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1. ВВЕДЕНИЕ

Исконный источник традиционной славянской антропонимии составляла 
апеллятивная лексика. В славянских языках, так же как и в других индоев-
ропейских языках, первоначально выступали сложные двуосновные имена1 
и одноосновные отапеллятивные имена (имена нарицательные, используе-
мые в функции личных собственных имен). В классификациях славянских 
личных имен собственных, как правило, учитываются также сокращенные 
формы сложных двуосновных имен (Milewski, 1969, с. 10–11). 

Cтепень изученности традиционной антропонимии начального древнего 
письменного периода отдельных славянских территорий неодинакова. Так, 
древнепольские сложные личные имена собственные и их дериваты были 
подвержены пристальной многоаспектной разработке уже в 70. и 80. годы 
ХХ века (Malec, 1971, 1977, 1978, 1982, 1998). В свою очередь, попыт-
ка реконструкции репертуара двуосновных личных имен и их дериватов, 

1 В 2021 г. была опубликована статья, посвященная праславянским двусоставным личным 
именам, реконструированным в труде „Этимологический словарь славянских языков. Прасла-
вянский лексический фонд” (вып. 1–42) под ред. О.Н. Трубачева (Толстая, 2021).
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использyемых восточными славянами, стала возможной и была предпринята 
лишь 25–30 лет спустя, а именно после выхода в свет в 2012 году „Словаря 
древнерусских личных имен XI–XIV веков” Мариана Вуйтовича (WójtS) 
на основании содержащихся в нем данных (Hrynkiewicz-Adamskich, 2020). 
Немало ценных замечаний об антропонимических композитах, употребляе-
мых на Руси, высказал также Ян Сосновски (Sosnowski, 2012a). Что касает-
ся одноосновных древнепольских антропонимов, формально равных моти-
вирующим их нарицательным словам, то им посвящен труд Александры 
Чесликовой (Cieślikowa, 1990). Стоит, однако, подчеркнуть, что в данной 
работе анализу подверглись только личные имена собственные без слово-
образовательных формантов по сравнению с апеллятивами, от которых они 
были произведены. Таким образом, разработка не охватила всех одноос-
новных деапеллятивных антропонимов, хотя, по первоначальному замыслу 
Чесликовой, исследование должно было содержать полное описание древне-
польских личных имен данного типа. Правда, объект изучения в следующей 
монографии Чесликовой составляли древнепольские одноосновные отапел-
лятивные личные имена, образованные путем парадигматической дерива-
ции (Cieślikowa, 1991), тем не менее, вопросы остальных структурных типов 
древнепольских отапеллятивных антропонимов, формально отличающихся 
от мотивирующих их нарицательных слов, затрагивались очень редко и до 
сих пор не получили всестороннего освещения. Замечания о древнерусских 
одноосновных деапеллятивных антропонимах (как формально тождествен-
ных мотивирующим их нарицательным словам, так и обладающих дерива-
ционными показателями) разбросаны по различным публикациям (Skulina, 
1974; Wójt; Hrynkiewicz-Adamskich, 2006, 2007, 2010, 2012; Sosnowski, 2012b). 
На ограниченном материале были разработаны древнерусские отапелля-
тивные антропонимы, образованные путем парадигматической деривации 
(Hrynkiewicz-Adamskich, 2016). 

Как сдедует из вышесказанного, в пристальном рассмотрении на почве 
древнепольского и древнерусского языков нуждается в основном аффиксаль-
ная деривация одноосновных деапеллятивных антропонимов. 

В отношении древнерусского языка проведение широкомасштабных 
исследований в данной сфере вызывает затруднения по поводу недостат-
ка документации таких форм в древнейших источниках. Данные словаря 
М. Вуйтовича показывают, что в восточнославянских памятниках письмен-
ности XI–XIV веков они засвидетельствованы крайне редко. Количество 
упоминаний дериватов от одноосновных отапеллятивных антропонимов 
незначительно увеличивается в более поздних текстах. Как кажется, ску-
дость материала данного типа обусловлена в основном особой дистрибуцией 
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традиционных славянских дву- и одноосновных личных имен на восточно-
славянской территории. Как правило, первоначально сложные имена назы-
вались княжескими и нарекались здесь исключительно представителям 
высшего социального сословия, главным образом членам правящей дина-
стии (Tup, c. 63). Стоит заметить, что в древнейших памятниках письмен-
ности двуосновные личные имена встречаются чаще, чем употребляемые 
простолюдинами одноосновные антропонимы. Это касается как полных 
форм композитов, так и их дериватов. Данный факт объясняется характе-
ром письменных источников ранней исторической эпохи древнерусского 
языка. Они представляют собой летописи, грамоты, другие официальные 
документы и т. п., в которых, как известно, упоминаются почти исключи-
тельно пользующиеся статусными сложными двуосновными именами (чаще 
всего их полными формами) представители привилегированного сословия 
древнерусского общества. Важно помнить, что введение и распространение 
письменности на восточнославянской территории было непосредственно 
связано с христианизацией Руси. Утверждению христианства на этих зем-
лях сопутствовало ослабление местной языческой культуры, компонентом 
которой являлись традиционные личные имена. Вследствие этого, языческие 
имена постепенно вытеснялись христианскими именами, даваемыми при 
крещении. Как кажется, данный фактор мог существенным образом выска-
заться на ограниченном развитии деривационных моделей выходящих из 
употребления славянских антропонимов.

В настоящей статье внимание будет сосредоточено на одноосновных 
отапеллятивных антропонимах с формантом -ко, засвидетельствованных 
в избранных текстах XV–XVII вeкoв с территории восточнославянских 
земель (Mosk; Sol I; Sol II; TK I; TK II; TK III). Дополнительно по онома-
стическим разработкам других авторов будут приведены примеры упо-
требления такого типа форм в более ранних источниках. В исследованных 
мною письменных памятниках дериваты от одноосновных деапеллятивных 
антропонимов с суффиксом -ко (праслав. -ъko, -ьko) представлены шире, 
чем дериваты с остальными суффиксами, в частности другими суффикса-
ми с основным -к-: -ка, -ак/-’ак, -ака/-’ака, -ок/-’ок, -ик, -ыка. Из-за ограни-
ченного объема настоящей статьи формы с назваными антропоформантами 
будут описаны отдельно. 

2. АНАЛИЗ АНТРОПОНИМНЫХ ЕДИНИЦ 

Как известно, суффикс -kо (праслав. -ъko, -ьko) первоначально выступал 
в апеллятивных структурах. В славянских языках засвидетельствованы 
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многочисленные деминутивные нарицательные имена существитель-
ные среднего рода с суффиксами -ъko, -ьko, напр. boltъko  — уменьш. от 
bolto ‛болото’; ajьko  — уменьш. от aje ‛яйцо’; br’ušьko  — уменьш. от 
br’ucho ‛брюхо’, в них широко представлен также тип гипокористик на -ko 
(Sławski, 1994, с. 93). В ономастическом пространстве суффикс -ko приобрел 
новую функцию антропонимического форманта. От древнерусских сложных 
личных имен суффикс -ко образовывал дериваты как путем прогрессивной 
деривации (Братонежко, Володимирко, Всеволодко, Перенежко, Ратиславко, 
Хотеславко), так и деривации дезинтеграционной (Борько, Вышко, Вячко, 
Жирко, Местко, Милко, Нежко, Путько, Радко) (Hrynkiewicz-Adamskich, 
2020, c. 135–136, 149).

Необходимо при этом иметь в виду то, что, по справедливому замеча-
нию Славомира Гали, структура нарицательного деривата образуется в апел-
лятивном деривационном пространстве, в то время как структура имени 
собственного создается в пространстве проприальном или же в апеллятив-
но-проприальном (Gala, 1993, с. 77).

В связи с этим анализ гипокористик с суффиксoм -кo от одноосновных 
отапеллятивных антропонимов будет проводиться здесь с учетом распре-
деления на:

1. дериваты, созданные в проприальном деривационном пространстве, 
причем отдельно будут рассмотрены:

1.1. примеры параллельного употребления одноосновного отапелля-
тивного антропонима и образованного на его базе деривата по отношению 
к одному и тому же лицу; 

1.2. примеры употребления одноосновного отапеллятивного антропо-
нима и его деривата у разных носителей; 

2. дериваты, созданные в апеллятивно-проприальном деривационном 
пространстве.

Гипористики первого типа, несомненно, возникли в результате прогрес-
сивной деривации (аффиксации) от исходных деапеллятивных антропони-
мов, что подтверждается документальными свидетельствами.

Формы второго типа являются более сложными для интерпретации. Они 
обладают показателями деривации, но выступают в исследуемых текстах 
самостоятельно, что вызывает определенные затруднения при установле-
нии фактического характера деривационных процессов. Анализу подвер-
гаются практически все зарегистрированные в исследованных нами памят-
никах письменности формы. Судя по их ограниченной представительности 
в текстах, можно полагать, что они образовывались нерегулярно и непосле-
довательно. 
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1. Дериваты с формантом -ко от древнерусских одноосновных отапеллятив-
ных антропонимов, созданные в проприальном деривационном пространстве

1.1. Примеры параллельного употребления одноосновного отапеллятив-
ного антропонима и образованной на его базе гипокористики с формантом 
-ко в отношении одного и того же лица, непосредственно иллюстрирующие 
процесс деривации (15):

Вешнячко < Вешняк < вешняк ‛скот весеннего приплода’ (SRÂ, II, с. 133–
134); диал. ‛человек, занимающийся весенним морским промыслом’, 
арх. (SRNG, IV, с. 226). 
Cр. Вешняк Гридин (Mosk, 1553–1554)  — Вешнячко Гридин (Mosk, 1561).
Cр. также Вешняк: Иван Костянтинов сын Вешняк (Sol, I, А62; 1533); 
Сeргий Иванов сын Вешняков (TK, III, с. 241; 1679).
См. Вешняк: Черьнцовъ сынъ Вешнякъ (Tup, с. 141; ок. 1410); Вешняк 
Баландин (Wójt, s. 190; 1498)  — Вешнячко: Вешнячко Ермолинъ (Tup, 
с. 141; 1605); Вешнячко Ивановъ (Tup, с. 141; 1614). 

Говорко < Говор < говор 1. ‛гам, крик; громкий говор’; 2. ‛ропот, возмуще-
ние, недовольство’ (SRÂ, IV, с. 52). 
Cр. Ивану Говору D (Wójt, с. 214; oк. 1495–1499)  — Иван Говорко (Wójt, 
с. 214; oк. 1495–1499).
См. Говор: Ивашко Говоръ (Tup, с. 164; 1664).

Горяинко < Горяин < горяин, образование с сингулятивно-экспрессивным 
суфф. -ин от горяй (Wójt, с. 102), ср. Горяй (Ves, с. 86), являющегося 
производным с суфф. -ай от др.-русск. горѣти ‛гореть (также о состоя-
нии сильного возбуждения)’ (Srezn, I, с. 561; SRÂ, IV, с. 85) или от диал. 
гориться ‛печалиться, горевать’, тул., пенз., тамб., ворон. (SRNG, VII, 
с. 36). Возможна, однако, связь с диал. горянин ‛житель материка, в отли-
чие от жителя острова’, арх. (Dal, I, с. 376); ‛житель правого, горного 
берега Волги’ (Vasm, I, с. 445).
Cр. Горяин Иванов (Mosk, 1553–1554)  — Гуляико, Горяинко, Истомка 
Ивановы (Mosk, 1578).
Ср. также Горяин: Иван Иванов сын Горяина (Sol, I, А49; 1523–1524); 
Иван Иванов сын Горяин (Sol, I, А66; 1533–1534).
См. Горяин: Вахрушъ Горяинъ Гридинъ сынъ Чагина (Tup, с. 172; 
ок. 1490); Горяинъ Сидоровъ (Tup, с. 172; 1492); Горяин Григориевъ 
сын (Wójt, с. 194; ок. 1495–1501)  — Горяинко: Горяинко Семеновъ (Tup, 
с. 173; 1542); Горяинко Ондреевъ сынъ Онохина (Tup, с. 173; 1616).

Друганко < Друган < друган ‛второй налив пива или квасу, жидкая, расхожая 
бражка второго налива’ (Dal, I, с. 495). 
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Cр. Друган Силин (TK, I, с. 39; 1634)  — Друганко Силин (TK, I, с. 138; 1635). 
См. Друган: Друганъ Федоровъ сынъ Нѣнокоцкой (Tup, с. 191; 1585)  — 
Друганко: Друганко Борисовъ (Tup, с. 191; 1605); Друганко Ивановъ (Tup, 
с. 191; 1605); Друганко Мартемьяновъ (Tup, с. 191; 1613).

Зычко < Зык < зык ‛резкий, громкий звук, крик, голос, шум’ (SRÂ, VI, с. 71). 
Cр. Зык Сорокин (Sol, II, А565; 1575)  — Зычко (Sol, II, А565; 1575).
Ср. также Зык: …у Петра Зыкова Вaсильева (TK, III, с. 190; 1678); Пeтр 
Яковлев Зыков (TK, III, с. 203; 1678); Пeтр Maккoвeeв Зыковых (TK, III, 
с. 291; 1680).
См. Зык: Зыкъ Мосѣевъ (Tup, с. 220; 1539); Онцыфорко Зык (Kûrš, с. 192; 
1563); Зык Смертин (Kûrš, с. 192; 1573)  — Зычко: Зычко (Ves, с. 125; 
1551). 

Медведко < Медведь < медведь, ср. совр. медведь, а также диал. ‛деревян-
ная самодельная молотилка’, костром., нижегор. (SRNG, XVIII, с. 66). 
Cр. …на Борисе на Медведе (Sol, II, А808; 1582)  — Борис Федоров сын 
Медведко (Sol, II, А817; 1582).
Ср. также Медведь: Еремей Карпов сын Медведь (Sol, I, А142; 1548); 
Oброс Meдведев (TK, I, с. 270; 1636); Oсип Лукин Meдведевa (TK, I, 
с. 224; 1636); Сeмeну Лукоянову сыну Meд ве деву D (TK, I, с. 269; 1636).
См. Медведь: Медвѣдь (Wójt, с. 243; ок. 1484–1490); Кондратко Медведь 
(Tup, с. 302; 1495)  — Медведко: Медвѣедко (Wójt, с. 243; 1502–1504); 
Ходоръ Медведко (Tup, с. 302; 1552); Афонка Степанов сын Медведко 
(Kûrš, с. 338; 1647).

Молчанко < Молчан < молчан, диал. ‛молчаливый человек’, арх., волог. (SRNG, 
XVIII, с. 248); ‛собака, которая кусается молча’ (Dal, II, с. 343–344). 
Однако не исключено, что Молчан  — одноосновное имя в форме стра-
дательного причастия прошедшего времени (< пс. *mъlčati ‛молчать’).
Cр. Молчан Иванов сын Ворсин (Sol, I, А392; 1571)  — Молчанко Иванов 
Ворсина (Sol, I, А374; 1571). 
Ср. также Молчан: …нa Moлчане Лeoнтьeвe (TK, I, с. 104; 1634); Maтфей 
Moлчaнoв (TK, I, с. 133; 1634).
См. Молчан: Григореи Молчян (Wójt, с. 196; 1455–1457); Ивашко Молчанъ 
(Tup, с. 310; 1495)  — Молчанко: Молчанко Суворовъ (Tup, с. 310; 1591); 
Молчанко Никоновъ (Tup, с. 310; 1605).

Неклюдко < Неклюд < нeклюд-; основа засвидетельствована в нe(у)клюжий 
‛неуковырный, нескладный, нестройный; неловкий’ (Dal, II, с. 521).
Cр. Неклюд Васильев, брат его Васька (Mosk, 1553–1554)  — Неклюдко 
Васильев, брат его Васька (Mosk, 1553–1554).
Ср. также Неклюд: Дмитрей Фалелиев Неклюдовых (TK, III, с. 307; 1680).
См. Неклюд: Неклюдъ Федоровъ сынъ Шалимова (Tup, с. 326; 1495); 
Неклюд попов сын Назарьев (Wójt, с. 251; 1498–1499); Ньклюд 
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Офонасьевъ сынъ (Wójt, с. 251; 1503–1504); Неклюд Яковлев сын 
Головина (Wójt, с. 251; 1517–1518)  — Неклюдко: Неклюдко (Tup, с. 326; 
1495); Неклюдко Васильевъ (Tup, с. 326; 1556).

Нечайко < Нечай < нечай ‛сомнение, отчаяние’ (SRÂ, XI, с. 347).
Cp. Нечай Петров сын Ковурова (Sol, II, А816; 1582)  — Нечайко Коуров 
(Sol, II, А565; 1575).
Ср. также Нечай: …у Нечая у Гладкого (Sol, I, А81; 1540–1541); …у Нечая 
у Захарьина сына (Sol, I, А210; 1555–1556); …у Нечая Дуракова (Sol, II, 
А449; 1572); Нечай Иванов (TK, I, с. 140; 1633); Нечяй Давыдов (TK, I, 
с. 73; 1633)  — Нечайко: Нечайко Ондреев (Sol, II, А847; 1582–1583); 
Нечайко Васильев (Sol, II, А847; 1582–1583); Нечаико Иванов (Mosk, 
1596).
Cм. Нечай: Нечай (Tup, с. 333; 1495); Нечаяи Самоилов сынъ (Wójt, 
с. 252; ок. 1503–1504); Нечаи Прокош Васильев сынъ Полагина (Wójt, 
с. 252; 1505–1506)  — Нечайко: Нечайко Захаровъ (Tup, с. 334; 1536). 

Поспелко < Поспел < пoспел, девербативное образование от поспеть ‛уго-
дить в пору; быть к сроку; не опоздать’ (Dal, III, с. 340). 
Cр. Поспел Кондратьев сын Шипина (Sol, I, А344; 1570)  — Поспелко 
Кондратьев (Sol, I, А344; 1570).
Ср. также Поспел: Поспел Фирсов (TK, I, с. 19; 1633); Поспел Белкин 
(TK, I, с. 287; 1635); Поспел Mириловых (TK, I, с. 263; 1636); Поспел 
Поздеев (TK, I, с. 172; 1636); Шeстак Поспелов (TK, I, с. 87; 1633); Бaжен 
Поспелов (TK, I, с. 40; 1634); Яков Поспелов (TK, I, с. 262; 1636)  — 
Поспелко: Поспелко Ондреев сын Жукова (Sol, I, А31; 1517); Поспелко 
Парфенов (Sol, I, А213; 1556); Поспелко Иванов сын Попова (Sol, II, 
А847; 1582–1583); Поспелко Трофимов сын Меншей (Sol, I, А408; 1571); 
Поспелко Кузьмин (Mosk, 1596); Поспелко Степанов (Mosk, 1596).
См. Поспел: Олекссѣи(!) Поспѣл Иванов сынъ Гнѣздова (Wójt, с. 172; 
1503–1504); Поспѣлъ Лебедевъ (Tup, с. 374; 1526)  — Поспелко: Поспѣлко 
Клеменьевъ (Tup, с. 374; 1599); Поспѣлко Усовъ (Tup, с. 374; 1608).

Русинко < Русин < русин; возможно, этноним ‛русский’; однако, не исключено 
образование от русый ‛рыжий; коричневый’. Ср. также местные названия: 
Руса ‛область на юг от оз. Ильмень’, Новая Русь и Руса в Новгородской 
губ., Старая Руса ‛город к югу от оз. Ильмень’; Руса ‛река в Курской 
губ.’ (Vasm, III, с. 519–520). 
Cр. Русин Петров (Sol, II, А486; 1573) …у Русина у Петрова (Sol, II, 
А487; 1573)  — Русинко Петров (Sol, I, А135; 1548).
Ср. также Русин: …с Русином Ивановым (TK, I, с. 20; 1633); Русин 
Гундоров (TK, I, с. 92; 1634); …у Власа Леонтьева Русиновых (TK, III, 
с. 249; 1678); Сидор Русинов (TK, III, с. 237; 1679); Григорей Русинов 
(TK, III, с. 297; 1680).
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См. Русин: Русинъ да Мещеринъ Федоровы дети Черемисиновы (Tup, 
с. 398; XV); …з Дмитреем с Русином с Федоровым сыном (Wójt, с. 203; 
1489–1503)  — Русинко: Русинко Петров (Kûrš, с. 469; 1563); Молчанко 
да Русинко Макарьевы (Kûrš, с. 469; 1582–1583); Русинко Исаковъ (Tup, 
с. 399; 1613).

Третьячко < Третьяк < третьяк ‛третий ребенок (или сын) в семье’ (Dal, 
IV, с. 431). 
Cр. Третьяк Михайлов сын Бок (Sol, I, А366; 1571)  — Третьячка 
Михайлова сына Бока G (Sol, II, А694; 1579). 
Ср. также Третьяк: Tретьяк Maксимов сын Губин (TK, I, с. 68; 1633); 
Tретьяк Богданов (TK, I, с. 194; 1635); Tретьяк Булдаков (TK, I, с. 135; 
1635); Tретьяк Aндреев сын Соболев (TK, I, с. 221; 1636); Tретьяк Eвсeeв 
(TK, III, с. 178; 1678)  — Третьячко: Третьячко Елизаров (Sol, II, А575; 
1575); Третьячко Леонтиев сын (Sol, I, А155; 1550); Третьячко Приходец 
(Sol, II, А847; 1582–1583); Третьячко Стефанов сын Плотицына (Sol, I, 
А338; 1569–1570).
См. Третьяк: Tретьяк Долматовъ (Tup, с. 454; XIV или XV); Третьяку 
Борисову (Wójt, с. 187; 1498)  — Третьячко: Третьячко Лукинъ (Tup, 
с. 455; 1552).

Чеботко < Чебот < чебот ‛сапог с каблуком и загнутым носком; сапог с голе-
нищем’ (Srezn, III, 1486).
Cр.: Чебот Констянтинов (Sol, I, А252; 1561)  — Чеботко (Sol, I, А252; 
1561); Чеботу Гаврилову D (Sol, I, А213; 1556)  — Чеботко Гаврилов 
сын (Sol, I, А222, не ранее 1556–1557).
См. Чебот: Иван Андреевич Медведь Чеботов (Ves, с. 196; 1-я пол. XIV); 
Васюкъ Чеботъ (Tup, с. 478; 1500).

Шевелько < Шевель < шевел’-; дериват с нулевым формантом от шевелить 
‛трогать; рыться’ (Dal, IV, с. 626); ср. шевелила ‛человек, который все 
хватает, роется пальцами’, диал. шевелюга ‛уродина; выродок’, арх. 
(Dal, там же). 
Cр. Амос Романов сын Шевел Дудорова (Sol, II, А435; 1572) / Омос 
Шевель Романов сын Попова (Sol, I, А185; 1552)  — Шевелко Романов 
сын Попова (Sol, I, А216; 1556).
Ср. также Шевель: Шевел Корманов (Sol, I, А237; 1558); Григорью 
Шевелю Никитину сыну D (Sol, I, А174; 1551); Симану Шевелю да 
Лукьяну Лобану Семеновым детем Грыжнева D (Sol, I, А280; 1565); 
Фетко Шевель Никифоров сын (Sol, I, А118; 1546)  — Шевелько: Шевелко 
Данилов сын Ханкова (Sol, I, А284; 1565) / Шевелко Данилов (Sol, I, 
А345; 1570).
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См. Шевель: Шевель Ивановъ (Tup, с. 495; 1539)  — Шевелько: Шевелко 
Никифоров (Kûrš, с. 607; 1568). 

Шемячко (!) < Шемяка < шемяка; согласно Трубачеву (1968, с. 53), образо-
вание весьма древнего вида *ши-мяка (ср. ши-ворот) < *ši-тęka, соб-
ственно ‛тот, кто мнет шею (другому)  — забияка’. 
Cр. Шемяка Аверкиев (Sol, I, А309; 1567)  — Шемячко (Sol, I, А309;  
1567).
Ср. также Шемяка: Яков Шемякин (TK, I, с. 288; 1635); Дeнис Koзьмин 
сын Шемякин (TK, I, с. 205; 1636); Степан Иванов сын Шемякин (TK, I, 
с. 268; 1636); Пeтр Дорофиев Шемякиных (TK, III, с. 281; 1679). 
См. Шемяка: Дмитрей Шемяка (Tup, с. 496; 1434); Тимофей Шемяка 
Григорьевъ сынъ (Tup, с. 496; 1521).

1.2. Примеры употребления одноосновного отапеллятивного антропо-
нима и образованной на его базе гипокористики с формантом -ко засвиде-
тельствованных у разных носителей (34):

Баженко < Бажен < бaжeн-; основа засвидетельствована в диал. бажé-
ный ‛жадобный, желанный, милый’, калуж., арх., новг., волог., твер.; 
бáженый ‛баловень, изнеженный любимец’, олон. (Dal, I, с. 37). Ср. еще 
диал. бажен ‛привредник, тот, кто любит, чтобы выполняли его прихо-
ти’ (SRNG, II, с. 45).
Cр. Бaжeн: Бaжeн Гаврилов (TK, I, с. 28; 1633); Бaжeн Поспелов 
(TK, I, с. 40; 1634); Бaжeн Koрягин (TK, I, с. 230; 1635); Бaжeн Пятого 
Тропиных (TK, I, с. 259; 1635); Бaжeн Прокопьeв Tрeтьяковых (TK, III, 
с. 380; 1679)  — Бaжeнко: Баженко Усов (TK, I, с. 455; 1634); Баженко 
Григорьев (Mosk, 1584–1585). 
См. также Бажен: Баженъ (Tup, с. 90; 1555); Баженъ Ивановъ (Tup, с. 90; 
1598)  — Баженко: Баженко да Иванко да Истомка Борановы (Kûrš, с. 22; 
1599); Баженко Федосеевъ (Tup, с. 90; 1605). 

Баско < Бас < бас, бась, диал. ‛украшение’, арх., олон., яросл. (Dal, I, с. 52; 
SRNG, II, с. 127) или от басый, диал. ‛красивый; гордый; расторопный; 
речистый’ (Dal, I, с. 52).
Cм. Баско: Тимофей Леонтьев сын Баскова (Sol, I, А386; 1571).
См. также Бас: Басъ Кипреяновъ (Tup, с. 97; 1539); Сергѣйко Басовъ 
(Tup, с. 528; 1675)  — Баско: Селиванко Басковъ (Tup, с. 528; 1500); Баско 
(Ves, с. 27; 1624).

Беляйко < Беляй < бел-яй; от белый ‛белый; светлый; бледный’ (SRÂ, I, с. 137; 
Dal, I, с. 152–157). 
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Cр. Беляй: Беляи Забелин (Mosk, 1553–1554); Григорью Беляеву D (TK, I, 
с. 139; 1635); Mиний Луппанов Беляевых (TK, III, с. 380; 1679); Mихайло 
Луппов Беляевых (TK, III, с. 271; 1679); Пaвeл Дмитриев Беляевых (TK, 
III, с. 283; 1679); Прокопей Aндреев сын Беляев (TK, III, с. 371; 1680)  — 
Беляйко: Беляико Иванов (Mosk, 1596); Беляико Софонов (Mosk, 1578).
См. также Беляй: Бѣляй Иванов (Tup, с. 134; 1422); Ивашко Бѣляй 
Белотеловъ сынъ (Tup, с. 134; 1498); Беляй Рыбник (Kûrš, с. 44; 1579)  — 
Беляйко: Бѣляйко Прошковъ (Tup, с. 134; 1539); Куземка да Беляйко 
Пахомовы (Kûrš, с. 44; 1563); Беляйко да Бориско Ивановы дети 
Жеребцова (Kûrš, с. 44; 1563).

Ботайко < Ботай < ботай; вероятно, форма повелит. накл. диал. глаг. ботать 
в одном из значений: ‛ударять по воде боталом, т. е. длинной палкой, уда-
ром которой вспугивают рыбу и загоняют в сети’, пск., новг., волог., арх. 
и др. (SRNG, III, с. 139); ‛жадно, быстро есть что-либо’, олон. (SRNG, 
III, с. 132); ‛говорить неразборчиво’, свердл. (SRNG, там же).
Cр. Ботай: Ивану Яковлеву сыну Ботаю D (Sol, I, А261, 1563)  — 
Ботайко: Карпик да Ботайко Ивановы (Sol, II, А847; 1582–1583).
См. также Ботай: Ивашко Ботаевъ (Tup, с. 542; 1539).

Головко (!) < Голова < голова, ср. совр. голова, а также диал. ‛начальник’ и др. 
знач. (Dal, I, с. 367–368; SRNG, VI, с. 298–301).
Cр. Голова: Юрьи Голова (Tup, с. 166; 1386); Иван Голова Семенов (Wójt, 
с. 214; ок. 1492); Митя Елин сынъ Голова (Wójt, с. 245; 1500–1501); Иван 
Петрович Головин (Sol, I, А98; 1543)  — Головко: Ивашко Головко (Wójt, 
с. 222; 1428–1432); Нефед Головковъ (Wójt, с. 244; 1500–1501).

Гуляйко < Гуляй < гуляй ‛человек праздный, шатун, лентяй; любитель погу-
лять, пьяница’ (Dal, I, с. 407).
Cр. Гуляй: Филип Гуляй Панфилов сын (Sol, I, А216; 1556); Гуляй 
Степанов сын Будаев (Sol, I, А477; 1572)  — Гуляйко: Гуляико, Горяинко, 
Истомка Ивановы (Mosk, 1578).
См. также Гуляй: Гуляй (Tup, с. 179; 1539); Ивашка Гуляй Ларионов (Kûrš, 
с. 139; 1597); Гуляй Золотаревъ (Tup, с. 179; 1612)  — Гуляйко: Гуляйко 
Плохово (Tup, с. 179; 1605); Гуляйко Обросимовъ (Tup, с. 179; 1621).

Докучайко < Докучай < докучай, вероятно, форма повелит. накл. глаг. доку-
чать ‛надоедать, приставать’ (Dal, I, с. 495).
Cр. Докучай: Андрейку Докучаю Онтуфьеву D (Sol, I, А321; 1568); 
Докучай Дмитреев (Sol, II, А737; 1580)  — Докучайко: Докучайко Васильев 
сын (Sol, II, А436; 1572). 
См. также Докучай: Докучай Петровъ сынъ Княжнина (Tup, с. 186; 1609); 
Докучай Ламановъ (Tup, с. 186; 1611)  — Докучайко: Докучайко Ивановъ 
(Tup, с. 186; 1605).
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Жучко < Жук < жук ‛общее название жесткокрылых насекомых Scarabeus’ 
(SRÂ, V, с. 124; Dal, I, с. 546; Srezn, I, с. 883); диал. ‛о смуглом, черно-
волосом человеке’, вят., волог., смол. (SRNG, IX, с. 222). 
Cр. Жук: Жюк Крюков (Mosk, 1543); Иван Жюк Григорьев (Sol, I, 
A337; 1569); Aфонасей Mихайлов сын Жуков (TK, I, с. 95; 1634); Нaзар 
Чупреянов сын Жуков (TK, I, с. 268; 1636); Никиты Жуковa G (TK, III, 
с. 329; 1679)  — Жучко: Жючко Устинов (Mosk, 1578). 
См. также Жук: Жукъ (Tup, с. 208; 1482); Жук Михаилов сынъ Тарбеева 
(Wójt, с. 209; 1495–1506); Ондрейко Жук (Kûrš, с. 176; 1496); Жук Семенов 
сынъ Волков (Wójt, с. 209; 1503–1504)  — Жучко: …оу Станьмира оу 
Жоуцьковиця (WójtS, с. 131, XII).

Золотко < Золото < золото ‛драгоценный металл’ (SRÂ, VI, с. 57–58); ‘навоз, 
удобрение’ (Dal, I, с. 691). 
Ср. Золото: Кондратей Леонтиев Золотов (TK, III, с. 301; 1680)  — 
Золотко: Алексей Денисов сын Золотков (TK, III, с. 142; 1678).
См. также Золото: Рохно Золотовъ (Tup, с. 613; 1500); Алексѣй Золотовъ 
(Tup, с. 613; 1646). 

Зубко < Зуб < зуб, ср. совр. зуб; диал. ‛трещина во льду’, арх., беломор., олон. 
(Dal, I, с. 695); ‛острая прибережная скала, видная с моря’, арх., бело-
мор. (SRNG, XI, с. 356). 
Cр. Зуб: Олексий Зуб Макси мов сын (Sol, I, А253; 1561)  — Зубко: Зубком 
(Sol, II, А448; 1572).
Cм. также Зуб: Захару Зубову D (Wójt, с. 210; ок. 1467–1474); Окул Зубъ 
(Wójt, с. 170; ок. 1495–1505); Филка Зубъ (Tup, с. 220; 1495)  — Зубко: 
Зубко (WójtS, с. 55; 1397–1427); Иванъ Зубко (Tup, с. 220; 1683); Омелько 
Зубко (Tup, с. 220; 1683). 

Зуйко < Зуй < зуй ‛вид кулика Tringa’ (Vasm, II, с. 108); диал. ‛проворный, 
бойкий ребенок’; ‛прислужник промышленников, кашевар’, арх. (Dal, I, 
с. 696); ‛хитрец, плут’, яросл., калуж. (SRNG, XII, с. 24). 
Cр. Зуй: …з Зуем съ Юрьевым (Sol, I, А289; 1566)  — Зуйко: …на Зуике 
(WójtS, с. 55; XIV). 
Cм. также Зуй: Дмитрокъ Зуй (Tup, с. 220, 1482); Ондрюша Зуй (Tup, 
с. 220; 1629). 

Истомко (!) < Истома < истома ‛притеснение; утомление; труд; забота’ 
(SRÂ, VI, с. 326–327; Srezn, I, с. 1149); ‛истомленный человек’ (Dal, II, 
с. 61); ‛продолжительное ожидание’ (SRNG, XII, с. 258). 
Cр. Истома: Истома Онкудинов сын Шумихина (Sol, I, А174; 1551); 
Истома Олександров сын Чернятин (Sol, I, А257; 1562); Истома Федоров 
сын Мухина (Sol, I, А353; 1570); Истома Степанов сын Бибикова 
(Sol, II, А433; 1572); Истома Матфеев сын Масельской (Sol, II, А610; 
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1576); Истома Высокой (Sol, II, А699; 1579); Истома Федоров сын 
Селянинова (Sol, II, А851; 1583); Иван Истомин (TK, I, с. 49; 1634); 
Некрас Гаврилов Истомин (TK, I, с. 96; 1634)  — Истомко: Истомко 
Гридин (Mosk, 1561); Надеико, Истомко Огафоновы (Mosk, 1561).
Cм. также Истома: Онанья Истома (Tup, с. 223; XIV или XV); Андрей 
Истома (Tup, с. 223; 1492); …с Ыстомою с Ондреевым (Wójt, с. 228; 
ок. 1495–1501); Истома Останковъ (Wójt, с. 228; ок. 1504–1505).

Лобанко < Лобан < лобан ‛широколобый, большелобый человек или живот-
ное’ (SRÂ, VIII, с. 262; Dal, II, с. 261); диал. ‛крупный, здоровый маль-
чик или муж чина’, волог., ряз. (SRNG, XVII, с. 94). 
Cр. Лобан: Григорей Микифоров сын Водникова Лобан (Sol, I, А199; 
1553–1554), Maтвей Лобанов (TK, I, с. 137; 1635); Фeдор Лобанов 
(TK, I, с. 240; 1635); Пятой Иванов Лобанов (TK, I, с. 251; 1636); Пeтр 
Пeтров Лобановых (TK, III, с. 272; 1679)  — Лобанко: Лобанко Микулин 
(Mosk, 1561); Лобанко Стефанов (Sol, I, A305; 1567); Лобанко Игнатьев 
(Mosk, 1578).
Cм. также Лобан: Андрей Стародубскiй Лобанъ (Tup, с. 285; 1438); 
Лобанъ Колычевъ (Tup, с. 285; 1492); Лобан Гришин (Wójt, с. 239; 
1492–1503)  — Лобанко: Лобанко Манулинъ (Tup, с. 285; 1557); Лобанко 
Кривой (Kûrš, с. 307; 1563).

Лойко < Лой < лой ‛сало, жир’ (SRÂ, VIII, с. 276–277).
Cр. Лой: Лой (Tup, с. 286; 1371)  — Лойко: Кузма Лоикович (WójtS, с. 77; 
1266–1291).

Меньшичко < Меньшик < меньшик ‛младший сын или брат’ (Dal, II, с. 318)
Cр. Меньшик: Семен Меньшик Васильев сын Попов (Sol, I, А165; 1551); 
Меншик Иванов сын (Sol, II, А684; 1578); Бровка да Меншик Тимофеевы 
дети Локшина (Sol, II, А731; 1580); Меншику Мошину D (Sol, II, А762; 
1581); Меншик Ермолин (Sol, II, А847; 1582–1583); Меншик Приходец 
(Sol, II, А847; 1582–1583); Иван Meншиков (TK, III, с. 263; 1679); Дaнило 
Eлфимов Meншиков (TK, III, с. 292; 1680); Eфрем Aртемиев Meн ши ковых 
(TK, III, с. 297; 1680)  — Меньшичко: Меншичко Федоров (Sol, II, А565; 
1575); Меншичко Нефедьева (Sol, II, А847; 1582–1583).
Cм. также Меньшик: Меншикъ Нечаевъ (Tup, с. 303; 1542); Меньшикъ 
Дементьевъ сынъ (Tup, с. 303; 1558)  — Меньшичко: Меньшичко (Tup, 
с. 304; 1579); Меншичко Никифоровъ сынъ Кречетниковъ (Tup, с. 304; 1599).

Надейко (!) < Надея < надея, диал. ‛надежда’, арх. (SRÂ, X, с. 68; SRNG, 
XIX, с. 233). 
Cр. Надея: Есип Иванов сын Надеина (Sol, I, А329; 1569); Нaдеи 
Святейшникова G (TK, I, с. 26; 1633); Нaдея Aфонасьев (TK, I, с. 124; 
1635)  — Надейко: Надеико Огафонов (Mosk, 1553–1554); Надеико, 
Истомко Огафоновы (Mosk, 1561).
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Cм. также Надея: Федка Надѣинъ (Tup, с. 716; 1649)  — Надейко: 
Надѣйко Ивановъ (Tup, с. 321; 1648); Надѣйко Стефановъ (Tup, с. 321; 
1695).

Неверко < Невер < невер ‛человек, не верующий в то, что предполагает истин-
ным господствующее мировоззрение’ (SRÂ, XI, с. 36).
Cм. Неверко: Гуляико да Неверко Ивановы (Mosk, 1561); Неверко 
Васильев (Mosk, 1578); Неверко Фомин (Mosk, 1578).
Ср. Невер: Невѣръ Барминъ (Tup, с. 324; 1377); Невѣеръ Пестерюзиньскои 
(Wójt, с. 251; 1488–1489); Невѣръ Симоновъ (Tup, с. 324; 1542).

Негодяйко < Негодяй < негодяй, диал. 1. ‛неспособный, непригодный для дела 
человек; бездельник, лентяй’, волог., смол., олон.; 2. ‛человек или живот-
ное маленького роста, неказистый на вид, невзрачный’, ряз.; 3. ‛милый, 
возлюбленный человек’, пск., твер. (SRNG, ХХ, с. 375).
Cм. Негодяйко: Гридька Офремов, Негодяико брат его (Mosk, 1553–1554); 
Негодяико Останин (Mosk, 1553–1554).
Ср. Негодяй: Окимъ Негодяевъ (Tup, с. 718; 1430); Онцифоръ Негодяевъ 
(Tup, с. 718; 1483); Негодяи Батюшков (Wójt, с. 251; 1504); Наоумъ да 
Онцифоръ Негодяевы дети (Wójt, с. 251; 1482–1483).

Новичко < Новик < новик ‛прислужник княжий из недорослей; мальчик, на-
чавший службу при дворе; рабочий, недавно принятый в артель’ (Dal, II, 
с. 550); диал. новик ‛новый житель в деревне’, вят. (SRNG, XXI, с. 253).
Cр. Новик: Новик Семенов (Sol, I, А222; не ранее 1556–1557); Федор 
Иевлев сын Новик (Sol, I, А135; 1548)  — Новичко: Новичко Исаков сын 
(Sol, II, А565; 1575).
Cм. также Новик: Купреянко Новикъ (Tup, с. 336; 1495); Новикъ Климовъ 
(Tup, с. 336; 1495)  — Новичко: Новичко (Ves, XVI, с. 222). 

Носко < Нос < нос, ср. совр. нос, а также диал. ‛мыс; коса; гряда’ (Dal, II, 
с. 555).
Cр. Нос: Ондрей Дмитриев сын Нос (Sol, I, А158; 1550)  — Носко: 
Михайло Онтрофьев сын Носко (Sol, I, А340; 1569–1570).
Cм. также Нос: Олександръ Ивановичь Носъ (Tup, с. 338; 1429); Левонъ 
Носъ (Wójt, с. 238; ок. 1463)  — Носко: …на Носкѣ (Wójt, с. 255; 1432–
1445); Федор Носко (Wójt, с. 289; 1495–1499); Павликъ Носко (Tup, с. 338; 
1495); Носко Федотовъ (Tup, с. 338; 1539).

Поздейко < Поздей < поздей, диал. ‛о сонливом че ловеке’, новг. (SRNG, 
XXVIII, с. 325). 
Cр. Поздей: Поздея Иванова сына Тарарина G (Sol, I, А31; 1517); Поздей 
Терентиев сын Негодяева (Sol, II, А665; 1578); Поздей Усач Степанов 
сын (Sol, II, А655; 1578)  — Поздейко: Поздеико Панин (Mosk, 1543); 
Поздейко Федотов (Sol, I, А242; 1559). 
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Cм. также Поздей: Поздѣй Ортемовъ сынъ (Tup, с. 366; 1500); Поздѣй 
Лысовъ (Tup, с. 366; нач. XVI)  — Поздейко: Поздѣйко Иевлевъ (Tup, 
с. 366; 1539); Поздѣйко Гридинъ (Tup, с. 366; 1557).

Поздячко < Поздяк < поздяк ‛ребенок, родившийся гораздо позже предпо-
следнего или под старость лет родителей’ (Dal, III, с. 321).
Cр. Поздяк: Поздяк (Sol, I, А329; 1569); Поздяк (Sol, I, А400; 1571)  — 
Поздячко: Поздячко Григорьев (Sol, II, А847; 1582–1583).
Cм. также Поздяк: Поздякъ (Tup, с. 366; 1495); Поздякъ Остафьевъ (Tup, 
с. 366; 1539)  — Поздячко: Поздячко Федоровъ (Tup, с. 366; 1621).

Познячко < Позняк < поз(д)няк, возможно, деадъективное сущeствитель-
ное от поздний, ср. совр. поздний, а также ‛медлительный, воздержный’ 
(SRÂ, XVI, с. 113).
Cр. Позняк: Позняк Михалев (Mosk, 1553–1554)  — Познячко: Познячко 
(Mosk, 1552).
Cм. также Позняк: Познякъ (Tup, с. 366; 1546); Познякъ Даниловъ (Tup, 
с. 367; 1562)  — Познячко: Познячко Иванов (Tup, с. 367; 1605); Познячко 
Ондреевъ (Tup, с. 367; 1605).

Пятко < Пятой < пятой, ср. совр. пятый. 
Cр. Пятой: Пятой Микитин сын Карпова (Sol, I, А104; 1544); Пятого 
Карташева G (Sol, I, А186; 1552–1553); Пятого Брянцева G (Sol, II, 
А502; 1573); Пятой Вaсильeв Шестаков (TK, I, с. 78; 1633); Пятой 
Koлпашников (TK, I, с. 287; 1635); Пятой Tрeтьяков (TK, I, c. 137; 1635); 
Пятой Первого (TK, I, с. 225; 1636); Пятой Pетка (TK, I, с. 250; 1636); 
Пoтaп Пятого (TK, III, с. 304; 1680)  — Пятко: Пятко Филипов (Sol, II, 
А847; 1582–1583). 
Cм. также Пятой: Пятой Ивановъ сынъ Болобоковъ (Tup, с. 385; 1416); 
Федоро да Пятои Яковли дѣти Очкасова (Wójt, с. 290; 1504–1505); Пятой 
Васильевъ сынъ Тонкова (Tup, с. 386; 1539)  — Пятко: Пятко Агѣевъ 
сынъ (Tup, с. 385; 1558); Пятко Олексеев (Kûrš, с. 449–450; 1582–1583); 
Пятко Киселниковъ (Tup, с. 385; 1605).

Рожко < Рог < рог ‛рог животного’; ‘о том, что служит оружием, дает кре-
пость, силу и сознание своей силы’; ‘духовной инструмент’ (SRÂ, ХXII, 
с. 175–176; Dal, IV, с. 99). 
Ср. Рoг: Денис Рогов (TK, I, с. 90; 1633); Фeдор Степанов Рогов (TK, III, 
с. 371; 1680)  — Рожко: Василей Иванов сын Рожко (Sol, I, А37; 1519). 
Cм. также Рог: Гюрята Роговичь (WójtS, с. 154; 1096); Рогъ (Tup, с. 393; 
1481); Ивашка Рогъ (Tup, с. 393; 1495)  — Рожко: Рожко (Tup, с. 393; 
1539); Климъ Рожко (Tup, с. 393; 1654). 

Рычко < Рык < рык 1. ‛рык, рыкание’; 2. ‛вретище, рубище’ (SRÂ, ХXII, 
с. 274), диал. ‛птица Botaurus stellaris L.’, oрл. (Dal, IV, с. 117).
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Cр. Рык: Tит Рыков (TK, I, с. 142; 1633)  — Рычкo: Гриде Иванову сыну 
Рычкову D (Sol, I, А12; 1491–1492); Кирило Иванов сын Рычко (Sol, 
I, А137; 1548); Рычко Иевлев (Sol, II, А731; 1580); Гаврилка да Рычка 
Ивановых детей Шарапова G (Sol, II, А847; 1582–1583); Рычко Aфoнасьeв 
Вилкин (TK, I, с. 80; 1633); Рычко Зaвьялов (TK, I, с. 99; 1634). 
Cм. также Рык: …оу Рыка (Wójt, с. 120; XII); Самсонъ Рыкъ (Tup, с. 401; 
1654)  — Рычко: Рычко (Tup, с. 401; 1495); Сменко Ескинъ Рычко (Tup, 
с. 401; 1500); Олексейко Ларионов Рычко (Kûrš, с. 472; 1563).

Суморочко < Суморок < cуморок ‛вечерняя полутьма, сумерки’ (SRÂ, ХXIХ, 
с. 28–29; Dal, IV, с. 233). 
Cр. Суморок: Суморока Путятина (Mosk, 1521); Суморок (TK, I, 
с. 183; 1636); Иван Mитрофанов Сумароковых (TK, III, с. 365; 1680)  — 
Суморочко: Суморочко Иванов (Mosk, 1543).
Cм. также Суморок: …оу Якимова сына оу Суморока (Wójt, с. 281; ок. 
1470–1490); Суморокъ Левонтьевъ сынъ Хихилева (Wójt, с. 281; 1476); 
Суморок Григорьев сын Печенегов (Kûrš, с. 519; 1539).

Суханко < Сухан < сух-ан, деадъективное образование от сухой ‛худощавый; 
суровый; скучный’ (SRÂ, ХXIХ, с. 70–74; Dal, IV, с. 365); ср. также сухой 
‛месяц март’ (Dal, там же).
Cр. Сухан: Иван Сухан Клементиев (Sol, II, А656; 1578); Сухон 
Вольгновской (Mosk, 1525)  — Суханко: Суханко (Mosk, 1553–1554); 
Давыдко, Суханко Никоновы (Mosk, 1561).
Cм. также Сухан: Суханъ (Tup, с. 437; 1480); Афонька Суханъ (Tup, 
с. 437; 1634)  — Суханко: Суханко Бѣлоусовъ (Tup, с. 437; 1605); Суханко 
Анцыфоровъ (Tup, с. 437; 1622). 

Торопко < Тороп < тороп ‛замешательство, оторопь’ (SRÂ, ХXХ, с. 65); 
‛слишком скорый, суетливый человек, который всегда торопится, торо-
пит других’ (Dal, IV, с. 420; Vasm, IV, с. 85).
Cр. Тороп: Тороп Никитин (TK, I, с. 221; 1636); Ивана Торопова G (Sol, I, 
А126; 1547); Федор Тарасов сын Торопова (Sol, II, А689; 1578–1579)  — 
Торопко: Торопку Суздальцову D (Sol, II, А565; 1575); Торопко Яковлев 
(TK, I, с. 131; 1634).
Cм. также Тороп: Торопъ (Tup, с. 453; 1216); Васка Торопов (Kûrš, с. 541; 
1563); Торопъ Михайловъ сынъ Безнятого (Tup, с. 453; 1585)  — Торопко: 
Торопко Захаров (Kûrš, с. 541; 1563); Торопко Веяковъ (Tup, с. 453; 1615).

Ушачко < Ушак < уш-ак; от др.-русск. ухо, дв. ч. уши. Бас каков (1979, c. 71) 
причисляет проз вище Ушак к тюркизмам: ушак ‛невысокий человек; 
мальчик; молодой слуга’. Ср. еще диал. ушак ‛подкосок, пасынок, под-
порка у столба’ (Dal, IV, с. 522). 
Cр. Ушак: Ушак Ондронов сын (Sol, I, А390; 1571); Ушак Ефремов сын 
Кулькина (Sol, I, А219; 1556); Ушаку Иванову D (Sol, II, А770; 1581); 
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Ушак Родионов сын Валовик (Sol, I, А170; 1551); Федка Ушакова G (Sol, 
I, А130; 1555); Maксим Григорьeв сын Ушаков (TK, I, с. 94; 1634)  — 
Ушачко: Ушачко Перфирьев сын Данилова (Sol, I, А388; 1571).
Cм. также Ушак: Петръ Ушакъ Ивановъ сынъ Онтоновъ (Tup, с. 467; 
1464); Ушак подьячеи Ортемьевъ сынъ (Wójt, с. 286; 1490–1500); 
Матфѣйко Ушакъ (Tup, с. 467; 1495)  — Ушачко: Ушачко Григорьевъ (Tup, 
с. 468; 1556); Ушачко Панкратов (Kûrš, с. 561; 1563); Ушачко Офонасьевъ 
(Tup, с. 468; 1568).

Шеметко < Шемет < шемет-; вероятно, дериват с нулевым суфф. от 
шеметaть, шеметиться ‛заниматься бездельем, метаться туда и сюда, 
суетиться попусту’. Ср. шеметeнь, шеметун, шеметуха ‛хлопотун, суе-
та’ (Dal, IV, с. 628).
Cр. Шемет: Лaзaрь Гаврилов Шеметов (TK, III, с. 222; 1678)  — 
Шеметко: Шеметко (Mosk, 1552).
Cм. также Шемет: Федко Шеметъ Филиповъ сынъ Харлановъ (Tup, 
с. 496; 1495); Шеметъ Федоровъ сынъ Шалимова (Tup, с. 496; 1495).

Шестачко < Шестак < шестак ‛один из шести родных братьев’ (Dal, IV, 
с. 632). 
Cр. Шестак: Шестак Семенов сын (Sol, II, А500; 1573); Шестaк Сухой 
(TK, I, с. 82; 1633); Шестaк Щукин (TK, I, с. 130; 1634); Шестaк Aндрeeв 
(TK, I, с. 231; 1635); Пятой Вaсильeв Шестaков (TK, I, с. 78; 1633); 
Maксим Дмитреев Шестaковых (TK, III, с. 372; 1680)  — Шестачко: 
Шестачко Давыдов (Mosk, 1596); Шестачко Иванов (Mosk, 1596).
Cм. также Шестак: Юрьи Ивановичь Шестакъ (Tup, с. 497; 1477); 
Шестакъ Тарасовъ (Tup, с. 497; 1539)  — Шестачко: Шестачко Иевлев 
(Kûrš, с. 611; 1563); Шестачко Третьяков (Kûrš, с. 611; 1582–1583); 
Шестачко Истоминъ (Tup, с. 498; 1605).

Шилко < Шило < шило ‛игла, шило’ (Srezn, III, с. 1593); ‛жало’ (Dal, IV, с. 636). 
Cр. Шило: Никону Нечаю Яковлеву сыну Шилову D (Sol, I, А267; 1564; 
Лука Иванов сын Шилов (TK, I; 1635); Mихайло Дмитреев сын Шилов 
(TK, I, с. 259; 1635)  — Шилко: Селе Иванову Шилкову D (Mosk, 1521).
Cм. также Шило: …с Ывашком с Шылом (Wójt, с. 224; 1497); Шило 
Семеновъ Рожновъ (Tup, с. 500; 1507); Лева Шилов (Kûrš, с. 612; 1563). 

Ширяйко < Ширяй < ширяй ‛широкоплечий, плотный в груди человек’ (Dal, IV, 
с. 634). 
Cр. Ширяй: Ширяи Степанов сын Молчановы (Mosk, 1570); Aндрей 
Григорьeв сын Ширяев (TK, III, с. 170; 1679); Aндрей Михайлов Ширяев 
(TK, III, с. 307; 1680)  — Ширяйко: Ширяико Лукин (Mosk, 1552); 
Ширяико Левин (Mosk, 1561); Ширяико Федулов (Mosk, 1561); Ширяико 
Ильин (Mosk, 1578).
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Cм. также Ширяй: Степанко Ширяй (Tup, с. 501; 1495); Ширяи Дмитреев 
сынъ Кожухова (Wójt, с. 296; 1505–1506); Ширяй Мартынов сын (Kûrš, 
с. 615; 1558)  — Ширяйко: Ширяйко Яковлевъ (Tup, с. 501; 1539); Ширяйко 
Минин (Kûrš, с. 615; 1558).

Из проанализированных выше примеров вытекает, что присоединение 
форманта -ко к деапеллятивным одноосновным антропонимам в процессе 
прогрессивной деривации приводило к возникновению их дeминутивных 
форм. 

2. Образования с формантом -ко, созданные в апеллятивно-ономастическом 
деривационном пространстве (21).

Приводимые ниже антропонимы содержат суффикс -ко, однако, не суще-
ствуют промежуточные нарицательные дериваты с данным формантом, на 
базе которых они могли бы быть образованы. По всей вероятности, это обо-
значает, что эти формы возникли в апеллятивно-проприальном пространстве 
непосредственно от мотивирующих их нарицательных слов, без предвари-
тельной стадии апеллятивного деривата. 

(Вожко) Вошко < вожь ‛вождь; проводник; поводырь’ (SRÂ, II, с. 263). 
См. Вожко: Чурака Вошкова G (Sol, II, А623; 1577).
Cм. также Вожко: …под Михалем под Вошковым (Wójt, с. 247; 1460)  
 …под Михалем под Вожковым (Wójt, с. 247; 1498–1499); Сидко Вошко 
(Tup, с. 153; 1495); Никитка Вожко (Tup, с. 144; 1498).

Глушко < глуш-; от основы, представленной в глухой ‛лишенный способно-
сти слышать’ (Dal, I, с. 358). 
См. Глушко: Филип Mитрофанов Глушков (TK, III, с. 257; 1678). 
Cм. также Глушко: Федко да Осипко Глушковы (Kûrš, с. 117; 1563).

Краско < крас-; от основы, выступающей в словах краса, красота, красивый.
См. Краско: Павлику Федорова сыну Краскову D (Sol, I, А275; 1564). 
Cм. также Краско: Кипреяникъ Краско (Tup, с. 262; 1495); Краско (Tup, 
с. 262; 1498); Иванко Краско (Tup, с. 262; 1539).

Лыско < лыс-; от основы, представленной в лысый ‛лишенный волос на голо-
ве’ (SRÂ, VIII, с. 317).
См. Лыско: Дружина Лысков (TK, I, с. 99; 1634); Дaнило Лысков (TK, III, 
с. 249; 1678); Никита Никифоров Лысков (TK, III, с. 269; 1679). 
Cм. также Лыско: Фалелейко Яковлев да дети его Тимошка да Лыско 
(Kûrš, с. 324; 1563). 

Мудко < муд-; от мудити, мужу ‛медлить, мешкать’ (Srezn, II, с. 185).
См. Мудко: Максим Ефремов сын Мудко (Sol, II, А610; 1576). 
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Пайко < пай; возможно, от диал. пай ‛умный, послушный ребенок’, петерб. 
(Dal, III, с. 9), связываемого с фин., эст. pai ‛хороший, милый’ (Vasm, III, с. 187).
См. Пайко: Фома Пайков (Sol, I, А18; 1507–1514). 
Cм. также Пайко: Иванъ Пайко (Tup, с. 351; 1683).

Пен(ь)ко < пень ‛пень’ (Srezn, II, с. 760); диал. ‛глупый человек’ (Dal, III, с. 29). 
См. Пен(ь)ко: Иван Федоров сын Пенко (Sol, I, А145; 1549).
Cм. также Пен(ь)ко: …перед князьемъ Данилом Александровичем перед 
Пенкомъ (Wójt, с. 200; 1505); Пенько Сиковичь (Tup, с. 354; 1552); Пенко 
Иванович Муравьев (Ves, с. 241; 1571).

Плешко < плешь ‛лысина’, плешивый (SRÂ, XV, с. 92–93).
См. Плешко: Ефимко Плешко Фефилатъков сын (Sol, I, А242; 1559); 
Федор Наумов сын Плешко (Sol I, А348; 1570); Дружины Плешка G (TK, 
I, с. 110; 1634).
Cм. также Плешко: Гридя Плешко (Tup, с. 363; 1477); Плешко (Tup, с. 363; 
1495); Игнатко Плешко (Tup, с. 363; 1495).

Попко < поп ‛священник, пресвитер’ (SRÂ, XVII, с. 77, Dal, III, с. 308). 
См. Попко: Федор Кузмин сын Попко (Sol, I, А27; 1515–1516); 

…с Герасимом с Попком (Sol, I, А112; 1545). 
Cм. также Попко: Попко (Tup, с. 371; ок. 1400); Тимошко Попко (Tup, 
с. 371; 1495); Никита Попко (Kûrš, с. 432, 1495); Якунька Дементьев сын 
Попко (Kûrš, с. 432; 1647). 

Пьянко < пьян-; от основы, представленной в пьяный.
См. Пьянко: Пьянко Григорьев (Sol, II, А655; 1578); Яков Михайлов сын 
Пьянка (Sol, II, А684; 1578).
Cм. также Пьянко: Пьянко Мартемьянов (Ves, с. 264; 1562); Пьянко 
Легасов (Ves, с. 264; 1573); Пiянко (Tup, с. 384; 1605).

(Рыжко) Рышко < рыж-; от основы, представленной в рыжий ‛красно-жел-
тый’ (SRÂ, XХII, с. 274). Не исключено также образование путем семан-
тической деривации от рыжко ‛рыжая лошадь’ (SRÂ, ХXII, с. 274; Dal, IV, 
с. 117).
См. Рыжко: Федор Павлов сын Молокова Рышко (Sol, I, А271; 1564); 
Tимофей Якимов сын Рышков (TK, III, с. 143; 1678).
Cм. также Рыжко: Рышко (Tup, с. 400; 1404); Михаль Рыжко Онкудиновъ 
сынъ Ачкасовъ (Tup, с. 400; 1498); Иван Тимофеевич Рыжко Долгорукий 
(Ves, с. 274; 1540).

Сидко < сид-; от основы, представленной в сидеть; ср. с той же основой 
диал. сидуля, сидень ‛безногий калека, который не в соcтоянии ходить’, 
арх. (Dal, IV, с. 183). Возведение формы Сидко к крестильному имени 
Исидор в анализируемом случае мало вероятно, так как оно было бы вто-
рым христианским именем в составе исследуемого именования.
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См. Сидко: Федосейку Сидку Кирилову D (Sol, I, А321; 1568).
Cм. также Сидко: Сидко Иртыков (Wójt, с. 277; 1495–1497).

Скорко < скор-; от основы представленной в скорый.
См. Скорко: Микита Федоров сын Скоръков (Sol, I, А59; 1532). 
Cм. также Скорко: Скорко Сергей (Ves, с. 288; 1594).

Смешко < смеш-; образовано от смех, смешить ‛заставить смеяться; возбу-
дить смех’ (Dal, IV, с. 241–242).
См. Смешко: Третьяк Афанасьев сын Смешкова (Sol, II, А871; 1583).
Cм. также Смешко: Варовица Смешко (Ves, с. 63; 1495); Захарiашъ 
Смѣшко (Tup, с. 421; 1598).

Старко < стар-; от основы, представленной в старый.
См. Старко: Ермола Старко Васильев (Sol, II, А656; 1578).
Cм. также Старко: Федор Андреевич Старко Серкизов (Ves, с. 299; 
кон. XIV); Старко Чириковъ (Tup, с. 428; 1495); Старко Ждановъ (Tup, 
с. 428; 1554); Старко Кирилов (Kûrš, с. 508; 1568).

Сушко < cух-; от основы, представленной в сухой ‛худощавый; суровый; скуч-
ный’ (Dal, IV, с. 365); ср. также сухой ‘месяц март’ (Dal, там же). 
См. Сушко: Омельянко Сушко (Sol, II, А565; 1575). 
Cм. также Сушко: …оу Cоушка (WójtS, XII, с. 134); Демешко Сушко (Tup, 
с. 439; 1495); Степан Васильев сын Сушков (Wójt, с. 279; 1506); Сушко 
Сорокинъ (Tup, с. 440; 1539).

Сырко < сыр-; от основы диал. сырой ‛тучный, бледный’ (Dal, IV, с. 375).
См. Сырко: Федор Дмитреев сын Сыркова (Sol, I, А168; 1551).
Cм. также Сырко: Сырковы (Ves, с. 310; 1505–1510).

Тучко < туч-; от др.-русск. тукъ ‛жир, сало’ (SRÂ, ХХХ, с. 223), тучьныи 
‛жирный, толстый; крепкий, здоровый, сильный’ (SRÂ, ХХХ, с. 236–237).
См. Тучко: Тучко Иванов сын Радцов (Mosk, 1557); Иван Тучко Борисов 
сын Цветного (Sol, I, А292; 1566). 
Cм. также Тучко: Тучко Микулинъ сынъ Чертова (Tup, с. 462; 1506); Тучко 
Павловъ (Tup, с. 462; 1599).

Ханко < хан(ь)к-; возможно, от основы диал. ханькать ‛задумываться, печа-
литься; плакать; скряжничать’, перм., арх., шенкур., колым. (Dal, IV, 
с. 542). Не исключено, однако, что это дериват от христианского имени 
Харитон (> Ханя > Хан[ь]ко?).
См. Ханко: Шевелко Данилов сын Ханкова (Sol, I, А284; 1565).

Шарко < шар-; от диал. шары (мн.) ‛большие глаза навыкате’, волог., перм., 
сиб. (Dal, IV, с. 623). 
См. Шарко: Семен Семенов сын Шарко (Sol, I, А113; 1545); Василей 
Семенов сын Шаркова (Sol, II, А794; 1582). 
Cм. также Шарко: Тимко Шарковъ (Tup, с. 888; 1654).
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Ширко < шир-; от основы, представленной в широкий ‛широкоплечий, плот-
ный в груди, в плечах’ (Dal, IV, с. 634). 
См. Ширко: Степанко да Костя Ширковы (Sol, II, А565; 1575).
Cм. также Ширко: Ширко Лучникъ (Tup, с. 500; 1552); Митко Бобровникъ 
Ширко (Tup, с. 500; 1552); Мартинъ Ширко (Tup, с. 501; 1598).

Как следует из представленного материала, деадъективные антропони-
мы с формантом -ко образовались в апеллятивно-ономастическом простран-
стве, минуя промежуточный этап, на котором названный формант выполнял 
бы структурную функцию субстантивации мотивирующих данные формы 
имен прилагательных (Глушко, Лыско, Рыжко, Старко, Ширко и др.). С его 
помощью создавались также девербативные антропонимы с пропущенной 
стадией нарицательных nomina agentis, которые можно было бы интерпрети-
ровать как имена производителей называемых мотивирующими их глаголами 
действий (Мудко, Сидко, Смешко и др.). В процессе производства структур 
данного типа, мотивированных именами существительными, отсутству-
ет этап апеллятивных дериватов, являющихся названиями лиц, связанных 
с предметами, обозначаемыми исходными мотивирущими словами (Плешко, 
Попко, Шарко и др.).

3. ВЫВОДЫ

Изученный материал позволяет предполагать, что на почве древнерусского 
языка дериваты от одноосновных отапеллятивных антропонимов образова-
лись реже или менее регулярно, чем дериваты от традиционных антропо-
нимических композитов. На это могут указывать относительно немного-
численные их записи в ранних памятниках древнерусской письменности. 
По всей вероятности, апеллятивное происхождение одноосновных личных 
имен, мотивированных нарицательными словами, является причиной того, 
что, как правило, их дериваты создавались таким же образом, как дериваты 
нарицательных слов, а именно путем прогрессивной деривации. Стоит при 
этом подчеркнуть, что из проведенных ранее исследований вытекает, что 
дериваты двуосновных славянских имен чаще возникали в процессе дезин-
теграционной деривации (Hrynkiewicz, 2020, с. 152–153). Подобная тен-
денция наблюдается в древнепольской антропонимии (Malec, 1982, c. 15).

Из осуществленного анализа следует одновременно, что механизм про-
изводства гипокористик в апеллятивно-проприальном пространстве в некото-
рой степени напоминает процесс образования сокращенных форм двуоснов-
ных личных имен. По справедливому замечанию О.Н. Трубачева (1988, с. 8), 
сокращенные формы композитов не имели изначальной, доономастической 
стадии употребления. При их создании не потребовались предварительные 
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акты апеллятивной деривации. Упомянутый исследователь утверждает, что 
они могли возникнуть „в акте моментального, однократного акта номинации 
(Namenprägung, name-coinage)”. Не исключено, что в случае ряда одноос-
новных отапеллятивных антропонимов с суффиксом -ко также отсутство-
вал промежуточный, подготовительный этап образования нарицательного 
деривата. В ходе процесса онимизации к основе исходного мотивирующего 
апеллятива присоединялся суффикс -ко и в тот же момент такая форма пере-
ходила в разряд личных имен собственных. Как кажется, эти формы более 
уместно было бы даже считать первичными антропонимами, чем аффик-
сальными дериватами как таковыми. 

На наш взгляд, в особенно внимательном рассмотрении нуждается еще 
вопрос времени появления дериватов от одноосновных отапеллятивных 
антропонимов в древнерусском языке в сравнении с временем появления 
дериватов от двуосновных личных имен. Учитывая невысокую количествен-
ную представленность одноосновных деапеллятивных дериватов в изученных 
текстах, в частности ранней исторической эпохи, целесообразным кажется 
задуматься о том, не стали ли они образовываться в более поздний пе риод по 
моделям сложившихся ранее дериватов двуосновных личных имен. Данное 
замечание касается главным образом одноосновных антропонимов, создан-
ных в апеллятивно-проприальном пространстве. Мысль о взаимо влиянии 
деривационных схем традиционных древнерусских антропонимов разных 
разрядов косвенно высказывается И.А. Кюршуновой (2017), которая, одна-
ко, сосредоточивает внимание не столько на словообразовательных сред-
ствах, служащих формированию гипокористик личных имен отдельных 
типов, сколько на выступлении некоторых основ древнерусских княжеских 
статусных композитов также в крестьянских одноосновных антропонимах. 
Для проверки выдвинутой выше гипотезы о предполагаемом направлении 
структурных преобразований восточнославянского антропонимикона потре-
бовались бы иссдедования, проведенные на широком материале, которые 
в настоящий момент затруднительны из-за отсутствия полного (сводного) 
антропонимического словаря более поздних, чем XIV столетие веков. 
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SUMMARY

OLD RUSSIAN ONE-STEM DEAPPELLATIVE ANTHROPONYMS WITH THE SUFFIX -ko  
(INTRODUCTORY REMARKS)

Affixal derivation of one-stem deappellative anthroponyms in either Old Polish or in Old Russian 
has not been widely discussed so far. In previous studies, the analysis has essentially been focused 
on anthroponyms without word-formation exponents in relation to common names motivating 
them. The exception was one-stem deappellative personal names that were derived paradigmatical-
ly. Other issues of the morphological structure of Slavic one-stem personal names that differ from 
common names motivating them have been overlooked until now and need to be studied. The aim 
of the article is to present introductory remarks on Old Russian one-stem deappellative personal 
names with the suffix -ko that were recorded in the 15th–17th century texts. In the selected sources 
under review, derivatives of one-stem deappellative personal names with suffix -ko (Proto-Slavic 

-ъko, -ьko) have a more numerous representation than derivatives with other suffixes. The analysis 
will distinguish between: 1. derivatives created on the onomastic plane; 2. anthroponyms created 
on the appellative-onomastic plane.

Keywords: Old Russian personal names, one-stem deappellative anthroponyms, affixal deriva-
tion, suffix -ko


