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Изучение человека в рамках антропоцентрической парадигмы не теряет своей актуальности. Наоборот, в XXI 
столетии оно обретает новые смыслы. Исследование народного языка жителей малоизвестного посёлка раскры-
вает большие возможности для получения знаний о его носителях. Совершенно очевидно, что изменения в об-
ществе зеркально отражаются на речи людей. Однако в небольшом населённом пункте мы наблюдаем некий 
консерватизм в использовании территориально ограниченной лексики в коллективе и её устойчивость. Что 
представляет собой современный деревенский антропонимикон? Что хранят женские прозвища? На поставлен-
ные вопросы помогает получить ответ анализ неофициальных именований представительниц слабого пола, 
включающий описание их значений, слов-метафор, эмоционально-оценочной окраски и частеречной принад-
лежности. В ходе изыскания репрезентированы 142 прозвища, они наглядно продемонстрированы и классифи-
цированы по разным группам в соответствии со значением. Становясь идентификатором женщин, сельский 
именник создаёт колорит деревенской среде. Он находит отражение в диалектной картине мира. Языковой ма-
териал интересен как с филологической, так и с культурологической точки зрения, является уникальным в сво-
ём роде. Выводы, полученные в результате работы, могут иметь практическое и теоретическое применение.  
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Изучение человека в рамках антропоцентрической парадигмы является одним из важных 
направлений современной лингвистики. Окружающий мир, действительность находят отражение в 
языке разных людей. Особый интерес для многих учёных, в том числе ономастов и диалектологов, 
представляет деревенский антропонимикон (именник). 

Важно понять, что «язык выступает не только как средство коммуникации, но и как хранилище 
национальной идеи, воплощение народного духа, наконец, как особый способ видения мира, свой для 
каждого народа» [21, с. 4].  

Работа по изучению антропонимикона в XXI в. проведена исследователями, среди которых: 
И.А. Королёва [10; 11], Е.Е. Королёва [12], А.Ф. Рогалев [20], В.И. Супрун [22], С.А. Фёдорова [24], 
А.В. Чуб [25; 26], А.С. Щербак [28- 33], Е.И. Сьянова [23], Х. Вальтер, В.М. Мокиенко [3], Е.С. Ерё-
мина [8], А.В. Шевляков [34], Т.Т. Денисова [7], Л.Н. Верховых [4; 5], Е.С. Шостка [27], И.А. Пане-
вина [18], Л.В. Недоступова [13- 17] и мн. др. Однако изыскания учёных по данной проблематике 
свидетельствуют о недостаточной ее изученности в отдельных регионах. В настоящее время деятель-
ность лингвистов, в том числе Воронежской области, должна быть активизирована. 

Данная работа продолжает цикл статей автора по изучению тематической группы «Человек»  
в рамках антропоцентрической парадигмы. 

Цель изыскания состоит в описании антропонимов, именующих женщин по должности, заня-
тиям родителей, родственников или их прозвищам в говоре посёлка Высокого Таловского района Во-
ронежской области, уточнении значения, выявлении слов-метафор, экспрессивно-оценочной окраски 
и частеречной принадлежности. 

Языковым материалом выступают записи бесед с коренными жителями населённого пункта, 
зафиксированные с 2013 г. по настоящее время. 

Предметом исследования стали женские уличные именования и их отражение в речи селян. 
Объектом статьи является южнорусский говор. 
Напомним, что «антропонимы – это лингв. единичное имя собственное или совокупность имён 

собственных, идентифицирующих человека» [1]. В свою очередь, «прозвище – вид антропонима, до-
полнительное имя, данное человеку окружающими людьми в соответствии с его характерной чертой 
или профессией, сопутствующим его жизни обстоятельством или по какой-либо аналогии» [19], 
«внутренняя форма слова собственно и делает прозвище прозвищем» [2, с. 172]. Лингвисты отмеча-
ют, что «прозвища функционируют в отдельных территориальных, социальных и других ан-
тропонимических микросистемах, поэтому интерес к изучению прозвищ, бытующих в определенных 
ареалах, вполне обоснован» [32, с. 150]. Более того, «прозвища дают богатейший материал для изу-
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чения менталитета людей, их вкусов, их идеалов и т. п.» [32, с. 153]. И.А. Королёва справедливо счи-
тает, что «история русской антропонимии корнями уходит в далёкое прошлое и тесным образом свя-
зана с историей русского народа и его языка» [10].  

Исследовательский интерес обращён к языку жителей малоизвестного посёлка Центрального 
Черноземья. «Он был основан в 1922 году в шести километрах южнее Таловой, вблизи дороги, ведущей 
в Бутурлиновку. Получил своё название по возвышенности, склоны которой сбегают на север до доли-
ны почти исчезнувшей теперь реки Таловая, на восток до Таловской балки, на юг и на запад до верх-
неозёрских и вознесенских прудов. Образование посёлка связано с последним этапом заселения Воро-
нежского края в начале XX века» [6, с. 1-2]. Он расположен в двухстах километрах от областного цен-
тра. Население деревни составляет более 1000 человек. Здесь имеется достаточно развитая для сельской 
территории инфраструктура: школа, детский сад, магазины, почтовое отделение, медпункт, клуб. Люди 
занимаются в основном полеводством и огородничеством, сельскохозяйственными работами. 

Актуальность изыскания объясняется малоизученностью антропонимикона родного края как 
глубинного культурного пласта народного языка. 

В процессе длительного общения с представителями старшей возрастной группы (мужчинами и 
женщинами) посёлка Высокого методами опроса и интервьюирования мы выявили женский неофи-
циальный именник, состоящий из 142 лексических единиц. Этот уникальный в своём роде лингви-
стический материал презентуем на страницах данного исследования. 

Погрузимся в сельскую среду. Заслуживает внимания факт, что в Высоком пенсионеры, часами 
сидящие на лавочке на улице, у проходящей мимо женщины зачастую спрашивают: «Чья ты будешь? 
Я тибе́ не уга́дваю». Как мы выяснили, этот вопрос не является обидным, потому что его задают жи-
тели деревни, которые по разным причинам уже самостоятельно не могут посещать магазин, почту, 
медицинский пункт и др. Плохое состояние здоровья ограничивает возможности и постоянные связи с 
селянами. Это приводит к сужению контактов, но любой появившийся случай пообщаться с земляка-
ми превращается в удовольствие для старых людей. Они привлекают внимание, т.к. жаждут общения 
и с другим кругом лиц, а не только с теми, с кем находятся рядом ежедневно.  Отметим, что люди 
готовы ответить на заданный вопрос и другие вопросы, требующие пространных ответов. И куда бы 
они ни спешили, так принято в деревне, уважительно выслушают старших по возрасту. В результате 
завязавшееся общение с целью обмена конкретной информацией интересной обеим сторонам. Таковы 
законы коммуникации в Высоком: люди открыты друг для друга. При необходимости участвуют в 
решении возникающих в сельской среде проблем, оказывают взаимопомощь и взаимовыручку. Сло-
жилось впечатление, что деревня – это большая семья. Поэтому в языковом коллективе в процессе ре-
чевых контактов не вызывает проблем именование местных жителей неофициально, однако в обще-
нии с приезжими сюда гостями происходит обратное. Возникает необходимость вспомнить официаль-
ное имя или имя с отчеством, или фамилию для идентификации того или иного человека. Отметим, 
что для долгожителей это порой бывает сделать сложно в силу возрастных причин. 

Итак, репрезентируем выявленные в высоковском говоре антропонимические единицы1, назы-
вающие представительниц женского пола по тематическим группам на диалектном материале. В ос-
нову классификации имён положен семантический признак, способ номинации и характер производ-
ной основы. 

1. Антропонимы, данные по прозвищу отца семейства представлены 6 лексемами:  
Абра́мова, Абра́шкина – ‘по прозвищу отца семейства Абрамов, Абрашка’: Тамарка Абра́мова 

каку́я ко́су атпусти́ла2. Висти́ густю́шшии, краси́ваи. Лю́бка, сястра́ йие́ва, Абра́шкина по́зна за́муж 
пашла́, а тады́ сра́зам дваи́х дитёв радила́. Располне́ла, с ма́трей ани́ фсё жи́ли. Сам-та Абра́шка ш 
вон када́ по́мир. Эт вить йих па папа́ке кли́чуть. Сэсэе́риха, Сэсэе́рова – ‘по прозвищу отца Сэсэер’: 
Ню́рку тады́ ту́та нихто́ ня звал Боча́рникова, а кли́кали Сэсэе́риха, Сэсэе́рова. Ба́тя-т у ней Сэсэе́р. 
Ры́жая – ‘по прозвищу отца Рыжий’: Ра́йтю тады́ все дражни́ли Ры́жая, е́жели Ры́жим папа́ню у 
ней зва́ли. Тады́ и ей пришло́ся таку́ю кли́чтю име́ть. Са́никова – ‘по прозвищу отца Саник’: Тама́рка 
Са́никова счасли́вая, ради́тили да каи́х гадо́ф пражи́ли. Йим памагну́ли дю́жа ани́.   

2. Антропоним, данный по прозвищу свёкра (зарегистрирована 1 лексема):    

                                                           
1
 Для уточнения антропонимических единиц мы употребляем термины: уличные имена, неофициальные имено-

вания, именник, прозвища, прозвания 
2
 В статье используется упрощённая транскрипция. Звук «г» в говоре фрикативный. 
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Асе́ева – ‘по прозвищу свёкра-инвалида по слуху’: Ма́ня Канчако́ва тады́ суды́ в сно́хи папа́ла, 
ста́ли дражни́ть йие́ Асе́ева.  Свёкар-та глухо́й был, дражни́ли яго́ Асе́ем.   

3. Антропонимы по должности отца отмечены 3 лексемами: 
Ки́ншикова, Кино́шная – ‘прозвище по должности отца-кинооператора’: Лю́бку тады́ то́жа 

кли́кали Ки́ншикова, Кино́шная. У ней узнава́ли, када́ бу́дя инди́йская кино́, папа́ка-т йие́в крути́л 
фи́льмы. Ра́ни йих люби́ли ту́та. Тады́ в дире́вни хади́ть ф клуп гляде́ть ки́на. Санита́риха – ‘по 
должности отца-санитара’: Санита́риха стипе́нная, бальша́я жэ́ншина. Муш ей памага́л, када 
успява́л. Ра́ни вить санита́ром в живатнаво́дстве ту́та рабо́тал. Дачаря́ на ние́ пахо́жии. 

4. Антропонимы, данные по должности мужа, репрезентированы 4 лексемами: 
Пожа́рникова – ‘по должности мужа-пожарника’: Та́ньтя на па́ру с Са́шкой на пажа́рти ра-

бо́тають, йие́ ту́та дра́жнють Пожа́рникова, а яго́ Пожа́рник. Полево́диха – ‘по должности мужа-
полевода’: Да Паляво́диха до́ма рабо́тала, дите́й тро́я у них, а он, Полявод. фсяды́ на рабо́ти, ф 
по́ле. То се́я, то скирду́я. Прора́биха – ‘по должности мужа-прораба’: А вот Прара́биха за ним, как за 
ка́миннай стяно́й. Он никали́ йие́ ни аби́дя, живу́ть дружно́. Да и прара́б из няго́ де́льнай. Счето-
во́диха – ‘по должности мужа-счетовода (учётчика)’: Счетово́диха де́сить де́вак радила́, фсе кра-
си́ваи, вон каки́я разу́мнаи. Сам Счетово́д учётшикам был в правле́ньи. 

5. Антропоним, данный по образу мужа (зафиксирована 1 лексема):  
Дедко́ва – ‘по старческому образу мужа Дедок’: Ва́льтя Дедко́ва ни така́я, как йие́в мужанёк. 

Ана́ и шу́страя, и на людя́х фсяды́. А он как атше́льник, пачаму́ яго́ Дедко́м и дра́жнють.  
6. Антропонимы, данные по месту службы мужа (отмечена 1 лексема): 
Дунаи́ха – ‘по месту службы мужа’: Дунаи́ха трудя́га вон кака́я. Сыны́ у ней ла́дныи, до́черь 

вы́фчилась, жила́ в Варо́нижи. Ана́ врачо́м вро́ди как рабо́тая. Му́жа кли́кали Дуна́й, он служи́л на 
Дунаю́, типе́рича и ана́ ста́ла Дунаи́ха. 

7. Антропонимы, данные по званию мужа, представлены 3 лексемами: 
Капита́ниха – ‘по званию мужа’: Уж Капита́ниха дю́жа худю́шшая, да и люби́ла пави-

сяли́тца. Усы́ у ней бы́ли, как у мужука́. Зато́ ана́ Капита́ниха, он-та вить дражни́лси Капита́ном. 
Как вярну́лси с хро́нта, так и кли́кали. Пра́пориха, Пра́порщица – ‘по званию мужа’: Ма́ньтю хучь 
ана́ и ф шко́ли рабо́тала, меж сабо́й тут ба́бы зва́ли Пра́пориха. Ана́ на асо́бам счату́ была́. Муж 
как-ника́к при до́лжнасти был, при паго́нах. Он пра́порщик. Пра́порщица си́льная вон кака́я, ду́хам ня 
па́дая, ана́ и ради́тилеф, и бра́та, и му́жа пирхарани́ла. 

8. Антропонимы, данные по брату (функционирует 1 лексема): 
Пу́кина – ‘по прозвищу брата Пукин’: То́лика дражни́ли Пу́кин, пато́м и сястру́ яго́ву та́к жа 

ста́ли кли́кать. Тах-то ани́ Ка́рпавы. 
9. Антропонимы, данные по прозвищу мужа, репрезентированы 122 лексемами: 
Ана́кина, Ана́кова – ‘по прозвищу мужа Анака’: Ма́ньтя Ана́кина стипе́нная бабёнка, ну а сам 

Анака йие́ абижа́л. Он драчли́вай был. Ста́расть Ана́кова с до́чирей дажива́ла, у них дамо́чти нида-
лёко друх ат дру́га стая́ть. Аншечи́ха – ‘по прозвищу мужа Аншек’: Э́та и́мя ей приляпи́лась ат 
Анше́ка. Скок разо́ф он игра́л ф ка́рты, сто́ка и выи́гравал. Аншечи́ха бязде́тная. Ну у ней пли-
ме́нники харо́шаи, сыча́с за ней уха́жвають. Афга́нчикова – ‘по прозвищу мужа Афганец’: Ле́нка у 
Ви́ти Афга́нца ня пе́рвая жана́. Он с э́нтай развёлси. А э́таю взял с двуми́ дятя́ми. Йие́ сыча́с 
дра́жнють Афга́нчикова. Ба́бушкина – ‘по прозвищу мужа Бабушкин’: Ра́йтя Ба́бушкина пражила́, 
прастрада́ла. Он сам Ба́бушкин пил, тро́я сыно́ф. Ана́ фсех падыма́ла, да сама́ прихва́рвала. Ну сы-
ча́с прижила́ся. Ей уж дивяно́стай год и́дя. Хучь Варо́нина, а кли́чуть Ба́бушкина. Бархи́дова, Бархи-
до́ва – ‘по прозвищу мужа Бархид’: Лю́сю тады́ празва́ли Бархидо́ва аль Бархи́дова, вить ту́та ишшо́ 
адна́ Лю́ся живе́ть Мандяро́ва. Вот йих па мужука́м и зва́ли: па Бархи́ду да Мандя́ру. Богатырёва – 
‘по прозвищу мужа Богатырь’: Ра́йти с му́жам ня сты́дна бы́ла па у́льцы ити́ть, с Богатырём. Ана́ 
гарди́лася йе́тим. Празыва́ють йие́ и па ща́сашний дянёк Богатырёва. Бормани́ха – ‘по прозвищу 
мужа Борман’: На́ташка Бормани́ха кре́пинтия ба́ба, как и сам Бо́рман. Борня́гина – ‘по прозвищу 
отца Борняга’: Лю́бка Борня́гина в батя́ку вы́лилася, вон кака́я си́льная да бальша́я ба́ба, и́дя, прям 
вы́литый Борня́га. Борцо́ва – ‘по прозвищу мужа Борец’: У Ра́йти Борцо́вой судьби́нушка нялёхкая. 
Тады́ тру́дна йим пришло́ся, Боре́ц ра́на по́мир. Ани́ и галдава́ли, у дите́й бизатцо́фшина. Ну пато́ма 
жи́зня настро́илася. Боцманиха, Боцманова – ‘по прозвищу мужа Боцман’: Боцмани́ха ра́на памяр-
ла́, на́ ноги фсё жа́лвалася. Ана́ тады́ ф по́ли рабо́тала в звяне́. Гляди́шь, Бо́цманова е́ли палзе́ть 
апасля́ рабо́ти. А Бо́цман бяз ней ишшо́ живе́ть. Бре́жнева – ‘по прозвищу мужа Брежнев’: Ма́ня 
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Бре́жнева в дитсаду́ рабо́тала, так ана́ Шишля́нникова, ну а йие́ кли́кали па самаму́- Бре́жнева. Бру-
си́ха – ‘по прозвищу отца Брусин’: Завадна́я Бруси́ха была́ в мо́лдасти: фсяды́ на фсех гуля́нках с 
пе́сний, с пля́скай, з задо́ринкай. У ней ате́ц служи́л в Бруси́ловской а́рмии, вот йих звать Бру́сины, а 
ана Бруси́ха. Бу́ба – ‘по прозвищу мужа Буба’: Ли́дка Жа́бина да пе́нсии в канто́ре рабо́тала. А там 
йих две аказа́лася адина́квых. Лю́ди спра́швають, где тут Ли́дка Бу́ба сиди́ть, в како́м кабине́те? Па 
му́жу дра́жнють. Буга́иха – ‘по прозвищу мужа Бугай’: Ната́шка Бугаи́ха бальша́я, как и йие́ф му-
жанёк Бугай. Падабрали́ся друг на друга. Иша́чуть вон как си́льна. Бычи́ха – ‘по прозвищу мужа 
Бык’: Бычи́хина судьба́-судьби́нушка чижёлая: рабо́тала в звяне́, мяшти́ на сабе́ таска́ла, ско́льтя 
гры́жей у ней павы́лизла. А не́каму бы́ла рабо́тать. Муж у ней был Ми́шка Бык, да по́мир давно́. Ана́ 
и за ба́бу, и за мужука́. Велика́ниха – ‘по прозвищу мужа Великан’: Велика́нихина судьба́ то́жа ня 
дай Бох: ана́ де́фкай вы́шла за́муш на дите́й, а тады сваго́ радила́. Муш пато́п, а ана́ аста́лася с 
ку́чий дите́й. Яго́ дражни́ли Велика́н. Фсем памага́ла, фсех сагрява́ла. Венчучи́ха – ‘по прозвищу му-
жа Венчук’: Венчучи́ха тёмная была́, ани́ дю́жа ни с кем не зна́лися, фсё закрыва́лися на замо́к. Ей 
аднэ́й с трюмя́ дятя́ми даста́лася, он сам Венчу́к ни вярну́лси с хро́нта. Гага́риха – ‘по прозвищу 
мужа Гагарин’: Вы́шла Гага́риха за Я́шку, а он ф страи́тильсти уж дю́жа фсё панима́я, талка́вый, 
уме́я фсё. Ско́льтя Гага́рин папирястро́ил дамо́ф, да крыш пирякры́л. А ра́ни хате́л ф ко́смас сля-
та́ть. Яго́ Гага́риным за э́та так и зва́ли. Генера́льша, Генералова – ‘по прозвищу мужа Генерал’: 
Ню́рку тады́ па То́лику прадражни́ли Генера́льша. Ана́ ба́ба маладе́цкая, ско́льтя дитёв панаража́ла. 
Дво́я рябя́т у ней на чужби́ни и до́черь Ма́ньтя то́жа в Удму́ртии. Да и нядо́лгаю жи́зню Генералова 
пражила́, а Генера́л живу́чий аказа́лси. Голуби́ха – ‘по прозвищу мужа Голубь’: У Галуби́хи в раду́ 
де́фки. Ани́ па приро́ди краси́выи вон каки́я. У Ма́ньти был во́лас ру́сый, с рыжи́нкай, а́шник блясте́л 
на со́лнце. Мужанёк у ней был дю́жа шу́страй, Го́лубь. Ие́ прадражни́ли Голуби́ха. Графи́ня – ‘по 
прозвищу мужа Граф’: Ли́дка Графи́ня фсяды́ но́васти фсе зна́ла на слабаде́, фсё аба фсе́х ей из-
ве́сна. Из-за То́лика Гра́фа, он прям дю́жа де́льный, высакаме́рнай, йие́ пракли́кали Графи́ней. 
Гри́шкина – ‘по прозвищу мужа Гришкин’: Ма́ньтя Ли́тина вы́шла за То́лика, йие́ ста́ли па нём та-
ды стали дражни́ть Гри́шкина. Гушачи́ха – ‘по прозвищу мужа Гушак’: Ра́йтя Гушачи́ха да сей па-
ры́ живе́, а яго́ уж гадо́ф во́симь не́ту, самаго Гушака́. Ана́ така́я малчу́нья, ти́хиньтия бабёночтя. 
Духа́нкина – ‘по прозвищу мужа Духанкин’: Ро́за далго́ньтюю жи́зню пражила́. Духа́нкин давнё-
хонька по́мир. Е́дный сын у ней па сею́ по́ру нижана́тый и аста́лси. Е́дешь с гре́дира, бува́лача, а Ду-
ха́нкина на ла́вочти сиди́ть. Ана́ люби́ла пасиде́ть апасля́ рабо́ти. Ёнина – ‘по прозвищу мужа 
Ёнин’: Ле́нка за Ви́тю Ёнина как вы́шла, то́жа ста́ли дражни́ть Ёнина. А так ани́ Гри́дневы. Ана́ 
маладе́цкая, каро́ф де́ржа, малако́ прадава́я. Жиди́ха – `по прозвищу мужа Жид’: Кака́я Жиди́ха ма-
ладе́цкая. Ра́на бяз му́жа Жида́ авдаве́ла, ну двух дачире́й падняла́. Всю жи́зню яша́ча без про́дыху. 
Жидко́ва – ‘по прозвищу мужа Жидок’: Ва́льтя Жидко́ва ф шко́ли убо́ршицай рабо́тала, с То́ликам 
Жидком ани́ живу́ть на Малинка́х, ну он дю́жа жа́днай. Жёгова, Жёгина – ‘по прозвищу мужа Жё-
гов’: Лю́бка Жёгова вы́фчилася, рабо́тая. Фсю вре́мю Жёгина хо́дя к ма́три адна́, Жёгов-то сам уш 
пако́йный. Зима́ – ‘по прозвищу мужа Зима’: Ма́ня Зима́ бабни́шша си́льная была́, а как сыно́к ушёл 
на тот свет, так и йие́ паткаси́л. Биз няго́ ана́ и го́ду ни пражила́. Караси́ха – ‘по прозвищу мужа 
Карась’: Лю́бку Само́штину как вы́шла за́муж, так йие́ нача́ли дражни́ть Караси́ха, па Карасю́. Ка-
тылёва, Като́чкина – ‘по прозвищу мужа Катыль, Каточек’: Лари́ске Катылёвой мно́га даста́лася. 
Сам Каты́ль, Като́чек пил бязбо́жна, а ана́ сирато́й была́. Да и ат людёф сты́дна. Бува́лача, 
гля́нишь, е́ле палзе́ с рабо́ти ана́, умари́лася Като́чкина. Кенне́дина – ‘по прозвищу мужа Кенне-
дин’: Лю́дка за́муж дю́жа ра́на вы́скачила, ни сиде́лася ей в де́фках. Я йие́ву хвами́лию и ня по́мню, 
дра́жнють Кенне́дина па нём, яго́вая кли́чтя Кенне́дин, ана́ тут во́та в хазя́йскам таргу́я. Китаи́ха 
– ‘по прозвищу мужа Китай’: Тады Китаи́ха в дитсаду́ рабо́тала, ани́ там акала́ живу́ть. Муш у ней 
бальшо́й, высо́кай был. У няго́ глаза́ у́стии, как у кита́́йца. Вот йие и прадражни́ли па Китаю́. Да ба-
ле́зня яго́ забрала́. Ана́ с до́чирей типе́рича живе́. Ки́ща, Ки́щина – ‘по прозвищу мужа Кища’: 
Ма́ня Ки́ща дю́жа за Ми́шкай ничаго́ ни вида́ла. Он вить Кища сляпо́й был, инвали́т. Сыча́с ана́ к 
до́чири пиряшла́, Ки́щина в ради́тильскам даму́ аказа́лася. Дамо́к вну́чти пиряшёл па насле́дству. 
Кла́вкина – ‘по прозвищу мужа Клавкин’: Све́тку типе́рича па Ми́ште Кла́вкина дра́жнють, хучь 
ана́ Жа́бина. Кожушко́ва – ‘по прозвищу мужа Кожушок’: З Гва́зди ани́ пиряе́хали уж давно́. А у ат-
ца́ йи́хнига нату́ра была́ как кажу́х кре́пкай. Тако́й трудя́га. Фсё на гаро́ди Кожушо́к абраба́твал 
вручну́я, никаки́х трактаро́ф ни признава́л. И жана́ я́му така́я ш падабрала́ся. У ней хвами́лия Мат-
ве́ева, а кли́чуть Кажушко́ва, да и дачире́й та́кжа. Козыри́шкина, Козыри́хина – ‘по прозвищу мужа 
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Козырь’: Ва́льтя Козыри́шкина ра́ни няве́ста марке́тная была́, фсё чёй-та выде́лвалась. Апасля́ при-
стро́илася на рабо́ту, апридяли́лася. За Ко́зыря пашла́. Козыри́хина уж типе́ря в до́ми но́вам живе́. 
Колюши́ха – ‘по прозвищу мужа Колюшок’: Дед Колюшо́к по́мир ат плахо́й бале́зни, тады́ вить ля-
ка́рыств и враче́й ни было́ тати́х, как сыча́с. А Колюши́ха да васьми́дисити годко́в пражила́, кре́пкая 
была́. Комсомо́лиха – ‘по прозвищу мужа Комсомол’: У Комсамо́лихи муш Комсамо́л. Тады́ вить 
бы́ли комсамо́лы. Эт кады́ Ле́нин фсех взял в рабо́ту, а капитали́сты ишь аста́лися, йих нача́ли ка-
лушма́тить. Вот комсамо́лы-активи́сты йих кула́чили. Коммуни́стова – ‘по прозвищу мужа Ком-
мунист’: Шу́рку тады́ празва́ли Коммуни́става, хучь ана́ ня ф па́ртии была́, па Са́шти. Корреспон-
де́ниха, Корреспонде́нтиха – ‘по прозвищу мужа Корреспондент’: Муш Шу́ртин гвари́л: «Я ста́ну 
криспанде́нтам», ну у няго́ ни палучи́лася. А про́звишша так и аста́лися у них: Корреспонде́нт и Кор-
респонде́ниха. Короли́ха – ‘по прозвищу мужа Король’: Дите́й Кароли́ха мно́га наража́ла, да фсе 
ани́ у ней разляте́лися хто куды́: ади́н сын вае́ннай, дочь вы́шла за вае́ннага, тре́тий сын ряда́хтарам 
ф Калаче́ рабо́тая. Коро́ль сам ра́на по́мир. Даста́тка ана́ харо́шага ни вида́ла.  Ко́тина – ‘по про-
звищу мужа Котин’: Ра́йтя Ко́тина в звяне́ труди́лася. Си́льная была́. Му́жа дражни́ли Ко́тин, 
пахрани́ла яго́ ана́, сыча́с бра́та даха́жвая, яму́ уж пад дивяно́ста гадо́ф-та. Кра́йнева – `по про-
звищу мужа Крайнев’: Лю́ся с судьби́нушкай чижо́лай. У них сын паве́силси, засле́дом муж по́мир. 
Яго́ ту́та кли́кали Крайнев. Так во-во у ней, у Кра́йневой, жи́сть напирикося́к. Красношта́ниха – ‘по 
прозвищу мужа Красноштанов’: Ма́ньтя паму́чилася: сам Красноштанов с вайны ни вярнулси, у сы́на 
наги́ ня ста́ла. Де́ти вить далжны́ за ради́тилями уха́жвать, а ту́та ана́ яго́ даха́жвала. Ско́ка зда-
ро́вия де́ти атрыва́ють?... Му́жа дражни́ли, и йие́ ста́ли Краснашта́нихой. Кре́нина – ‘по прозвищу 
мужа Креня’: Ра́йтя Кре́нина тады́ так и ни смагла́ ради́ть. Ну ани́ с Кре́ней дру́жна пражи́ли. Ку-
ро́миха – ‘по прозвищу мужа Куромка, Куромбас’: Ра́йтя, как и мужанёк йие́в Куро́мка, Куромба́с, 
када́ гвари́ть, ничё ни паймешь. Ну ана́ же́ншина прасте́цкая, на́шинская. Кли́чуть лю́ди Куро́миха. 
Кутичи́ха – ‘по прозвищу мужа Кутик’: Кутичи́хи мно́га пришло́ся пиржива́ть, сам Ку́тик люби́л 
пакути́ть зачасту́я, а то и ка́жный день. Ле́нина – ‘по прозвищу мужа Ленин’: Лю́бка у Во́фти 
Ле́нина ра́ни в дитсаду́ рабо́тала, сыча́с та́ма яго́ закры́ли, ана́ до́ма с хазя́йствам тре́питца. Ту́та 
йие́ заву́ть Ле́нина. Лётчикова – ‘по прозвищу мужа Лётчик’: Ли́дка, как йие́ф мужанёк по́мер, 
сра́зам падала́ся в го́рад на падраби́тки. Е́здия туды́ суды́. Сы́ну всё ту́та са снахо́й паку́да 
аста́вила. Ли́пина – ‘по прозвищу мужа Липа’: Ва́льтю то́жа заву́ть Ли́пина, хучь ана́ Боча́рникова. 
Раз вы́шла за Ли́пу, зна́читца Ли́пина. Ло́бикова – `по прозвище мужа Лобик’: А Ва́льтю Ло́бик из 
Ленингра́да суды́ приташши́л. Чё он сирата́, чё Ло́бикова то́жа. Он туды́ папа́л служи́ть и жану́ 
сабе́ нашёл. Мазаи́ха – ‘по прозвищу мужа Мазай’: Мазаи́ха спако́йная жэ́ншина, в дитсаду́ ра-
бо́тала, никада́ пра ние́ нихто́ плахо́га ни каза́л. Маза́й сам нибольше́нентий, ну падви́жнай дю́жа. 
Мала́шкина – ‘по прозвищу мужа Малашка’: Ра́йтя как пастро́илися ря́дам с каню́шней, так там и 
живу́ть. Мала́шка ра́ни две каро́ви дяржа́л, малако́ была́ у них сла́дкая да жи́рная. Хто пакупа́л, да-
во́льныи, да и на база́ри жда́ли Мала́шкину. Малы́шкина – ‘по прозвищу мужа Малышка’: Яго́ Ма-
лышкай ста́ли дражни́ть, он дю́жа бальшо́й да по́лнай. Хо́дя стипе́нна, ни спяши́ть. Он и па ха-
ра́ктиру ня шу́страй, е́дя патихо́ньтя на лаша́тти свае́й, па страна́м пагля́двая. Сама Малы́шкина 
фсяды́ при нём, визде́ ани́ па́рачтий, ря́душкам. Матроси́ха – ‘по прозвищу мужа Матрос’: Чижало́ 
пражила́ Матроси́ха, сам Матро́с бале́л, да и сын у них няпра́вый. Милиционе́риха – ‘по прозвищу 
мужа Милиционер’: Ли́йтя Милиционе́риха фсю жи́зню блажна́я, он у вла́сти стаял, Мильциане́р-
та. Дю́жа ни перехря́нула. Миштёва – ‘по прозвищу мужа Миштя’: Та́ньтя суды́ в сно́хи папа́ла ат 
Асе́евых, ту́та йие́ уж прадражни́ли Миштёва, па му́жу Мишти́. Мона́стина, Мона́сиха – ‘по про-
звищу мужа Моня’: Ой, да кака́я вить бедаку́рная ба́ба была́ Мона́стина. Сам-та Мо́ня ти́хиньтий. 
Как гуля́нки, Мона́сиха и пля́ша, и пе́сни ре́жа. Развясёлая уж дю́жа. Мо́ськина – ‘по прозвищу 
мужа Моська’: Ра́йтя Мо́ськина у сы́на живе́, забра́л йие́, када́ сам Мо́ська по́мир. Мурцо́ва – ‘по 
прозвищу мужа Мурец’: Шу́рка жму́чая, до́чирь адна́ у ней, муж Муре́ц давне́нтя по́мир. Йие́ Мур-
цо́ва дра́жнють. Му́стина – ‘по прозвищу мужа Мусик’: Ма́ня Му́стина певи́ца, ана́ в хо́ре 
на́шинском ско́льтя гадо́ф пае́ть, го́лас си́льнай у ней. Му́сик де́лу э́таю ня лю́бя. Неваля́шкина – ‘по 
прозвищу мужа Неваляшка’: Ню́рка Неваля́шкина с до́чирей и йие́вай сямьёй сыча́с живе́ть, сам он 
Неваляшка захвара́л мале́ня да по́мир. А ани́ ту́та с до́чтей ря́дам и живу́ть. Нюри́на – ‘по прозви-
щу мужа Нюрин’: Шу́рка Нюри́на ат стра́ха няда́вна памярла́. Ани́ хате́ли йие́ в го́рад атве́сть, са-
маго́ вить ня ста́ла Нюри́на, уж пригато́вилися пиръяжжа́ть, а ана́ па утру́ гато́ва. Ося́нина – ‘по 
прозвищу мужа Осяня’: Ра́йтя Ося́нина три каро́ви сыча́с де́ржа, ну а куды́ дява́тца. Сам Ося́ня 
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то́жа биз рабо́ти. До́ма зараба́твають де́ньги. Пани́кина, Па́никова – ‘по прозвищу мужа Паник’: 
У Ра́йти Пани́киной маши́на ва дваре́ и матаци́кал. Хучь и Па́ник на ме́сти, ана́ пе́рвая за руль се́ла, 
ни гляди чё ба́ба. Па́никова и в магази́ни прадава́ла ра́ни. Партиза́нова – ‘по прозвищу мужа Парти-
зан’: Та́ньтя Па́ртизанова дю́жа са свайи́м Партизаном жила́ ла́дно, пато́м глядь разашли́ся. Он 
жани́лси, да и ана́ сашла́ся з други́м. Помота́лися гадо́в ско́льтя, да апэ́ть сашли́ся. Патрули́ха, 
Патру́льная – ‘по прозвищу мужа Патруль’: Патрули́хина судьба́ нипраста́я: де́ти паму́чили, да и 
низдаро́вия зашла́ ра́на. Патру́ль сам вы́пить люби́л. Ма́ньтя Патру́льная тады́ суды́ в но́выи дама́ 
хади́ла к до́чири. Позны́шиха, Познышёва – ‘по прозвищу мужа Поздныш’: Шу́рка Позныши́ха ра́ни 
людёв лячи́ла. Ана́ загава́рьвала гры́жи и барада́фти. А пе́ла как ана́ ф хо́ри. Го́лас вон како́й зво́нкай 
у Познышёвай. Муж йие́в Поздны́ш никуды́шний был. Пи́вина – ‘по прозвищу мужа Пиво’: Ли́дка 
Пи́вина са свойи́м Пи́вой дите́й паапридяли́ли. Сын са снахо́й типе́ря с ни́ми живу́ть, до́черь в Ва-
ро́ниж пирбрала́ся. Пенько́ва – ‘по прозвищу мужа Пеньков’: Ра́йтя Пенько́ва трудя́га. Он по́мир, а 
ана́ дите́й на но́ги станави́ла траих сама́. И гаро́доф па ско́ка сажа́ла, и сама́ бис Пенько́ва никали́ 
ня го́ьтрилась. По знатью́ – ‘по прозвищу мужа По знатью’: Ма́ня По знатью́ ра́ни на даму́ апши-
ва́ла людёв. К ней шли, ана́ фсё изме́ря, а тады́ сашье́ть. А Ко́льтя йие́в По знатью́ калдыря́л как 
сле́двая. По́льтина – ‘по прозвищу мужа Польтин’: Жана́ у По́льтина краси́вая, ана́ ня ме́сная, ну 
прижила́ся ту́та, как свая́. Типе́ря и йие́ заву́ть Нэ́льтя По́льтина.  Понима́ющая – ‘по прозвищу 
мужа Понимающий’: Лю́бка тады́ па му́жниным стапа́м пашла́. К няму́ фсе шли, коли́ захвара́я ска-
ти́на. То́ка ана́ людя́м памага́ла, вить Панима́ющая в райбальни́цы рабо́тала. Продавши́ца – ‘по 
прозвищу мужа Продавец’: Ма́ньтю тады́ то́жа дражни́ли Продавши́ца, Бо́рик-та йие́вый Продаве́ц 
зва́лси. Про́шкина – ‘по прозвищу мужа Прошкин’: Лю́бка Про́шкина ту́та живе́, а сястра́ йие́ва 
Ма́ньтя на ю́ге идей-та. Про́шкин сам стипе́ннай да молчу́н. Пузачи́ха – ‘по прозвищу мужа Пузак’: 
Ю́́́

́
ля тады́ людя́м расшива́ла на́влачти, краси́ва де́лала. Как сва́дьба захо́дя, так иду́ть к Пузачи́хи, 

чиб ана́ вышива́ла. Пуза́к фсяды́ даво́льный был за йие́ву мастярство́. Резачи́ха – ‘по прозвищу мужа 
Резак’: И́льтя уж дю́жа краси́вая была́. У ней и каса́ длинная, и сама́ ба́ба ста́тная. Резачи́хой зва́ли 
из-за мужука́ ие́вага Резака. Рули́ха – ‘по прозвищу мужа Руль’: Ма́ньтя Рули́ха сыча́с прихва́рвая, а 
ра́ни ско́ка ана́ иша́чила. Ие́ и Рули́хой, и Рулёвой кли́чуть, да Руль-та давне́ньтя на э́нтот свет ушёл 
ат ней. Рыбачи́ха, Рыбако́ва – ‘по прозвищу мужа Рыбак’: Шу́рка Рыбачи́ха люби́ла пе́сни игра́ть. 
Рыбак у ней гармони́ст, бува́лача на пра́зниках ана́ пае́ть и пля́ша, а он лимяхи́ раздвига́я. А та́ш х-
та Рыбако́ва яго́ пиржила́, он вон кали́ по́мир. Само́шкина, Само́нина – ‘по прозвищу мужа Самош-
ка, Самоня, Самонин’: Лари́ска Само́шкина па пярва́м была́ ту́та убо́ршицей в шко́ли. Само́шка йие́в, 
Само́ня, в савхо́зи. Сы́на вы́фчила на вае́ннага. Захвара́ла, бяс сил аста́лася. Ту́та уж слы́хать ста́ло, 
чё Само́нина расщита́лася, да́ли гру́пу ей. Седи́ха, Седыри́ха – ‘по прозвищу мужа Седой’: Ба́пка 
Ню́рка была́ така́я ма́линтия, стра́шнинтия, два ра́за за́муж йие бра́ли. Кра́йний раз Седо́й взял. 
Фсю вре́мю йие́ дражни́ли Седи́ха, Седыри́ха. Селечи́ха – ‘по прозвищу мужа Селик’: Се́лик када́ за-
хвара́л, никуды́ ни выхади́л, а ба́пка яго́вая Селечи́ха и в магази́н хади́ла, да и па у́льцы гля́нишь, и́дя. 
Си́нтина – ‘по прозвищу мужа Синтин’: Ма́ня Си́нтина са сваи́м на па́ру рабо́тали на жале́знай да-
ро́ги. Туды́ вме́сти с Синтиным и аттэ́ля та́кжа. Сосуно́ва, Сосуни́ха – ‘по прозвищу мужа Сосун’: 
Ню́рка Сосуно́ва ра́ни в те́хникуми труди́лася, в опчежи́тии, бяльё раздава́ла. Сосу́н прихварну́л да 
по́мир, а Сосуни́хи дявя́тый дяся́ток, а ана́ ш при си́ле. Спартачи́ха – ‘по прозвищу мужа Спартак’: 
Святла́нка, жана́ Спартака́, сильню́шшая, да сей по́рушки каро́ву де́ржа. Де́ти Спартачи́хи пама-
га́ють, а так вить фсё адна́. Стессели́ха – ‘по прозвищу мужа Стесссель’: Ра́йтя трудя́шшаяся ба-
бёнка, муж у ней фсяды́, ско́льтя по́мню, работя́га, бальшо́й, с уса́ми, яго́ дражни́ли Сте́сселем. А 
йие́ Стессели́ха. Стёпина – ‘по прозвищу мужа Стёпа`: Ли́дка в сно́хи папа́ла из сасе́дскага сяла́. Ну 
ту́та йим дом пастро́или. Самого́ дражнють Стёпа, и йие кли́кають Стёпина. Таханю́ – ‘по про-
звищу мужа Таханю’: Сама́ Ма́ньтя Таханю́ к до́чери падала́ся, за ней типе́рича ухо́д нужён. Таханю́ 
сам по́мир ско́льтя гадко́в наза́д. Телефо́нова – ‘по прозвищу мужа Телефон’: Лю́дка у Телефо́на 
краси́вишшая жана́, ана как няру́ская, чёрнай во́лос, жукаво́й. Как и́дя, ба́бы на Телефо́нову лю-
бу́ютца. Тро́цкова – ‘по прозвищу мужа Троцкий’: Ра́йтя Тро́цкова фся пабяле́ла ат пиржива́ний, 
кали́ яго́ пахрани́ла. Тро́цкий нидолго́нинтя пражи́л. Харла́миха – ‘по прозвищу мужа Харлам’: 
Ле́нку, Са́штину жану́, ту́та дра́жнють Харла́миха. Он-та сам Харла́м. Хохли́ха, Хохлу́шка – ‘по 
прозвищу мужа Хохол’: Ма́ньтя ра́ни дяржа́ла ну́трий. С Хохло́м ани́ шку́рти прадава́ли, а мя́су, 
гваря́, са́ми е́ли. Лю́ди дра́жнють йие́ Хохли́ха, Хохлу́шка па Хахлу́, яго́ тах-та кли́чуть. Целина́, Це-
лино́ва – ‘по прозвищу мужа Целина’: Мари́нка Целина́ тады́ суды́ в сно́хи папа́ла и прижила́ся, как 
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ту́тошняя. Ана́ с дятя́ми пляса́ла ф клуби. А Ми́шка Целина́ йим ре́зал на гармо́ни. Тады́ Целино́ва 
бро́сила пля́сти, кали́ фсё ту́та развали́лася. Клуб вить прикры́ли, бязвла́стия.Сяло́ разва́львають 
патро́шки. Чакани́ха, Ча́канова – ‘по прозвищу мужа Чакан, Чаканов’: Ди́нка расхудю́шшая была́, 
аста́лася вдаво́й ра́на. Ча́кан по́мир маладо́й. Йие́ дра́жнють па нём Чакани́хай да Ча́канавой. Че-
ки́стова – ‘по прозвищу мужа Чекист’: Тама́рка была на за́рабитках, ну анады́сь вярну́лася. Чеки́ст 
никуды́ из двора́. Авчера́ся сасе́дка каза́ла, чё вида́ла Чеки́стову в магази́ни. Чивили́ха – ‘по прозви-
щу мужа Чивиль’: Ну Чивили́ха паря́дачная баба, ана́ у Чивиля́ хучь ня пе́рвая жана́. Э́нтая памярла́. 
А друга́я вышла́ на чужи́х дите́й. Шийся́т шесть – ‘по прозвищу мужа Шийсят шесть’: Ли́дку апас-
ля́́ Толика то́жа как нача́ли дражни́ть, так и сыча́с заву́ть Шийся́т шесть. И он, и ана́ Шийся́т 
шесть. Шуси́т – ‘по прозвищу мужа Шусит’: Ле́нка Шуси́т булга́хтирам рабо́тая, ана́ де́фка тал-
ко́вая, в э́нтом де́ле сабражу́чая. Па самому́ Шуси́ту и йие́ называ́ють ту́та. Янкелева, Я́нкина – 
‘по прозвищу мужа Янкель, Янкин’: Ню́рка кали́ за Я́нкеля вы́шла, тады ста́ли дражни́ть па нём 
Я́нкелева аль Я́нкина. Ну ани́ вро́ди Гри́дневы, да то́льтя ту́та уж нихто́ па хвами́лии ни заве́ть лю-
дёв. Нако́й ани нам, мы по́мним как каго́ па-ме́стному кли́чуть. Яштёва – ‘по прозвищу мужа Яштя’: 
Шу́рка Яштёва вон как люби́ла петь и ф ка́рты игра́ть, у них фсяды́ пе́сни слыха́ть было́. А Яштя́ 
йие́вый бува́лача на лошадёнти е́дя памале́ничтя. 

Таким образом, сельский женский именник представлен 9 группами: 1) антропонимы, данные 
по прозвищу отца семейства; 2) антропоним, данный по прозвищу свёкра; 3) антропонимы по 
должности отца; 4) антропонимы, данные по должности мужа; 5) антропоним, данный по образу 
мужа; 6) антропоним, данный по месту службы мужа; 7) антропонимы, данные по званию мужа; 
8) антропоним, данный по прозвищу брата; 9) антропонимы, данные по прозвищу мужа.  

Со всей очевидностью ясно, что самую продуктивную из вышеперечисленных групп составля-
ют антропонимы, данные супруге по прозвищу супруга. Это свидетельствует о том, что в посёлке 
ценны брачные узы, муж и жена рассматриваются единым представительством семьи как особой свя-
тыни, и становится результатом образования такого рода уличных имён. Единично бытуют в речи 
селян неофициальные именования, данные по прозвищу свёкра, брата, по образу мужа и месту служ-
бы мужа. 

Немаловажно, что для коренных жителей Высокого родственные отношения выступают в каче-
стве связующего моста разных ступеней кровных связей. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что в местном диалекте зарегистрировано 50 прозваний, при-
надлежащих 25 женщинам, которые являются носительницами 2 вариативных уличных имён: Аб-
ра́мова (Абра́шкина), Ана́кина (Ана́кова), Бархи́дова (Бархидо́ва), Боцмани́ха (Бо́цманова), Гене-
ра́льша (Генера́лова), Жёгова (Жёгина), Катылёва (Като́чкина), Ки́ща (Ки́щина), Козыри́шкина (Ко-
зыри́хина), Корреспонде́ниха (Корреспонде́нтиха), Ки́ншикова (Кино́шная), Мона́стина (Мона́сиха), 
Па́никова (Пани́кина), Патрули́ха (Патрульная), Позны́шиха (Познышёва), Пра́пориха (Пра́порщица), 
Рыбачи́ха (Рыбако́ва), Само́шкина (Само́нина), Седи́ха (Седыри́ха), Сосуно́ва (Сосуни́ха), Сэсэе́риха 
(Сэсэе́рова), Хохли́ха (Хохлу́шка), Целина́ (Целино́ва), Чакани́ха (Ча́канова), Я́нкелева (Я́нкина). Дан-
ный факт является показателем того, каким образом деревенские жители стараются выделить своих 
земляков из коллектива, подчеркнув их индивидуальную отнесённость к тому или иному представи-
телю мужского пола и, возможно, придать значимость. 92 представительницы слабого пола (по дан-
ным тематических групп) являются обладательницами одного неофициального имени.  

Как видно, 3 прозвища являются сложными антропонимическими единицами: Счетово́диха, По-
лево́диха, Красношта́ниха. Касательно этих имён-прозвищ, следует согласиться с мнением О. Есперсен 
о том, что «сложное слово обладает значением, которое не может быть выведено из значений его ком-
понентов, взятых по отдельности» [9, с. 137], оно образует значение как нераздельное целое. 

Можно утверждать, что особенности эмоционально-оценочной окраски женских антропони-
мов, образованных от мужских, свидетельствуют о разном отношении диалектоносителей к их обла-
дателям. Так, в частности, положительные ассоциации возникают при употреблении в речи следую-
щих уличных имён благодаря присутствию в их составе суффиксов с уменьшительно-ласкательным 
значением: -ушк-, -ик-: Ба́бушкина, Кожушко́ва, Хохлу́шка; Ло́бикова, Па́никова, Пани́кина, 
Са́никова; за счёт -к- создаётся положительное значение: Дедко́ва, Жидко́ва, Пенько́ва, Гри́шкина, 
Кла́вкина, Мала́шкина, Мо́ськина, Про́шкина, Само́шкина, Я́нкина и др. Пренебрежительное отноше-
ние и негативный признак создаётся за счёт -ишк-, -т-, -ин-: Козыри́шкина; Мона́стина, По́льтина; 
Абра́шкина, Графи́ня, Духа́нкина, Си́нтина и др. 
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Укажем, что большинство рассматриваемых прозвищ выражено прилагательными (76 лексем), 
меньше – существительными (62 лексемы). Числительное, наречие и глагол единично выступают в 
роли имён собственных. 

Диалектный материал показывает, что среди функционирующих антропонимов имеют место 
имена-метафоры. Они ассоциируются (в основе своей без слообразовательных элементов) с разными 
предметами, людьми и жизненными реалиями (указывая на принадлежность или отнесённость к че-
му-либо, преимущественно мужского рода, относясь к женскому), например, с названием страны: 
Афга́нчикова, Сэсэе́рова, Сэсэе́риха; руководителем страны: Бре́жнева, Ле́нина; правителем: Коро-
ли́ха; дворянским титулом: Графи́ня; помещиком, барином: Па́никова, Пани́кина; революционером: 
Тро́цкова; героем-воином: Богатырёва; участником народного отряда: Партиза́нова; участником 
борьбы: Борцо́ва; сотрудником органов государственной безопасности: Чеки́стова; сторонником 
идей коммунизма: Коммуни́стова; персонажем поэмы Некрасова: Мазаи́ха; временем года: Зима́; 
рекой: Дунаи́ха; деревом: Ли́пина; средством связи для передачи информации: Телефо́нова; устрой-
ством для управления: Рули́ха; слабоосвоенной землёй: Целина́, Целино́ва; крупным рогатым живот-
ным: Бугаи́ха, Бычи́ха; дитёнышем, сосущим матку: Сосуно́ва; маленькой собачкой: Мо́ськина; обла-
стью головы человека: Ло́бикова; ребёнком: Малы́шкина; ловлей рыбы: Рыбачи́ха, Рыбако́ва; спирт-
ным напитком: Пи́вина; детской кашей: Мала́шкина; детской куклой: Неваля́шкина; одеждой: Крас-
ношта́ниха; игральной мастью: Козыри́шкина, Козыри́хина; концом и началом: Кра́йнева; огнём: Жё-
гова, Жёгина; местом для катания: Като́чкина и мн. др. 

Уточним, уличные прозвища в Высоком выступают в качестве вторых имён, которые суще-
ствуют параллельно с официальными. Однако в речи некоторых людей, являющихся старожилами, 
используются более частотно в силу субъективных причин. 

Итак, богатая языковая деятельность деревенского человека нашла воплощение в оригиналь-
ных неофициальных именах. Исследование антропонимикона в сельской среде показало, что про-
звища хранят информацию о жизни представительниц целого территориально ограниченного коллек-
тива и каждой отдельно. 

Функционируя в контексте лексической системы местного говора, они являются удобной фор-
мой общения друг с другом (своих со своими). Неофициальные имена удовлетворяют возникающий в 
коммуникации интерес и активны в традиционном употреблении, что подтверждает факт их устойчи-
вости во времени. 

Более того, женский именник находит отражение в диалектной картине мира. Он хранит исто-
рию народа, сведения об индивидуальных особенностях людей, специфические характеристики лич-
ности, указывает на семейную принадлежность (кровное и некровное родсво) и мн. др. Преемствен-
ность разных поколений в Высоком, как мы выяснили, не прерывается благодаря сохранению и пере-
даче информации от долгожителей молодым людям.  

Раскрывая ценности и идеалы сельских жителей, мы приходим к пониманию того, что языковое 
творчество является особым культурным наследием. Получается, что деревенский женский онома-
стикон создаёт колорит местного социума, являясь его оригинальной составляющей, тайны которого 
мы попытались приоткрыть в своём исследовании. 

Считаем, что результаты изыскания имеют научную ценность и могут найти как практическое, 
так и теоретическое применение. Надеемся, что оно будет интересно лингвистам, диалектологам, 
ономастам и всем тем, кто не равнодушен к живому народному слову и миру имён собственных. 
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RURAL ANTHROPONYMICON OF THE XXI CENTURY: WHAT FEMALE NAMES KEEP 
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The study of a person within the framework of the anthropocentric paradigm does not lose its relevance. On the contra-
ry, in the 21st century it acquires new meanings. The study of the folk language of the inhabitants of a little-known vil-
lage reveals great opportunities for gaining knowledge about its speakers. It is quite obvious that changes in society are 
mirrored in people's speech. However, in a small settlement, we observe a certain conservatism in the use of territorially 
limited vocabulary in a team and its stability. What is the modern village anthroponymicon? What do female nicknames 
keep? An analysis of the unofficial names of the fairer sex helps to get an answer to the questions posed, including a 
description of their meanings, metaphor words, emotional-evaluative coloration and part of speech affiliation. During 
the survey, 142 nicknames were represented, they are clearly demonstrated and classified into different groups in ac-
cordance with their meaning. Becoming an identifier for women, the village nameplate adds flavor to the village envi-
ronment. It is reflected in the dialectal picture of the world. The linguistic material is interesting both from a philologi-
cal and a cultural point of view, it is unique in its kind. The conclusions obtained as a result of the work can have prac-
tical and theoretical application.  
 
Keywords: street names, anthroponymicon, female nicknames, folk language, rural tradition. 
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