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А н н о т а ц и я .  В статье рассматривается малоизученный факт бытования деревенских фамилий на ос-
нове прозвища главы семьи. Актуальность обращения к данной тематике обусловлена стремительно со-
кращающейся сферой русских говоров и необходимостью их фиксации в сложившихся условиях. Объек-
том работы стали специфические подворные (уличные) имена, зафиксированные во вторичных говорах 
Центрального Черноземья. Целью исследования является анализ дворового именника деревенских семей 
двух отдаленных населенных пунктов Воронежской области, нашедшего отражение в народной речи. В 
изыскании использованы экспериментальный и описательный лингвистические методы. В результате на 
страницах настоящей статьи репрезентированы 73 прозвания, представленные 5 группами. В основу их 
классификации положены мотивационный признак, способ номинации и характер производной осно-
вы. В работе рассмотрены именования, которые восходят к прозвищам отцов, данным по роду занятий, 
должности; по событию или эпизоду из жизни; по известным фактам, подражанию знаменитым людям, 
героям или сходству с ними; по кулинарным предпочтениям или событиям, связанным с пищей и на-
питками; по религиозной идее. Причина их появления объясняется устоявшейся традицией общения. В 
зафиксированной антропонимической номенклатуре прозвания, преимущественно образованные суф-
фиксацией. Именослов включает в том числе и вариативные прозвания: их носителями являются обла-
датели 2-х и 3-х подворных имен. В статье констатируется, что зашифрованная информация хранит све-
дения о реалиях деревенской жизни в деталях. Современная языковая ситуация исследуемых поселков 
отражает особенности уклада с его радостями и сложностями, регионального антропонимикона, подвор-
ных прозваний в роли семейных номинаций. Новизна исследования заключается в том, что описан уни-
кальный деревенский антропонимикон посредством богатых контекстов сельской речи. Практическая 
ценность работы состоит в том, что фактические данные пополняют региональные изыскания новыми 
сведениями и могут быть интересны всем, кто занимается изучением собственных имен и живого народ-
ного слова, отображенных в диалектной картине мира.
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A b s t r a c t .  The article deals with the little-studied fact of the existence of village surnames based on the nick-
name of the head of the family. The urgency of addressing this topic is due to the rapidly shrinking sphere of 
Russian dialects and the need to preserve them in their current state. The scope of research embraces specific 
household (street) names, recorded in the secondary dialects of the Central Chernozem region. The aim of the 
study is to analyze the household names of village families in two remote settlements of Voronezh region, reflect-
ed in the speech of the native dwellers. The experimental and descriptive linguistic methods are used in the study. 
As a result, 73 names subdivided into 5 groups are represented on the pages of this article. Their classification is 



based on the motivation feature, the method of nomination and the nature of the derived stem. The paper con-
siders the names that go back to the nicknames of the fathers, given according to occupation or position; event or 
episode from life; according to known facts, imitation of famous people, heroes or similarity with them; culinary 
preferences or events related to food and drink; and according to religious ideas. The reason for their emergence 
is explained by the established tradition of communication. In the recorded anthroponymic nomenclature, nick-
names are mainly formed by suffixation. The book of names includes, among other things, variable nicknames: 
their carriers have 2 and 3 household names. The study argues that the encrypted data store information about 
the realities of the village life in detail. The modern linguistic situation of the settlements under observation re-
flects the peculiarities of the way of life with its joys and difficulties, regional anthroponymicon, and the house-
hold nicknames in the role of family nominations. The novelty of the study lies in the fact that a unique village 
anthroponymicon is described through the rich contexts of rural speech. The practical value of the work lies in the 
fact that the factual data supplement regional research with new information and may be of interest to everyone 
who is engaged in the study of proper names and living folk words, displayed in the dialectal picture of the world.
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 Введение
В лингвистике находят отражение разные 

точки зрения на возникновение имен и фа-
милий вообще и неофициальных именова-
ний в частности. В них обнаруживаются исто-
рия и традиция определенного народа в их 
взаимосвязи. Исследователями предложены 
некоторые классификации собственных имен 
как специфической категории языка. Среди 
них наиболее известны представленные авто-
ритетными учеными: Б. О. Унбегауном [Унбе-
гаун 1989], Л. М. Щетининым [Щетинин 1972], 
А. В. Суперанской [Суперанская 1973], В. А. 
Никоновым [Никонов 1974], Н. В. Подольской 
[Подольская 1988] и др.

Интересные подходы обнаружены в рабо-
тах: В. К. Чичагова [Чичагов 1959], А. А. Рефор-
матского [Реформатский 1962], З. П. Никули-
ной [Никулина 1980], М. Э. Рут [Рут 2001], А. В. 
Суперанской [Суперанская 2006, 2010] и А. В. 
Сусловой [Суслова 2010], И. А. Королевой [Ко-
ролева 2000, 2003, 2009], Г. Ф. Ковалева [Кова-
лев 2003], А. С. Щербак [Щербак 2003, 2004], 
С. Н. Смольникова [Смольников 2005], Ю. Б. 
Воронцовой [Воронцова 2011], В. И. Супруна 
[Супрун 2012], Г. Ю. Сызрановой [Сызранова 
2013], А. Ф. Рогалева [Рогалев 2014], В. С. Кучко 
[Кучко 2019] и др. 

Настоящее изыскание выполнено в русле 
антропоцентрической парадигмы и посвяще-
но тематической группе «Человек».

В статье рассматриваются деревенские 
подворные именования людей, выступающие 

в роли прозвищных, и их специфические осо-
бенности, нашедшие отражение в народном 
языке таловских говоров.

Актуальность работы объясняется недо-
статочной изученностью данной антропо-
нимической категории на территории Во-
ронежского края, а также имеющимся среди 
языковедов интересом к анализу диалектно-
го материала. В связи с этим стоит обратить 
внимание на точку зрения О. В. Межуевой: 
«одним из мало изученных ... пластов “сель-
ской” антропонимии являются дворовые фа-
милии или, как их еще называют, подворья – 
это наследственные имена, как правило, сель-
ских жителей по двору» [Межуева 2010].

Наш научный интерес обращен к язы-
ку жителей двух малоизвестных населенных 
пунктов Центрального Черноземья: поселка 
Высокий и поселка 2-я Вознесеновка.

Уточним, Высокий «был основан в 1922 
году в шести километрах южнее Таловой, 
вблизи дороги, ведущей в Бутурлиновку. По-
лучил свое название по возвышенности, скло-
ны которой сбегают на север до долины почти 
исчезнувшей теперь реки Таловая, на восток 
до Таловской балки, на юг и на запад до верх-
неозерских и вознесенских прудов» [Гридне-
ва 2007: 1–2]. Поселок находится примерно в 
двухстах километрах от областного центра – 
Воронежа. Население составляет более 1000 
человек. В настоящее время здесь достаточно 
развита сельская инфраструктура: имеются 
асфальтированное дорожное полотно, обще-
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образовательная школа, детский сад, клуб, 
магазины, почтовое отделение, медпункт. За-
нятость людей представлена преимуществен-
но сельскохозяйственной деятельностью, по-
леводством и огородничеством, а также му-
ниципальной сферой рядом расположенного 
районного центра.

В свою очередь, «2-я Вознесеновка нахо-
дится в двадцати километрах от поселка го-
родского типа Таловая. История появления 
этого населенного пункта связана с тем, что в 
конце 20-х годов прошлого века в селе Новая 
Чигла не стало хватать земельных угодий для 
частного владения [Недоступова 2015: 56–57]. 
По этой причине «на бывших государствен-
ных и помещичьих землях по Декрету о земле 
в центральной части района образуется более 
60 населенных пунктов. Это четвертый, за-
ключительный этап заселения свободных (от 
поселения) земель района» [Зеленин 1995: 148]. 
Сейчас во 2-й Вознесеновке проживает около 
600 человек, главным образом – пенсионеры, 
старики. Здесь, наоборот, инфраструктура 
практически в упадочном состоянии: количе-
ство жителей за последние двадцать лет резко 
сократилось по причине отсутствия мест для 
трудовой занятости и в связи с этим с массо-
вым отъездом в город. В школе в основном 
учатся дети переселенцев-мигрантов, количе-
ство местных немногочисленно. Земля нахо-
дится в частном пользовании у фермеров.

Объектом данной статьи стали подворные 
(уличные) имена, зафиксированные во вто-
ричных говорах Центрального Черноземья. 

Целью исследования является анализ дво-
рового именника деревенских семей двух от-
даленных населенных пунктов, находящихся 
на юго-востоке Воронежской области, нашед-
шего отражение в народной речи. 

Материал и методы исследования
В новом тысячелетии, в обстановке посто-

янно сокращающихся сферы употребления 
русских говоров и количества их малочис-
ленных носителей, свежие ономастические 
и диалектные материалы, собранные авто-
ром в ходе непринужденного общения в сель-
ских поселениях своего региона, приобрета-
ют большое значение и имеют определенную 
ценность. 

В качестве языкового материала рабо-
ты выступает живая речь диалектоносите-
лей-долгожителей, записанная автором в по-
левых условиях. 

В настоящем изыскании использованы 
экспериментальный (опрос, интервьюирова-
ние, наблюдение) и описательный (сравне-
ние, описание) лингвистические методы.

Обсуждение результатов исследования
Обратим внимание на утверждение А. А. 

Реформатского: «имя собственное всегда до-
стояние какого-либо коллектива, внутри ко-
торого понятна не только его объективно-но-
минативная связь, но и связанная с ним ин-
формация» [Реформатский 1962: 30]. Не менее 
занимательно мнение Л. М. Щетинина: «В 
имени заложен только иероглиф, только на-
мек, условный знак события, действия или 
качества. Вдумываясь в его этимологию, мы 
призываем на помощь весь свой жизненный 
опыт и знания, домысливаем и «расцвечива-
ем» картину, ключевой момент которой под-
сказан именем, как бы становимся соавтором 
образа, заложенного в основу имени» [Ще-
тинин 1972: 7]. Следует привести и взгляд В. 
И. Супруна: «имена образуют в языке особую 
подсистему, в которой общеязыковые законы 
преломляются специфически, и возникают 
свои закономерности, которых нет в языке» 
[Супрун 2012: 36].

Исследователями анализируется и круг 
вопросов, касающихся прозвищных (неофи-
циальных) именований. Любопытны сужде-
ния лингвистов, рассматривающих их как 
разновидности антропонимов. Здесь приме-
чательна трактовка В. К. Чичагова, который 
относит к таковым «слова, даваемые людям в 
разные периоды их жизни по тому или иному 
свойству или качеству этих людей и под кото-
рыми они известны обычно в определенном, 
часто довольно замкнутом кругу общества» 
[Чичагов 1959: 5]. Л. М. Щетинин указывает, 
что прозвища «присваиваются в более или 
менее зрелом возрасте на основе прямых или 
косвенных признаков, приобретенных им в 
жизни». Ученый полагает, что некалендарные 
(неофициальные) имена «в силу своей смыс-
ловой наполненности сродни прозвищам и 
вместе с ними образуют бесчисленные ячей-
ки антропонимического зеркала, в котором 
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отразилась историческая реальность перио-
да становления национального именослова» 
[Щетинин 1972: 72]. Нельзя не высказать со-
ображение Т. Т. Денисовой о том, что «полу-
чая прозвище, человек обретает ближайшее 
и наиболее очевидное для других и для него 
самого (хотя и не постоянное, изменчивое) 
средство постижения своей качественной 
определенности в мире» [Денисова 2006: 58].

Опустимся в сельский социум Воронеж-
ской области. Как известно, по поселковой 
традиции пожилые люди часто сидят на ули-
це, на лавочках (постоянно, в весенний, лет-
ний и осенний периоды) и общаются с од-
носельчанами. Именно здесь происходят 
встречи и разговоры с прохожими или проез-
жающими мимо, обмен разного рода инфор-
мацией, местными новостями.

 Так в ходе длительного общения с корен-
ными представителями названных населен-
ных пунктов мы обнаружили антропоними-
ческое пространство, в котором нашли отра-
жение не только официальные имена, но и 
те, которые люди дополнительно получили в 
процессе своей жизнедеятельности, постоян-
но проживая на территории своей малой ро-
дины. В связи с этим уместно привести мне-
ние В. С. Трубецкого: «Идентификации лич-
ности наилучшим образом служит прозвище. 
Поэтому не удивительно, что местные старо-
жилы порой не только называют, но и знают 
своих односельчан лишь по этому неофици-
альному прозванию. <…> в социумном обихо-
де важно не только поименовать отдельного 
человека, но и выделить ту или иную семью, 
потомков одного рода. Этой задаче служат се-
мейные прозвища <…>, называемые в народе 
уличной фамилией» [Трубецкой 2005: 148].

Интересный дворовый именник сельских 
семей, состоящий из 73 антропонимических 
единиц, репрезентируем на страницах данно-
го исследования. Отметим, что имядателями 
выступают земляки-односельчане, они наре-
кают прозванием.

Рассмотрим подворные (уличные) имено-
вания по группам. В основу настоящей клас-

сификации положены мотивационный при-
знак, способ номинации и характер произ-
водной основы.

Первая группа представлена 29 ономасти-
ческими единицами и включает в себя имено-
вания, которые восходят к прозвищам отцов, дан-
ным по роду занятий, должности:

Водяны́е – ‘по прозвищу отца Водяно́й, 
ответственного за полив в совхозе’: При Саю́-
зи у нас поля́-т вить палива́лися, в савхо́зи тады́ 
свой водяно́й рабо́тал1. Па нём пракли́кали жану́ з 
дятя́ми Водяны́е. И па сыча́сашний дён дра́жнють 
йи́хову плем́ю та́х-то. Журнали́стовы – ‘по про-
звищу отца Журнали́ст, работающего в долж-
ности журналиста’: Ми́штина до́лжность эт 
йи́хния кли́чтя. Он тады́ был ед́ным на цел́ьнай 
рыйо́н журнали́ст, а па нём и двор празва́ли Жур-
нали́стовы. Ани́ в сваю́ врем́ичтю образова́нью по-
лучи́ли, талко́выи вон кати́я. Зубни́ковы, Зубни-
ки́ – ‘по прозвищу отца Зубни́к, работающего 
в должности стоматолога’: Зубо́в здаро́вых сыча́с 
ни у каго́ нет́у. Ну то́льтя сво́йстий врач имеи́т-
ца. На́шинстих людёв леч́а и ня на́шинстих. Ся-
мью́ звать Зубнико́вы, Зубники́. Ани́ прасты́я все. 
Ки́ншиковы, Ки́ншики – ‘по прозвищу отца 
Ки́ншик, работающего в должности киноо-
ператора’: Покэ́ля власть савец́кая была́, мы ки́на 
хади́ли глядет́ь. Клуб нам коммуни́сты вон како́й 
паста́вили! И Ки́ншик свой крути́л там хви́льмы. 
Бува́лача, на мес́иц впярёд симей́ства зна́ла чё и 
кали́ бу́дя. Йих ту́та прадражни́ли Ки́ншиковы, 
Ки́ншики. Милиционер́ы, Милиционер́овы – ‘по 
прозвищу отца Милиционе́р – работника ми-
лиции’: Ра́ни вы́фчиных в дирев́ни было́ па па́ль-
цам пирячес́ть, яша́чить прихади́лась то́льтя 
на зямле.́ А э́нтот праби́лси в лю́ди, вы́фчилси. Ра-
бо́тал милицанер́ам, пачаму́ и двор йи́хний баль-
шо́й всю жи́зню кли́чуть Милиционер́ы, Милици-
онер́овы. А та́ма и сын пато́мача милиционер́ом 
стал, вот вить как ана́ па жи́зни и́дя. Пожа́рни-
ковы – ‘по прозвищу отца Пожа́рник, рабо-
тающего в должности начальника пожарной 
части’: От папа́ни у них пожа́рника подво́рия По-
жа́рниковых имяну́ють. Ани́ ти́хеньтии, ла́дна 
с сасед́ими живу́ть, стипен́наи лю́ди. Продавцы, 
Продавцо́вы – ‘по прозвищу отца Продаве́ц, 

1 В статье используется русская упрощенная транскрипция. В говорах звук «г» фрикативный.. 
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работающего в должности продавца’: Па Бо́ри-
ковой рабо́ти в магази́ни и род йи́хов звать Про-
давцы́, Продавцо́вы. Тады́ купля́ли у няго́ проду́кти 
разныя, покэ́дова он торгова́л. Прора́бы, Прора́бо-
вы – ‘по прозвищу отца Прора́б, работающе-
го в должности прораба’: Там во́на вазля́ гред́и-
ра Прора́бы живу́ть, па самому́ йих дра́жнють, он 
прара́бом в э́нтаю пору́ был. Прора́бовы добро́т-
нинтии дамо́чти сабе ́пастро́или, кра́сным кирпи-
чо́м стая́ть абло́жныи. Пчелово́ды, Пчелово́довы 
– ‘по прозвищу отца Пчелово́д, работающего 
в должности пчеловода (пасечника)’: При та-
ды́шний вла́сти Игорёк ско́льтя годо́в займа́лси с 
пчёлами, был пчелово́дом, аттэ́дова и про́звишшу 
родови́ни да́ли Пчелово́ды, Пчелово́довы. Сыча́с, при 
димокра́тах, ни па́сети, ни пчёлов – нет́у ничаго́, 
ни Бо́жи мой. Всё разбомби́ли казнокра́ды. Реза-
ки́, Резако́вы – ‘по прозвищу отца Реза́к, зани-
мающегося убоем скота’: Па Лёниковай рабо́ти 
падво́рию ту́та щщита́ють Резаки́, Резако́вы. 
Бува́лыча в савхо́зи вон ско́льтя скоту́ яму́ рез́ать 
прихади́лася на мя́су. Рули́, Рулёвы – ‘по прозви-
щу отца Руль, работающего в должности во-
дителя’: Рули́, аль ишшо́ йих Рулёвы дра́жнють, 
живу́ть в Мотне,́ там на краю́ пасёлка. Ба́тя 
шо́хвиром в тады́шнии гада́ был, ка́жный дён за ру-
лём, за э́тая и палучи́лася така́я и́мя у двара́. Са-
нита́ры, Санита́ровы – ‘по прозвищу отца Са-
нита́р, занимающегося лечением и уходом за 
животными’: Род у Санита́ра давны́м-давнёхонь-
тя звать Санита́ры, Санита́ровы. Када́й-то дав-
нёхоньтя он санита́ром ту́та вот рабо́тал со ска-
ти́ною, лячи́л каро́ф, тяля́т. Старши́е – ‘по про-
звищу отца Старшо́й, работающего в должно-
сти главного конюха’: У нас в дирев́ни живу́ть и 
Старши́е, йи́хний папа́ка на коню́шни гла́вным 
был, с свами́ лаша́ткими управля́лси. Счетово́ды, 
Счетово́довы – ‘по прозвищу отца Счетовод, 
работающего в должности счетовода-учетчи-
ка’: Сыча́с вязде ́барда́к, а ра́ни всё учи́твал Счето-
во́д в совхо́зи. По нём большу́шший род и двор праз-
ва́ли Счетово́ды ды Счетово́довы. Дев́ок у них лябо́ 
чиловеќ дес́ить, ни ед́наго сына нет́у. Сэсэер́ы, Сэ-
сээ́ровы – ‘по прозвищу отца Сэсэе́р, занимаю-
щего должность председателя советского кол-
хоза’: Хто ту́та ня зна́я Сэсэер́ов, али ишшо́ йих 
кли́кають в пасёлти Сэсэер́овы. Ани́ на всю сяло́. 
Ско́льтя гадо́в стая́л у вла́сти атец́ йи́хний, кол-
хо́с грямел́ при нём, при СэСэеР. Нако́й Горба́тый 
Саю́з-та развали́л – пуста́я голова́. Шахтёры, 
Шахтёровы – ‘по прозвищу отца Шахтер, ра-

ботающего в должности шахтера’: Займа́ютца 
тут во́та Шахтёры тяпли́цай, расса́ду сажа́ють 
и с ко́рня прадава́ють. И́́дуть лю́ди па вясне,́ ку-
пля́ють, кали́ врем́ичтя пришла́ сажа́ть. У Шах-
тёровых ана́ ядрёная, коряшо́к креп́иньтий, прий-
ма́итца сра́зам. А звать двор йи́хний па атцу́, он 
ра́ни на зараби́тки мота́лси, ф ша́хти сидел́. Ше-
реп́ы – ‘по прозвищу отца Шере́па, работаю-
щего в должности водителя’: Во́фтину двори́ну 
Шереп́ы дра́жнють. Он сам бо́ли малчи́ть, чем 
ка́жа. Шепту́н как ро́ди, шохвяри́л фсю жи́зню да 
и чаго́й-та сабе ́пад нос ше-шеќал. 

Вторая группа репрезентируется 5 антро-
понимами и включает в себя именования, кото-
рые восходят к прозвищам отцов, данным по собы-
тию или факту из их жизни:

Ли́пины – ‘по прозвищу отца Ли́пин (Липа), 
данному по посадке дерева в палисаднике’: Тады́ 
вить дирево́в дю́жа ра́зных ни было́, а вазля́ шко́ли, 
прям наспроти́ па́мятника, во втаро́м дамо́чте у 
людей́ ли́па пасо́жна. Хазя́ина сра́зом пракли́кали 
Ли́пин, а род фсяды́ дра́жнють Ли́пины. По зна-
тью́ – ‘по прозвищу отца По знатью́, данному 
по знакомству с влиятельным человеком’: У 
Ко́ли, гута́рили, свя́зи с бальши́м чилавеќом. А хто 
он, ня ка́жуть. Как само́м тады́ да́ли кли́чтю По 
знатью́, так и двори́ну йи́хнию заву́ть По знатью. 
Поздны́ши, Поздныша́та, Позднышёвы – ‘по 
прозвищу отца Поздны́ш, Позднышёв, данно-
му по позднему началу самостоятельной ходь-
бы ребенка’: Живу́ть у нас ишшо́ и Позны́ши, и 
Позныша́та, и Познышёвы. Йих как тут то́льтя 
ня дра́жнють. А прадражни́ли йи́хнию симей́ству 
ат Ми́шти. Он хади́ть ни в сваю́ врем́ю, а аж в ча-
ты́ри гадо́чтя, дожно́, стал позна.

Третья группа представлена 24 ономасти-
ческими единицами и включает в себя име-
нования, которые восходят к прозвищам отцов, 
данным по известным фактам, подражанию 
знаменитым людям, героям или сходству с ними: 
Бархи́довы, Бархидо́вы, Бархиды́ – ‘по прозви-
щу отца Бархи́д, схожего с участником войны 
Джахаровым Бархидом’: От кли́чти Бархи́д дво-
ри́ну ту́тошние па-вся́чиски дра́жнють: аль Бар-
хи́довы, аль Бархидо́вы, а́ля Бархиды́. У них была́ 
лошадёночтя, на ней и сен́у каси́ли, и тра́ву свази́-
ли. Сыча́с род йи́хоф абмялел́. Бархиды́ аста́лися 
биз атца́, бяз ма́три, памёрли ани нидавно́. Бо́р-
мановы, Борманы́ – ‘по прозвищу отца Бо́р-
ман, схожего с Мартиным Борманом’: Сем́ью 
Бо́рмана дра́жнють па нём Бо́рмановы, Борма-
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ны́. Фся родови́на креп́тии да ро́слыйи, чё мужу-
ти́, чё ба́бы. Бреж́невы – ‘по прозвищу отца 
Бре́жнев, схожего с генсеком СССР’: Ну на́да 
жа, как Лёник на Ильича́ лицо́м похо́жий был, яго́ 
пракли́кали тут Бреж́нев, а подво́рью Бреж́невы. 
Дожно́, горди́лися ани́, чё та́х-то йих ниспроста́ 
празва́ли. Вить самаго́ генсеќа лю́ди вон как в э́н-
таю врем́ю уважа́ли. Бурнаши́ – ‘по прозвищу 
отца Бурна́ш, схожего с героем кинофильма 
о революции’: Бурна́ш кома́ндвать дитём вон 
как люби́л, прям револьцианер́ како́й-та, туды́ яго́ 
чер́ись коромы́слу, пато́мача и родови́ну яго́ваю 
та́х-то пракли́кали: Бурнаши́. Ги́тлеровы – ‘по 
прозвищу Ги́тлер, схожему с немецким по-
литиком’: У нас ту́та́ Ги́тлеровы тати́я на фсю 
сяло́. Он са́м-то Гитлер хучь и паходи́л на нем́ца 
э́нтога уса́ми, взо́ром, ну а трудя́га-работя́га. За-
йма́лися зямлёй, сажа́ли всё, выха́жвали, прамеж́ 
сабо́й пражи́ли ла́дно-скла́дно. Кеннед́ины – ‘по 
прозвищу отца Кенне́дин, схожего с амери-
канским президентом’: Тады́шния празва́ния 
Сярёгина Кеннед́ин, уж дю́жа сма́хвал он на главу́ 
Амер́ити, к двару́ яго́ваму та́х-то и приляпи́лася. 
Дра́жнють йих всех Кеннед́ины. Ле́нины, Ле́ни-
новы – ‘по прозвищу отца Ле́нин, чьи имя и 
отчество совпадают с вождем пролетариата’: 
Лен́иных по Вофти празва́ли, он вить Влади́мир 
Ильи́ч, чё Лен́ин. Вон каки́я почтённаи фигуры 
на сяле ́Лен́иновы. Маза́и, Мазаёвы – ‘по прозвищу 
отца Маза́й, схожего с литературным персона-
жем’: Када́й-то в дец́тви окрясти́ли Мазаём ту́та 
аднаѓо мужучтя́, дожно́ на дед́а, како́й за́йцев вы-
руча́л из вады́, мален́я пахади́л. И типер́ича фсяды́ 
подво́рью кли́чуть: Мазаи́ аль Мазаёвы. Мо́никовы 
– ‘по прозвищу отца Мо́ник, схожего с кино-
героиней Пани Моникой’: Бога́та на сяле ́на на́-
шинскам фся́тих дваро́в, ну есть и Мо́никовы. Па-
хо́ж вро́ди хазя́ин-то на Па́ни, кали́й-то дитва-
ра́ как прадражни́ла Мо́никам, та́х-то и паны́ня 
заву́ть. Сел́иковы – ‘по прозвищу отца Се́лик, 
схожего с кинорежиссером’: Повес́или на Гри́ш-
ку тады́ таку́я и́мю: Сел́ик. Каза́ли, дю́жа сма́хвал 
на аднагэ́ кино́шника, дажно́ хви́льмы ста́вил. 
И род йи́хний дра́жнють Сел́иковы. Спартаки́, 
Спартако́вы – ‘по прозвищу отца Спарта́к, 
схожего храбростью и неукротимым духом с 
гладиатором’: Вазля́ бальшо́й даро́ги стая́ть да-
мо́чтя два, та́ма Спартаки́ живу́ть: и малады́я, 
и ста́рыи. Празва́ли йи́хний двор па Спартаку́, 
Чё ви́днай ён, чё си́льнай ён, чё хра́брай. Гута́ри-
ли, прям гладиа́тр. Вон вить Спартако́вы дру́жна 

свами́ сем́ьими живу́ть. Стес́сели, Стес́селевы – 
‘по прозвищу отца Сте́ссель, внешне схожего с 
русским генералом’: А Стес́сель пагляди́ како́й на 
э́нтом вон паря́дку. Написно́й на лицо́ был мужи́к 
да ста́тнай, чё генера́л. Па-у́лишному кли́кають 
йих Стес́сели аль Стес́селевы. Тро́цкие, Тро́цковы 
– ‘по прозвищу отца Тро́цкий, внешне схо-
жего с меньшевиком Троцким’: Тро́цкие ту́та 
празыва́ютца па Валер́ти, яго́ дражни́ли Тро́цков, 
адная́ лицо́ с тады́шним Тро́цким. А апасля́ и ро-
дови́ну йи́хнию та́х-та ста́ли звать. Троцковы. 
Живу́ть на Лен́ина, ня дюж далёка. Ат на́шай 
шко́ли. Харла́мы, Харла́мовы – ‘по прозвищу 
отца Харла́м, внешне схожего с хоккеистом 
Валерием Харламовым’: Па Са́шти па само́м и 
кли́чтю двару́ яго́ваму Харла́мы, Харла́мовы да́ли. 
Каза́ли, чё он дю́жа на аднагэ́ мужучтя́ пахо́дя, 
э́нтот как ро́ди в хаккей́ чё ль игра́л. Ча́плины – 
‘по прозвищу отца Ча́плин, внешне схожего с 
Чарли Чаплиным’: Тады́, я харашен́ьтя по́мню, 
Ча́плина крути́ли. Хучь у нас он тиливи́зир был 
ма́хоньтий ды чёрный, ни тьвятно́й. Яго́ запо́м-
нил. Па нём пракли́кали Во́фку, а тады́ и род йи́хов 
прадражни́ли.

Четвертая группа репрезентируется 12 ан-
тропонимами и включает в себя именования, 
которые восходят к прозвищам отцов, данным по 
кулинарным предпочтениям или событиям, свя-
занным с пищей и напитками: Арбузы́, Арбузо́вы 
– ‘по прозвищу отца Арбу́з – любителя плодов 
арбузов’: Па Лёникавай стра́сти к арбуза́м си-
мей́ству йи́хнию дра́жнють Арбузы́. Хучь ту́та 
ани́ ня дю́жа радни́стаи: са́ми да дет́и. У няго́ ед́-
ная сястра́ и та в А́нной, а жана́ адна́ у ма́́три. 
Арбузо́вы тяпли́цу дер́жуть, помален́я памидо́ры 
ишшо́ капу́сту выра́шшвають и на база́р во́зють 
прадава́ють. Блины́, Блино́вы – ‘по прозвищу 
отца Блин – любителя кулинарных изделий: 
блинов и блинчиков’: По само́м Блину́ празва́ли 
и родови́ну яго́ваю. Он тады́ биз блинцо́в и бли́нов 
ни ся́дя за стол. У Блино́в две до́чти и сын, все ра-
ботя́шшии. У магази́на сы́ну Блино́вы када́й-то 
дамо́к пастро́или, а ани́ с жано́й там жить ня 
ста́ли, разошли́ся. Вот табе ́и ради́тильскай труд 
прапа́л. Варен́ичные – ‘по прозвищу отца Ва-
ре́ничный – любителя варенья’: Ра́ни ту́та у 
ва фсех вы́шни расли́, а Андрей́-то па ним вон как 
помира́л. Как приляпи́лась к няму́ кли́чтя, так и 
двор ско́льтя гадо́в так звать. Варен́ичные тады́ з 
ба́пкай жи́ли, ана́ унуча́там пякла́ пы́шти да бли-
ны́, да сма́жа, бува́лача варен́ьицем. Кара́си, Ка-
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расёвы – ‘по прозвищу отца Кара́сь – любителя 
речной рыбы’: Чё жа, тады́ вить съйисть дю́жа 
неч́ига было́, а Ми́шка пристрасти́лси к ры́би, ани́ 
вазле ́ реч́ти живу́ть. С э́нтих пор двор яго́вый 
дра́жнють Караси́. Ста́рыйи Карасёвы ны́ня уж 
на пен́зии. Куко́нины – ‘по прозвищу отца Ку-
ко́ня – любителя куриных яиц’: От Лёника дво-
ри́ну кли́кають Куко́нины, он ш дитём был, а дю́жа 
я́йцы люби́л, куко́ними йих звал. Ани́ апасля́ войни́ 
биз атца́ взроста́ли, ма́тря в гада́х была́. Мала́ш-
кины – ‘по прозвищу отца Мала́шка – люби-
теля манной каши’: Па Ми́штиной стра́сти к 
ка́шти-мала́шти в тады́шнию по́ру род весь Ма-
ла́шкины празыва́ють. Йих ку́ча цел́ьная братьёв, 
ну сястра́ ед́ная Ди́нка. Пен́кины – ‘по прозвищу 
отца Пенкин – любителя пенки’: Тады́ прамеж́ 
сибе ́Ваня́ку празва́ли Пен́кин, он дю́жа трёсси за 
вярху́шку с варен́ьев. Пачаму́ и двори́ну дра́жнють 
Пен́кины. У них турчо́к, на нём вязде ́ед́уть: и в ма-
гази́н, и на рабо́ту. Фсё лу́ччи, чем пеш́ей ити́ть. 
Пи́во, Пи́вины – ‘по прозвищу отца Пи́во – лю-
бителя слабоалкогольного напитки – пива’: 
Лёниковы буты́лти с пи́вом, с ы́ми ён в мо́лдости 
никали́ ни расстава́лси, здел́али сваю́ дел́у: под-
во́рию кли́чуть Пи́во, Пи́вины. Сыча́с ани́ с жёнуш-
кой поех́али на зараби́тки. Фсё дятя́м хатя́ть 
памагну́ть.Уж ня пье ́давны́м-давно́, а так и дра́ж-
нють лю́ди йих.

Отдельно следует выделить 5-ю группу 
именований, которые восходят к прозвищам от-
цов, данным по религиозной идее, представленную 
3 антропонимическими единицами:

Евреёвы – ‘по прозвищу отца Евреёв – но-
сителя еврейской религии’: Кали́ Я́шка вда́рилси 
в вер́у иудей́скаю, празва́ли тады́ яго́ Евреёв, а апас-
ля́ сем́ью яго́ваю ста́ли кли́кать Евреёвы. Свиней́ 
ня дер́жуть, ни Бо́жи мой. На́божныйи уж дю́жа 
ани́. Жидо́вы – ‘по прозвищу отца Жид – носи-
теля еврейской религии’: Хтой-та пра́зден блю-
де,́ пачита́я воскресен́ию, а Жидо́м прадражни́ли за 
суббо́ту. Подво́рию заву́ть Жидо́вы, ани́ никали́ ни 
рабо́тали в э́нтот дён. Вер́а йи́хова ни пазваля́я. 
Саблюда́ють йие.́ Жидко́вы – ‘по прозвищу отца 
Жидо́к – носителя еврейской религии’: Каль-
тия́нова тады́ дражни́ли Жидко́м, он дажно́ вер́у 
иудей́скаю имел́. Вайну́ прашёл, с аднэ́й наго́й вяр-
ну́лси, кро́ди абмаро́зил йие.́ А э́нтая – культя́. Вот 
па нём йи́хнию двари́ну звать Жидко́вы.

Таким образом, неофициальные отноше-
ния, складывающиеся внутри сельского соци-
ума, позволяют использовать в общении лю-

дей между собой дворовые прозвания. Разные 
обстоятельства, как видно, сказывались на их 
появлении. Бесспорно, «смыслы, заложенные 
создателями в уличные именования, имеют 
местные особенности и связаны с реально-
стью» [Недоступова 2022а: 27].

Обнаруженный в таловских говорах не-
большой корпус подворных имен представ-
лен несколькими группами. Среди них: 1) 
именования, которые восходят к прозвищам 
отцов, данным по роду занятий, должности 
(Водяны́е; Журнали́стовы; Зубни́ковы, Зубники́; 
Ки́ншиковы, Ки́ншики; Милиционер́ы, Милици-
онер́овы; Пожа́рниковы; Продавцы, Продавцо́вы; 
Прора́бы, Прора́бовы; Пчелово́ды, Пчелово́довы; 
Резаки́, Резако́вы; Рули́, Рулёвы; Санита́ры, Сани-
та́ровы; Старши́е; Счетово́ды, Счетово́довы; Сэсэ-
ер́ы, Сэсээ́ровы; Шахтёры, Шахтёровы; Шереп́ы); 
2) именования, которые восходят к прозви-
щам отцов, данным по событию или факту из 
их жизни (Ли́пины; По знатью́; Поздны́ши, Позд-
ныша́та, Позднышёвы); 3) именования, кото-
рые восходят к прозвищам отцов, данным по 
известным фактам, подражанию знаменитым 
людям, героям или сходству с ними (Бархи́до-
вы, Бархидо́вы, Бархиды́; Бо́рмановы, Борманы́; 
Бреж́невы; Бурнаши́; Ги́тлеровы; Кеннед́ины; Ле-́
нины, Лен́иновы; Маза́и, Мазаёвы; Мо́никовы; Се-́
ликовы; Спартаки́, Спартако́вы; Стес́сели, Стес́-
селевы; Тро́цкие, Тро́цковы; Харла́мы, Харла́мовы; 
Ча́плины); 4) именования, которые восходят 
к прозвищам отцов, данным по кулинарным 
предпочтениям или событиям, связанным с 
пищей и напитками (Арбузы́, Арбузо́вы; Блины́, 
Блино́вы; Варен́ичные; Кара́си, Карасёвы; Куко́-
нины; Мала́шкины; Пен́кины; Пи́во, Пи́вины); 5) 
именования, которые восходят к прозвищам 
отцов, данным по религиозной идее (Евреёвы; 
Жидо́вы; Жидко́вы).

Итак, самую продуктивную из вышепере-
численных групп составляют именования, ко-
торые восходят к прозвищам отцов, данным 
по роду занятий, должности (29 антропони-
мов), самую малочисленную – именования, 
которые восходят к прозвищам отцов, дан-
ным по религиозной идее (3 антропонима).

Показательно, что представленный име-
нослов включает в том числе и вариативные 
прозвания. Так, 23 семьи являются носителя-
ми 2-х подворных имён: Арбузы́, Арбузо́вы; Бо́р-
мановы, Борманы́; Блины́, Блино́вы; Зубни́ковы, 
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Зубники́; Кара́си, Карасёвы; Ки́ншиковы, Ки́нши-
ки; Лен́ины, Лен́иновы; Маза́и, Мазаёвы; Милици-
онер́ы, Милиционер́овы; Пи́во, Пи́вины; Продавцы, 
Продавцо́вы; Прора́бы, Прора́бовы; Пчелово́ды, 
Пчелово́довы; Резаки́, Резако́вы; Рули́, Рулёвы; Са-
нита́ры, Санита́ровы; Спартаки́, Спартако́вы; 
Стес́сели, Стес́селевы; Счетово́ды, Счетово́довы; 
Сэсэер́ы, Сэсээ́ровы; Тро́цкие, Тро́цковы; Харла́мы, 
Харла́мовы; Шахтёры, Шахтёровы. При этом 2 
семьи имеют по 3 имени: Поздны́ши, Поздны-
ша́та, Позднышёвы; Бархи́довы, Бархидо́вы, Бар-
хиды́. Вправе предположить, что так селяне 
индивидуально маркируют обладателей, осо-
бым образом выделяя их в местном коллекти-
ве.

Далее надо отметить, что в антропоними-
ческую номенклатуру подворных именова-
ний попали разные прозвания, преимуще-
ственно образованные суффиксацией. Так, в 
частности, с формантом -ев-: Стес́селевы←Стес́-
сель; -ёв-: Карасёвы←Кара́сь, Мазаёвы←Маза́й, Ру-
лёвы←Руль, Позднышёвы←Поздны́ш; -ов-: Арбузо́-
вы←Арбу́з, Бархи́довы←Бархи́д, Бархидо́вы←Бар-
хи́д, Бо́рмановы←Бо́рман, Блино́вы←Блин, Ги́т-
леровы←Ги́тлер, Жидо́вы←Жид, Жидко́вы←Жидо́к, 
Журнали́стовы←Журнали́ст, Зубни́ковы←Зубни́к, 
Ки́ншиковы←Ки́ншик, Лен́иновы←Лен́ин, Мили-
ционер́овы←Милиционер́, Мо́никовы←Мо́ник, По-
жа́рниковы←Пожа́рник, Продавцо́вы←Продавец́, 
Прора́бовы←Прора́бы, Пчелово́довы←Пчелово́ды, 
Резако́вы←Реза́к, Санита́ровы←Санита́р, Сел́и-
ковы←Сел́ик, Спартако́вы←Спарта́к, Счетово́до-
вы←Счетово́д, Сэсээ́ровы←Сэсэер́, Тро́цковы←Тро́ц-
кий, Харла́мовы←Харла́м, Шахтёровы←Шах-
тёры; -ин-: Куко́нины←Куко́ня, Ли́пины←Липа, 
Мала́шкины←Мала́шка, Пи́вины←Пи́во; -ат-: Позд-
ныша́та←Поздны́ш. 

Приведенные примеры свидетельствуют о 
том, что круг формантов, участвующих в об-
разовании языковых единиц, немногочислен: 
-ев-,-ёв-,-ов-,-ин-,-ат-. Самым продуктивным 
является -ов-. Между тем -ев-, -ёв-,-ов- демон-
стрируют отнесенность к роду, лицу; -ин- под-
тверждает их образование от лица мужского 
пола; -ат- указывает на совокупность лиц, на-
званных мотивирующим словом, и придает, 
как кажется, уменьшительно-ласкательное 
значение.

Заключение
Итак, перед нами оригинальный деревен-

ский именослов из 73 антропонимических 
единиц. Он репрезентирован 5 группами: 1) 
именования, которые восходят к прозвищам 
отцов, данным по роду занятий, должности; 
2) именования, которые восходят к прозви-
щам отцов, данным по событию или факту из 
их жизни; 3) именования, которые восходят к 
прозвищам отцов, данным по известным фак-
там, подражанию знаменитым людям, героям 
или сходству с ними; 4) именования, которые 
восходят к прозвищам отцов, данным по ку-
линарным предпочтениям или событиям, 
связанным с пищей и напитками; 5) имено-
вания, которые восходят к прозвищам отцов, 
данным по религиозной идее. 

Представленные необычные поселковые 
прозвания отражают мир воронежского кре-
стьянина и любопытны тем, что в них содер-
жится зашифрованная информация, которую 
мы попытались разгадать. Удобство в исполь-
зовании оригинальных именований, как ока-
залось, и языковая роль в обыденной комму-
никации (среди своих людей) достаточно ве-
лики.

По сути, «некоторую “особенность” демон-
стрирует картина жизни небольших сель-
ских поселений, отдаленных от областных 
центров: традиционные формы общения и 
народная речь пока еще сохраняют свою са-
мобытность» [Недоступова 2022б: 8]. В этом, 
естественно, особое значение, которое можно 
понять, только на время став членом такого 
коллектива, подстроившись под нормы и пра-
вила уместного межличностного и межгруп-
пового общения и поселкового уклада с его 
радостями и сложностями. 

Новизна исследования заключается в том, 
что описан уникальный деревенский антро-
понимикон посредством богатых контекстов 
сельской речи. Практическая ценность статьи 
состоит в том, что фактические данные, по-
лученные в ходе работы, пополняют регио-
нальные изыскания новыми ономастически-
ми и диалектными сведениями и могут быть 
интересны всем, кто занимается изучением 
собственных имен и живого народного слова, 
отображенных в диалектной картине мира 
XXI века.
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Живой народный язык свидетельствует 
о сохранившихся в новом тысячелетии диа-
лектных особенностях исследуемых южно-
русских говоров. Их немногочисленность в 
настоящее время в Воронежской области, как, 
собственно, и в других регионах России, по 
ряду многих объективных причин, к сожале-
нию, является свидетельством наблюдаемого 
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сужения как самого территориального про-
странства, так и сообщества диалектоносите-
лей. Считаем, что представленные подворные 
именования, выступающие в роли семейных 
уличных номинаций, безусловно, сохраняют 
самобытность, демонстрируют устойчивость 
во времени, оказываясь своеобразным языко-
вым и культурным феноменом.
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