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НАИМЕНОВАНИЯ  ЛИЦ В ГОВОРАХ 

 

Номинация лиц изучается в лингвистике, антропологии, социологии и 

других научных дисциплинах. Исследования в этой области позволяют 

понять, как люди распознают и классифицируют других людей по различным 

признакам, таким как пол, возраст и социальный статус. 

Обозначения людей в разговорной речи могут отражать социокуль-

турные особенности различных групп общества. Например, в некоторых 

культурах существуют особые обращения и титулы, которые указывают на 

статус и отношения собеседников. Оно также может быть основано на 

физических характеристиках или отличительных особенностях личности. 

Изучение номинации лиц в различных диалектах и говорах имеет 

большое значение для понимания местных реалий, коммуникативного 

поведения людей и их взаимодействия в обществе.  

В ходе проведения сравнительного анализа лексических единиц, 

именующих людей, по данным диалектных словарей выяснилось, что 

сибирский и уральский говоры имеют некоторые общие черты, в том  числе 

лексику, имеющую общую семантику корней: гоношун ‘суетливый и 

расчетливый хозяин, от «всё в дом»’ (Н.П. Костина, 1964) – гоюнка  

‘экономная женщина’ (Н. Г. Нестерова, Т. Б. Банкова, 1992); сходный корень 

имеют лексемы: глухмень ‘глухой’ (Н.П. Костина, 1964) – глушня  ‘глухой 

человек’ (Л. Г. Гынзанова, 1992); омонимичные связи обнаруживаются 

в лексемах: бабай ‘старик’, ‘глупый человек’ (Н.П. Костина, 1964) – 

бабай ‘страшный человек, детское пугало’ (О. И. Блинова, 1992).  

Основополагающим фактором, сближающим эти диалекты, является 

использование специфической лексики и фразеологических оборотов, 

которые обусловлены историческими и культурными особенностями этих 

регионов. Но есть и различия. Помимо дополнительной или различной 

семантики диалектизмов, сибирский говор характеризуется богатством 

диалектной лексики, связанной с транспортом, охотой, рыбалкой и другими 

аспектами жизни в Сибири. Также можно отметить, что сибирский говор 

может содержать влияния якутского, тунгусско-бурятского и других языков 

коренных народов Сибири, тогда как лексика говора среднего Урала может 

быть более близка общеславянскому языку и иметь особенности, характер-

ные для других региональных диалектов русского языка. 

Наличие общих языковых особенностей позволяет жителям регионов 

понимать друг друга, а различия в семантике лексем выражают специфику, 

характерную для носителей диалектов. 


