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Аннотация. Изложены результаты контекстного анализа диалектных слов, 

характеризующих человека как общительного либо необщительного, что позволя-
ет читателю составить представление о носителе традиционной народной 
культуры, о его общительности и необщительности. Результаты проведенного 
исследования могут быть полезны для выявления отличий между мировоззрением 
носителя современной городской культуры и народной картиной мира. 

Abstract. The article presents the results of the contextual analysis of dialect 
words that characterize the person as sociable or unsociable. This gives an idea of 
what the carrier of traditional folk culture means by being sociable or unsocialbe. The 
results can be useful for identifying differencies between the world views of a repre-
sentative of a folk culture and of contemporary urban culture-bearer. 
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В записях диалектной речи сохраняются комментарии информантов 
в отношении слов, которые лексикограф затем определяет как выражаю-
щие смысл «общительный» или «нелюдимый». Реконструкция понятий по 
контекстам нацелена на экспликацию представлений, которые не входят 
в семантическое ядро, однако именно в них заключена специфичность той 
языковой среды, в которой созданы высказывания. 

С целью выявления содержания понятий «общительный» и «необщи-
тельный» было проведено препарирование контекстов. Оно основывается на 



89 

анализе сочетаемости слов (например, обыклой со всеми), учете поясняющих 
частей высказывания (смол. Ен у тябе такей мамзюля, слова с яго ня выти-
ниш [11, т. 6, с. 77]), интерпретации однородных конструкций, в состав кото-
рых входит толкуемое диалектное слово (народ неласковый, не свычайный). 

Общительный человек представлен в исследуемых контекстах как со-
вершающий следующие действия: 

● легко вступает в речевое общение, много говорит с людьми: волог. 
просто́й на язы́к ‘разговорчивый, общительный’ (У меня лони постоялец жил, 
дак до того простой на язык! Всегда уж со мной поговорит) [3, т. 12, с. 129]; 

● со всеми находит общий язык: диал. (каз.-некрас.) растрабúдный 
‘живой, общительный’ (Растрабидный со всеми хочет познаться, со все-
ми разговорит, неспокойный) [10, т. 34, с. 271]; тул. обою́дный ‘общитель-
ный, приветливый (о человеке)’ (Приехала моя внучка, замуж вышла, муж 
мне понравился, такой обоюдный, все сидит со мной, со старухой) [10, 
т. 22, с. 187]; ворон. обы́клой ‘общительный, обходительный’ (Иван наш 
обыклой со всеми, все им довольны) [10, т. 22, с. 287]; 

● бывает на людях часто и охотно: арх. табýнный ‘общительный 
(о человеке)’ (Марья такая активная, табунная женщина: все с людьми 
всегда) [10, т. 43, с. 207]; 

● веселится, участвует в общем веселье, играх: арх. табýшный конь 
‘об общительном человеке’ (Она, девка, все, бывало, поет, она – табуш-
ный конь) [10, т. 43, с. 208]; 

● обнаруживает живой темперамент и умения, необходимые для 
общения: киров. потýрный ‘живой, общительный’ (Потурная девчонка, 
развита, разговаривать умеет) [10, т. 30, с. 316]. 

В свою очередь, необщительный человек, по результатам анализа выс-
казываний диалектоносителей, ведет себя следующим образом: 

● молчит: брян. зуй ‘угрюмый, молчаливый, необщительный чело-
век’ (Ен жа таки зуй, что слова ни с ким зроду не сказаў) [2, с. 124]; перм. 
тунгýсливый ‘неразговорчивый’ (Сосед мой шибко тунгусливый, слова от 
его не дождешься) [5, т. 2, с. 454]; смол. махлáк и махлáч ‘угрюмый, нелю-
димый человек’ (Никали слова ни скажыть мыхлак такей) [11, т. 6, с. 85]; 
смол. меделя́н ‘молчаливый, угрюмый человек’ (Тык ен жа мидилян, ниръ-
згаворчистый, малчить; Што ты малчиш, как мидилян?) [11, т. 6, с. 88]; 

● избегает людей, держится особняком, ни с кем не поддерживает 
отношений: влад. некáзанка ‘нелюдимый человек’ (Что за такие неказан-
ки: чтобы их никто не видел, да никто о них не говорил) [10, т. 21, с. 56]; 
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карел. нелюдúмок ‘необщительный, неприветливый человек’ (Нелюдимок 
боится людей, не разговаривает, избегает народа) [7, т. 3, с. 411]; смол. 
как махлáк ‘угрюмый, нелюдимый человек’ (Ен усигда людей стъраницца, 
жыветь, як мыхлак) [11, т. 6, с. 85]; перм. кержáк ‘о нелюдимом, замкну-
том человеке’ (Ой, он такой кержак – ни с кем не водится) [5, т. 1, с. 387]; 
дон. бóлдырь ‘нелюдимый, угрюмый человек’ (Болдырь – щилавек, он ни 
к людям, ни г богу ни прилипаить) [1, с. 49]; 

● не ладит с людьми: печор. кислýха ‘необщительный, замкнутый 
человек’ (Марфа-то неопходительна, с людьми хорошо разговаривать не 
любит, робить не хоцет, кислуха да) [8, т. 1, с. 313]; 

● не выходит из дома: новг. тимтю́к – ‘необщительный человек, не-
людим’ (Как тимтюк сидит дома, никуда не ходит) (Картотека Словаря 
русских народных говоров (хранится в Институте лингвистических иссле-
дований Российской академии наук, Санкт-Петербург)); арх. бóмка ‘угрю-
мый, нелюдимый человек’ (Никуды ни вылизает: как бомка сидит в избе) 
[4, т. 1, с. 147]; карел. жúровик ‘домосед, нелюдимый человек’ (Сидишь все 
дома, вот и жúровик; а выходишь в люди, это не жúровик) [7, т. 2, с. 65]; 

● не принимает гостей: новг. побóрник ‘нелюдимый, необщитель-
ный человек’ (Ох, он такой поборник, к себе никого не пускает, и сам ни 
к кому не ходит) [7, т. 4, с. 570]; арх. еромá ‘необщительный, нелюдимый 
человек’ (Говорю: ерома ты ерома, две коровы да сума, все дороги заросли 
к тебе, народ не пойдет) [5, т. 3, с. 327]; 

● не ходит в гости: смол. косопéц ‘о нелюдимом человеке’ (Мой бать-
ка такей быу късапец, што никали у яго ни було друзей, никали ен ня ездиу 
у гости) [11, т. 5, с. 88]; 

● ведет отшельнический образ жизни, истово веруя в Бога: арх. 
нелю́дный ‘необщительный, замкнутый’ (У ней курная изба, там старуха 
нелюдная, она богомольница) [7, т. 3, с. 411]; 

● принадлежит семье, которая живет замкнуто, нелюдимо: перм. 
невидúм (жен. невидúмка) ‘нелюдим’ (В соседях у меня невидимы, не разгова-
ривают вовсе с народом) [5, т. 1, с. 584]; арх. однолúчник ‘нелюдимый чело-
век’ (Они всю жизнь одноличники, ни с кем не знаются) [9, т. 4, с. 156]; 

● отличается от членов своей семьи нелюдимостью: бурят. шагáй 
‘злой, угрюмый, нелюдимый человек’ (Во всей родове у нас такого шагая 
не было) [9, т. 5, с. 318]; 

● проявляет конфликтность в совместной с кем-либо, коллектив-
ной деятельности: новг., волог., тамб. неповóдный ‘нелюдимый, неужив-



91 

чивый, необходительный’ (С Матюшкой никакого дела не сладишь: все 
иде тебе поперек, такой парень неповодный) [10, т. 21, с. 111]; 

● не участвует в играх, в общем веселье: костр. седýн ‘домосед; че-
ловек, который в компании сидит молча’ (Седуны – которые не поют, не 
пляшут) (Лексическая картотека топонимической экспедиции УрФУ (ка-
федра русского языка и общего языкознания Уральского федерального уни-
верситета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург)); ни-
жегор., влад., пенз., ленингр., свердл. неулы́ба ‘редко улыбающийся, хму-
рый, неприветливый человек’ (Бывало все гогочут, визжат, а они, их ско-
ко было: Нюшка, Аринка, Танька, Аксютка, во скоко, и все стоят взади 
всех, к им и ребяты-то не подходят, так и звали неулыбы, все и осталися 
векшами) [10, т. 21, с. 193]; 

● не контактирует с лицами другого пола: волог., ленингр. нечу-
нáй ‘нелюдим’ (Вот уж нечунай, людей боится, никуда не ходит, девок 
боится, все и сидит в комнате) [7, т. 4, с. 20]; волог. ню́стя ‘о застенчи-
вом, стеснительном человеке’ (Ой, нюстя ты, парень, нюстя; что с девка-
ми не разговариваешь?) [7, т. 4, с. 58]; 

● терпит неудачу в брачном выборе: волог. потема ‘нелюдимый, 
скрытный, угрюмый человек’ (Потемы, такого неприветливого, нашим 
девкам не надо) [3, т. 8, с. 15]; забайкал. тайгóвый ‘молчаливый человек’ 
(Не завлеку тебя, тайговый. Мало проку от тебя [из песни]) [9, т. 5, с. 21]; 
ср.-урал. не на мóде ‘необщительный, неловкий, мешковатый’ (Она его не 
залюбела: он не на моде, а наши девки плясуньи. А он що – пестерь песте-
рем) [10, т. 18, с. 195]; 

● проявляет недоброжелательность, неприветливость: ср. кон-
текст с отрицанием к арх. свычáйный ‘приветливый, общительный’ (В их 
краю народ неласковый, не свычайный) [10, т. 36, с. 331]; 

● нарушает этикетные нормы: дон. закоснéлый ‘замкнутый, неразго-
ворчивый, упрямый’ (Закаснелый, ни здарофкаица, атварачиваица) [1, с. 171]; 
пск. ходúть что (вáня) стрю́цкий ‘о неприветливом, невежливом, необщи-
тельном человеке’ (А Ваньку-та, соседского, с пеленок знаю, а теперь вы-
рос, ходит все равно что стрюцкий. Мимо идет, гыркнит чтой-та – нет, 
чтоб «здрасьте»-то сказать, по-людски) [6, с. 117]; 

● обнаруживает неразвитость, отсутствие умений, необходимых 
для общения: ср. контекст с отрицанием к волог. заня́тный ‘общительный, 
разговорчивый (о человеке)’ (Дуничев – он не занятный, не поговорит, не 
шутливой) [4, т. 4, с. 141]; 
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● не поддается воспитанию (о ребенке): ленингр. лесовáя дитя́ ‘уп-
рямый, непослушный, неконтактный ребенок’ (Лесовая дитя, так и в лис 
глядит, не слушается) [7, т. 3, с. 117]. 

Если общительность «диагностируется» по речевой активности, уме-
нию завязать и поддержать беседу, пребыванию на людях и участию в об-
щем веселье, то языковой образ необщительного человека разработан су-
щественно детальнее. 

Так, общительный много говорит; со всеми находит общий язык; 
обнаруживает живой характер, умения, необходимые для общения; бывает 
на людях; участвует в общем веселье. 

Необщительный же молчит; не ладит с людьми; обнаруживает не-
развитость, отсутствие умений, необходимых для общения; не выходит из 
дома; не участвует в играх, в общем веселье; проявляет недоброжелатель-
ность; нарушает этикетные нормы; не контактирует с лицами другого по-
ла; терпит неудачу в брачном выборе; избегает людей, держится особня-
ком, ни с кем не поддерживает отношений; не принимает гостей; не ходит 
в гости; проявляет конфликтность в совместной работе; не поддается вос-
питанию (о ребенке); принадлежит семье, которая живет замкнуто, нелю-
димо; отличается от членов своей семьи нелюдимостью. 

На основании вышеприведенных семантических рядов можно гово-
рить о том, что общение осуществляется за счет арсенала речевых и эти-
кетных навыков и является инструментом выполнения любой неречевой 
деятельности, поэтому лексико-семантическое поле «Общение» имеет точ-
ки соприкосновения с такими лексико-семантическими полями, как «Об-
щина», «Семья», «Брак», «Гощение», «Игра», «Работа», «Воспитание». 
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