне по Писаной 
ловят ельцов. А мы опять писанских зовём ельц¿ (Акчим, Краснов.) [АС, 1, 270]. 
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Воронья — вороны, а писанцев опять ельчáми звали (Акчим, Краснов.) [АС, 1, 
148]. В Сыпучах монгóлы их зовут. Нас — акчимё́ры, áкчимские хáрюзы. А в Писа-
ном — пúсанские ельц¿: там много рыбы ельца (Акчим, Краснов.) [СРГСПК, 1, 
30]. 2. Жители д. Талица Красновишерского района. Талицкие [т. е. какое про-
звище носят жители Талицы]? Éльчики. А рыбачили они всё время, ельцов ловили. 
Éльчики и зовут (Красновишерск) [КСРГСПК].

ЕРМАКОВЫ КРЕСТНИКИ. Жители г. Кунгур. Кунгуряки — ермаковы 
крестники [Серебренников, 1927, 176].

(ПОТОСК¤ЕВСКИЙ) ЖЕЛУБÁЙ. Жители д. Потоскуево Красно-
вишерского района. Желубáй, желубáй! Потоскýевской желубáй (Акчим, Крас-
нов.) [АС, 1, 278].

ЖЖЁНЫЕ ПЯТЫ. 1. Жители пос. Павловский (Павловского завода) Очёр-
ского района. Павловцы — жжоные пяты [Серебренников, 1927, 177]. 2. Жители 
г. Очер (Очёрского завода) Очёрского района. Очерцы — сухонутрые, шекалы, 
жжоные пяты [Серебренников, 1927, 177].

ЖУРАВЛ¢. Жители д. Шереметьева Красновишерского района. Вот, допу-
стим, нашу деревню звали журавлми, где мы родились. Я даже не знаю, почему 
журавлми назвали. У нас тут вообще журавли-то — они везде, на болоте, 
вокруг деревней там. Раньше же садили зерно, сеяли, хлеба, и вот они, видимо, 
питались на хлебах-то (Верх-Язьва, Краснов.) [КСРГСПК].

ЗАВÓДСКИЕ. 1. Жители пос. Юго-Камский (Юго-Камского завода) Перм-
ского района. Вот у нас было такое. Значит, те, кто работал на заводе, те были 
завóдские. Не заводскúе, а завóдские. А остальные были хресьне. Не крестьяне, 
а хресьне. Вот даже те, кто по окраинам, там вот Кунгурка, Чуваковка — это 
были хресьне. Вот завóдские всегда с хресьнами воевали (Юго-Камский, Перм.). 
Ну хресьне, они занимались сельским хозяйством, а завóдские на заводе работали 
(Юго-Камский, Перм.) [АПМПФИЦ]. 2. Жители пос. Суксун (Суксунского завода) 
Суксунского района. В старину жители окрестных деревень называли суксунцев 
«завóдские», да и жители посёлка так же себя величали… (Сукс.) [Токарева, 
2013, 31]. 3. Жители с. Молёбка (Молёбского завода) Кишертского района. Нас 
«батýльники» звали. Говор наш был — «сё посём». А крестьяне были, их звали 
«сипакú», они говорили — «чё почём». Мы завóдские считались (Молёбка, Киш.). 
Крестьян звали синепýпые. В Осинцевом да там дальше. А здесь завóдские были, 
здесь завод был. Они [заводские] батýльники, но (Молёбка, Киш.). Завóдские рабо-
тали на домне, а там занимались сельским хозяйством. Когда началась Молёбка, 
тогда пашни не было, совершенно не было. Народа не было тогда ещё (Молёбка, 
Киш.) [АПМПФИЦ]. 4. Жители с. Ашап (Ашапского завода) Ординского района. 
Лапти у завóдских тоже особые были от крестьян, вот Ашап-завод, лапти 
у них особые были. У крестьян по деревням всё особые лапти были, а в заводе 
другие (Ашап, Орд.) [АПМПФИЦ]. 5. Жители с. Тис (Тисовского завода) Сук-
сунского района. Мы завóдские в Тису, а они там крестьна по деревням (Тис, 
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Сукс.). Берёзовка — выселка от завода Тис. Ярушинцы и торгошáне [жители 
соседних поселений — села Торговище и деревни Ярушино] — те в сарафанах, как 
деревенская одежда — те крестьне. А мы завóдские, у нас юбка с кофтой — 
пáрочка (Берёзовка, Сукс.) [АПМПФИЦ]. 6. Жители д. Юркан Суксунского 
района, выходцы из Суксунского завода. Юркан — деревню так называют, там 
завóдские жили (Бор, Сукс.) [АПМПФИЦ]. 7. Жители д. Берёзовка Суксунского 
района, выходцы из с. Тис (Тисовского завода).

ЗАВОДЩИНА. Жители заводских поселений Сылвенско-Иренского поре-
чья. Соседи заводские становятся учениками коренных хлеборобов, крестьян 
«мешков», как их раньше величали заводские. Раньше «заводшина» понятия, 
конечно, не имела о пашне-посеве; «зависть» свою «мешку» иногда выражали 
в такой форме, что «ловко хрестьянину-ту и богатеть-ту: посеет мешок (зерна), 
а намолотит два»: «ему, т. е. крестьянину, ничего не делается, он как ивовой 
куст: сколь его ни вырубай — снова опять отрастет» и т. п. [Гладких, 1913, 6].

ЗÁЙЦЫ. 1. Жители д. Черепаново Чердынского района. Их, черепановских, 
вон «зáйцы» называли. Потому что они быстро бегают (Тиминская, Черд.) 
[КСРГСПК]. 2. Жители д. Коэпты Чердынского района. Из [деревни] Коэпты 
[жителей] называли зáйцы (Усть-Уролка, Черд.) [КСРГСПК].

ЗАКАМСКИЙ ВОЛК. Жители с. Токари Очёрского района. Токари — закам-
ский волк [Серебренников, 1927, 177].

ЗОЛÓМКИ. Жители д. Лёкмартово Чердынского района. Лёкмортовцы — 
золóмки (Бондюг, Черд.) [АПМПФИЦ].

ИЕРУСАЛ¢МЫ. Жители д. Сандияк Куединского района. Сандиякские 
в церковь ходили, красные рубахи наденут, идут. Их иерусалúмами звали. «О, иеру-
салимы идут!» (Урталга, Куед.) [АПМПФИЦ].

ИНОСТРÁНЦЫ. Жители деревень Дубовая Гора, Вашутино, Искильда, 
Покровка, Сургуч, Суюрка Куединского района. Ну, вот этих, дубогоров, про-
зывали, ну, как прозвище, инострáнцами. [А почему так называли?] Ну, вот эти 
деревни Покровка, Суюрка, Искильда, Дубовая Гора, они же ведь переселенцы 
с Центральной России, и причём с разных мест, не с одной области, а с разных. 
И говор разный. Вот в Искильде, в Дубовой Горе у них говор как у горьковских. 
[Они акают?] Да. [Потому их прозвали иностранцами?] Да, это было. Вот когда 
пойдёшь туда вот, придём в соседнюю деревню, начнёшь обнимать девчушку: 
«Ой, цы якый процывной» (Аряж, Куед.) [ДАКТиПЯ].

(ДАН¢ЛОВСКИЕ) КАЗАК¢. Жители д. Данилова Гайнского района. 
Данúловские вот казакú, они дракун¿ каки-то. Плохие люди они. Да, у них можно 
всё ждать. Ну, забияки каки-то (Гайны) [ДАКТиПЯ].

КАЗАНЫ. Жители с. Казанка Оханского района. Казанцы — казаны [Сере-
бренников, 1927, 177].

КАЛÁШНИКИ. Жители с. Бияваш Октябрьского района. Раньше в Бияваше 
ярмарки были, и тут калачи многие пекли, вот и зовут калáшники (Бияваш, Окт.). 
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Биявашские — калáшники, потому что они хлеб на базаре продавали (Урмия, 
Окт.). Пономарёвка — тумакú, Кордон — оханы, Бияваш — калáшники (Лидино, 
Окт.) [СРГЮП, 1, 365].

КАЛ¢НОВЦЫ. Жители д. Злодырь Чайковского района. Так, Уральское 
[жителей с. Уральское Чайковского района] звали опта, а злодырёвских [жите-
лей д. Злодырь Чайковского района] — калúновцы. А букоровских [жителей 
с. Большой Букор Чайковского района] — цыпушки (Уральское, Чайк.) [Боброва, 
2020, 79].

КАП¤СТНИКИ. 1. (ОХÁНСКИЕ) КАП¤СТНИКИ. Жители г. Оханск. 
Оханцы — гребенщики, капустники; в Оханске в солдатах служил: коз гонял, капу-
сту караулил [Серебренников, 1927, 176]. Из Оханска народ пошто-тося охáнски 
капýстники звали, не знаю пошто (Ольховка, Чайк.) [ФСПГ, 157]. 2. Жители 
д. Пож Юрлинского района. Пожинцев называли капýстниками, булдыревцев — 
шомшеéдами, тиминцев — киселтами [ЮК, 398].

КЕРЖАК¢. Жители д. Усть-Уролка Чердынского района. Вот нашу-ту ещё 
деревню называли кержакáми да как (Усть-Уролка, Черд.) [КСРГСПК].

КИСЕЛЬНИКИ. Жители с. Монастырь Гайнского района. Монастырских 
кисельниками называли, потому что кисель ели много, всё время варили, овсяный. 
У нас в Плёсе редко варили, всё больше рожь сеяли, а в Монастыре овса много 
сеяли (Плёсо, Гайн.) [МПИП].

КИСЕЛЯ́ТА. Жители д. Тимина Юрлинского района. Пожинцев называли 
капýстниками, булдыревцев — шомшеéдами, тиминцев — киселтами [ЮК, 398].

КЛОП¯. Жители с. Сиринское Соликамского района. Там ишо деревня 
была — Сиринская. А их звали клоп¿ (Городище, Сол.) [КСРГСПК].

КНЯЖИЕ. Жители с. Беляевка Оханского района. Беляевцы — княжие 
(бывшие крепостные Голицына) [Серебренников, 1927, 177].

КОЗОЙНИКИ. Жители пос. Бизяр (Бизярского завода) Пермского района. 
Зав. Бизяр — козойники [Серебренников, 1927, 177].

КОЛДУН¯. 1. Жители д. Гари Чердынского района. А Гари здесь в дерев-
нях звали колдун¿. Там много было их, этих, колдунóв. Этой деревни даже люди 
боялись (Редикор, Черд.) [АПМПФИЦ]. 2. Жители д. Нижняя Бычина Красно-
вишерского района. Деревня была Нижняя Бычина. Их колдунáми звали. Там 
были все колдуны (Верх-Язьва, Краснов.) [КСРГСПК]. 3. Жители г. Чердынь. 
Чердынцы — колдун¿ [ПРН, 340].

КОСАЯ НАВОЛОЧКА. Жители пос. Юг (Юговского завода) Пермского 
района. Юг — косая наволочка (Юговской завод) [Серебренников, 1927, 177].

КОШЛЯК¢. Жители одной из деревень (какой?) Красновишерского района. 
Кошлякú и росомáхи — ето прозвища (Мартино, Краснов.) [КСРГСПК].

КРАСНОБАИ. Жители с. Андреевка Оханского района. Андреевцы — грау-
шина, краснобаи, красноязыкие (они же верхошапы — верхошляпы) [Серебрен-
ников, 1927, 176].
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КРАСНОЯЗЫКИЕ. Жители с. Андреевка Оханского района. Андреевцы — 
граушина, краснобаи, красноязыкие (они же верхошапы — верхошляпы) [Сере-
бренников, 1927, 176].

КРЕСТЬЯ́НА, КРЕСТЬЯ́НЕ, ХРЕСТЬЯ́НА, ХРЕСТЬЯ́НЕ. Жители сел 
и деревень в окрестностях заводских поселений. Мы заводские в Тису, а они 
там крестьна по деревням (Тис, Сукс.). Те — крестьне, а мы заводские (Тис, 
Сукс.) [АПМПФИЦ]. Мы — заводские. Отличались, видимо. [А деревенских 
называли] христьна (Молёбка, Киш.). Вот у нас было такое. Значит, те, кто 
работал на заводе, те были завóдские. Не заводскúе, а завóдские. А остальные 
были хресьне. Не крестьяне, а хресьне. Вот даже те, кто по окраинам, 
там вот Кунгурка, Чуваковка — это были хресьне. Вот заводские всегда 
с хресьнами воевали (Юго-Камский, Перм.). Ну, хресьне, они занимались 
сельским хозяйством, а завóдские на заводе работали (Юго-Камский, Перм.) 
[АПМПФИЦ].

КУЛЕШ¢. Жители д. Янидор Чердынского района. Тут Янидор деревня, 
кулешáми звали. Что за кулешú, не знаю. Вот Купчик был, тут рядом с Янидором, 
никак не звали. А Янидор — куляшú (Вильгорт, Черд.) [КСРГСПК].

КУЧЁНОЖНИКИ. Жители д. Пеганово Суксунского района [СКП, 191].
(КОС¢НСКИЕ) ЛÁПТИ. Жители Косинского района. [А косинских как 

называли?] Вот называли косúнские лáпти или как (Гайны) [ДАКТиПЯ].
ЛЁ́ЛЯ. Житель с. Крысаново Чердынского района. Они не умеют петь песен 

[СРНГ, 16, 346].
ЛЕШАЧÁТА. Жители д. Бор Суксунского района. Когда ишшо поп был, они 

попа выгнали из дому. Так народ и зовёт их лешачáтами [СКП, 200].
ЛЯГ¤ШИ. Жители д. Талица Красновишерского района (Верх-Язьва, Крас-

нов.) [КСРГСПК].
(ВОРÓНИНСКИЕ) ЛЯ́МКИ. Жители д. Воронья Красновишерского района. 

Ну вот воронинских, я помню, ещё звали ворóнински лмки. Ну, видимо, чё-то 
одежда какая-то была у них своя (Красновишерск) [КСРГСПК]. Ага, лмки их 
[называли] (Красновишерск) [КСРГСПК].

(АШÁПСКИЕ) ЛЯ́МОШНИКИ. Жители с. Ашап (Ашапского завода) 
Ординского района. Лмошники — это ашапские, ашáпские лмошники, ашáпский 
лмошник, да. [Почему лмошники?] Потому что ходили, лямки были сшитые 
такие, вот такой мешочек, и там это на лямках. Вот-вот, как сумки… Вот она 
была из материала, её вот так надевали на шею и ходили, не было ведь сумок. Мы 
туда с лямками поедем, вот они и говорят: «Вот ашáпские лмошники поехали» 
(Ашап, Орд.). Бедные потому что были. Поэтому лмошниками и звали (Ашап, 
Орд.) [АПМПФИЦ].

(ДЕДЮ́ХИНСКИЕ) МАЙÓРЫ. Жители г. Дедюхин Усольского района. 
Дедюхинцев майóрами называли, так и говорили — дедю́хинские майóры (Усолье, 
Усол.). Помню, у нас тут латыши охраняли соль в гражданскую войну, и самое 
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высокое звание у них был майор. Так и привилось — дедю́хинских майóрами про-
звали (Дедюхино, Усол.) [УД, 72].

(РЕД¢КОРСКИЕ) МАРТ¯ШКИ. Жители с. Редикор Чердынского района. 
Вишерские гагáры. А в Редикоре март¿шки, а Пянтег — это кáмские ворóны 
(Аниковская, Черд.) [АПМПФИЦ]. Вот в этой деревне, где вы были [в Редикоре], 
там март¿шки. Вот эти — март¿шки, редúкорские март¿шки (Вая, Краснов.) 
[КСРГСПК].

МАСЛЕННИКИ. Жители деревень Радяна (?) и Лыва Дубровской волости 
Оханского уезда [Серебренников, 1927, 177].

МАСЛЮ́НЫ. Жители д. Пеганово Суксунского района [СКП, 212].
МÉДНЫЕ КАСТРЮ́ЛИ. Жители д. Вёлгур Красновишерского района. 

А мéдные кастрю́ли-то где были? Котелки или кто там? На Вёлгурах. Мéдный 
котелóк (Красновишерск) [КСРГСПК].

МÉДНЫЙ КОТЕЛÓК. Жители д. Вёлгур Красновишерского района. 
А медные кастрюли-то где были? Котелки или кто там? На Вёлгурах. Мéдный 
котелóк (Красновишерск) [КСРГСПК].

МЕКАИ. Жители д. Малая Соснова Большесосновского района. Малая 
Соснова — мекаи [Серебренников, 1927, 177].

МЕШК¢. Жители сел и деревень в окрестностях заводских поселений 
Сылвенско- Иренского поречья. Соседи заводские становятся учениками коренных 
хлеборобов, крестьян «мешков», как их раньше величали заводские. Раньше «завод-
шина» понятия, конечно, не имела о пашне-посеве; «зависть» свою «мешку» иногда 
выражали в такой форме, что «ловко хрестьянину-ту и богатеть-ту: посеет мешок 
(зерна), а намолотит два»: «ему, т. е. крестьянину, ничего не делается, он как ивовой 
куст: сколь его ни вырубай — снова опять отрастет» и т. п. [Гладких, 1913, 6].

МОГИЛ¢, МОГУЛ¢. Жители деревень Сивинского района, основанных 
выходцами из Могилевской губернии. Видите, у нас скобарú, кержакú, могулú… 
(Екатерининское, Сив.). Не знаю, наших могулú так вот и называли (Екатери-
нинское, Сив.). Из белорусов все могилú были. Я вот хорошо это помню (Ека-
терининское, Сив.). Кто вот приехали, звать могулми. Могулú, могулú, а кто 
могулú? Это что они из Могулевской области приехали (Северный Коммунар, 
Сив.). У нас даже отец вот когда жил, всегда говорил: «О, могýлька». Могулú — 
это белорусское чисто, могулú (Северный Коммунар, Сив.). Могулú говорят, 
вот с Могулёвщины они приехали (Морозовка, Сив.). Здешние по-своему поют, 
могулú по-своему тянут (Диево, Сив.) [АПМПФИЦ].

МОКРОГ¤ЗЫ. Жители пос. Лёнва Усольского района. Мокрогýзами звали 
жителей села Лёнва, их топило постоянно (Орёл, Усол.) [УД, 72].

МОКРОПОДÓЛЬНИКИ. Жители д. Балахонцы Усольского района. 
Вот по ту сторону было Легино, вот, возле него Балахонцы, что ли, вот и их 
мокроподóльниками звали, потому что их каждую весну затопляло. Как весной 
вода разольётся, они все плавают (Орёл, Усол.) [УД, 72].
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МОНГÓЛЫ. Жители с. Сыпучи Красновишерского района. В Сыпучах 
монгóлы их зовут. Нас — акчимёры, áкчимские хáрюзы. А в Писаном — писанские 
ельц¿: там много рыбы ельца (Акчим, Краснов.) [СРГСПК, 1, 30].

МОРКÓВНИКИ. Жители пос. Орёл Усольского района. Моркóвниками здесь 
людей зовут — раньше в Орле морковь хорошо росла (Орёл, Усол.) [СПГ, 1, 523]. 
Орлинцы — моркóвники, потому как в Орле моркови много сеяли раньше (Орёл, 
Усол.). Жителей Орла моркóвниками звали, и вот почему. Бабы садили морковь 
и делали из неё чай. Бурлаки брали этот чай с собой, они ведь до самого Нижнего 
Новгорода ходили (Орёл, Усол.) [УД, 72].

(ЧЕРНÓСЫБСКАЯ) МОРÓШКА. Жители д. Черносыб (?) Чердынского 
района. Черносыб. Чернóсыбская морóшка — так называли жителей (Вильгорт, 
Черд.) [КСРГСПК].

МОСКВ¢НЫ. Жители д. Говорливая Красновишерского района. Нас [жите-
лей деревни] звали москвúнами (Говорливая, Краснов.) [КСРГСПК].

МОСКВИЧ¢. Жители д. Гурина Красновишерского района. (Верх-Язьва, 
Краснов.) [КСРГСПК].

МУРАШ¢. Жители д. Семунина Соликамского района. [Бывало, что 
жителей одной деревни называли одним словом]. Вот за Камой была деревня 
Семунино. Их называли мурашú. Таня Мальцева жила в Оськино. Их называли 
óськинские барáны (Городище, Сол.) [КСРГСПК]. Деревня Семунино — мурашú. 
Деревню нашу мурашú звали, жителей. [Почему?] Такое прозвище, что ли, было 
(Городище, Сол.) [КСРГСПК].

М¯ЛЬНИКИ. Жители пос. Пыскор Усольского района. М¿льники — это 
так пыскорских звали (Орёл, Усол.) [УД, 71].

ОВÉЧНИКИ. Жители д. Юркан Суксунского района [СКП, 239].
ОГОРОЖАНА. Жители д. Подволок Дубровской волости (современный 

Оханский район) [Серебренников, 1927, 177].
ОГУРÉЧНИКИ. 1. Жители г. Усолье. Усольцы — огурéчники [СКП, 240]. 

2. Жители одного из населенных пунктов (какого?) Гайнского района [УД, 72].
ОЗЁРНЫЕ ТАРАКÁНЫ. Жители д. Ужгинская Чердынского района. Ужгин-

цев прозвали «озёрные таракáны» (Редикор, Черд.) [АПМПФИЦ].
ОПР¢ШИ. Жители д. Ябурово Берёзовского района. Дальше деревня Буры-

лово была, их называли долгозипýнники, у них были зипуны вместо шуб, а ябуров-
ских называли опрúшами (Пентюрино, Бер.) [СРГЮП, 2, 241].

ОПУШНЕННЫЕ ЛАПТИ. Жители с. Путино Верещагинского района. 
Путинцы — грачи, опушненные лапти [Серебренников, 1927, 177].

ОПЯ́ТА. Жители с. Уральское Чайковского района. Так Уральское [жите-
лей с. Уральское Чайковского района] звали опта, а злодырёвских [жителей 
д. Злодырь Чайковского района] — калúновцы. А букоровских [жителей с. Боль-
шой Букор Чайковского района] — цыпушки (Уральское, Чайк.) [Боброва, 2020, 
117–118].
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ОСТЯКИ. Жители д. Остяцково Чердынского района [Чагин, 1999, 118].
ОХÁНКИ, ОХÁНЦЫ, ОХÁНЫ. 1. Жители деревень юга Пермского края, 

основанных выходцами из г. Оханск Оханского уезда. С Чердыни, охáны были, 
оханские, дедушка охáнец был, бабушка черданка. Старики-то из Чердыни 
приехали. Здесь вся смесь (Печмень, Бард.). Кто из Оханска приехал, дак тех 
охáнками звали (Трушники, Черн.). Одне суседи были охáнцы, а други чердакú 
(Трушники, Черн.) [СРГЮП, 2, 272]. 2. Жители д. Кордон Октябрьского района, 
основанной выходцами из г. Оханск Оханского уезда. Пономарёвка, Дульцевка, 
Анастасьино — тумакú, Кордон — охáны. Русский Сарс — тумакú, Бияваш — 
калáшники (Лидино, Окт.). Кордон — охáны, они раньше брагу делали, она овсяная 
брага, пенная. У них наречие совсем другое. А Анастасьино — они бáрские. Они 
совсем другие (Бияваш, Окт.) [СРГЮП, 2, 272].

ПАРÁМНИКИ. Жители д. Гашкова Чердынского района. Гашковцы — 
парáмники (Редикор, Черд.) [АПМПФИЦ].

(Ю́РЛИНСКИЕ) ПАРЁ́НКИ. Жители Юрлинского района [СРГКПО, 25]. 
Щас вот тут у меня соседка нехорошая, юрлинская, ю́рлинская парё́нка. У меня 
мужик юрлинский, тоже парё́нка. А их так, юрлинских, зовут — парё́нки. Они, 
видимо, говорили: «Пáря, пáря-де». Ну, поговорка «пáря» (Гайны) [ДАКТиПЯ].

ПЕЛЬМÉННИКИ. Жители с. Кольчуг Чердынского района. У Лёкмартово 
тоже назывок какой-то. Ё́жики. Вон там Ужгари, там деревня Ужгинская. 
А вот кольчужанов называли пельмéнники. А нас — лё́кмортовские ё́жики (Лек-
мартово, Черд.). В каждой деревне была кличка. У нас пельмéнники. Пельмени 
которы стряпам, кушам за столом, и счас продают в магазинах. Не знаю, 
все ели пельмени (Кольчуг, Черд.). Ой, скока стряпали пельменей! Нас и зовут 
кольчужáне-пельмéнники. Прозвище всей деревне. Эх, пельмени любили! (Кольчуг, 
Черд.) [КСРГСПК].

ПЕРМЯК¢. 1. Жители Обвинского поречья. Григорьевцы, карагайцы, 
сепычана — пермяки [Серебренников, 1927, 177]. 2. Жители деревень Черну-
шинского и Октябрьского районов, основанных выходцами из коми-пермяцких 
волостей Чердынского уезда. В Ельнике были, кто из Вятки — вятские, которы 
пермяк² (Лидино, Окт.). Сосновка — там пермяк² назывались (Бияваш, Окт.) 
[АПМПФИЦ]. ♦ (ПЕРМЯК¢) — СОЛЁ́НО(Е) ¤ХО (СОЛЁ́НЫ ¤ШИ). 1. Жители 
Пермской губернии. Пермяк-солёное ухо. Пермякú — солёные уши [СРНГ, 39, 262]. 
2. Жители западной части Пермской губернии. Пермяки — солено ухо, пиканно 
брюхо [Серебренников, 1927, 176]. 3. Жители коми-пермяцких деревень, сосед-
ствующих с с. Кува Кудымкарского района. Пермк — солёны уши. Кувинский 
шлак звали. Потому что здесь очень много шлаку от завода (Кува, Куды мк.) 
[АПМПФИЦ].

(ВЕРХÓВСКИЕ) ПЕСТЕР¢. Жители с. Верх-Язьва Красновишерского 
района. Верх-язьвинцев ишо пестерми да букáнками звали. Верьхóвские пестерú! 
(Акчим, Краснов.) [АС, 4, 40].
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ПИ*ДОМÁЗЫ. Жители д. Амбор Чердынского района. Долдинцев звали 
векшаéды. А Амборских — пи*домáзы. [Почему?] Раньше в царскую армию наби-
рали лошадей. А у хозяина хорошую кобылу отдать не дело. Он взял яйца набил 
и ей в зад натолкал. Те пришли, у неё гной идёт из задницы, её не взяли (Амбор, 
Черд.) [АПМПФИЦ].

ПИ*ДОРÉЗЫ. Жители с. Камгорт Чердынского района. А туто Камгорт 
есь, дак, извините за выражение, их опять пи*дорéзыма зовут. Кто-то тожо, 
видно, плохо подколол, тожно и всё этак прозвали (Вильгорт, Черд.). Токо, 
извини за выраженье, там Камгорт дак... «Ой, какой-то, — говорю, — мужик 
идёт». — «А, это камгортской пи*дорéз» (Вильгорт, Черд.). А их, камгортцев, 
небрáво зовут. [Как?] А не скажу. Пи*дорéзы! А вот так вот. Все пи*дорéзы 
(Вильгорт, Черд.) [КСРГСПК].

ПЛАТÓЧНИЦЫ. Жительницы д. Замараево Пермского района. Замараев-
ски — платóчницы, Солдат любить охотницы [Дранникова, 2004, 164].

ПОДЕР¯. Жители д. Зоново Еловского района. Зоновских, из деревни Зоново, 
называли подер¿. Это сильная метель — ветер со снегом дул всегда со стороны 
Зоново (Дуброво, Ел.) [АПМП ФИЦ].

ПОД¤СЫ. Жители д. Дубровка Красновишерского района (Верх-Язьва, 
Краснов.) [КСРГСПК].

ПОЖÁРНИКИ. Жители д. Гашкова Чердынского района. А там Гаш-
ково за Камой. Дак их пожáрники звали, они потому что всё торопятся, 
всё быстро, быстро, как на пожар. И звали пожáрники (Кольчуг, Черд.) 
[КСРГСПК].

ПОЛИТУРЩИКИ. Жители пос. Мотовилиха (Мотовилихинского завода). 
Мотовилихинцы — политурщики [Серебренников, 1927, 176].

ПОМ¯ЛЬНИКИ. Жители д. Таман Усольского района. Таманцев пом¿льники 
звали (Турлавы, Усол.) [УД, 71].

ПОХЛЁБЫШНИКИ. Жители деревень Суюрка, Покровка, Вашутино Куе-
динского района. Суюрка, Вашутино, Покровка — их барин проиграл на собаку. 
Дубовая Гора из-под Горького. Галушками мы их звали, а они нас похлё́бышниками. 
Ещё их звали борховшúнники. Борховщúна — желудок у скотины (Дубовая Гора, 
Куед.). [Суюрку как называли?] Похлё́бышниками. Разговор у них не наш (Дубовая 
Гора, Куед.) [АПМПФИЦ].

ПОЧ¢НСКИЕ. Жители нескольких деревень юго-восточной части Куе-
динского района. Почúнские — это вот те деревни. Урталга и другие там. Они 
на нас совсем не похожи (Бикбарда, Куед.) [АПМПФИЦ].

ПОЧТОВЫЕ ЯМЩИКИ. Жители с. Дуброво и д. Лариха Дубровской воло-
сти (современный Оханский район) [Серебренников, 1927, 177].

(МОЛЁ́БСКИЕ) ПСЫ. Жители с. Молёбка (Молёбского завода) Кишертского 
района. Мы — завóдские. Отличались, видимо. Христьна. Нас, молёбку, звали 
«молё́бские псы» ли что ли (Молёбка, Киш.) [АПМПФИЦ].
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ПУСТЯ́ШНЫЕ. Жители одной из деревень (какой?) Чердынского района. 
Потом есть ворóны, вот потом пустшные всех называют. Вот в деревне 
пустшные (Вая, Краснов.) [КСРГСПК].

(ВÓИМСКИЕ) П¤ЧКИ. Жители д. Ильята Ильинского района. Там речка 
Воим. Вóимские пýчки. [Почему их так называют?] Не знаю, почему так. 
Наверно, что в стороне. Речка Воим там. Потому что там, в глуши, в захолу-
стье оне где-то там живут (Кривец, Ильин.) [КСРГСП К].

ПЬЯ́НИЦЫ. Жители д. Лёкмартово Чердынского района. Каждой деревне 
было прозвище. А лёкмартовцы, пьницы вроде они были. И женщины. Там ещё 
ж в царское время пили (Кольчуг, Черд.) [КСРГСПК].

РОГАТЫЕ. Жители Юрлинского района [СРГКПО, 25].
РОДИМЫЕ. Жители с. Ножовка (Рождественского завода) Частинского 

района. Ножовские — родимые [Серебренников, 1927, 177].
РОДНЫЕ СЁСТРЫ. Жители деревень Опалиха и Шалыга Дубровской 

волости Оханского уезда [Серебренников, 1927, 177].
РÓНЖИ. Жители д. Абог Чердынского района [АЛТПФ]. 
РОСОМÁХИ. 1. Жители с. Сыпучи Красновишерского района. Росомáхами 

сыпучинских звали. Моя сноха, которая овдовела первый раз, она вышла замуж 
за сыпучинского, ну и вроде как теперь её Росомáха зовут тоже (Красновишерск) 
[КСРГСПК]. 2. Жители одной из деревень (какой?) Красновишерского района. 
Кошлякú и росомáхи — ето прозвища (Мартино, Краснов.) [КСРГСПК].

САМОС¤ДЫ. Жители с. Советная Суксунского района. Нас чё и самосýдами 
зовут — потому что раньше жил-был богатый какой-то, всё на ём богатое 
было. Шёлкова плётка на ём как огонь горела. Богатый человек какой-то ехал 
или какой-то генерал. Он помахивался плёточкой, раз богатой. А эти советяна 
набежали, его избили всего. Вот и назвали нас мятежниками. Вот чем эти 
советяна и прославились (Советная, Сукс.) [СРГЮП, 3, 68].

СВИНОЛ¤ПЫ. Жители д. Горка Куединского района. В Горке свиней всегда 
много держали, так и прозвали их свинолýпы (Урталга, Куед.) [АПМПФИЦ].

СИВОЛДÁНЕ. Жители пос. Северный Коммунар Сивинского района. 
[Может, сивинских как-то звали?] Сиволдáне у нас, мамку у нас сиволдáнкой всё 
звали. [Сиволдáне — это сивинские?] Ну, понимаешь, не все сивинские. Сивинский 
район — сама Сива. А есть ещё фабрика «Северный Коммунар». Вот там была 
картонная фабрика, и там правил Всеволóд. Всеволóд его звали. Вот их сиволдáне 
и звали. Это не сивинских звали, а фабричных звали — сиволдáнки. [Всё-таки 
от Всеволод или от Сива?] Нет, от Всеволода, от руководителя предприятия. 
Которые родились на фабрике «Северный Коммунар». У нас вот мамку звали 
сиволдáнка в деревне, тётя Маря, тётя Оля — вот все звали так её (Сепыч, 
Вер.) [АПМПФИЦ].

СИНЕП¤ПЫЕ. Жители сел и деревень в окрестностях села Молёбка (Молёб-
ского завода) Кишертского района. Крестьян звали синепýпые. В Осинцевом 
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да там дальше. А здесь завóдские были, здесь завод был (Молёбка, Киш.) 
[АПМПФИЦ].

СИНЕХРЕБЕТНИКИ, СИНЕХРЕБТЫШИ. Жители поречья р. Косьва. 
Косьвяки — синехребтыши, синехребетники [Серебренников, 1927, 177].

СИПАК¢, СИПÓВКИ, СИП¯. 1. Жители с. Осинцево Кишертского района. 
Здесь молё́бцы называются. Осинцево, отседова первое село, вот их называют 
сипакú (Молёбка, Киш.) [СРГЮП, 3, 112]. 2. Жители сел и деревень в окрестностях 
с. Молёбка (Молёбского завода) Кишертского района. Нас батýльники звали. Говор 
наш был — «сё посём». А крестьяне были, их звали сипакú, они говорили — «чё 
почём». Мы завóдские считались (Молёбка, Киш.). Сипакáми звали, которые 
маленькие, у них речь даже отличалась. Приезжали, жили здесь. У нас здесь 
больше: кто щё пошла, у нас щё более было. А у них опять цё (Молёбка, Киш.) 
[АПМПФИЦ]. 3. Жители сел и деревень в окрестностях с. Ашап (Ашапского 
завода) Ординского района. Дак сипáми вот, сипáми, сип¿. Вот сип¿ и дальше, 
точно сип¿ же. [Это какая деревня?] Это ясыльские, андреевские, межов-
ские, ординские — вот это вот мы звали их сип¿, а ещё называли их почему-то 
крестьянами (Ашап, Орд.). Ясыл тоже наш был колхоз. Ясыл, Ключики там, 
Межовка — все наши. Дак они, как называли их — сипóвки. Мы-то как русские. 
А там — сип¿ называли всё. Мы их не называли сипáми! Только в разговоре, 
так-то не называли (Ашап, Орд.) [АПМПФИЦ]. 4. Жители д. Ольховка Суксун-
ского района [СКП, 296].

СКОБАР¢. Жители деревень Сивинского района, основанных выходцами 
из Псковской губернии. Скабарú — это тоже, по-моему, не по национально-
сти, а откуда-то приехавшие. Одного звали скабарú, ага… Только знаю, что 
он какой-то бесхозяйственный был (Сива, Сив.). Скобарú — это псковские, 
Псковской области. Дальше там деревня Ядринцы, там была раньше Бронишева 
деревня, там скобарú жили. Они русские Псковской области (Екатерининское, 
Сив.) [АПМПФИЦ]. Скобарú — это приезжие. Вот Анатолий Спиридоно-
вич скобáрь. Они приехали из Псковской области, ссыльные были. И вот их 
в основном отправляли туда, в Сивинский район. Это скобарú (Сепыч, Вер.) 
[АПМПФИЦ].

(ВЯ́ТСКИЕ) СЛЕПН¢, СЛЕПЫШИ. 1. (ВЯ́ТСКИЕ) СЛЕПН¢. Жители 
д. Ельник Октябрьского района. Из Ельника — дак их опять втские слепнú 
обзывали. Втский-де слепéнь наехал на пень (Бияваш, Окт.) [СРГЮП, 3, 129]. 
2. СЛЕПЫШИ. Жители с. Змеевка Частинского района. Змиевцы — суслонники, 
слепыши [Серебренников, 1927, 177]. 

СТРИЖ¢. Жители с. Новое Усолье Усольского района. Стрижú — крепост-
ные Строгановых, теперь усольчане. Строгановы рабочим голову наполовину 
стригли, чтобы не спутать своих с лазаревскими, вот и называли стрижáми 
(Орёл, Усол.). Стрижáми звали усольчан, там всегда много стрижей прилетало 
вот (Орёл, Усол.) [УД, 71].
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СУСЛОННИКИ. Жители с. Змеевка Частинского района. Змиевцы — сус-
лонники, слепыши [Серебренников, 1927, 177].

СУХОМЯТНИКИ. Жители г. Чердынь. Чердынцы — щепоеды, сухомятники 
[ПРН, 340].

СУХОНУТРЫЕ. Жители г. Очёр (Очёрского завода) Очёрского района. 
Очерцы — сухонутрые, шекалы, жжоные пяты [Серебренников, 1927, 177].

СЫР¯Е. Жители поречья р. Сыра Пермского района. Тут была речка Сырая. 
Много возле деревень было — Староверово, Татарово, Мостовая, а речка везде 
Сырая. Так всех и звали сыр¿ми, все были сыринские (Насадка, Кунг.) [МПИП].

ТАЙВÁНЦЫ. Жители д. Кичигина Красновишерского района (Верх-Язьва, 
Краснов.) [КСРГСПК].

ТАТÁРЫ. Жители деревень Большое и Малое Спицино Добрянского района. 
Это после-то чё-то слышала. Говорю, почто Спицино, Малое Спитцина, Боль-
шая Спицина, а называли татáра? Говорят, татарка утонула тама. Татарка 
утонула, дак почто татáра называли, не знаю (Голубята, Добр.). [У Спицино 
другое название было ?] Татáрами раньше жили, называли. [Почему?] Не знаю. 
Большие Татары, Малые Татары. Не знаю. Людей звали тоже татарами (Голу-
бята, Добр.) [АПМПФИЦ]. 

ТОРГОВИЩЕ — ЗАПЕРТЫЕ ВОРОТА. Жители с. Торговище Суксунского 
района. Сгоревшая башня была въезжею в острожек-крепость башнею, она 
действительно имела под корпусом «двои ворот» и на ночь запиралась. Отсюда 
произошла кличка «Торговище — запертые ворота», имеющая теперь несколько 
обидное значение для жителей в смысле их гостеприимства [Гладких, 1913, 5].

ТОС¢МЫЧИ. Жители д. Бор Суксунского района. Тосúмычами легких 
на работу зовут [СКП, 328].

ТРЯП¢ЧНИКИ, ТРЯП¢ШНИКИ. Жители с. Покча Чердынского района. 
А, Покчи дак? Тряпúчники (Вильгорт, Черд.) [КСРГСПК]. Тряпúшники — жители 
села Покча, они торговали (Покча, Черд.) [КСРГСПК]. Село Покча издавна рас-
полагалось на транзитном торговом пути из Камского бассейна в Печорский 
и Вычегодский. В товарообороте купцов и мещан наибольшее место занимала 
мануфактура. Поэтому покчинцев стали звать тряпúшниками [Чагин, 1999, 120].

ТУМАК¢. 1. Жители нескольких деревень в юго-восточной части Октябрь-
ского района. Огородников был, вот он вятский был, он всё рассказывал, что 
тумакú, дак это, сделаны из глины, а вятские — это настоящие люди. Разница 
в том, что одни глиняные, а другие настоящие. Считал, что вятские лучше, 
чем другие люди (Русский Сарс, Окт.). [АПМПФИЦ]. 2. Жители с. Русский Сарс 
Октябрьского района. В Сарсу нас ещё почему-то тумакú называют (Русский 
Сарс, Окт.). Русский Сарс — тумакú (Лидино, Окт.) [АПМПФИЦ]. 3. Жители 
с. Осиновка Октябрьского района. Осиновиков тумакáми у нас обзывали (Бия-
ваш, Окт.) [СРГЮП, 2, 254]. 4. Жители д. Шишпановка Октябрьского района. 
Шишпановских звали тумакáми (Бияваш, Окт.) [СРГЮП, 2, 251].
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УХОÉДЫ. Жители г. Дедюхин Усольского района. Ухоéды — жители села 
Дедюхино (Орёл, Усол.) [УД, 71].

УХОРÉЗЫ. Жители пос. Пыскор Усольского района. А пыскорят-то 
ухорéзами звали — они драчливые были (Пыскор, Усол.) [СПГ, 2, 488]. В Пыскоре 
раньше-то опять жителям надрезали уши, поэтому их ухорéзами прозвали (Орёл, 
Усол.). Пыскор — ухорéзы, они дрались и, бывало, в драке уши отрезали (Орёл, 
Усол.) [УД, 71].

УШÁТЫ. Жители д. Шомшина Чердынского района. Шомшина была, их 
ушáтами прозвали (Кольчуг, Черд.) [АПМПФИЦ].

ХÁРИУЗЫ, (ÁКЧИМСКИЕ) ХÁРЮЗЫ, ХÁРЮСК¢, ХАРЬЮСК¢. 
Жители д. Акчим Красновишерского района. В Сыпучах монгóлы их зовут. 
Нас — акчимёры, áкчимские хáрюзы. А в Писаном — пúсанские ельц¿: там 
много рыбы ельца (Акчим, Краснов.) [СРГСПК, 1, 30]. Ту деревню (Писаную) 
называли ельцáми. А нашу деревню — кого увидят — харюскáми. Áкчимские 
харюскú. Така кака-то была привычка (Акчим, Краснов.) [АС, 6, 99]. Áкчимские 
харьюскú. Харьюскáми прозвали (Акчим, Краснов.). Мы уж, áкчимски, хáриузы 
так хáриузы. Не отказываемса (Акчим, Краснов.) [СРГСПК, 1, 30]. 

ХВОСТОЛÓМЫ. Жители с. Усть-Кондас Усольского района. В Усть-
Кондасе опять хвостолóмами звали народ-то, все скотоводами были, когда 
корова идти не хочет, ей хвост заворачивали бараном (Орёл, Усол.) [УД, 71–72].

ХЛЫСТÁРНИКИ. Жители с. Искор Чердынского района. Искорцы-то 
хлыстáрники (Ныроб, Черд.) [КСРГСПК].

ХОХЛ¯. Жители д. Ванчики Чайковского района, основанной выходцами 
из Курской губернии. Хохл¿ жили. Я в Ванчики выходила. Там жила тоже. Там 
уж, поди-ка, и поколение другое было. А как их помещик привёз сюда, выменял 
(Завод Михайловский, Чайк.). Ак они были, когда я слышал, конечно, когда-то 
на собак променяны. Вот их сюда выселили, или они сами приехали. Они к нам 
всё время в деревню приходили. У них ни клуба, ничё не было. А в Ваньчиках, 
по-моему, не староверские. Там ведь хохл¿, вот я уж вам рассказывал (Завод 
Михайловский, Чайк.) [АПМПФИЦ].

ХРЕСТЬЯ́НА, ХРЕСТЬЯНЕ. См. КРЕСТЬЯ́НА.
ХУДО¤МНАЯ МОЛЁ́БА, ХУДО¤МНАЯ МОЛЁ́БНА. Жители д. Молёбка 

Кишертского района. Молёбских называли худоýмная молёба, худоýмная молёбна, 
дрались (Молёбка, Киш.) [СРГЮП, 2, 95].

ЦЫГÁНЕ. Жители д. Лызово Чердынского района. Покчинцы — ярýшники, сал-
тановцы — губоéды были, а лызовцев цыгáнами звали (Лызово, Черд.) [КСРГСПК].

ЦЫП¤ШКИ. Жители с. Большой Букор Чайковского района. Так Ураль-
ское [жителей с. Уральское Чайковского района] звали опта, а злодырёвских 
[жителей д. Злодырь Чайковского района] — калúновцы. А букоровских [жителей 
с. Большой Букор Чайковского района] — цыпýшки (Уральское, Чайк.) [Боброва, 
2020, 164].
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ЧАЛДÓНЫ, ЧЕЛДÓНЫ. 1. (УРÁЛЬСКИЕ) ЧЕЛДÓНЫ. Жители Урала. 
Всех нас на Урале называют чалдóне. Чалдóн — вроде человек с Дону (Вильгорт, 
Черд.). Всех уральцев чёлдóнами зовут (Пянтег, Черд.). Всё зовём по-деревенски. 
Челдóны дак челдоны, урáльские челдóны (Редикор, Черд.) [КСРГСПК]. 2. Жители 
русских деревень по р. Вишера Красновишерского и Чердынского районов. 
Жителей по Вишере от Вёлса до Чердыни чалдóнами называли, может, за то, 
что лодки делали в виде челна-долблёнки, а может, люди с Дона сюда пришли 
(Акчим, Краснов.). Писанка названа по камню Писанскому. Раньше пятьдесят 
дворов было. Чалдóны жили. Коренные фамилии — Ильиных, Язевы, Собянины 
(Писаное, Краснов.) [АПМПФИЦ]. Нас, акчимских, зовут челдóнами (Акчим, 
Краснов.) [АС, 1, 41]. 3. Жители русских деревень в верхнем течении р. Колва 
Чердынского района. Переселенцы были, от них всё передалось. Поколения четыре 
здесь живут, пришли сюда с Дона. Челдóн — так зовут человека с Дона (Дий, 
Черд.). На севере все с Дона, челдóны. На челноках с Дона пришли. В лесу жили. 
В лесу стоит избушка километров за пятьдесят, там жили люди, они старо-
веры были (Дий, Черд.). До 1994 года была дорога и зимой, и летом. Раньше 
здесь скиты были, которые образовались со времен Ивана Грозного. Люди здесь 
жили, были старообрядцы. Черепаново называлось раньше Евтропино. Парша-
ково было выше на три километра. Скиты были выше Дия, по речке Сюрье. Нас 
зовут челдóнами. Когда началась коллективизация, разрушили все три деревни 
(Черепаново, Черд.). Челдóны — это мы местные. Челдоны — человек с Дона 
на челне прибыл сюда (Гадья, Черд.). Мы етта челдóны, нижний народ называт 
нас. Он сам-от, пожалуй, челдóн не шибко путной. Я думаю, только здешних 
зовут челдóнама. Всё равно тулпанцы, Медведица — челдóны (Нюзим, Черд.) 
[АПМПФИЦ]. 4. Жители Чердынского района. Чалдóнами называют всех чер-
дынцев (Вильгорт, Черд.). Цыдвяне, бегичане, вильгортцы, камгортцы — нас всех 
чалдóнами называли (Вильгорт, Черд.). Живут-то у нас всё чёлдóны, из Чердын-
ского района. Чёлдóны их называют. Всё говорят: «Чё-ка ты куда пошёл? Чё-ка 
ты делашь?» [КСРГСПК]. 5. Жители д. Верх-Язьва Красновишерского района 
[КСРГСПК]. 6. (В¢ЛЬГОРТСКИЕ) ЧЕЛДÓНЫ. Жители д. Вильгорт Чердынского 
района. [А вильгортцев как называли?] Вильгортцев? Челдóны вúльгортские 
(Чердынь) [КСРГСПК].

ЧЕБАК¢. Жители с. Молёбка (Молёбского завода) Кишертского района. 
Раньше звали чебакú, крестьяне, молёбцев, нас. «Чё да почему», — говорят 
молёбские (Молёбка, Киш.) [АПМПФИЦ].

ЧЕБОТАРИ. Жители с. Чусовской Городок Пермского уезда Пермской 
губернии. Чусовляне — чеботари [ПРН, 340].

ЧЕКМАРИ. Жители д. Морозково Суксунского района [СКП, 360].
ЧЕРДАК¢. Жители деревень Куединского, Чернушинского, Октябрьского 

районов, основанных выходцами из Чердынского уезда Пермской губернии. 
Чердакú — бражники, у нас больше чай тут пьют (Трун, Черн.). В Трушниках 
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брáжники, овсяную брагу варят, чердакú (Емаш-Павлово, Черн.) [СРГЮП, 3, 
346]. Переселились с Чердыни — чердакú, пермяки (Есаул, Черн.). У нас чердакú, 
Крещенка — вятские, от Вятки (Есаул, Черн.) [АПМПФИЦ]. Трушниковские 
[жители с. Трушники Чернушинского района] называют емашенцев [жителей 
д. Емаш-Павлово Чернушинского района] щербакáми, а они нас чердакáми. Это 
спор между Ч и Щ. Да ещё мы-то, чердынские (Трун, Черн.) [ДАКТиПЯ].

ЧЕРЕМ¢СЫ. Жители д. Ивановка Кунгурского района. Блиновских 
[жителей д. Блины] называли батышáми. Батышú приехали. А ивановских — 
черемúсами (Калинино, Кунг.) [АПМПФИЦ].

ЧЕРЕПÁНЫ. 1. Жители д. Княжи Чердынского района. Гончарный промы-
сел был у них настолько развит, что некоторые мастера с гончарным кругом 
ходили по дальним деревням и там изготавливали разнообразную глиняную посуду 
[Чагин, 1999, 120]. 2. Жители д. Шипицыно Гайнского района. В Шипицыно все 
посуду черепанили, из глины-то, так черепáнами и прозывали всех [СКП, 362].

ЧЕРНОТРÓПЫ. Жители деревень Ивачина, Яборова Красновишерского 
района (Верх-Язьва, Краснов.) [КСРГСПК].

ЧЁ́РТОВЫ ЗНÁХАРИ. Жители г. Чердынь. Чердынцы — чёртовы знáхари 
[ПРН, 340].

ЧУВÁСЫ. Жители д. Суюрка Куединского района. Сургучински — друго 
племя было, Суюрка — друго, они чувáсы назывались как-то (Дубовая Гора, Куед.). 
У Суюрки — другое наречие, чувáсы, звали так (Вашутино, Куед.) [АПМПФИЦ].

ШАЛАПУЖÁТА. Жители д. Кузьва Юрлинского района. Жители д. Кузьва 
Юрлинского района назывались шалапужáтами [СРГКПО, 25].

ШАШМУРНИКИ. Жители с. Усть-Гаревая (?) Добрянского района. Гарев-
ские — шашмурники [Серебренников, 1927, 177].

(КУВ¢НСКИЙ) ШВАК, ШЛАК, (КУВ¢НСКИЕ) ШВÁКИ, ШЛÁКИ, 
(КУВ¢НСКАЯ) ШВАКОВ¢НА, ШЛАКОВ¢НА. Жители с. Кува Кудымкар-
ского района, в прошлом — Кувинского завода. А было: кувúнский швак. А потому 
что чугунно-литейный работал, а швак-то ведь возили. Вот шлáком и звали (Кува, 
Кудымк.). Кувúнский шлак звали. Потому что здесь очень много шлаку от завода 
(Кува, Кудымк.). Нас, кувинских, всех называют кувúнские швáки, потому что 
в Куве был завод, кругом грязь. А тогда был швак, гольный швак. Швак — это 
как стекло. Поэтому и называют кувúнская шваковúна (Кува, Кудымк.). Русских 
всех шлáками зовут, и сейчас куда едут — кувúнская шлаковúна. Это когда-то 
завод был, тут шлак был — кувúнские шлáки (Кува, Кудымк.) [АПМПФИЦ].

ШЕКАЛЫ. Жители г. Очёр (Очёрского завода) Очёрского района. Очерцы — 
сухонутрые, шекалы, жжоные пяты [Серебренников, 1927, 177].

ШИЛОКОПЫ. Жители г. Кунгур [Серебренников, 1927, 176].
ШИПОÉДЫ. Жители с. Вильгорт Чердынского района. В Вильгорте 

шипоéдыма называли, прозвишшо шипоéды (Вильгорт, Черд.) [КСРГСПК]. 
Шипоéды — жители села Вильгорт. Строили баржи (Покча, Черд.) [КСРГСПК].
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ШИРОКОРОТЫЕ МУЖИКИ. Жители д. Осиновка Дубровской волости 
(современный Оханский район) [Серебренников, 1927, 177].

ШИШИБÁРЫ. Жители д. Шишигина Чердынского района. Ну, в Шиши-
гина [жителей] называли шишибáры. Пянтег — водохлёбы (Усть-Уролка, Черд.) 
[АЛТПФ].

ШИШМÁ. Жители деревень Вашутино, Дубовая Гора, Искильда, Сургуч, 
Покровка, Суюрка Куединского района. В деревнях Вашутина, Покровки, Суюрки 
называли опять шишмá. И Дубовой Горы, и Искильды тоже (Куеда, Куед.) [СРГЮП, 
3, 401]. Вы, наверное, слышали про них. Очень оригинальный народ… [Дубогоры?] 
Да, дубогоры, шишмá мы их ещё называем. Это река в Кировской, в Татарии 
есть река Шишма, вот их оттуда купили. Кто говорит, в карты выиграли, кто 
говорит, за деньги. Их перевезли в лес. И вот они, у них своеобразный разговор. 
Если с ними начинаешь разговаривать, можно просто за живот схватиться, 
ну, ухохатываются над ними (Аряж, Куед.) [ДАКТиПЯ]. Шишмá — покровских, 
суюрских, вашутинских. Нас лáпотниками звали — в лаптях ходили (Дубовая Гора, 
Куед.). Суюрка, Покровка, Вашутино — бáрщина, барин был. Шишмá. А Дубовая 
гора, оне к нам не подходят. Нас в картях выиграли (Куеда, Куед.) [АПМПФИЦ].

ШОМШЕÉДЫ. Жители д. Булдыри Юрлинского района. Пожинцев называли 
капýстниками, булдыревцев — шомшеéдами, тиминцев — киселтами [ЮК, 398].

ЩЕБАК¢. Жители д. Емаш-Павлово Чернушинского района. Вот про ема-
шинских говорили: «Щё пощём? — Да по копеещке». Вот их и звали щебакáми 
(Трушники, Черн.) [СРГЮП, 3, 414].

ЩЕПОÉДЫ. 1. Жители г. Чердынь. Чердынцы — щепоéды, сухомтники 
[ПРН, 340]. 2. Жители с. Вильгорт Чердынского района. Старинное село Вильгорт 
на р. Колва славилось судостроением. <…> Благодаря плотницкому искусству 
местные крестьяне приобрели широкую известность, и их прозвали щепоéдами. 
Щепок на плотбище скапливалось так много, что их вывозили в соседние 
деревни [Чагин, 1999, 120]. [А если вот человек из Вильгорта, как его обзовут?] 
Шшэпоéды! А потому что там строили баржи, вот, видно, шшэпки были 
дак, вот так и зовут (Вильгорт, Черд.) [КСРГСПК]. Нас, вильгортцев, раньше 
называли шшэпоéдами, раньше вроде баржи делали, шшэпу ели. Шутка, вот 
и называли (Вильгорт, Черд.) [КСРГСПК].

ЯГ¤ТЫ. Жители с. Тюинск Октябрьского района. Тюинских ягýты называли. 
И у людей были свои прозвища (Тюинск, Окт.) [СРГЮП, 3, 421].

ЯПÓНЦЫ. Жители д. Гарца Красновишерского района. Допустим, Горцу 
называют япóнцами, Япония. [Не знаете, почему?] А вот знаете, почему? 
Потому что там насажено, настроено очень близко всё, поэтому как в Японии. 
Густо, густо население (Верх-Язьва, Краснов.) [ДАКТиПЯ].

ЯР¤ШНИКИ. Жители с. Покча Чердынского района. Покчинцы — ярýшники, 
салтановцы — губоéды были, а лызовцев цыгáнами звали (Лызово, Черд.) 
[КСРГСПК].
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В названиях районов Пермского края
Бард. Бардымский
Бер. Березовский 
Вер. Верещагинский
Гайн. Гайнский 
Добр. Добрянский
Ел. Еловский 
Ильин. Ильинский
Киш. Кишертский 
Краснов. Красновишерский 
Кудымк. Кудымкарский 
Куед. Куединский 
Кунг. Кунгурский

Лысьв. Лысьвенский
Окт. Октябрьский 
Орд. Ординский 
Перм. Пермский 
Сив. Сивинский 
Сол. Соликамский 
Сукс. Суксунский 
Уинск. Уинский 
Усол. Усольский 
Чайк. Чайковский 
Черд. Чердынский 
Черн. Чернушинский
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 MATERIALS FOR A DICTIONARY OF COLLECTIVE NICKNAMES 
OF THE PERM REGION RESIDENTS

The paper provides the outcomes of the authors’ ongoing research on Russian collective 
nicknames of the Perm region. It signifi cantly complements the previously published part, dealing 
with the features of usage, semantics, and historical signifi cance of local collective nicknames as 
evidence of the settlement of the Perm region by Russians. This paper approaches the material 
from lexicographical perspective, which, in combination with the fi rst part, delivers the most 
complete picture to date of the nature of collective nicknames in the region. The studied units 
are retrieved from several sources: materials of fi eld trips led by the authors and other Perm 
researchers since the 1990s; dictionaries of Russian dialects of the Perm region and card indexes 
of dictionaries; “Dictionary of Russian Folk Dialects”, a number of onomastic dictionaries, 
modern ethnographic, folklore and ethnolinguistic collections on the traditional culture 
of the Russian population of the Perm region; works on local ethnography and folklore published 
in the 19th — fi rst half of the 20th century. Dictionary entries are arranged in alphabetical order. 
The article examines collective nicknames as such (their phonetic and word-formation variants, 
if any); their interpretation (which territorial group of people they refer to); geographical label 
(the place where the name was recorded); usage contexts and explanations for the nickname if 
available. The nicknames used for residents of diff erent settlements, villages, and regions are 
considered as polysemantic words with diff erent meanings. If a collective nickname includes 
a qualifying toponymic epithet, it is enclosed in parentheses. In cases where a settlement appeared 
near a factory, the factory name is specifi ed along with the modern oikonym.

K e y w o r d s: Russian language; Russian dialects of the Perm region; anthroponymy; 
collective nicknames; local identity; regional onomastic lexicography; ethnic history
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