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Представления о человеке и его многообразной деятельности образуют 
один из важнейших фрагментов языковой картины мира. Наименования 
человека составляют значительную часть любого национального словаря. 

Так как наша работа посвящена диалектным названиям лиц по роду 
деятельности, обратимся к определению диалектологии. 

Диалектология – это лингвистическая дисциплина, изучающая говоры 
какого-либо языка. 

Говоры обладают особой лингвистической и информационной 
значимостью, дают возможность глубже познать особенности русского народа, 
помогают яснее представить менталитет их носителей. 

Цель нашей работы – исследование диалектных наименований лиц по 
роду деятельности как части системы вятских говоров. 

Для достижения этой цели нами поставлены следующие задачи: 

1. По словарю найти диалектные названия людей по роду занятий. 

2. Классифицировать диалектизмы с лексико-семантической точки 
зрения. 

3. Выявить мотивированные и немотивированные диалектизмы. 

4. Определить принцип номинации диалектных наименований. 

 

 

    Объектом нашего исследования являются материалы картотеки 
фонолаборатории ВятГГУ и материалы «Областного словаря вятских говоров».  

   Предметом  исследования стали  диалектные наименования людей по роду 
занятий и способы их номинации. 

   Мы обнаружили 28 наименований лиц по роду деятельности и 99 
соответствующих им диалектизмов. 

   Методы работы определены поставленными в работе задачами и 
фактическим материалом: лексико-семантический; описательный, включающий 
в себя обобщение и классификацию материала; метод компонентного анализа; 
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сравнительно-сопоставительный; а также количественный, используемый при 
подсчете процентного соотношения языковых явлений в вятских говорах. 

Работа над этой темой является актуальной, потому что даёт 
возможность глубже познать особенности жизни вятского народа. На 
материале вятских говоров такое исследование предпринимается впервые. 

Практическая значимость работы заключается в том, что её материалы 
могут быть использованы на практических занятиях по диалектологии, в 
краеведческих кружках и на факультативных занятиях в средней школе, а 
также в лексикографической и лингвогеографической практике. 

Нам было интересно узнать, что лежит в основе диалектных названий 
людей по роду деятельности. Это мы и попытались выяснить в своей работе. 

 

 

 

 

I. Лексико-семантическая классификация названий лиц по роду 
занятий. 

 
1. В первую группу мы отнесли названия лиц, занимающихся каким-либо 

ремеслом, названия, связанные с производством чего-либо (поэтапный процесс 
обработки каких-либо материалов с целью получения нового изделия или его 
части)6 

*Коваль – кузнец 

*колесник – человек, изготавливающий колеса  

*кадочник – человек, изготавливающий кадки 

*гребенщик – мастер-кустарь, выделывающий роговые и пальцевые 
гребни 

*чашечник – мастер, изготавливающий чашки 

*самопрядочник – мастер, делающий самопрялки 

*берестенщик – мастер, занимающийся выделкой из берёсты 
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*валенщик – мастер-кустарь  

*гармонщик – гармонный мастер 

*швец – портной 

*шитница - швея 

*кумышковаритель – самогонщик 

2. Вторая  группа – это названия людей, занимающихся разведение 
животных, растений с целью производства продуктов питания: 

*овчар – пастух 

*конюшник – конюх 

*силюшница – женщина, присматривающая за цыплятами 

*ферманка – доярка, ухаживающая за коровами 

*пчеляк – пчеловод 

3. В 3-ю группу мы включили названия лиц, занимающихся каким-либо 
промыслом:  

*рыбальник, уженщик  – рыбак  

*лесник, лесовщик – охотник, зверолов 

*порубщик – рубящий деревья 

*комовщик – работник, подготавливающий раствор глины для кладки 
печи 

*сиденщик – человек, занимающийся выгонкой дегтя 

*корьевщик – тот, кто дерет  кору 

4. Четвертая группа – самая многочисленная. Это названия лиц, связанных с 
обслуживанием чего- или кого-либо (это и ремонт чего-либо, и взаимодействие 
с другими работниками, а также оказание разного рода услуг населению): 

*лекарец – врач 

*казённа бабушка – акушерка 

*шептунья – женщина, способная лечить заговорами 
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*кабачник – лицо, торгующее в питейном доме, а также лицо, 
содержащее это заведение 

*казак – наемный рабочий 

*огловой – наемный рабочий 

*семенница – торговка овощными семенами 

*мелочник – торговец мелкими товарами в балаганах 

*меняла – скупщик 

*мусник – торговец мукой 

*капустница – торговка капустой 

*кудельник – скупщик льна 

*стряпка – кухарка 

*кашовар – повар в артелях 

*стражник – лесной сторож 

*ремонщик – торговец тряпьем 

*культурник – работник в клубе 

*батюшко – священник 

*крылошана – лица духовного звания 

*богомаз – иконописец 

*коморник – сторож при церкви 

*коляда – распоряжающийся вином на свадьбе 

*коробейник – тот, кто везет приданое невесты 

*кладушники – люди, перевозящие приданое 

 

II. Классификация диалектизмов по родовой принадлежности. 

Если мы проследим частотность употребления  женских и мужских 
наименований лиц по роду деятельности, то увидим, что самую 
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многочисленную группу будут представлять диалектизмы, зафиксированные 
только в мужском роде (в основном, это различные мастера и работники): 

*коваль – кузнец 

*чашечник – мастер, изготавливающий чашки 

*кадочник – мастер, изготавливающий кадки 

*уженщик, удильщик, рыбальник – рыбак 

*колесник – мастер, делающий колеса 

*лесник, лесовщик – охотник, зверолов 

*валенщик – мастер-кустарь 

*овинщик – рабочий, производящий молотьбу в овине 

*царапта – земледелец 

*артельной, артельщик – стоящий во главе артели 

*грузовщик, грузщик – работник, помогающий при погрузке 

*лесничин, полесной, лесовщик, стражник  – лесничий 

*самопрядочник – мастер, вырабатывающий самопрялки 

*сбитенщик – продавец сбитня 

*мелочник – торговец мелкими товарами 

*ремонщик – торговец тряпьем 

 Диалектизмы, зафиксированные только в женском роде, малочисленны  
(как правило, это более легкий труд: с/х, рукоделие, приготовление пищи): 

*поваруха -  женщина, обслуживающая свадьбы 

*стряпея, стряпуха, стряпка – повар 

*семенница – торговка семенами 

*силюшница – женщина, присматривающая за цыплятами 
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       Очень небольшую группу представляют диалектизмы, имеющие 
грамматическую форму мужского и женского рода: 

*травник/травница – врач 

*стихарник/стихарница – поэт 

*овчар/овчарка – пастух 

*казак/казачиха – наемный рабочий 

  

III. Классификация диалектизмов по принципу номинации. 

Нам всегда интересно узнать, почему какое-либо явление или предмет 
получает именно такое название. Диалектизмы в этом плане часто дают яркую 
картину народной этимологии. У всех собранных нами диалектных 
наименований мы попытались определить принцип, положенный в основу 
номинации. Все диалектизм ымы разделили на 3 группы. 

1.  К первой группе мы отнесли диалектизмы, однокоренные с другим 
глаголом, обозначающим это же действие(33%). 

*стряпуха, стряпка, стряпея – повар (стряпать) 

*поваруха, кашовар - повар (варить) 

*сиделец, сидельчиха – продавец (сидеть) 

* шептунья – женщина, занимающаяся заговорами  (шептать) 

*валеншик – мастер-кустарь (валять) 

*коваль, ковач - кузнец (ковать) 

*богомаз – иконописец (мазать) 

*шитница - швея (шить) 

*ворожец – человек, занимающийся гаданием (ворожить)  

2. Вторая группа – это диалектизмы, однокоренные с другими предметами, 
характерными для данного рода занятий (32%). 

*чашечник, чашешник – мастер, изготавливающий чашки 

*кадочник – мастер, изготовляющий кадки 
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*берестеник – мастер, занимающийся выделкой из бересты 

*семенница - торговка семенами 

*самопрядочник – мастер, делающий самопрялки 

*колесник – мастер, делающий колеса 

*царапта - земледелец (царапкой обрабатывать землю) 

*лесовщик, лесник - охотник (лес) 

*травник, травница – человек, лечащий травами 

*чеботной - сапожник (чёботы) 

*мелочник – торговец мелочью в балаганах 

*кабачник – лицо, торгующее в питейном доме (кабак - место работы) 

3. К третьей группе мы отнесли однокоренные образования,  имеющие в 
диалектизме другой словообразовательный формант (30%).  

          *рыбальник - рыбак 

*гармоншик – гармонный мастер 

*грузовщик, - грузчик 

*лесничин, лесовщик, полесной - лесничий 

*порубщик – лесоруб  

*лекариха, лекарица, лекарец - лекарь. 

4.  А в четвертую группу мы отнесли те диалектизмы, у которых не смогли 
определить принцип номинации (5%) 

*казак, казачиха, огловой, огловая, оглавая - наемный рабочий 

*сиденщик - занимающийся выгонкой дегтя 

 

* Если рассмотреть все диалектизмы  по структуре, то мы увидим, что  все они 
однословные. Но мы бы хотели отметить, что среди них встретились и сложные 
существительные: 

*богомаз - иконописец 
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*богомолец - несущий икону 

*кашовар - повар  

*самопрядочник – мастер, делающий самопрялки 

*фермовод - заведующий фермой 

Употребление однословных лексем – закономерное явление. Говоры стремятся 
к простоте выражения мысли. Да и богатому русскому языку достаточно 
одного корня, чтобы точно назвать какое-либо явление ( в немецком языке, 
например, мы видим большое количество сложных слов). 

 

** Работая с диалектными названиями, мы увидели, что один 
диалектизм иногда может иметь несколько вариантов, которые в свою 
очередь делятся на фонетические, словообразовательные и грамматические. 

1. Среди анализируемых нами диалектизмов можно выделить  
словообразовательные варианты – это слова, отличающиеся друг от друга 
словообразовательными аффиксами: 

*коваль - ковач = кузнец  

*артельной - артельщик = стоящий во главе артели 

*фермачка – ферманка = доярка 

*лекариха – лекарица = врач 

*лекарь – лекарец = врач 

*стряпуха – стряпка = повар 

*грузшик – грузовшик = грузчик 

 

2. Нам встретились и фонетические варианты – это слова, 
отличающиеся друг от друга отдельными звуками: 

*кабащик – кабашшик = кабатчик 

*мелочник – мелошник = торговец 

*самопрядочник - самопрядошник = мастер самопрялок 
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*валенщик – валеншик = мастер-кустарь 

*домовник – домомник = сторож  

 

3. Грамматических вариантов нам обнаружить не  удалось (слова, 
отличающиеся категорией числа или рода). 

 

*** Нам показалось интересным и такое явление, наблюдаемое среди 
диалектных наименований, как синонимия. Оно тоже, хоть и редко, но 
встречается в нашей работе. 

*рыбальник, уженщик, удильщик = рыбак 

Среди анализируемых нами лексем мы обнаружили жеде 2 омонима: 

*лесовщик - это охотник  и  
*лесовщик – это лесничий. 
 

 

В результате нашей работе мы пришли к следующим выводам: 

1. Диалектные названия лиц по роду занятий  на территории 
Кировской области достаточно разнообразны, при этом преобладают 
диалектизмы, называющие людей, работающих в сельском хозяйстве, 
занимающихся какими-либо промыслами или ремеслами. 

2.Все рассмотренные нами диалектизмы - однословные наименования. 

3. Большинство диалектизмов, называющих людей по определенному 
роду деятельности, можно считать мотивированными, причем основной 
принцип номинации по глаголу, обозначающему это же действие или по 
какому-либо предмету, характерному для  данного рода занятий. 
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Список диалектизмов. 

Врач: 

*лекарь 

*ворожец 

*фершалка 

*ворожея 

*фершал 

*знаха 

*фермовод 

*знахарь 

*фельдшерича 

*знахарка 

*целитель 

*шептун 

*шептунья 

*сиделка 

*травник 

*травница 

*лекариха 

*лекарица 

*лекарница 

*лекарец 

Работники сельского хозяйства: 

*фермовод 
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*фермачка 

*ферманка 

*силюшница 

*овинщик 

*оглавая 

*огловая 

*овчар 

*овчарка 

Продавец/торговец: 

*сиделец 

*сидельчиха 

*сбитенщик 

*семенница 

*мелашник 

*мелочник 

*кабашшик 

*ремоньшик 

Наемные рабочие: 

*казак 

*казачиха 

*наёмщик 

*огловой 

*помочанин 

*помочанка 

Духовенство: 
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*крылошана 

*крылошанин 

*богомаз 

*богомолец 

Лесничий: 

*лесничин 

*лесовщик 

*полесной 

*стражник 

Повар: 

*кашовар 

*стряпея 

*стряпуха 

*стряпка 

Обслуживающие свадьбы: 

*лагунник 

*поваруха 

*стряпуха 

*тысяцкий 

*кладушники 

Рыбак: 

*рыбальник 

*уженьшик 

*удильщик 

Сапожник: 
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*чаботарь 

*чеботной 

*чеботарь 

Кузнец: 

*коваль 

*ковач 

Мастер, изготавливающий чашки: 

*чашечник 

*чашешник 

Швея: 

*шитница 

*швец 

Сторож: 

*домовник 

*домомник 

Поэт: 

*стихарник 

*стихарница 

Охотник: 

*лесник 

*лесовщик 

Лесоруб: 

*лашман 

*порубщик 

Стоящий во главе артели: 
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*артельной 

*артельщик 

Грузчик: 

*грузовшик 

*грузшик 

Мастер, делающий самопрялки: 

*самопрядочник 

*самопрядошник 

Гармонист: 

*гармонщик 

Тракторист: 

*колесник 

Мастер-кустарь: 

*валеньшик 

Мастер, изготовляющий кадки: 

*кадочник 

Домработница 

*работница 

Мастер, изготовляющий из бересты: 

*берестеник 

Владелец: 

*заведеньщик 

Занимающийся выгонкой дегтя: 

*сиденьщик 

Земледелец: 
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*царапта 
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