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Раздел 1
иМЯ СУЩеСТвиТелЬнОе



глава первая

идеОгРаФиЧеСКОе ОПиСание
иМени СУЩеСТвиТелЬнОгО

Макрокласс	 «Имена	 существительные»	 на	 первом	 уровне	 дифференциации	
представлен	в	лексике	говора	казаков-некрасовцев	тремя классами:	1)	«Абстракт-
ные	 отношения	 и	 формы	 существования	 материи»;	 2)	 «Неорганический	 мир»;	
3)	«Органический	мир».

1. класс «абстрактные отношенИя И формы существованИя матерИИ»

Класс	«Абстрактные	отношения	и	формы	существования	материи» представ-
лен	 в	 говоре	 такими лексико-тематическими	 подклассами:	 1)	 «Существование,	
бытие»;	2)	«Пространство»;	3)	«Форма»;	4)	«Время»;	5)	«Изменение»;	6)	«Движе-
ние»;	7)	«Количе	ство,	величина»;	8)	«Качество»;	9)	«Отношение»;	10)	«Порядок»;	
11)	«Причинность»	(данная	классификация	основана	на	классификации	из	словаря	
В.	В.	Морковкина)64 .

Присутствие	класса	«Абстрактные	отношения	и	формы	существования	мате-
рии»,	хотя	и	не	самого	многочисленного	среди	других	классов	(«Неорганический	
мир»,	«Органический	мир»),	является	важным	и	значимым	показателем	активной	
деятельности	языкового	сознания	казаков-некрасовцев	по	формированию	абстракт-
ных	понятий	и	обобщенных	наименований	форм	существования	материи.

Самые	многочисленные	подклассы	—	это	«Существование,	бытие»	и	«Количе-
ство,	 величина».	Самые	малочисленные	подклассы	—	это	«Изменение»,	«Поря-
док»,	«Причинность».

1.1.  Подкласс «Существование, бытие» представлен	главным	образом	сле-
дующими группами:	1)	«Событие,	факт»;	2)	«Действительность».	

В	 группе	 «Событие, факт»	 преобладают	 номинации	 негативных	 событий.	
Так,	некрасовец	выделял	номинации,	связанные	с	войной	и	миром:

а)	Мир [мир]	—	 ‘отсутствие	 войны’	 (Коли мир, мы не служили). Розмир [роз-
мир]	—	‘нарушение	мира’	(З данцами в розмир видалися, да какая ета виданя).	Руина 
[руина]	—	‘война’	(Там началася вайна — мы называли руина). Примирие [прими-
рийа]	—	‘перемирие’	(Сказали, што примирие). Сполох	[спалох]	—	‘тревога,	перепо-
лох’ (Паламали дагавор, сполох начался).

64	 Лексическая	основа	русского	языка	/	Под	ред.	В.	В.	Морковкина.	М.:	Русский	язык,	1984.
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Далее	идут	номинации	таких	событий,	как	невзгоды,	неприятности:
б)	Брань [брань]	—	‘ссора’	(Брани ни хочицца).	Жаль	[жаль]	—	в	знач.	‘невзгода,	

страдание’	 (Такую жаль пирьнасили). Изнавага	 [изнавага]	—	 ‘обида,	 притеснение’	
(Какую пирьжывали изнавагу). Пережитки	 [пиряжытки]	—	‘переживания,	невзго-
ды’	(Такии пиряжытки на нашу душу).	Страждание	[стражданийа]	—	‘страдание’	
(Скока страждания была). 
В	группе	«Событие,	факт»	 также	выделяются	номинации	болезней,	физиче-

ских	и	душевных:
в)	Вреда	[вряда]	—	‘вред’	(Типерь вряды ни делаить).	Скукота [скуката]	—	‘ску-

ка’	(Скуката жы). Худоба [худаба]	—	‘болезни,	эпидемия’ (Патом жоны мёрли, ху-
даба была).
В	группе	«действительность» имеются	такие	подгруппы:	

а)	отдых:	Спочив	[спачиф]	—	‘сон’	(Пашли на спачиф). Отдышка	[аддышка]	—	
‘отдых’	(Пашол на аддышку);

б)	обряд	как	основная	форма	жизни	некрасовца:	Обрядок	[абрядак]	—	в	знач.	‘об-
ряд,	обычай’	(Ета такой абрядак);

в)	смерть:	Умеретие	 [умертия]	—	 ‘состояние	 по	 глаголу	 умирать’	 (Гаварил да 
умеретия).

1.2.  Подкласс «Пространство» представлен	следующими группами:	
1)		«Расстояние»:

Глыбь [глыпь]	—	‘глубина’	 (Глыбя бальшыи были). Глыбя [глыбя]	—	‘глубина’	
(Ани папиритопли там в глыбе);
2)		«Ограниченное пространство и неограниченное пространство»:	

Долоба	 [дъла	ба]	—	 ‘тропинка’	 (В поли — дълаба). Дорога [дарога]	—	 ‘улица’	
(Па етой дароги рускии жывуть). Краина [краина]	—	‘окраина’	(Градабития тольки 
краину тронула). Нёбо [нёба]	—	‘небо’	(И нёба гарить).

1.3. Подкласс «Форма» представлен	группой	«Определенная форма или ха-
рактеристика формы».	Это	формы:	

а)	биофактов:	Бугрина	[бугрина] — ‘холм,	возвышенность’ (Церква была иде буг-
рина).	Полугорье	[палугорья]	—	‘косогор’	(На аропки с полугорья спускаисся). Пади-
на	[падина]	—	‘равнина’	(Гарскоя места, падинах ни было сафсем);

б)		артефактов:	Жарёха	 [жарёха]	—	 ‘форма	для	выпечки	хлеба’	 (Жарёхи стаять 
на пату). Кат [кат]	—	‘слой,	ряд’	(В два ката надявали нитку) — турецк.	kat	‘этаж’.	
Мечик	[мечик]	—	‘мячик’	(Мечики ис шерсти делали). Ровнота [равната]	—	‘ровная	
часть	предмета’ (Ета равната). Щелка [шэлка]	—	в	знач.‘отверстие,	дырка’	(Правара-
чивалась шэлка). 

1.4. Подкласс «время» представлен	следующими группами:	
1)		«временной отрезок»:	

Вутри [вутри]	—	‘утро’	(Вутри идём на винаградник). Годовинка [гъдавинка]	—	
‘годовщина’	(Гъдавинку справлять нада). Ночушка [ночушка]	—	‘ласк. к	ночь’	(Фсю 
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ночушку ни спала). Обед [абет]	—	‘прием	пищи	утром’ (Абет бываить утром). Сумерк 
[сумерк]	—	‘сумерки’	(Работаим да сумерку);
2)		«временная точка»:	

Пондли [пондли]	—	‘полдень’	(Ета двинаццать часох, пондли).

1.5.  Подкласс «изменение» представлен	 одной	 группой	 — «Общие поня-
тия»: 

Повороты [повъраты]	—	‘наступление	зимы’	(Повраты пашли на зиму).

1.6.  Подкласс «движение» представлен	 группой	 «Пере мещение».	 Номи-
нации	 этой	 группы	демонстрируют	их	 тесную	связь	 с	 трудовой	деятельностью,	
а	также	бытом	казака-некрасовца.	Преобладают	номинации	такого	вида	движения,	
как	перемещение,	в	их	составе	прежде	всего	выделяются	наименования	средств	
перемещения	грузов	у	некрасовцев	(аробка,	гарба,	стругочки),	присутствуют	так-
же	наименования	средств	перемещения	как	предметов	труда	казаков-некрасовцев	
(лоточка)	и	общественных	средств	перемещения	(сухопутка):

Аробка [аропка]	—	‘тележка’	(Павёс на аропки). Гарба [гарба]	—	‘арба’	(Къля-
са у гарбы суцельнаи). Стругочки [стругачки]	—	‘ручные	сани	для	перевозки	груза’	
(Стругачки пхали па ляду). Лоточка	[лотачка]	—	‘небольшая	рыбацкая лодка’	(Сва-
ими лотачками пирьплывали Мрамарская моря). Сухопутка [сухапутка]	—	 ‘поезд	
на	железной	дороге’.	(Сухапутка — ета поист).

1.7.  Подкласс «Количество, величина» представлен	рядом групп:
1)	 «Расчлененное количество».	В	номинациях	этой	группы	ярко	проявляется	

их	 связь	 с	 трудовой	 деятельностью	и	 бытом	некрасовца.	Существительные,	 на-
зывающие	расчлененное	количество,	—	это	наименования	наделов	земли,	комков	
земли,	крупинок	масла,	сахара:

Глыбина [глыбина]	—	‘комок	земли,	глыба’	(Вон хватить глыбину и брасаить). 
Деляница	[диляница]	—	в	знач.	‘надел	земли’	(Диляница — ета мой пай). Котушок 
[кутушок]	—	‘комочек’	(Кутушок маслы). Крупка [крупка]	—	‘крупинка’	(Маслинная 
масла садицца крупкими). Пай	[пай]	—	‘надел	земли,	участок	поля’	(На нашых паях 
харошый урод был)	—	турецк.	pay	‘часть,	участь,	доля’;
2)	 «Определенность количества» . Существительные,	называющие	опреде-

ленность	 количества,	—	это	номинации	определенного	 количества	 зерна	 (гарс),	
определенного	количества	корма	(пригорша),	определенного	количества	груза,	ко-
торый	может	нести	один	человек	(ноша):

Гарс	 [гарс]	 —	 ‘ковш,	 служащий	 мерой	 зерна’	 (Гарс — ета каропка). Ноша 
[ноша]	—	‘груз	объeмом	в	полмешка’	(Нес целую ношу, полмяшка агурцоф). Пригор-
ша [пригорша]	—	‘пригоршня’	(Полную пригоршу бурчака кинул);
3)	 «Параметры величины».	В	параметрах	величины	казака	привлекали	та-

кие,	как	длина	и	ширина:
Длинина	 [длинина]	—	 ‘длина’	 (Лотачка была семь метрах длинину). Длинка 

[длинка]	—	 ‘длина’	 (Садеи сетки да тысячи метрах длинку). Долина	 [далина]	—	
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‘длина’	(Лотачка была восим метрах далина). Ширка	[шырка]	—	‘ширина’ (У сет-
ки — шырка полсажыня);
4)		«единицы измерения».	 Номинации	 единиц	 измерения	 для	 некрасовца	

с	вязаны	с	пространством	и	жидкостями.	Необходимо	отметить	бытование	в	говоре	
некрасовцев	архаической	единицы	измерения:	это	номинация	ступень — ‘величи-
на,	равная	размеру	ступни’:

Версто [вярсто]	—	 ‘верста’	 (На вярсто нада итить). Ступень	 [ступень]	—	
в	 знач.	 ‘мера	 длины,	 равная	 размеру	 ступни’	 (Ступиней на десить вверх). Ока 
[вока]	—	‘мера	жидкости	в	Турции,	штоф’	(Вазьми воку, а ни то две, вдрух празяб-
ним). Галун [галун]	—	в	знач.	‘мера	жидкости,	галлон’	(Взяли галун спирта да склян-
ку вотки). 

1.8. Подкласс «Качество» представлен	 группой	 «Оценка общая и част-
ная».	Материал	показывает,	что	некрасовец	ценит:	а)	красоту	человека,	ситуации	
(лепота,	 хорошина);	 б)	 добротность	 вещи,	 качество	жизни	 (доброта,	 хороше-
ние);	в)	прочность	как	артефактов,	так	и	нравственных	принципов	 (крепость);	
г)	трудолюбие	(зависть):

Лепота	[лепута]	—	‘торжеств. красота’	(Лепута закрылася).	Хорошина	[хъра-
шына]	—	абстрактное	свойство	по	прилагательному	хороший	в	знач.	 ‘прекрасный’	
(На паску бывалъча хърашына, красива). Доброта	 [дабрата]	—	 ‘хорошее	 качество	
вещи,	 продукта’	 (Такая дабрата, фкусная диривяная масла). Хорошение	 [хьраше-
ния]	—	состояние	по	глаголу	хорошеть	в	знач.	‘становиться	лучше’	(Ни было хъраше-
ния). Крепость	[крепасть]	—	в	знач.	‘твердость,	верность	принципам,	национальным	
традициям’:	Сколькя жыли ф Турсии, ня дали и ня взяли ни адну дефку замуж за сибе, 
и платю сваю ни смянили —	вот крепасть имели (Сл.	Сердюковой,	с.	117).	Зависть 
[зависть]	—	‘трудолюбие’	(У ниё зависть, ни хатить, штобы сидеть).

1.9. Подкласс «Отношение» представлен	группой	«Опре деленные отноше-
ния».	Это	номинации,	называющие	прежде	всего	отношения	человека	в	социуме	
(лексемы	клятьба,	ответность,	покор,	помога,	спасенье,	тяжба,	питимя):

Клятьба [клядьба]	—	‘клятва’	(Клядьбу дали вирнуцца). Преступочка [присту-
пачка]	—	‘провинность,	проступок’	(За маленькую приступачку били). Ответность 
[атветнасть]	—	‘ответственность’	(Дал такую атветнасть). Покор	[пакор]	—	в	знач. 
‘позор’	(Наша сястра пакор ни зделала нашыму роду). Помога	[помага]	—	‘помощь’	
(Помаги нам няма). Спасенье	 [спасиня]	—	‘благодарность’	 (Вам спасиня за ета). 
Тяжба [тяжба]	—	абстрактное	существительное	по	глаголу	тягаться	в	знач.	‘спо-
рить,	ссориться,	спор’	(Ф кантори тяжба стаить). Питиня	[питиня]	—	‘церков-
ное	наказание	за	грехи,	епитимья’	(Пайдёш к батюшки каицца, он тибя накажыть, 
дасть питиню несть, ета питиня называицца).

1.10.  Подкласс «Порядок» представлен	двумя	группами:	
1)	 «Оценка соответствия норме»:

Ряд	[рят]	—	‘порядок’	(Няма ряду). Ряда [ряда]	—	‘порядок’	(Мы жа ни знаим 
ряды);
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2)	 «Порядок следования»:	
Жереб [жерип]	—	‘жребий’	(Жерибы кидали). 

1.11.  Подкласс «Причинность» представлен	следующими группами:	
1)	 «Сила»:	

Мочь	[мошь]	—	‘сила’	(Иде ана мошь найдёть).
2)	 «Удача»: 

Спорина	[спърина]	—	‘счастье,	удача’	(Бох спърины ня дасть). 
3)	 «Предопределение»: 

Часть [часть,	щасть]	—	в	знач.	‘участь,	доля’	(Наша часть была такая).

2. класс «неорганИческИй мИр»

Данный	класс	представлен	тремя	лексико-тематическими	подклассами:	1)	«Кос-
мос»;	2)	«Земная	поверхность»;	3)	«Атмосферные	явления».

2.1. Подкласс «Космос»	 представлен	 одной	 лексико-тематической	 группой	
«Звезды и планеты».	В	ней	можно	выделить:	

а)	названия	 созвездий:	Арба —	 ‘созвездие	 Большая	Медведица’	 (Арба — семь 
звёздах).	Карауши —	‘созвездие	Большая	Медведица’ (Каравуша — Бальшая Мидьве-
дица). Коромысли —	‘созвездие’ (Тут Зажары, а тут Карамысли). Кадило —	‘малое	
созвездие	в	 виде	 звезд	 альфа	и	бета	 в	 созвездии	Центавра’ (Кадила — два звязда). 
Кроме	того,	существуют	и	составные	наименования:	Арбяная дорога,	Матвеева до-
рога —	‘скопление	звезд	в	виде	светлой	полосы,	Млечный	Путь’.	Петров Крест — 
‘созвездие	Южный	крест’. 

б)	названия	конкретных	звезд,	планет:	Зарница, Жарница, Зорька, Заревая звез-
до —	‘планета	Венера’	(Зарница бываить па утрам. — Жарница выкатываицца — 
да света асталася два-три часы. Зорька, ана здаровая).	Существуют	и	 составные	
наименования:	Бурлацкое солнышко — ‘луна’.	Прикол-звездо —	‘Полярная	звезда’.

2.2. Подкласс «Земная поверхность»	представлен	одной	лексико-тематиче-
ской	группой	«Определенный участок земной поверхности» . 

Земля	для	казаков-некрасовцев,	так	же	как	и	для	всех	славян,	соединяла	в	себе	
основную	 рождающую	 силу	 и	 надежное	 убежище	 для	 мертвых.	 Уважительно	
и	ласково	называл	казак-некрасовец	землю	Земь	(фонетический	и	грамматический	
вариант	общенац.	слова	земля)	и	земличка .

В	говоре	отражено	преобладание	определенного	ландшафта.	Это	небольшие	
холмы,	пригорки,	перемежающиеся	с	равнинами	и	водоемами:	ручьями,	родни-
ками,	болотами,	озерами,	реками.	Этот	ландшафт	характерен	прежде	всего	для	
природы	низовьев	Дона.	Кроме	того,	рельеф	устья	реки	Энос	и	озера	Майнос,	
т.	е.,	той	территории	Турции,	на	которой	поселились	казаки-некрасовцы,	также	
характеризовался	подобным	разнообразием	ландшафта.
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В	лексико-тематической	группе	«Определенный	участок	земной	поверхности»	
подкласса	 «Земная	 поверхность»	 можно	 выделить	 такие	 подгруппы:	 1)	 названия	
возвышенных	мест;	2)	названия	равнин;	3)	названия	водоемов	и	их	частей,	заболо-
ченных	участков.	Наибольшее	количество	слов	говора,	именующих	участки	земной	
поверх	ности,	—	это	названия	водоемов	и	их	частей.	

Так,	очень	распространены	наименования	озер, их видов, частей озера и яв-
лений, связанных с ним	(течений,	волнений	у	берегов,	мелких	мест,	видов	бере-
гов):	

Лиман	[лиман] — в	знач.	‘озеро’	(Вада слаткая в лимани, сазан, щука, сом ловиц-
ца). Озер	[озир,	возир]	—	‘озеро’	(Акрух нас возир был). Коблы	[каблы]	—	‘озеро,	по-
росшее	камышом,	плавни	или	болотистое	место’	(Там каблы здароваи, плавни). Мелка 
[мелка]	—	‘мелкое	место	в	озере	у	берега,	где	поят	скот’	(Пашли на мелку за кизяками). 
Меляк [миляк] — ‘мель’	(Мелкии мяста —	ета миляки). Рынок	[рынак] — ‘пологий	
берег	озера,	заливаемый	водой’	(Высыхаить зямля — ета называицца рынак). Усынок 
[усынак]	—	в	знач.	 ‘залив	озера’	(Лиман, ат ниво усынак идёть). Бурун	 [бурун]	—	
‘волна’	(Бурун идёть, а камыш ни дапускаить). Быстря	[быстря]	—	в	знач. ‘волнение	
в	озере’	(Быстря идёть, буруны).
Также	 распространены	 наименования	частей рек, ручьев, родников	 (тече-

ний,	волнений	у	берегов,	видов	берегов):	
Гирла	[гирла]	—	в	знач. ‘устье	реки’	(Гирла, ета када речка вытикаить в лиман). 

Ерик	[ерик],	Перетяжка [пиритяшка]	—	‘рукав	реки	или	озера,	пролив’	(Пиритяш-
ка, такой ерик ф калена, рибы многа). Яр	 [яр]	—	‘крутой,	обрывистый	берег	реки’	
(Яр — абрыф окъла речки). Ручак	[ручак]	—	‘ручей,	родник’	(Ручак — ета где вада 
сама тичёть из гары). Рудник	[рудник]	—	‘родник’	(Рудник из зямли бёть). Быстря 
[быстря]	—	в	 знач. ‘быстрое	 течение	на	 середине	 реки’	 (Рыба идёть на быстрю). 
Коловерть	[колавирть,	колвирть]	—	‘водоворот’	(Колавирть — вада в речки быстра 
бяжыть). 
Названия	 заболоченных участков	 в	 говоре	казаков-некрасовцев	 также	при-

сутствуют,	но	занимают	меньшее	место:	
Загрядок	[загрядак]	—	‘болотистое	место,	отделенное	от	озера	возвышенно	стью,	

грядой’	(Там загрядак: зарасли, камыш). Запша	 [запша]	—	‘болото,	поросшее	камы-
шом’	(Запша — балота камышовая). Мочаги	[мачаги],	Музга	[музга]	—	‘низкое	место,	
залитое	водой	и	поросшее	камышом’	(Музга — малый залифчик окала ерика, мачаги). 
Хотя	жизнь	некрасовцев	на	чужбине	была	связана	с	морем,	наименований,	свя-

занных	с	морем,	в	говоре	мало:
Гирла	 [гирла]	—	в	 знач. ‘пролив’	 (Бегли в Дарданельскую гирлу). Зыб	 [зып]	—	

‘крутая	волна	во	время	волнения	на	море’	(Зыба идуть, ани сплёскиваюцца).
Названия	возвышенных мест и равнин	в	составе	лексики	говора	казаков-не-

красовцев	представлены	примерно	в	одинаковом	количестве.
Названия	возвышенных	мест: 

Бугрина	[бугрина]	—	‘холм,	возвышенность’	(А на вясну вада з бугрины уходить). 
Грядина	 [грядина]	—	в	 знач.	 ‘возвышенное	место,	 не	 затопляемое	 водой	во	 время	
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весеннего	разлива’	 (Грядину ни тапила вада). Полгорка	 [палгорка],	Полугорка [па-
лугорка]	—	‘пригорок’	(Жыли на палгорки, нивяликая пълугорка). Полугорье	[палуго-
рья]	—	‘косогор’	(С полугорья далаба шла). 
Названия ровных	мест: 

Майдан	[майдан],	Площина	[плашшына]	—	‘ровное	место,	равнина’	(Майдан — 
равнина на поли, выйдиш, а там плашшына). Падина	 [падина],	Падинашка	 [пади-
нашка]	—	 ‘равнина,	 низина’	 (В падинашьках растуть грибы). Плешина	 [пляшы-
на]	—	‘поляна’	(Пляшыни в лясу). 

2.3. Подкласс «атмосферные явления»	состоит	из	следующих	групп:	1)	«На-
именования	ветра»;	2)	«Наименования,	связанные	с	дождем,	со	снегом	и	холодом»;	
3)	«Наименования,	связанные	с	засухой».

Ветер	признавался	в	древнерусской	мифологии	воплощением	грубых	хаоти-
ческих	сил.	В	сказках	ветры	олицетворялись	в	облике	четырех	братьев:	Северного,	
Южного,	Западного	и	Восточного	ветров.	Славянин	считал,	что	в	ветре	соединя-
ются	и	благотворные,	и	разрушительные	начала.

Значительное	количество	названий	ветра	и	атмосферных	явлений,	обусловлен-
ных	ветром,	а	также	названий,	связанных	с	дождем,	в	говоре	казаков-некрасовцев	
объясняется	тем,	что	их	основным	видом	трудовой	деятельности	было	рыболов-
ство	и	их	промысел	зависел	от	погоды.	

В	говоре	казаков-некрасовцев	находим	диалектные	названия	ветра	вообще	—	
Воздух, Восточного	ветра	—	Восток,	Северного	ветра	—	Караель	(от	турецк.	кara 
yel	—	‘холодный	ветер’),	Южного	ветра	—	Полудёнка,	Западного	ветра	—	Моря-
на:	Ветры — васток, пълудёнка, маряна — з гор идёть. — Кърайель падул, ета как 
севирный; — З Дюняней маряна — дош ажыдай. — Пълудёнка тянить — южный 
воздух65 .

Многие	атмосферные	явления,	связанные	с	ветром,	казак-некрасовец	нередко	
называл	одним	словом:	

Кура [кура], Незгода [нязгода,	 низгода],	Фуртуна [фуртуна]	—	 в	 знач.	 ‘ветер	
со	снегом’	(Кура — сильной снех идёть с ветрым. — Фуртуна, стыть идеть. — Низ-
года была, снех, стыть). Рукав	[рукаф],	Труба	[труба]	—	‘вид	бури,	порождаемой	вет-
ром,	смерч’	(Рукаф набираить воду, крышу тянить, ни убяжыш. — Труба и на мори, 
и на сухом). Фуртуна [фуртуна]	—	в	знач.	‘буря	на	море’	(Лотка мелкая, как схватила 
фуртуна и пънясла)66 .
Определенное	количество	наименований	атмосферных	явлений	в	говоре	каза-

ков-некрасовцев	связано	с	дождем	и	его	спутниками	—	молнией,	тучами,	туманом,	
приметами	дождя:

65	 Примеры	приведены	из:	Сердюкова О. К.	Словарь	говора	казаков-некрасовцев.	Ростов-
на-Дону,	2005.	С.	44,	98,	211.

66	 Там	же.	С.	301.
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Дождечочек	 [дажжычёчик]	 —	 ‘ласк.	 дождь’	 (Дажжычёчик прашол). Моло-
нья	 [мъланья,	 мъланя]	 —	 ‘молния’	 (Мъланья свиркаить, гром). Туманец [тума-
ниц]	—	‘небольшой	туман’	 (Туманиц трохи был). Чернядь	 [чернить]	—	‘грозовая	
туча’	(Чернить — хмарная туча). Солнца уха	—	‘особый	вид	солнца	и	солнечных	
лучей,	бывающий	перед	дождем’	(Уха бывають с абоих старон, сонца уха, на ветир 
и на дош)67 .
Наименования,	связанные	с	обозначением	холодной	и	морозной	погоды,	явля-

ются	менее	многочисленными,	что	обусловлено	климатическими	особенностями,	
характерными	для	места	проживания	некрасовцев	в	Турции:

Стыдь [стыть]	—	‘холод’	(Стыть стаить, гълалёт). Ледина [лядина]	—	‘силь-
ный	холод’	(Ф хати лядина стаить). Крыга [крыга]	—	‘льдина’	(А мы на крыги аста-
лися). Перелом	[пирилом] — ‘крепкий	осенний	лед’	(Пирилом — када крепицца лёт). 
Бель	[бель]	—	‘морозный	иней,	рисунок	на	стекла’	(Бель на акошках).
Наименования,	связанные	с	обозначением	сухой	погоды,	засухи	являются	не-

многочисленными	в	говоре:	
Погода [пагода],	Сухмень	[сухмень],	Сухота [сухата]	—	«засуха,	сушь»	(Дажжы-

чок бы убил пагоду. — А у нас сухмень. — Сухата, дожжу няма).

3. класс «органИческИй мИр»

Класс	«Органический	мир»	состоит	из	следующих	подклассов:	1)	«Человек»;	
2)	«Трудовая	деятельность»;	3)	«Быт».

3.1.  Подкласс «Человек»
вводные замечания. Майносская	ветвь	некрасовцев	жила	вдали	от	русских	

границ	изолированно	и	замкнуто.	Благодаря	этому	казаки-некрасовцы	сохранили	
самобытную	традиционную	русскую	культуру:	язык,	национальную	и	религиоз-
ную	идентичность,	уклад	жизни	(быт,	ремесла),	фольклор.

По	 своему	 вероисповеданию	 казаки-некрасовцы	 являются	 старообрядцами	
белокриницкого	согласия	в	юрисдикции	Русской	Православной	старообрядческой	
церкви,	 центр	 которой	расположен	 в	Москве	на	Рогожском	кладбище.	Приходы	
некрасовцев	входят	в	состав	Донской-Кавказской	епархии68 .

Сохранение	своего	этноса	требовало	от	казаков-некрасовцев	контроля	над	от-
ношениями	населения	с	другими	нациями.	Брак	мог	быть	заключен	только	между	
членами	общины.	Известны	случаи,	когда	майносцы	брали	в	жены	чужих	женщин,	
но	это	были	обязательно	казачки.	Отдавали	на	сторону	своих	женщин	только	ду-
найским	казакам	из	Гамидие.	На	99 %	майносская	община	оставалась	эндогамной.	

67	 Примеры	приведены	из:	Сердюкова О. К.	Словарь	говора	казаков-некрасовцев.	Ростов-
на-Дону,	2005.	С.	300.

68 Денисов Н. Г.	Казаки-некрасовцы	сегодня	//	Казаки-некрасовцы.	Сборник	материалов	
из	архивов	Новокумского	филиала	музея	изобразительных	искусств.	Ставрополь,	2009.	С.	57.
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Вот	какие	слова	приписывал	фольклор	Игнату:	«Ой,	да	вы	же	донские	казаки,	а	вы	
с	турками	не	соединяйтесь,	а	вы	с	ними	не	сообщайтесь,	они	самые	враги	наши,	
преступники,	они	и	религии	нашей	не	исполняют»69 .

Жилища	казаков-некрасовцев	строились	так	же,	как	и	на	Дону,	и	представля-
ли	собой	«своеобразный	вариант	модели	жилища	аграрного	общества,	включав-
ший	в	себя	весь	мир	производства	и	потребления	семьи,	где,	как	правило,	было	
8—12	детей»70 .

Русский	путешественник	В.	И.	Иванов-Желудков	так	описывает	свои	впечатле-
ния	от	посещения	дома	некрасовца	на	Майносе	в	70-х	гг.	ХIХ	в.:	

Я	 ослеп	 и	 остолбенел.	Думал	 попасть	 в	 курную	избу,	 и	 вдруг	мне	 показалось,	
что	я	в	 гроте	у	Монте-Кристо.	Хата	была	так	чисто	выбелена,	что	мне	показалось,	
будто	она	выточена	из	куска	мела	или	мрамора.	Глиняный	пол	был	гладок	и	чист,	как	
не	знаю	что.	Кругом	стены	стояли	лавки,	покрытые	коврами.	В	переднем	углу	темнели	
образа.	Слева	от	двери	была	печь.	На	углу	печи	горел	светец	—	свечи	еще	неизвестны	
на	Майносе…,	хата	отличалась	такой	чистотой,	таким	удобством	и	такой	наряднос-
тью,	что	я	просто	изумился71 .
Вот	как	описывают	свой	дом	на	Майносе	некрасовцы	старшего	поколения:	

В	Турции	был	собственный	дом.	Все	жили	в	одном	большом	доме.	Рядом	с	домом	
небольшой	приусадебный	участок.	В	домах	очень	чисто.	Вокруг	дома	сажали	мно-
го	цветов.	Землю	покупали.	Каждый	год	платили	налог	за	дом	и	землю.	Всего	было	
40	дюлюмов.	Коридор	назывался	лапас,	 а	 комната	—	хата.	Парадной	комнатой	для	
гостей	считалась	хата.	Для	приготовления	пищи	—	кухня.	Дома	отапливались	русски-
ми	печами.	Топили	дровами.	Дрова	покупали	возами.	Дома	строили	из	самана.	Стены	
в	доме	обмазывали	волнообразно:	мазали	рядами	слой	глины,	а	затем	пальцами	ров-
ненько	проводили	горизонтальные	полоски.	Затем	белили	мягкой	овечьей	шкуркой.	
Получалось	очень	красиво.	Полы	были	в	основном	глиняные.	Дом	снаружи	мазали	
пальчиками	черной	глиной	с	добавлением	толченого	древесного	угля.	Кровати	в	доме	
были	деревянные	и	накрывались	рогожкой.	На	кухне	стоял	низкий	стол,	за	которым,	
сидя	на	рогожках,	принимали	пищу.	Для	гостей	был	нормальный	стол	и	стулья.	Вмес-
те	со	стульями	стояли	деревянные	лавки	со	спинками.	Электричества	не	было.	Крыши	
крыли	черепицей72 . 

69 Смирнов И. В.	Некрасовцы	//	Казаки-некрасовцы.	Сборник	материалов	из	архивов	Но-
вокумского	филиала	музея	изобразительных	искусств.	Ставрополь,	2009.	С.	21.

70 Рабчевская А. К.	Вновь	обретенная	Родина.	Ставрополь,	2012.	С.	26.	
71 Иванов-Желудков В. И.	 Русское	 село	в	Малой	Азии	 //	Русский	вестник.	 1866.	Т.	 63,	

июнь.	С.	429.	
72	 По	воспоминаниям	Милушкиной	Анастасии	Кузьминичны,	Глубокова	Максима	Ва-

сильевича,	Ястребова	Ефима	Ивановича,	Милушкина	Захара	Семёновича,	опубликованным	
в	 статье:	 Ямнова Т. И. Жизнь	 казаков-некрасовцев	 в	 Турции. Русские	 путешественники	
о	жизни	 казаков	на	 чужбине	и	материалы собирательских	 экспедиций	 сотрудников	музея	
в	Ставропольский	край	//	Экология	традиционных	культур:	проблематика	исчезающих	этно-
культурных	групп	в	современном	мире.	Материалы	Междунар	науч.	конф.	СКФУ.	Ставро-
поль:	Сервисшкола,	2013.	С.	194—196.
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Некрасовка	Беликова	Пелагея	Федоровна	вспоминает:	
В	Турции	ездили	за	белой	глиной,	она	белая,	как	известка,	ее	растворяют,	гасят	

и	потом	этой	«лебедкой»	(она	так	называлась)	к	Пасхе,	к	Рожеству	мы	пальчиками	
белили.	Глина	мягкая	была,	руки	не	разъедала,	пальчиками	мазали	стены,	чтоб	бо-
роздки	от	пальчиков	оставались.	Потом	толкли	угли	и	черным	мазали	нижнюю	часть	
стены.	А	на	земле	еще	само	собой	цветы	сажали,	на	окна	также	цветы	становили	
и	на	полки	во	дворах.	
У	майносцев	никогда	не	замечалось	общежительной	тенденции:	ячейкой	их	об-

щества	оставалась	патриархальная	семья	с	большим	количеством	детей,	с	чрезвы-
чайно	почтительным	отношением	к	старшим	и	регламентированными	внутренними	
отношениями:	«Младший	сын	живет	с	родителями»,	«За	обиду	жены	круг	наказыва-
ет	мужа,	а	ей	дает	развод»,	«За	измену	мужу	жену	карают	смертью»	и	т.	п.	Община	
не	вступала	в	противоречие	с	интересами	семьи	и	сама	не	нуждалась	соответствен-
но	в	мерах	обобществления,	потому	что	производство	уже	носило	в	значительной	
степени	общественный	характер.	Коллективное	рыболовство	в	течение	всего	ХIХ	в.	
и	позднее	оставалось	главным	источником	существования	на	Майносе73 .

Семьи	 были	 большими,	 по	 10—12	 человек,	 трехпоколенными.	 Хозяином	
в	доме	был	отец.	Все	члены	семьи	должны	были	беспрекословно	подчиняться	ему.	
Отец	и	мать	всегда	считались	примером	для	своих	детей	и	внуков.	Молодые	долж-
ны	 одинаково	 почитать	 всех	 родителей.	 По	 патриархальному	 обычаю	 старшая	
женщина,	мать-свекровь,	заведовала	домом,	и	все	дочери	и	снохи	ей	подчинялись.	
Поэтому	девочек	с	раннего	детства	учили	уважать	почитать	мать-свекровь.	

В	обращении	с	родителями	и	вообще	со	старшими	соблюдались	сдержанность,	
вежливость	и	уважительность.	К	отцу	и	матери	только	на	«Вы».	Авторитет	отца	
с	матерью	был	непререкаем,	без	благословения	родителей	не	начинали	никакого	
занятия,	не	принимали	решения	по	наиболее	важным	делам.	

Непочитание	отца	с	матерью	считалось	большим	грехом.	Без	согласия	родите-
лей	и	родни,	как	правило,	не	решались	вопросы	создания	семьи:	родители	прини-
мали	самое	непосредственное	участие	в	ее	создании.	

В	 семейной	 жизни	 взаимоотношения	 между	 мужем	 и	 женой	 определялись	
в	соответствии	с	христианским	учением.	«Не	муж	для	жены,	а	жена	для	мужа»,	
«Да	убоится	жена	мужа».	При	этом	соблюдали	вековые	законы	—	мужчина	не	дол-
жен	вмешиваться	в	женские	дела,	женщина	—	в	мужские.	Обязанности	были	строго	
распределены	самой	жизнью.	Женщина	могла	присутствовать	на	круге,	но	участия	
в	решении	не	принимала.	В	случае	решения	вопросов,	касавшихся	ее	лично,	за	нее	
с	ходатайством	выступал	или	представлял	прошение	или	жалобу	отец,	 старший	
брат,	крестный	или	атаман.

В	силу	общественного	уклада,	экономики,	традиций	женщина	на	Майносе	зани-
малась	преимущественно	домашним	хозяйством,	а	также	огородничеством.	Из	се-
ления	она	никуда	не	выезжала,	 грамоте	на	кириллице	не	обучалась	и	была	более	

73 Смирнов И. В.	Некрасовцы	//	Вопросы	истории.	1986.	№	8.	С.	97—107.
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консервативной,	 чем	 мужчина.	 Об	 этом	 говорят	 все,	 кто	 посетил	Майнос,	Маду,	
Добруджу.	В	то	же	время	женщина-некрасовка	пользовалась	большими	правами,	ее	
уважали,	с	ее	мнением	считались	мужчины.	«Именно	женщина,	на	которой	лежала	
вся	тяжесть	домашней	работы,	обработка	полей,	воспитание	детей,	внушала	подрас-
тающему	поколению	верность,	преданность	и	пламенную	любовь	к	заветам	дедов	
и	отцов»74 .

Обязанности	мужчины	были	иными.	Михаил	Чайковский	в	своих	Записках	так	
описывает	увиденное	им	в	середине	XIX	в.:	

При	 третьей	церкви	была	школа.	Каждый	казачонок,	 от	 8	 до	12	лет,	 посещал	
ее	 и	 обучался	 чтению,	 письму	 и	 счету,	 а	 также	 изучал	Священное	 писание.	С	 12	
до	18	лет	учились	военному	делу	под	руководством	опытнейших	казаков.	В	18	лет	
юноша	становился	казаком	и	мог	идти	на	войну,	с	30	лет	казаки	допускались	к	заня-
тию	военных	должностей,	а	в	50	лет	казак	становился	«стариком	и	мог	быть	выбран	
в	старики	и	в	атаманы,	сельские	или	войсковые»75 . 
По	мнению	Смирнова,	весьма	была	велика	роль	пожилых	людей.	Некрасовец,	

который	храбро	воевал,	выполнял	«Заветы»	и	ничем	себя	не	запятнал,	по	достиже-
нии	50	лет	пользовался	большим	уважением.	Из	пожилых	казаков	избирались	все	
руководители	общины.	На	кругу	старики	сидели	рядом	с	атаманом,	составляя	его	
ближайший	совет.	Пожилые	женщины	также	обладали	большим	авторитетом76 .

Старшинство	 было	 жизненным	 укладом	 казачьей	 семьи	 и	 естественной	 не-
обходимостью	повседневного	быта,	 что	 укрепляло	 семейные	и	 родственные	 связи	
и	помогало	в	развитии	характера,	что	требовали	условия	казачьей	жизни.	Старики	
выступали	хранителями	казачьих	обычаев	и	традиций,	почитание	стариков	у	казаков-
некрасовцев	является	безоговорочным.	Проявление	непочтительно	сти	к	старику	рас-
ценивалось	как	предательство	казачьих	идеалов	и	сурово	наказывалось	обществом.	

Обычай	 уважения	 и	 почитания	 старшего	 по	 возрасту	 обязывал	 младшего	
проявлять	 заботу,	 сдержанность	 и	 готовность	 к	 оказанию	 помощи	 и	 требовал	
соблюдения	некоторых	норм	поведения.	В	присутствии	старшего	не	позволялось	
сидеть,	курить,	разговаривать	(вступать	без	его	разрешения	в	беседу)	и	тем	более	
непристойно	 выражаться.	 Считалось	 неприличным	 обгонять	 старшего	 по	 воз-
расту.	 При	 входе	 куда-либо	 первым	 пропускается	 старший.	 Младший	 обязан	
проявлять	терпение	и	выдержку,	при	любых	обстоятельствах	не	противоречить.	
Слова	старшего	являлись	для	младшего	обязательными.	При	общих	мероприя-
тиях	 и	 принятии	 решений	 непременно	 спрашивалась	 точка	 зрения	 старшего.	
В	конфликтных	ситуациях,	спорах,	ссорах,	драках	слово	старшего	являлось	ре-
шающим	и	требовало	незамедлительного	исполнения.

74 Рабчевская А. К.	Вновь	обретенная	Родина.	Ставрополь,	2012.	С.	29.	
75 Чайковский М.	Записки	Михаила	Чайковского	(Садык-Паши)	//	Сб.	«Киевская	стари-

на»	 (ежемесячный	исторический	журнал),	 год	одиннадцатый,	 т.	39,	октябрь,	вып.	12.	Киев,	
1892.	С.	110.	

76 Смирнов И. В.	Некрасовцы	//	Вопросы	истории.	1986.	№	8.	С.	97—107.
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На	Майносе	некрасовцы	не	забывали	донских	обычаев	XVII	в.	Высшая	власть	
в	общине	по	некрасовским	заветам	принадлежала	кругу.	Осуществлявший	испол-
нительную	власть	атаман	избирался	на	один	год.	Самым	лучшим	описанием	быта,	
жизни	некрасовцев	на	Майносе,	их	самоуправления	является	статья	В.	И.	Ивано-
ва-Желудкова	«Русское	село	в	Малой	Азии»	(Василий	Иванович	Кельсиев),	кото-
рый	был	у	них	в	1863	г.	Он	так	описывал	самоуправление	на	Майносе:	

В	Майносе	вся	власть	сосредоточена	в	руках	круга.	Круг	избирает	атамана	и	еса-
ула.	Есаул	—	это	рассыльный.	О	сборе	на	круг	казаки	узнают	накануне.	По	обычаю	
атаман	приходит	на	круг	первым	и	садится	на	завалинке.	Возле	него	садятся	старики,	
а	 остальные	 окружают	 их.	Атаман	 открывает	 круг	 неизменной	фразой:	 «Атаманы-
молодцы	 и	 всё	 войско	 Кубанское!»	 На	 кругу	 производят	 наказание.	 Бьют	 плетьми	
за	пьянство,	за	буйство,	за	мелкую	кражу,	за	непослушание	родителям	или	атаману.	Ко-
личество	плетей	от	20-ти	до	100.	150	дают	за	важные	грехи,	например	за	су	пружескую	
неверность,	причем	женщине	назначают	больше	ударов,	чем	мужчине.	Но	плетьми	
дело	не	кончается,	надо	еще,	чтобы	атаман	и	круг	простили,	иначе	наказанные	теряют	
все	личные	права	казака77 . 
Общественное	устройство	Майноса,	быт,	семья,	нравственные	устои,	образо-

вание	определялись	«Заветами	Игната	Некрасова».	«Заветы»	(своеобразная	кон-
ституция	некрасовской	общины),	несомненно,	первоначально	были	созданы	Иг-
натом	Некрасовым	и	его	сподвижниками,	а	впоследствии	дополнялись	новыми	
поколениями,	но	независимо	от	времени	происхождения	все	законы	называются	
«Заветы	Игната».	Свод	законов	был	записан	в	«Игнатовой	книге»,	которая	хра-
нилась	в	священном	ларце	в	церкви	на	Майносе.	Старики-некрасовцы	не	помнят,	
куда	эта	книга	делась,	известно	только	то,	что	ее	с	Майноса	не	привезли.	В	ста-
рых	церковных	книгах	некрасовцев	имеются	некоторые	выписки	из	«Игнатовой	
книги».	

Ростовский	исследователь	Ф.	В.	Тумилевич	записал	свыше	170	заветов	Игната.	
Они	бытуют	устно,	их	знает	каждый	некрасовец	и	некрасовка	старшего	поколения.	
Основные	из	них	Ф.	В.	Тумилевич	описал	в	своей	книге	«Русские	народные	сказки	
казаков-некрасовцев».	

Один	из	главных	заветов,	как	говорят	в	наши	дни	некрасовцы	старшего	поколения,	
это	завет:	«Царизме	не	покоряться,	при	цaризме	в	Расею	не	возвращаться».	Другие	за-
веты	гласили:	«Ни	один	член	общины	не	может	отлучиться	без	разрешения	круга	или	
атамана.	Никто	не	имеет	права	общаться	с	турками.	Одну	треть	заработка	казак	сдает	
в	войсковую	казну.	За	брак	с	иноверцами	наказывать	смертью.	Муж	должен	относить-
ся	к	жене	с	уважением.	Муж,	обижающий	жену,	наказывается	кругом.	Жена	с	разре-
шения	круга	может	уйти	от	мужа.	За	изнасилование	женщины	бить	плетью	до	смерти.	
За	измену	мужу	—	жену	закопать	по	шею	в	землю	или	в	куль	да	в	воду.	Не	соединять-
ся	с	турками.	Вину	члена	общины	устанавливает	круг.	За	неисправную	или	корыстную	
службу	атамана	можно	сменить	до	срока	или	поучить.	С	18-летнега	возраста	юноша	

77 Иванов-Желудков В. И.	Русское	село	в	Малой	Азии	 //	Русский	вестник.	1866,	июнь.	
Т.	63.	С.	440—441.
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считается	казаком.	Казак	обязан	принимать	участие	в	решении	круга.	С	30-летнего	
возраста	казак	может	занимать	воинские	должности.	С	50-летнего	возраста	казак	мо-
жет	быть	избран	в	походные,	войсковые	атаманы	и	старшины.	Провинившегося	пе-
ред	войском	можно	лишить	казачьих	прав.	Лишенного	прав	и	не	прощенного	кругом	
считать	вне	закона,	его	может	убить	каждый.	За	убийство	члена	общины	виновника	
закапывать	по	шею	в	землю.	За	измену	войску	—	расстреливать	без	суда.	Пришельца-
христианина	круг	может	принять	в	казаки.	Каждый	казак	должен	заниматься	ремес-
лом.	Открыто	помогать	бедным,	больным	может	только	круг,	члены	общины	помогают	
тайно,	чтоб	глаз	человеческий	не	видел.	За	воровство	бить	батогами,	изгонять	из	об-
щины.	Сватать	девушку	можно	в	возрасте	13—14	лет,	выдавать	замуж	—	в	17—18	лет.	
Почитать	старших.	За	неподчинение	старшим	наказывать	плетьми.	За	непослушание	
и	оскорбление	родителей	бить	батогами	или	лишить	жизни78 .
Заветы,	касающиеся	религиозного	устройства	общины,	немногочисленны:	«Дер-

жаться	старой	веры.	Попов	никонианского	и	греческого	рукоположения	не	прини-
мать	на	службу.	Попа,	не	исполняющего	волю	круга,	можно	выгнать	и	даже	убить	
как	бунтовщика,	еретика.	За	богохульства	расстреливать»79 . 

В	то	же	время	вера	была	у	некрасовцев	единственным	источником,	который	
связывал	их	с	Родиной.	Именно	вера	препятствовала	их	ассимиляции	в	мусуль-
манском	 мире.	 «Потребность	 в	 социальном	 и	 национальном	 самоутверждении	
была	 одним	из	 основных	источников	 эстетических,	 нравственных	и	 иных	норм	
и	ценностей»80 . 

«Казачество	 не	 напрасно	 именуется	 “вольным”.	 В	 историческом	 прошлом	
в	него	отслоились	именно	вольные	свободолюбивые	 элементы	русского	народа,	
не	 мирившиеся	 с	 обычными,	 действительно	 очень	 тяжелыми	 условиями	жизни	
оседлого	крестьянского	населения»81 .

Специфическим	признаком	казачьей	души	была	потребность	выразить	добро-
ту	и	услугу	вообще,	а	постороннему	особенно:	поднести	что-либо	по	пути,	помочь	
при	подъеме	или	выходе,	уступить	место	для	сидения,	подать	при	общем	застолье	
что-либо	соседу	или	рядом	сидящему.	Прежде	чем	самому	что-либо	съесть	или	
утолить	жажду,	должен	был	предложить	рядом	сидящему.

За	грех	считали	отказать	в	подаянии	нищему.	Считалось,	что	лучше	всю	жизнь	
давать,	чем	просить.	Казаки	предпочитали	обходиться	тем,	что	есть,	а	не	тем,	чем	
бы	хотелось,	но	не	быть	в	долгу.	Долг,	говорили,	хуже	неволи,	и	старались	немедля	
освободиться	от	него.	За	долг	считали	и	проявленную	к	тебе	доброту,	бескорыст-
ную	помощь,	уважение.	За	это	казак	должен	был	рассчитаться	тем	же.

78 Тумилевич Ф. В.	Русские	народные	сказки	казаков-некрасовцев.	Ростовское	книжное	
издательство,	1958.	С.	14—15.

79 Сень Д. В.	«У	какого	царя	живем,	тому	и	служим…»	//	Родина.	2004.	№	5.
80 Рабчевская А. К.	Вновь	обретенная	Родина.	Ставрополь,	2012.	С.	25.	
81	 Казачество.	Мысли	современников	о	прошлом,	настоящем	и	будущем	казачества.	Рос-

тов-на-Дону,	1992.	С.	26.
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Самым	отвратительным	пороком	в	человеке	считали	обман	не	только	делом,	но	
и	словом.	Казак,	не	выполнивший	данного	им	слова	или	забывший	о	своем	обеща-
нии,	лишался	доверия.	

В	старообрядческих	казачьих	семьях	был	запрет	на	курение	и	на	выпивку,	кроме	
вина.	Детям	до	совершеннолетия	не	разрешалось	быть	за	столом	во	время	гуляния,	
приема	гостей	и	вообще	в	присутствии	посторонних.	И	не	просто	запрещалось	си-
деть	за	столом,	но	и	находиться	в	комнате,	где	идет	застолье	или	разговор	старших.

Длительный	 период	 у	 казаков	 были	 в	 обычае	 мужские	 беседы	 (гуляние	 от-
дельно	от	женщин),	 а	 также	и	женские	без	мужчин.	А	когда	собирались	вместе	
(свадьбы,	 крестины,	 именины),	 то	 женщины	 садились	 по	 одну	 сторону	 стола,	
а	мужчины	—	по	другую.	В	свадебных	гуляниях	могли	участвовать	только	женатые	
и	замужние.	Для	неженатой	молодежи	отдельно	проводились	вечеринки	и	в	доме	
жениха,	и	в	доме	невесты	до	основной	свадьбы	—	это	было	заботой	о	нравствен-
ности	усто	ев	молодежи.

Казаки	в	общежитии	своем	были	привязаны	друг	к	другу,	как	братья,	гнушались	
воровства	между	собой	(на	своей	земле	ничего	брать	нельзя),	но	грабеж	на	сторо-
не,	особенно	у	неприятеля,	у	них	был	вещью	обыкновенной.	Трусов	не	терпели	
и	вообще	считали	первейшими	добродетелями	целомудрие	и	храбрость.	Не	при-
знавали	краснобайства,	памятуя:	«Кто	развязал	язык,	тот	вложил	саблю	в	ножны»;	
«От	лишних	слов	слабеют	руки».	

Некрасовцы,	живя	 в	 соприкосновении	 со	множеством	других	 культур,	 оста-
лись	русскими	и	сохранили	основы	своей	старообрядческой	традиции.	

Дадим	идеографическое	описание	подкласса	«Человек»	в	лексике	говора	каза-
ков-некрасовцев.	

Данный	подкласс	состоит	из	следующих	лексико-тематических	групп:	1)	«Но-
минации	 человека	 по	 внеш	нему	 состоянию,	 свойству,	 качеству»;	 2)	 «Номина-
ции	 человека	 по	 семейно-род	ственным	 отношениям»;	 3)	 «Номинации	 человека	
по	внутреннему	состоянию,	свой	ству,	качеству»;	4)	«Номинации	человека	по	от-
ношению	к	национально	сти,	а	также	к	территории,	к	месту	жительства»;	5)	«Но-
минации	человека	по	социальному	свой	ству,	 состоянию,	действию,	социальным	
функциям,	связям»;	6)	«Номинации	человека	по	отношению	к	религии»;	7)	«Об-
щие	номинации	человека	и	совокупно	стей	лиц»	(группы	перечислены	в	порядке	
их	количественного	представления).	

Самые	 многочисленные	 лексико-тематические	 группы	 в	 подклассе	 «Чело-
век»	—	это	номинации	по	внешнему	состоянию,	свойству,	качеству	и	номинации	
человека	по	семейно-родственным	отношениям.

номинации человека по внешнему состоянию, свойству, качеству преобла-
дают	в	составе	подкласса	«Человек».	

Данную	группу	можно	разделить	на	следующие	подгруппы:	1)	номинации	че-
ловека	по	его	физическим,	физиологическим	качествам;	2)	номинации	частей	тела	
человека;	3)	номинации	качеств	человека	по	его	внешнему	виду	и	по	отношению	
к	внешнему	миру	(домашнему	хозяйству,	другим	людям).	
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