
Недоступова Л.В.  

© Недоступова Л.В., 2022 
Неофилология. 2022. Т. 8, № 1. С. 50-60. 50 

Неофилология Neofilologiya = Neophilology 

ISSN 2587-6953 (Print) http://journals.tsutmb.ru/neophilology/ 

ISSN 2782-5868 (Online) Перечень ВАК, РИНЦ, DOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO,  
ResearchBib, CrossRef, НЭБ «eLIBRARY.RU», ЭБ «КиберЛенинка» 

 
 
НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 
УДК 81.282.2 
DOI 10.20310/2587-6953-2022-8-1-50-60 

Мужской антропонимикон в говоре  
посёлка Высокого Воронежской области 

Любовь Виниаминовна НЕДОСТУПОВА  
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»  

394026, Российская Федерация, г. Воронеж, Московский пр., 14 
 nеdospowa2009@yandex.ru  

Аннотация. Актуальность настоящего исследования определяется возрастающим интере-
сом к народному языку – хранителю истории и представителю современных знаний о чело-
веке. Фиксация неофициальных именований, маркирующих языковую личность в сельском 
социуме, позволяет увидеть существующие формы общения и взаимоотношения внутри 
коллектива. Целью данного исследования является описание антропонимических единиц, 
именующих мужчин по известным фактам, подражанию знаменитым людям, героям или 
сходству с ними, национальной принадлежности или приверженцев религии, событию или 
факту из жизни, кулинарным предпочтениям в говоре посёлка Высокого Таловского района 
Воронежской области, определение значения, обнаружение имён-метафор, уточнение часте-
речной принадлежности, эмоциональной оценки и продуктивных словообразовательных суф-
фиксов. Предметом анализа стали сельские мужские неофициальные имена. Объектом иссле-
дования выступает народный говор. В процессе работы выявлено 40 именований, репрезенти-
рованных 4 тематическими группами. Доказано, что самую продуктивную составляют антро-
понимы по известным фактам, по подражанию знаменитым людям, непродуктивную – про-
звища по национальной принадлежности. Имена-метафоры с заключёнными в них смыслами 
соотносятся с разными номинациями: ягодой, мучным кулинарным изделием, сладким ку-
шаньем, вождём пролетариата, руководителем СССР, президентом США, героями и режиссё-
ром кинофильма и мультфильма, персонажем поэмы, гладиатором, генералом, хоккеистом, 
актёром, деревом и мн. др. Указаны немногочисленные прозвища, вызывающие положитель-
ные ассоциации, связанные с официальными лицами государства и известными людьми. От-
мечены именования с отрицательной эмоциональной оценкой, вызывающие осуждение дере-
венскими жителями. Среди продуктивных способов словообразования выступают суффик-
сальный и перехода из одной части речи в другую. Сделано заключение: носителями рас-
смотренных антропонимических единиц являются только коренные жители. Использование 
уличных имён в своём коллективе позволяет сохранять своеобразную форму общения, отли-
чающуюся своими нормами и правилами, в течение всей жизни человека. 
Ключевые слова: антропонимические единицы, неофициальные и некалендарные имено-
вания, прозвища, имена-метафоры, народная речь, говор 
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Abstract. The relevance of this research is determined by the growing interest in folk language – 
the history keeper and the representative of modern knowledge about man. The fixation of unoffi-
cial names that mark the linguistic personality in the rural society allows one to see the existing 
forms of communication and relationships within the collective. The purpose of this study is to de-
scribe anthroponymic units that name male according to known facts, imitation of famous people, 
heroes or similarities to them, nationality or adherents of religion, event or fact from life, culinary 
preferences in the patois of Vysoky village Talovsky district of Voronezh region, determining the 
meaning, detection of names-metaphors, clarification of part-of-speech affiliation, emotional as-
sessment and productive word-formation suffixes. Rural male unofficial names became the subject 
of analysis. The object of research is the folk patois. In the course of work, 40 names are identi-
fied, represented by 4 thematic groups. It is proven that the most productive are anthroponyms 
based on known facts, imitating famous people, unproductive – nicknames based on nationality. 
The names-metaphors with the meanings contained in them correspond to different nominations: 
berry, flour culinary product, sweet food, leader of the proletariat, leader of the USSR, President of 
the United States, heroes and director of a film and cartoon, character of a poem, gladiator, general, 
hockey player, actor and many others. etc. A few nicknames are indicated that cause positive asso-
ciations associated with state officials and famous people. Names with a negative emotional as-
sessment, causing condemnation by the villagers, are noted. Among the productive ways of word 
formation are the suffix and the transition from one part of speech to another. The conclusion is 
made: only indigenous people are carriers of the considered anthroponymic units. The use of street 
names in your team allows you to maintain a peculiar form of communication, which differs in its 
norms and rules, throughout a person’s life. 
Keywords: anthroponymic units, unofficial and non-calendar naming, nicknames, metaphorical 
names, folk speech, patois  
For citation: Nedostupova L.V. Muzhskoy antroponimikon v govore poselka Vysokogo Voro-
nezhskoy oblasti [Male anthroponymicon in the patois of Vysokoye Village, Voronezh Region]. 
Neofilologiya – Neophilology, 2022, vol. 8, no. 1, pp. 50-60. https://doi.org/10.20310/2587-6953-
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Изучение неофициальных имён людей, 

активно функционирующих в народной речи 
деревенских жителей, – интересная деятель-
ность. Во-первых, лингвист погружается в 
диалектную среду, бытующую по своим за-
конам и правилам. Во-вторых, перед иссле-
дователем открывается жизнь человека во 

всех её проявлениях. И чем дольше происхо-
дит общение с селянами, тем больше драго-
ценных сведений он получает и приходит к 
пониманию: это мир людей с особым миро-
воззрением и отношением к себе и окру-
жающим.  

Анализ именника своей малой родины 
помогает лучше понять тех, с кем долгие го-
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ды жил бок о бок, рядом, открыть реалии 
прошлого в настоящем.  

А.С. Щербак очень точно подметила: «не 
человек живёт в языке, а язык живёт в чело-
веке» [1, с. 10]. Важность фиксации его про-
явлений в народной речи, сохраняющей диа-
лектные черты, имеет большое значение в 
силу разных причин, в том числе ведущих к 
постепенному исчезновению многих не-
больших населённых пунктов с карты Рос-
сии. И как следствие, их жителей – предста-
вителей старшей возрастной группы – храни-
телей ценной информации. 

Наше внимание обращено на говор са-
мобытного посёлка Центрального Чернозе-
мья с названием Высокий: «Он был основан 
в 1922 г. в шести километрах южнее Тало-
вой, вблизи дороги, ведущей в Бутурлинов-
ку. Получил своё название по возвышенно-
сти, склоны которой сбегают на север до до-
лины почти исчезнувшей теперь реки Тало-
вая, на восток до Таловской балки, на юг и на 
запад до верхнеозёрских и вознесенских 
прудов… Стечение ряда обстоятельств: экс-
педиция Докучаева, возникновение станции 
Таловая, деятельность Огаркова, близость к 
тракту Бутурлиновка–Бобров – объективно 
должно было привести к освоению террито-
рии, на которой находится сегодня посёлок» 
[2, с. 1, 4]. 

Известно, что «большая часть населения 
Воронежской области – это выходцы из Цен-
тральных районов страны. Несколькими по-
токами стекались они на воронежскую землю. 

Один из них из Подмосковья и Ярослав-
ля… Другой поток – из Рязани, Тамбова. 
Именно из г. Козлов (ныне Мичуринск), ко-
торый находится в Тамбовской области, вы-
селялись люди в село Козловка на террито-
рии современного Бутурлиновского района. 
В этом селе уже отчётливо видны корни вы-
сочан» [2, с. 5, 6]. Действительно, основная 
масса коренного населения посёлка Высоко-
го переселилась сюда в начале XX века 
именно из Козловки и Озёрок Бутурлинов-
ского района Воронежской области. 

Фонетические черты отражают особен-
ности говора местных жителей: [γ] фрика-
тивный (авра́γи, γвари́ли, до́лγа); сильное 
аканье (аднаго́, матацикле́т, прадражни́ли); 
ассимилятивно-диссимилятивное яканье 
(вярну́лси, яго́, рябя́ты), однако перед [е] ис-

конным произносится [и] (дириве́нских, ни-
ме́цкага); выпадение гласных (пака́звали, 
димбилизава́лси, скама́ндвал); переход [а] в 
[о] после твёрдых согласных (сво́ря, пасо́дим, 
надо́рють) и [о] в [э] после мягких (ждеть, 
цвите́ть); фонема [к] может реализовывать-
ся как [х] и [т] (нихто́, трахтари́ст; 
се́мечти, рыбёшти); [т] мягкий в окончаниях 
глаголов (гвари́ть, дра́жнють, кли́чуть)  
и мн. др. Яркие особенности свидетельству-
ют о его принадлежности к южнорусским 
диалектам.  

 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Целью настоящего исследования являет-

ся описание антропонимических единиц, 
именующих мужчин по известным фактам, 
подражанию знаменитым людям, героям или 
сходству с ними, национальной принадлеж-
ности или приверженцев религии, событию 
или факту из жизни, кулинарным предпочте-
ниям, определение значения, обнаружение 
имён-метафор, уточнение частеречной при-
надлежности, эмоциональной оценки и про-
дуктивных словообразовательных суффиксов 
в говоре посёлка Высокого Таловского рай-
она Воронежской области.  

Предметом исследования стали сельские 
мужские неофициальные имена.  

Объектом работы выступает живой на-
родный говор. 

В качестве информаторов выступили 
представители старшей возрастной группы 
(мужчины и женщины), в том числе долго-
жители, проживающие здесь: Бочарниковы, 
Воронины, Гридневы, Кончаковы, Матвеевы, 
Черных, Шишлянниковы, Юрьевы (сотни 
людей носят такие фамилии, они являются 
самыми распространёнными).  

Антропонимические единицы выявлены 
методами интервьюирования и опроса ко-
ренных жителей. Анализ диалектного мате-
риала производился методами наблюдения, 
сравнения, сопоставления, подсчёта и описа-
ния. В научный оборот вводится новый ма-
териал. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Обратимся к определению: «антропо-

ни́мия (антропонимико́н) – совокупность ан-



Мужской антропонимикон в говоре посёлка Высокого Воронежской области 

 
Neophilology, 2022, vol. 8, no. 1, pp. 50-60. 53 

тропонимов, то есть собственных имён для 
именования человека в каком-либо языке»1. 
«В антропонимическую систему входят и 
набор имён – именник, и большая или мень-
шая их распространённость, и мотивы наре-
чения имени, и способы именования челове-
ка вне официального круга общения и т. п.2 
Здесь уместно привести слова А.С. Щербак: 
«За любым именем, за любым названием 
скрывается особый смысл, особое содержа-
ние»3. Для нас этот аспект представляет осо-
бый интерес. 

Разными областями изучения антропо-
нимов в говорах занимались многие исследо-
ватели. В XXI веке деятельность в названном 
направлении отмечена изысканиями учёных, 
среди которых: В.И. Супрун [3], А.С. Щер-
бак [1; 4–8], С.А. Фёдорова [9], Е.И. Сьянова 
[10], А.В. Чуб [11–12], Е.С. Ерёмина4,  
А.В. Шевляков [13], Е.Е. Королёва [14–15], 
А.Ф. Рогалёв [16], Л.Н. Верховых [17–18], 
Л.В. Недоступова [19–23] и др. Считаем, что 
эта работа должна быть продолжена. 

Представим материал, зафиксированный 
автором статьи в посёлке Высоком в течение 
нескольких лет, начиная с 2013 г. по настоя-
щее время, в ходе бесед с коренными жите-
лями. Заметим, что ранее был фрагментарно 
освещён деревенский именник [19; 21–22].  

В настоящей работе рассмотрим антро-
понимы более подробно. Разные черты лю-
дей позволили запечатлеть мужской именник 
из 40 прозвищ, в ходе анализа которого мы 
смогли выстроить интересную классифика-
цию по семантическому принципу. Функ-
ционирующие в говоре неофициальные име-
нования репрезентируются разными темати-
ческими группами. 

Первая группа представлена 19 лексемами. 
1. Прозвища по известным фактам, 

по подражанию знаменитым людям, геро-
ям или сходству с ними: Бархи́д, Бархи́дка – 

                                                                 
1 Антропонимия. URL: https://wiki2.org/ru/Антро-

понимия (дата обращения: 20.04.2021). 
2 История – лекции. URL: https://studizba.com/ 

lectures/15-istoriya/ (дата обращения: 20.04.2021). 
3 Щербак А.С. Беседа о географических названиях 

Тамбовского края. URL: https://www.youtube.com/ 
watch?v=vteBdYQoNoo (дата обращения: 20.05.2021). 

4 Ерёмина Е.С. Отражение диалектных черт в со-
временных русских фамилиях (на материале фамилий 
жителей г. Волгограда): дис. … канд. филол. наук. Вол-
гоград, 2005. 

‘прозвище по сходству с участником Вели-
кой Отечественной войны Джахаровым Бар-
хидом’: И́горь тады́ служи́л в Азирбаджа́ни, 
а яму́ так гвари́ли , чё он дю́жа паходи́л на 
йи́хнига пачётнага чилаве́ка , како́га не́мцы 
уби́ли, на Бархи́да. Э́нтат димбилиза́валси и 
ту́та пахва́сталси этим . Ну на́ши яму́ 
сра́зам приляпи́ли э́таю кли́чку . Так и пра-
жи́л фсю жи́зню Бархи́ дом, да Бархи́дкой 
зва́ли. Бо́рман – ‘прозвище по сходству с 
Мартином Борманом’: То́лик Воро́нин как 
вы́рос, уж дю́жа стал на лицо́ пахо́ж на н и-
ме́цкага сикретаря́ Ги́тлера . Да и так он 
бальшу́шший, здаро́вый. Прадражни́ли 
Бо́рманом. Бре́жнев – ‘прозвище по сходству 
с генсеком СССР’: Лёник вон уж как па-
хо́жий был на Лиани́да Ильича́, прадражни́ли 
Бре́жнев. Бурна́ш – ‘прозвище по герою ки-
нофильма о революции’: Васи́лич, по́мню, 
кама́ндвать люби́л. Он сабра́л в авра́ги дир и-
ве́нских рябя́т и скама́ндвал «За мно́ю, бур-
наши́!» Вот и ста́ли яго́ звать Бурна́ш . 
Ги́тлер – ‘прозвище по сходству с немецким 
политиком’: То́лик как вярну́лси с а́рмии, тут 
и усы́ атпусти́л , и причёска но́вая у няго́ . 
Маладёш яго́ ма́хом окрести́ла Ги́тлер . Он 
хучь на няго́ тро́шки пахо́ж , ну фсю жи́зню 
э́таю кли́чку таска́л . Кенне́ди, Кенне́дин – 
‘прозвище по сходству с американским пре-
зидентом’: Сярёга Ди́нкин када́ с а́рмии ди м-
билизава́лси, ту́та пака́звали кино́ пра 
Джо́на Ке́ннеди. А он с ним вон как пахо́жий. 
Сра́зам и яго́ прадражни́ли Ке́ннеди, а пато́м 
ишшо́ и Кеннедин . Ле́нин – ‘прозвище по 
совпадению с именем и отчеством вождя 
пролетариата’: У Во́фки Матве́ева отче́ство 
Ильи́ч. Так вот к няму́ прили́пла про́звиша 
Ле́нин. Вро́де маладо́й , а вси равно́ Ле́нин . 
Маза́й – ‘прозвище по сходству с литератур-
ным персонажем’: О́ська пахо́жий на де́да 
Ма́зая, рябя́ты яго́ ф шко́ли как нача́ли 
дражни́ть, так и приляпи́лася . Мо́ник, 
Мо́ника – ‘прозвище по сходству с киноге-
роиней Пани Моникой’: Мо́ник гуся́тником 
стал, када́й-та пагляде́ли рябя́ ты фильм, да 
Во́фку Ка́рпова Мо́ником прадражни́ли . 
Дю́жа, гваря́, пахо́жий на Па́ни . Ну яго́ з а-
вуть Мо́ника и Мо́ник , а так эт фсё ади́н 
чилове́к. Му́льтик – ‘прозвище по сходству с 
героем мультфильма’: Алёшка маладе́ц , та-
ко́й вясёлый , задо́рнай. Он вро́ ди как пахо́ж 
на актёра из де́тскага му́льтика. На сва́дьби 

https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://studizba.com/%20lectures/15-istoriya/
https://studizba.com/%20lectures/15-istoriya/
https://studizba.com/%20lectures/15-istoriya/
https://www.youtube.com/%20watch?v=vteBdYQoNoo
https://www.youtube.com/%20watch?v=vteBdYQoNoo
https://www.youtube.com/%20watch?v=vteBdYQoNoo
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у уну́ка фсех висяли́л , ну на няго́ аднаго́ 
гля́нишь и рассмие́шьси . Му́льтиком дра ж-
нють. Се́лик – ‘прозвище по сходству с ки-
норежиссёром’: Гри́шка в де́цтви был п а-
хо́жий на рижисёра из Аме́рики , кино́ како́й 
сыма́л. Яму́ рябя́ты сра́зу про́звишшу да́ли 
Се́лик, как у э́нтага . Спарта́к – ‘прозвище 
по сходству с храбростью и неукротимым 
духом гладиатора’: Я́шка тако́й был в 
мо́ладасти сме́лай, ряши́тельнай. Ничаго́, ни 
Бо́же мой, ни бая́лси. Прадражни́ли Спарта-
ко́м. Ток вить жить до́лга ни пришло́ся , 
уби́ли на хро́нте яго́ . Сте́ссель – ‘прозвище 
по внешнему сходству с русским генералом’: 
Я́шка Воро́нин попа́л служи́ть, а в а́рмии яму́ 
каза́ли, чё он дю́жа пахо́ж на гиняра́ла 
Сте́сселя, како́й был в Ру́сско -япо́наскай вай-
не́. Он димбилизова́лси и ту́та фсем хв а-
ли́лси, чё пахо́жий . Яго́ на́чили дражни́ть 
Сте́сселем. Тро́цкий, Тро́цков – ‘прозвище 
по внешнему сходству с революционером 
Троцким’: Вале́рку у Лёвиных тады́ пра д-
ражни́ли Тро́цким , а хто и Тро́цковым . Он 
чёжа, уж дю́жа паходи́л на э́нтага Тро́цкага, 
како́й был ф па́ртии ни у Ле́нина , а в друго́й . 
Харла́м – ‘прозвище по сходству с хоккеи-
стом Валерием Харламовым’: Са́шка в шко́ле 
дю́жа люби́л игра́ть в хаке́й . У няго́ и дв е 
клю́шки бы́ли . Ани́ с ребя́тами на пруду́ в а-
ро́ты ста́вили и ганя́ли . Да́ли кли́чку Харла́м. 
Щас в мили́ции рабо́тая , а вси равно́ заву́ть 
Харла́м. Ча́плин – ‘прозвище по сходству с 
Чарли Чаплиным’: Ча́плин то́чнай сын у М и-
хе́довых. Ма́лентий, уси́шки ат пусти́л, пин-
жа́к наде́ня, вы́литый Ча́рлик.  

Вторую группу составляют 4 именования. 
2. Прозвища по национальной принад-

лежности и приверженцев религии: Жид – 
‘прозвище по еврейской религии’: То́лик 
дюжа ве́руший был , чита́л мали́тники, ф су-
бо́ту ни рабо́тал . Да ишшо́ и скря́гой был . 
Рябя́ты прадражни́ли Жид . Евреёв – ‘про-
звище по еврейской религии’: Я́́шка Евреёв 
ра́на по́мир , бале́зня плаха́я зашла́ . Ну ани́ 
евре́и, яго́ кли́кали Евреёв , а так он Гри́днев . 
Молдава́н – ‘прозвище по национальности’: 
Пе́тька р або́тал трахтари́стам в ОПЭХА́ . 
До́лга рабо́тал, ну а жил ади́н. Где сямья́, как 
чё бы́ла , ня зна́я нихто́ . Зва́ли яго́ про́ста 
Малдава́н, эт хто пабли́жи , и́мю зна́ли. Сам 
он из Малда́вии прие́хал давны́м -давне́нька. 
Поп – ‘прозвище по христианской религии’: 

Сярёга дю́жа ве́руший , как выхадно́й , он ф 
це́рковь е́дя. Ну и ста́ли дражни́ть яго́ Поп. 

Третья группа репрезентируется 7 лек-
сическими единицами. 

3. Прозвища по событию или факту 
из жизни : Кре́ня, Креня́к – ‘прозвище по 
травме руки’: Ми́шка тады́  трахтари́стам 
рабо́тал в сафхо́зи . А он кре́пкай мужи́к , 
бальшо́й. Да слама́л ру́ку . Ана́ срасла́ся , да 
кри́ва. Яго прадражни́ли Кре́ня , Креня́к. 
Ли́па – ‘прозвище по дереву’: Ми́шка тады́ 
шо́фирам рабо́тал , иде́й-та е́здил и привёз 
дамо́й ли́пу , пасади́л. Дю́жа ана́ яму́ па н-
ра́вилася. И цвите́ть харашо́ , и па́хня . Ту́та 
сра́зам сасе́ди прадражни́ли Ли́пой . По зна-
тью́ – ‘прозвище по знакомству с влиятель-
ным человеком’: Ко́льтя тады́ заду́мал паку-
па́ть матаци́кал , а вить рани́ йих дю́жа ни 
даста́ть бы́ла . Где́й-та е́здил в каманд и-
ро́фку да пазна́комилси с каки́м-та мужуко́м. 
Э́нтат яму́ и памагну́л . А када́ пригна́л м а-
тацикле́т, хвали́лси, чё купи́л по знатью́ . Так 
фсю жи́зню и дражни́ли По знатью́ . Позд-
ны́ш, Позднышёв – ‘прозвище по позднему 
началу ходьбы ребёнка’: Ми́шка тады́ дитём 
фсе ня мох хади́ть . Пашти́ да читырёх г а-
до́ф сиде́л . Апасля́ пашёл . На́шинские яго́ 
прадражни́ли Позны́ш. А тады́ и Поздныш ё-
вым кли́кали . Сиони́ст – ‘прозвище по вы-
ступлению’: Ми́шка Шишля́нников када̀й -та 
ту́та речь талкну̀л м ужука̀м, иде́ далжны̀ 
жить евре́и, гвари́л, чё йих ме́ста в Изра́илю. 
Тут жа яго́ прадражни́ли Сиони́ст. 

Четвёртая группа представлена 10 не-
официальными именованиями. 

4. Прозвища по кулинарным предпоч-
тениям или событию, связанному с пищей 
и напитками: Арбу́з – ‘прозвище любителя 
арбузов’: Лёник так арбу́зы люби́л в де́цтви , 
чё да́жа с рябя́тами хади́ли па нача́м вар а-
ва́ть на калхо́зную по́лю . Набира́ли в мяшки́ , 
тады́ сади́лися йисть . Он уплята́л йих так , 
чё у няго́ из но́су се́мечти вылята́ли . Вот и 
прадражни́ли яго́ Арбу́зом. Блин – ‘прозвище 
любителя блинов’: Жана́ у няго́ Ма́ньтя х а-
рашо́ пякла́ блины́ и бли́нчики . А он йих так 
люби́л уплята́ть , чё прадражни́ли Блино́м . 
Варе́ничный – ‘прозвище любителя варе-
нья’: В де́цтве Андрю́ха дю́жа люби́л в а-
ре́нию, а ра́ни вышнёвую де́лали. Вот он фсю 
вре́мю праси́л ба́бку дать яму́ варе́нию. Так и 
кли́чуть яго́ Варе́ничный . Кара́сь – ‘прозви-
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ще любителя речной рыбы’: Ми́шка тады́ 
жи́ли ря́дам с пру́дам . А ате́ц у няго́ ра́на 
по́мир, он фсяды́ бе́гал там игра́ л. Хто лави́л 
ры́бу, зна́ють, дитё биз атца́ , фсяды́ яго́ 
угашша́ли. Накладу́ть ме́лкай рыбёшти он 
панёс дамо́й . Мать пажа́ря , и он так йие́ 
уплята́л, аж трёсси . Празва́ли Кара́сь . Ку-
ко́ня – ‘прозвище любителя куриных яиц’: 
Лёник в де́цтви так люби́л я́йцы  кури́наи, 
а́шник трёсси за них . Мать спро́ся: «Чё, ря-
бяты, йисть бу́дите ?» А он гвари́ть : «Ку-
ко́ню бу́дем ». И так ка́жный раз . Да́ли яму́ 
кли́чку Куко́ня. Мала́шка, Мала́шкин – ‘про-
звище любителя манной каши’: Тады́ дю́жа 
йисть бы́ла не́чига . Каро́ф фсе д яржа́ли. 
Дятя́м вари́ли ка́шу ма́ннаю. Ми́шка йие́ звал 
ка́шка-мала́шка. И съяда́л йие́ , и праси́л д а-
ба́фку. Прадражни́ли Мала́шкой , Ма-
ла́шкинам. Пе́нкин – ‘прозвище любителя 
пенки’: Ва́ньтя Пе́нкин пачаму́ стал йим , он 
люби́л в де́цтви йисть пе́нку . Мать сво́ря ва-
ре́нию, а он ждеть , сабяру́ть све́рху и яму́ 
даду́ть. Он йие́ ли́жа языко́м , как люби́л ! 
Пи́во, Пи́вин – ‘прозвище любителя пива’: 
Ра́ни пи́ва ни даста́ть бы́ла , а Лёник дю́жа 
йие́ люби́л. А тады́ вдаваля́ ста́ли прадава́ть, 
он на ка́жный рас сабе́  брал буты́лку. Прад-
ражни́ли Пи́во, Пи́вин.  

Итак, мужской антропонимикон в высо-
ковском говоре представлен 4 тематически-
ми группами: прозвища по известным 
фактам, по подражанию знаменитым лю-
дям, героям или сходству с ними (Бархи́д, 
Бо́рман, Бре́жнев, Бурна́ш, Ги́тлер, Ке́ннеди, 
Кенне́дин, Ле́нин, Маза́й, Мо́ник, Мо́ника, 
Му́льтик, Се́лик, Спарта́к, Сте́ссель, 
Тро́цкий, Тро́цков, Харла́м, Ча́плин); прозви-
ща по национальной принадлежности и 
приверженцев религии (Евреёв, Жид, Мол-
дава́н, Поп); прозвища по событию или 
факту из жизни (Кре́ня, Креня́к, Ли́па, По 
знатью́, Поздны́ш, Подзнышёв, Сиони́ст); 
прозвища по кулинарным предпочтениям 
или событию, связанному с пищей и на-
питками (Арбу́з, Блин, Варе́ничный, Кара́сь, 
Куко́ня, Мала́шка, Мала́шкин, Пе́нкин, Пи́во, 
Пи́вин). Как видно, самую продуктивную из 
них составляют прозвища по известным фак-
там, по подражанию знаменитым людям, ге-
роям или сходству с ними (19 именований), 
непродуктивную – прозвища по националь-
ной принадлежности или приверженцев ре-

лигии (4 именования). Естественно, самое 
важное для селянина становится отражением 
в языке. 

Примечательно, что в трёх из четырёх 
представленных группах зафиксированы но-
сители одновременно двух прозвищ: Ма-
ла́шка (Мала́шкин), Пи́во (Пи́вин), Ке́ннеди 
(Кенне́дин), Мо́ник (Мо́ника), Тро́цкий 
(Тро́цков), Кре́ня (Креня́к), Позны́ш (Позны-
шёв). Их обладателями являются 7 высочан. 
26 мужчин выступают носителями одного 
уличного имени (по результатам анализа те-
матических групп).  

Значение антропонимов, как кажется, 
понятно, легко читаемо. Однако знать все 
оттенки заложенных в слове смыслов пред-
ставляется возможным, на наш взгляд, толь-
ко местным жителям, тем, кто является не-
чужим в этом небольшом социуме. И даже 
если человек в деревенской среде меняется (в 
лучшую или худшую сторону) в течение 
жизни, уличное имя остаётся неизменным. 
Оно может только обрасти словообразова-
тельными элементами, как, например, 
Ке́ннеди – Ке́ннедин, Кре́ня – Креня́к, Ма-
ла́шка – Мала́шкин, Поздны́ш – Позднышёв, 
Троцкий – Троцков и др. Отметим, что в на-
стоящее время не представляется возможным 
точно определить, какой из антропонимов 
появился раньше, но мы уверены, что второй 
из них был дан мужчине, чтобы подчеркнуть 
особенность личности. И такие некалендар-
ные имена имеют самые старые жители по-
сёлка. 

Укажем, что изобразительно-вырази-
тельным средством мужского антропоними-
кона являются метафоры с заключёнными в 
них мыслами. Броские признаки легли в ос-
нову ярких уличных имён. Вызывающие ими 
разнообразные ассоциации связаны с пищей, 
отдельными фактами из жизни, фамилиями 
известных людей и др. Так, в частности, за-
фиксированные прозвища соотносятся с яго-
дой (Арбу́з); мучным кулинарным изделием 
(Блин); сладким кушаньем, сваренным на 
сахаре (Варе́ничный); куриным яйцом (Ку-
ко́ня); промысловой рыбой (Кара́сь); детской 
кашей (Мала́шка); слабоалкогольным напит-
ком с добавлением хмеля (Пи́во); вождём 
пролетариата, основателем Союза Советских 
Социалистических Республик (Ле́нин); руко-
водителем СССР (Бре́жнев); президентом 
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США (Ке́ннеди); основателем немецкого на-
цизма, фюрером (Ги́тлер); личным секрета-
рём фюрера (Бо́рман); героем кинофильма 
(Бурна́ш); персонажем поэмы Некрасова 
(Маза́й); женщиной (Мо́ника); героем 
мультфильма (Му́льтик); известным киноре-
жиссёром (Се́лик); гладиатором (Спарта́к); 
русским генералом (Сте́ссель); меньшеви-
ком (Тро́цкий); хоккеистом (Харла́м); актё-
ром (Ча́плин); деревом (Ли́па); влиятельным 
человеком (По знатью́) и др.  

Важно заметить, что «метафора является 
одним из основных приёмов познания объек-
тов действительности, их наименования, соз-
дания художественных образов и порожде-
ния новых значений, выполняет когнитивную, 
номинативную, художественную и смыслооб-
разующую функции… Метафора отбирает 
признаки одного класса объектов и прилагает 
их к другому классу или индивиду – актуаль-
ному субъекту метафоры [24, с. 70]. Творче-
ская составляющая народного языка прояви-
лась в присвоении своим среди своих таких 
интересных уличных имён. 

Эмоционально-экспрессивная оценка 
свидетельствует о разном отношении диа-
лектоносителей к обладателям прозвищ. По-
лучается, что положительные ассоциации в 
соответствии с их значениями в говоре вы-
зывают следующие неофициальные имено-
вания: Бре́жнев, Ле́нин, Спартак, Стессель, 
Харлам. Считаем, объясняется названный 
факт высоким статусом официальных лиц 
нашего государства и известных людей, но-
сящих такие фамилии, их достойной репута-
цией и высокой общественной оценкой дея-
тельности в деревенском социуме. Однако 
такие прозвания немногочисленны. 

Напротив, отрицательную эмоциональ-
ную оценку получили антропонимы: Бо́рман, 
Ги́тлер, Мо́ник, Мо́ника, Му́льтик, Тро́цкий, 
Тро́цков, Ча́плин, Жид, Поп, По знатью́, Сио-
ни́ст, Пи́во, Пи́вин и др. Перечисленные не-
календарные имена являются свидетельством 
того, что селяне, маркируя ими своих земля-
ков, осуждают немецкого диктатора и его 
окружение (Ги́тлер, Бо́рман), женоподоб-
ность (Мо́ник, Мо́ника), детские качества 
представителя мужского пола (Му́льтик), 
меньшевизм (Тро́цкий, Тро́цков), маленький 
рост и усы (Ча́плин), скупость (Жид), излиш-
нюю религиозность (Поп) и пропагандирова-

ние веры (Сиони́ст), хвастовство (По зна-
тью́), употребление спиртных напитков 
(Пи́во, Пи́вин) и др. Экспрессивная окраска 
чётко проявляется в контексте диалектной 
речи, что свидетельствует о выражении раз-
ных эмоций посредством слова.  

Частеречная принадлежность выявлен-
ных в говоре неофициальных именований 
выглядит следующим образом: прозвища-
существительные: Арбу́з, Бархи́д, Бо́рман, 
Бре́жнев, Блин, Бурна́ш, Ги́тлер, Жид, Ка-
ра́сь, Ке́ннеди, Кре́ня, Креня́к, Куко́ня, Ли́па, 
Ле́нин, Маза́й, Мала́шка, Молдава́н, Мо́ник, 
Мо́ника, Му́льтик, Пи́во, Поздны́ш, Поп, 
Се́лик, Сиони́ст, Спарта́к, Сте́ссель, Хар-
ла́м, Ча́плин. Прозвища, выраженные прила-
гательными, в том числе притяжательными: 
Варе́ничный, Евреёв, Кенне́дин, Мала́шкин, 
Пе́нкин, Пи́вин, Подзнышёв, Тро́цкий, 
Тро́цков. Прозвище-наречие: По знатью́.  

Анализ позволил выявить, что в боль-
шинстве своём они выражаются существи-
тельными (30 именований), меньше – прила-
гательными (9 именований). Отмечен еди-
ничный случай выражения наречием (1 име-
нование). Преимущественное употребление 
существительных является показателем того, 
что имена, а не характеристики имён стано-
вятся продуктом номинации в диалекте. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что рассматриваемые прозвания образованы 
путём присоединения к основе слова соот-
ветствующих суффиксов: -ан- (Молдава́н);  
-ин- (Мала́шкин, Пе́нкин, Пи́вин, Кенне́дин);  
-ик- (Мо́ник, Мо́ника, Му́льтик); -ичн- (Ва-
ре́ничный), -ист- (Сиони́ст); -к- (Креня́к, 
Пе́нкин); -ыш (Позны́ш); -ёв- (Евреёв, По-
знышёв); -ов- (Тро́цков); -ть- (По знатью́ );  
-я- (Кре́ня), а также соединением предлога с 
устаревшим словом «знатьё» (По знатью́ ). 
Словообразовательные модели указывают на 
принадлежность или имеют оценочное зна-
чение. 

Среди неофициальных имён отмечены и 
образованные в результате перехода из од-
ной части речи в другую: Варе́ничный, Евре-
ёв, Кенне́дин, Мала́шкин, Пе́нкин, Пи́вин, 
Подзнышёв, Тро́цкий, Тро́цков. Мы проде-
монстрировали 9 таких прозвищ. 

Констатируем, что продуктивными в го-
воре выступают суффиксальный способ об-
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разования слов и перехода из одной части 
речи в другую. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, мужской именник, со-

стоящий из 40 антропонимических единиц и 
представленный 4 группами, свидетельствует 
о богатом языковом творчестве высочан. Он 
отражает жизнь людей, проживающих в 
сельской среде, специфичную и своеобраз-
ную. Более того, текстовые иллюстрации по-
зволили раскрыть идеалы и составляющие 
картины мира диалектоносителей.  

Исследование доказало, что, используя 
уличные имена наряду с официальными для 
идентификации односельчан внутри терри-
ториально ограниченного социума, люди со-
храняют традицию и форму местного обще-
ния. Она бытует десятилетиями и отличается 
своими неповторимыми нормами и правила-
ми, известными только селянам, в течение 
всей жизни человека.  

Прозвища являются компонентами лек-
сикона всего взрослого населения деревни, и 
их употребление частотно. Они используют-
ся в речи не только с номинативной функци-
ей, но и выражают субъективное отношение 
говорящего, особый смысл.  

Разумеется, мир некалендарных имено-
ваний открыт для тех, кто живёт в Высоком 

давно и кто приехал сюда недавно. Однако 
носителями рассмотренного именника вы-
ступают только коренные жители.  

Настоящее исследование раскрыло ком-
поненты народного языка, доказало факт 
оригинальности и устойчивости прозвищ в 
роли вторичной номинации селян, о чём сви-
детельствует их функционирование в говоре. 
Изучение речи жителей малоизвестного по-
сёлка позволило раскрыть и своеобразие 
языковой культуры как составляющей куль-
турной карты страны, ведь «антропонимы 
несут в себе историческую, социокультур-
ную, этнографическую информацию, изуче-
ние антропонимики имеет важное значение 
для истории народа, его культуры и языка» 
[13, с. 93].  

Считаем, что представленные сведения 
пополняют имеющуюся базу ВГПУ и ВГУ 
современными уникальными данными по 
изучению диалектного атропонимикона. К 
сожалению, круг исследователей Воронеж-
ского края в XXI веке невелик. 

 
Примечание: В статье используется русская 

упрощённая транскрипция. Звук «г» в говоре 
фрикативный. Для определения антропонимиче-
ских единиц в качестве синонимов используем 
термины: прозвища, неофициальные имена, 
уличные имена, некалендарные именования, про-
звания, именник.  
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