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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования лексики определенных сфер 

жизнедеятельности человека связана с тем, что изучение её значимо как в 

контексте традиционного языкознания, так и в преломлении к новым, 

интегративным, областям лингвистического знания – 

лингвокультурологии, этнолингвистики, социолингвистики, поскольку 

словарный состав говоров отражает культуру народа и историю этноса и 

его языка. 

Лексика животноводства является одним из самых древних пластов 

русского языка. Своими корнями она восходит к праславянскому языку. 

Издревле сельское хозяйство играло основополагающую роль в жизни 

древних славян. Земледелие и скотоводство являлись основными 

занятиями русского народа, что и отразилось в лексике. 

Актуальность изучения лексики животноводства в языке жителей 

Троицкого района Челябинской области обусловлена, во-первых, 

отсутствием современных исследований, проведенных на материале 

русского языка и уральского диалекта, и, во-вторых, необходимостью 

исследования животноводческой терминологии в силу ее постепенного 

исчезновения вместе с изменением социально-экономических условий 

жизни местного населения. 

Сбор, фиксация, анализ и интерпретация лексики животноводства 

имеют важное научное и практическое значение в лексикографических, 

терминологических, диалектологических и сравнительно-исторических 

исследованиях. 

Объектом исследования является лексика животноводства, 

бытующая в Троицком районе Челябинской области. 

Предмет исследования – состав и специфика лексем в языке 

жителей Троицкого района Челябинской области, связанных с 

животноводством. 
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Цель исследования – изучить лексику животноводства в языке 

жителей Троицкого района Челябинской области, составить рекомендации 

по изучению лексики в школе с учетом территориальной специфики 

одного из важных её пластов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить основы русской терминологии. 

2. Рассмотреть специфику терминов сферы животноводства. 

3. Изучить особенности лексики животноводства в современных 

уральских говорах. 

4. Провести практическое исследование лексики животноводства в 

языке жителей Троицкого района Челябинской области. 

Методы исследования: описательный метод, прием 

количественного подсчета единиц. 

Теоретическая база исследования включает в себя труды по 

терминоведению (К. Я. Авербух, С. В. Гринев-Гриневич, 

А. Б. Дюсембаева, В. М. Лейчик, Д. С. Лотте, М. Омелин, В. Н. Прохорова, 

А. А. Реформатский), русской диалектологии (К. И. Демидова, 

К. Ф. Захарова, В. Г. Орлова Л. Л. Касаткин, С. В. Князев, 

Е. В. Шаульский, Т. И. Мочалова). 

Структура исследования состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка сокращений, списка использованных источников. 
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1 ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЛЕКСИКИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

Понятие «термин» произошло от лат. terminus (предел, граница) и 

дословно обозначает «понятие, используемое в специальной области» [51, 

с. 164]. 

Лингвистический энциклопедический словарь определяет термин как 

слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области 

знания [26]. 

Гуманитарная энциклопедия предлагает следующее определение: 

термин – это выражение естественного или искусственного языка, 

обозначающее предмет или класс предметов [56]. 

Исследователь терминов В. М. Лейчик определяет данное понятие 

как лексическую единицу для специальных целей, обозначающую общее 

понятие теории специальной области знаний» [25, с. 31–32]. 

В словаре лингвистических терминов О. С. Ахмановой термины 

рассматриваются как слова или словосочетания, употребляемые для 

точного выражения специальных понятий [2, с. 474]. 

Термины являются частью общей лексической системы языка, но 

входят они туда только посредством терминологии – определенной 

терминологической системы.  

Термины обладают следующими особенностями: 

1) системность; 

2) наличие толкования;  

3) тенденция к моносемичности (т. е. к отсутствию различных 

смыслов и интерпретаций) в пределах своего терминологического поля – 

терминологии конкретной науки или дисциплины;  

4) отсутствие экспрессии;  

5) стилистическая нейтральность [1, с. 52]. 
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Стоит отметить, что данные свойства терминов действуют лишь 

внутри терминологического поля, а за его рамками происходит 

детерминологизация, т. е. термин утрачивает свои ключевые 

характеристики и свойства. 

Поскольку термин является языковой единицей, на него также 

распространяются фонетические и грамматические законы и правила, 

действующие в языке [38, с. 25]. 

В связи с активным развитием языка науки и международных 

научных коммуникаций в ХХ в. в научной терминологии начали 

преобладать термины, построенные на основе греческих и латинских 

элементов. При этом также отмечалось развитие терминов-

словосочетаний. 

На изменение терминологии оказывает влияние изменение общего 

состояния науки, развитие научных концепций и школ. Термины 

различных дисциплин отражены в специализированных 

терминологических словарях. 

Классификация терминов осуществляется на сегодняшний день по 

различным основаниям. 

В частности, по своей форме термины подразделяются на две 

группы: 

1) термины-слова; 

2) термины-словосочетания. 

По типам называемых понятий термины классифицируют на 

следующие типы: 

1) термины категорий, которые называют понятия, касающиеся 

определенных онтологических категорий, например объектов, процессов, 

состояний; 

2) общенаучные и общетехнические; 

3) межотраслевые, употребляемые в ряде отраслей знания; 

4) отраслевые, относящиеся к определенной отрасли знания; 
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5) узкоотраслевые, относящиеся к подотрасли знания; 

6) узкоспециальные [6, с. 123]. 

По предметной принадлежности понятий выделяются обширные 

группы терминов: математические, физические, биологические, 

метеорологические (наименования метеорологических явлений), 

ойконимы (наименования населенных пунктов), дипломатические, 

спортивные, военные, ремесленные, медицинские, животноводческие и 

т. д. [6, с. 123]. 

По региональной распространенности различают следующие виды 

терминов: 

1) интернациональные – термины, употребляемые в нескольких (не 

менее трех) национальных языках; 

2) национальные – термины, употребляемые в одном национальном 

языке; 

3) региональные – термины, употребляемые в нескольких смежных 

странах или в крупном регионе страны; 

4) местные – термины, употребляемые в небольшом ареале, как 

правило в местном диалекте [25, с. 56]. 

В тексте термины выполняют опорную смысловую функцию, 

другими словами, они отвечают за специальную составляющую 

информационного сообщения, воспроизводят те смыслы, благодаря 

которым текст становится принадлежащим к определенной научной сфере 

деятельности. 

Другая функция терминов в тексте – обеспечение предметности 

сообщения. Термины имеют четкие смысловые границы, что дает 

возможность очертить пределы предмета сообщения. Это является 

основным признаком научного текста. 

Помимо этого, термин выполняет коммуникативную функцию, а 

именно помогает реализовать цель высказывания передать содержание от 

говорящего к слушающему. 
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В рамках дискурса термин также помогает зафиксировать статус 

говорящего. Если человек знает и понимает специальную терминологию 

определенной отрасли знания или деятельности, то это говорит о том, что 

он разбирается в целом в данном вопросе или теме. Адресант сообщения, 

которые грамотно использует соответствующие термины, подтверждает 

тем самым свой статус и свою осведомленность, показывает, что он 

владеет предметом разговора и поэтому имеет право принимать участие в 

обсуждении. 

Таким образом, можно сказать, что термин представляет собой слово 

или словосочетание, называющее понятие определённой отрасли знания 

или человеческой деятельности (науки, техники, искусства и т. д.). 

Термины отличаются от слов общей лексики (которые могут иметь 

несколько значений и нести эмоциональную окраску) однозначностью и 

отсутствием экспрессии и стилистической окраски. Термины входят в 

систему языка, поэтому подчиняются словообразовательным, 

грамматическим и фонетическим правилам. Термины классифицируются 

по форме, типу, предметной принадлежности, региональной 

распространенности. В тексте термины выполняют смысловые и 

коммуникативные функции, а также обеспечивают предметность 

сообщения. 

Отдельную группу терминов составляют термины сферы 

животноводства. 

В такой отрасли сельского хозяйства как животноводство 

занимаются разведением животных для производства животноводческих 

продуктов. Животноводство – это наиболее древний способ деятельности 

человека после охоты, собирательства и рыболовства, освоенный наряду с 

земледелием.  

Сельское хозяйство и, в частности, животноводство возникло 

приблизительно 12 тысяч лет назад. Его становление и последующее 

развитие тесно взаимосвязано с так называемой «неолитической 
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революцией», в ходе которой произошел окончательный переход от охоты 

и собирательства к сельскому хозяйству. Производящими отраслями 

экономики стали земледелие и скотоводство. 

Т. Н. Данькова отмечает, что лексика сферы сельского хозяйства 

входит в число наиболее древних пластов словарного состава русского 

языка и восходит к праславянскому языку. Это объясняется тем, что 

земледелие и скотоводство являлись основными занятиями русского 

народа, что и отразилось в лексике [9, с. 44]. 

К лексике животноводства относятся лексемы, которые обозначают 

наименования домашних животных, их характеристику, способы 

обращения с ними, а также предметы, связанные с выращиванием 

животных. 

Для выборки лексем, связанных с животноводством, мы 

использовали различные отраслевые терминологические словари [5, 13, 21, 

52, 53, 57]. 

В лексике животноводства вычленяется ряд специальных 

тематических подгрупп терминов:  

1. Наименования скота: 

1) породы: 

Голландская порода – крупный рогатый скот молочного 

направления.  

Костромская порода – крупный рогатый скот молочно-мясного 

направления.  

Курганская порода – крупный рогатый скот молочно-мясного 

направления.  

Тагильская порода – порода крупного рогатого скота молочного 

направления. 

Холмогорская порода – крупный рогатый скот молочного 

направления продуктивности. 

Шароле – порода крупного рогатого скота мясного направления.  
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Швицкая порода – крупный рогатый скот молочно-мясного 

направления.  

2) названия типов животных: 

Бык, бугай – самец-производитель.  

Вол – кастрированный самец крупного рогатого скота в возрасте 

старше двух лет.  

Нетель – стельная телка крупного рогатого скота до первого отела. 

Телка – самка от рождения до первой стельности. 

Производитель – самец, используемый для получения приплода от 

самок.  

Отродье – внутрипородная группа животных, которые 

приспособлены к определенным естественным и зонам их обитания. 

Помесь – животное, полученное в результате спаривания двух и 

более разных пород. 

Приплод – потомство животных. 

Сибсы – потомки одних и тех же родителей (полные братья и 

сестры). 

Молодняк – группа животных в возрасте от рождения до перевода в 

основное стадо. 

Кросс – комплекс высокопродуктивных отселекционированных 

линий. 

Гурт – стадо крупного рогатого скота мясного направления. 

2. Наименования блюд из продуктов животноводства: 

Антрекот – кусок мяса овально-продолговатой формы, толщиной 

1,5–2 см со слоем жира до 1 см, приготовленный из мякоти спинной и 

поясничной частей. 

Вырезка – внутренние поясничные мышцы; выпускаются в виде 

одного куска. 

Гуляш – кусочки мякоти, нарезанные из лопаточной и 

подлопаточной частей по 30–40 г, с содержанием жира не более 10%. 
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Обрат – снятое молоко – обезжиренное на сепараторе коровье 

молоко. 

Пахта – молочная жидкость, полученная из сливок после сбивания из 

них масла. 

Рагу – мясокостные кусочки от 40 до 60 г каждый. Мяса с жиром и 

костей должно быть по 50%. 

Субпродукты – производственное название пищевых и технических 

продуктов убоя животных. 

3. Технологические процессы животноводства: 

Бонитировка – комплексная оценка животных по совокупности 

признаков, распределение их по классам в соответствии с полученной 

оценкой и разработка на данной основе плана селекционно-племенной 

работы. 

Браковка животных – мероприятие по удалению из стада худших или 

старых животных, для улучшения качества стада. 

Выбраковка – вывод из стада больных, или с низкой 

продуктивностью и плодовитостью животных. 

Выранжировка – вывод из стада животных, не удовлетворяющих 

требованиям по основным хозяйственно-полезным признакам. 

Отел – роды у коров, буйволиц, оленей. 

Подсос – выращивание телят, ягнят, поросят под матками. При этом 

детеныши высасывают молоко непосредственно из вымени коров, овец, 

свиней. 

Запуск коров – прекращение доения коров в конце лактации. 

Кастрация животных – удаление половых желез у самцов и самок, 

или разрушение семенных каналов у самцов с целью прекращения у них 

половых функций. 

Сепарирование молока – процесс разделения на сливки и 

обезжиренное молоко на сепараторе-сливкоотделителе. 
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4. Корм животных: 

Брюква – корнеплод – кормовая культура. 

Дерть – зерно, измельченное зернодробилками или на мельницах без 

специальной очистки. 

Жвачка – пережевывание отрыгнутой пищи жвачными животными 

(корова, овца, коза). 

Жмых – побочный продукт, получаемый после извлечения масла из 

семян масличных культур (льняной, подсолнечный, соевый). 

Жом свекловичный – экстрагированная (обессахаренное) сечка 

сахарной свеклы, отход свеклосахарной промышленности. 

Комбикорм – комбинированный корм, готовые смеси из 

измельченных, концентрированных кормов и добавок, составленных по 

научно обоснованным рецептам. 

Кормовая база – совокупность материально-технических средств 

производства и источников получения различных кормов для сферы 

животноводства. 

Мезга – картофельная и зерновая. Отход крахмально-паточного 

производства содержит до 86% воды. Состоит из клеточных оболочек с 

незначительным количеством крахмала. 

Мелясса – кормовая патока, отход свеклосахарного производства, 

тягучей концентрации, темного цвета, с особым запахом.  

Отава – трава, отросшая на кормовых угодьях после скашивания или 

стравливания. 

Силос – сочный корм, приготовленный консервированием зеленой 

массы растений без доступа воздуха. 

Скирда – масса сена, уложенная для хранения под открытым небом в 

форме прямоугольника с вершиной в виде двускатной овальной крыши. 

Шрот – концентрированный корм, побочный продукт 

маслоэкстракционного производства. 
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5. Болезни животных и другие термины, связанные со здоровьем 

животных: 

Ботулизм – кормовое отравление, возникающее при поедании 

испорченных кормов, содержащих токсин Bac. Botulinus. 

Бруцеллез – хроническое инфекционное заболевание 

сельскохозяйственных животных, вызываемое особой группой бактерий – 

бруцеллами. 

Вакцина – специфические биопрепараты, создающие у привитых 

ими животных активный иммунитет против определенных микробов или 

вирусов. 

Мастит – воспаление вымени, молочной железы животных. 

6. Помещения для содержания животных: 

Воловня – помещение для содержания рабочих волов и откорма их 

на мясо. 

Загон – 1) участок пастбища, отведенный под стравливание скоту на 

определенный период; 2) огороженный участок для содержания там 

животных. 

Изолятор – специальное помещение для содержания заразных 

больных или подозрительных по заболеванию животных. 

Левада – огороженное искусственное пастбище. 

Стойбище – тырло – место отдыха скота на пастбищах. 

Стойло – место внутри коровника, конюшни, скотного двора для 

содержания одного животного 

Денник – отдельное просторное стойло для крупного домашнего 

скота. 

7. Части тела животных: 

Вымя – молочная железа самок сельскохозяйственных или других 

млекопитающих животных, продуцирующих молоко. 

Круп – область тела, основу которой составляют – крестцовая кость, 

первые хвостовые позвонки и кости таза. 



14 

Интерьер – особенности внутреннего строения и функций отдельных 

тканей органов и их систем, которые влияют на продуктивные качества 

животных. 

Стати животных – части тела животных, по которым оценивают их 

телосложение. 

Сычуг – четвертая камера желудка жвачных животных, в которой 

корм подвергается химическому воздействию желудочного сока и 

ферментов. 

8. Внешние признаки животных: 

Комолость – безрогость, врожденное отсутствие рогов у крупного 

рогатого скота, коз, овец и других животных, а также наследственный 

признак или искусственное обезроженное животное. 

Яловость – бесплодие временное или постоянное, обусловлен рядом 

объективных и субъективных причин. 

Экстерьер – особенности внешнего вида, наружные формы 

животного в целом, признаки строения тела. 

Масть – окраска волосяного (шерстяного) покрова и пигментация 

кожи животных. 

Кондиции животных – состояние упитанности. Различают пять 

видов кондиции животных: откормочную, выставочную, заводскую, 

рабочую и голодную. 

Конституция животных – совокупность морфологических и 

физиологических особенностей животного, связанные с направлением 

продуктивности и способностью определенным образом реагировать на 

воздействия внешней среды. 

Тавро – клеймо, выжженное на коже или рогах животного, или 

наложенное металлическим трафаретом, охлажденным в жидком азоте. 

Итак, выделив и рассмотрев специальные тематические подгруппы 

терминов сферы животноводства, нам также необходимо выделить 

способы их образования: 
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1. Морфологический способ:  

а) суффиксация: например, термины комолость и яловость 

образованы с помощью суффикса -ость; 

б) префиксация: например, термины выбраковка и выранжировка 

образованы с помощью приставки вы-; 

в) словосложение: например, комбикорм.  

2. Заимствование.  

Термины этой группы обычно заимствованы из языков как 

английского (сибсы), немецкого (шрот), французского (интерьер, 

экстерьер) и латинского (ботулизм, бруцеллез) языков.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что специфика терминов 

сферы животноводства заключается в узкой специализации и 

направленности. Из тематических отраслевых словарей по животноводству 

мы отобрали термины, относящиеся к нашей теме, и объединили их в 

подгруппы. Наиболее многочисленными группами терминов стали породы 

и наименования типов животных, а также корм животных. 

Выводы по первой главе 

Обобщая сведения о терминологическом своеобразии лексики 

животноводства, можем сделать следующие выводы. 

Термин представляет собой слово или словосочетание, название 

понятия определенной области науки, техники или искусства. Термин 

отличается от общеупотребительных слов однозначностью и отсутствием 

эмоциональной окраски. Термины подчиняются словообразовательным, 

грамматическим и фонетическим законам языка.  

Термины классифицируются по форме, типу и предметной 

принадлежности называемых понятий, а также по региональной 

распространенности. 

Мы выделили такие специальные тематические подгруппы терминов 

животноводства как: 
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- наименования скота (породы, названия типов животных); 

- наименования блюд из продуктов животноводства; 

- технологические процессы животноводства; 

- корм животных; 

- болезни животных и другие термины, связанные со здоровьем 

животных; 

- помещения для содержания животных; 

- части тела животных; 

- внешние признаки животных. 

Среди способов образования терминов животноводства мы выделили 

морфологический способ (суффиксация, префиксация, словосложение) и 

заимствование. 
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2 ЛЕКСИКА ЖИВОТНОВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ 

УРАЛЬСКИХ ГОВОРАХ 

2.1 Специфика языка жителей Южного Урала  

На Южном Урале живут представители около сорока 

национальностей. Всего в Челябинской области проживает почти 3,5 млн 

человек. К самым многочисленным народам относятся: русские – 81,41%, 

татары – 5,20%, башкиры – 4,67%, украинцы – 1,44%, казахи – 1,02% [32, 

с. 14]. 

Территория Южного Урала была заселена, начиная с каменного века. 

Здесь жили люди, которые постоянно перемещались. Одни племена 

вытесняли другие, возникали разные культуры. 

Самый крупный этнос на Южном Урале – русские. Этнографически 

русские, проживающие на Южном Урале, подразделяются на три группы: 

потомки оренбургских казаков, русские горнозаводские рабочие и простые 

крестьяне. 

Татары – еще один некоренной народ Южного Урала, который 

состоит из нескольких этнографических групп. При этом на Южном Урале 

проживают преимущественно волгоуральские татары. 

В Челябинской области несколько районов с преобладанием 

башкирского населения: Аргаяшский, Кунашакский, Кизильский, 

Каслинский. 

Казахи появились в степных районах Южного Урала раньше, чем 

пришли русские. Они и сейчас там живут, а в некоторых деревнях 

Нагайбакского и Кизильского районов даже составляют большинство 

населения. 

К преобладающим на Южном Урале народам относятся: украинцы – 

потомки украинских переселенцев конца XIX – начала XX вв., немцы, 

белорусы, армяне. Все они рассредоточены по территории региона 

неравномерно. Также здесь проживает достаточно много представителей 
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мордвы. В Уйском районе есть мордовское село Гусары. В Варненском 

районе существует казачий мордовский населённый пункт – Кулевчи, а 

также их много в Троицком, Чесменском и Верхнеуральском районах. 

Нагайбаки замыкают десятку наиболее крупных этносов. Они проживают 

только в Челябинской области. В первую очередь это Нагайбакский район 

– Фершампенуаз, Париж. Есть они и в Чебаркульском и Уйском районах 

[41, с. 26]. 

В силу многонациональности российской культуры, диалекты 

являются ее неотъемлемой частью. В диалектах заключены сведения из 

прошлого наших предков: например, наименования предметов быта, 

значения слов и понятий, которые мы сейчас уже не используем. С 

помощью диалектов мы получаем возможность познавать мир народных 

представлений. Некоторые диалектизмы включают в современные 

толковые словари, при этом используется помета «обл.» (областное) или 

«мест.» (местное). 

Речь жителей сельской местности зачастую кажется незнакомой и 

странной, при этом в разных селах и деревнях есть свои особые слова и 

выражения, а также особенности произношения. Особенности речи и говор 

человека помогают довольно точно установить край, область, город или 

район, откуда он родом. 

Русские говоры на территории Челябинской области представляют 

собой разновидности языка (диалекты), употребляемые в качестве средства 

общения лицами, связанными территориальной общностью. Русские 

диалекты вместе с кодифицированным литературным языком являются 

составляющими общенационального языка, охватывают обширную 

территорию, заселенную русскими; служат разговорным языком 

преимущественно сельского населения [18, с. 4].  

Территориальный диалект – часть целого (другого диалекта, самого 

языка); противопоставлен другим диалектам (по фонетическим, 
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грамматическим, лексическим признакам, особенностям 

словообразования) [18, с. 6].  

Самые крупные диалекты могут называться наречиями (например, 

северо-великорусское наречие), меньшие – говорами (например, 

олонецкий говор). Говор разделяет с языком, вариантом которого является, 

основные элементы структуры, но отличается некоторыми 

специфическими чертами на разных языковых уровнях, например на 

фонетическом (аканье, цоканье и т. п.).  

В Центральной России носители определенного диалекта занимают 

однородной массой обширные пространства. В Сибири, на Урале и других 

территориях вторичной колонизации, удаленных от ядра формирования 

русской нации, выделяются говоры, используемые в качестве средства 

общения жителей одного или нескольких соседних населенных пунктов. 

Сказанное относится и к территории Челябинской области, где 

географическое распределение и характер русских говоров связаны с 

историей переселения русских на Южный Урал, внутренним развитием и 

взаимодействием диалектов.  

Особого уральского, челябинского наречия не существует. 

Уральские говоры, формировавшиеся в ходе русской колонизации края, в 

основе своей (грамматической, фонетической) воспроизводят черты 

наречий и групп говоров – диалектной базы тех территорий, откуда 

прибывали переселенцы.  

Уральские говоры не образуют сплошной территории, а 

распространены локально. Старожильческое распределение крестьянских 

и казацких говоров описано на территории севернее Оренбургской военно-

пограничной линии и Новой пограничной линии (верховья рек Урал и Уй).  

Ученым-диалектологом Г. А. Турбиным выделено 5 крупных 

колонизационных потоков [15, с. 76]. 

Первые русские переселенцы из приисетских слобод (Арамильской, 

Камышевской, Катайской) обосновались в XVII – первой половине XVIII 
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вв. на землях башкир и зауральских татар в северо-восточной части 

современной Челябинской области (Каслинский Красноармейский, 

Кунашакский районы); среди них преобладали выходцы из северорусских, 

«окающих» террриторий (поморские уезды, заонежские погосты, 

Кайгородок, Кунгур, Тотьма, Устюг, Чердынь). Отсюда население 

продвигалось в верховья р. Миасс. Первопоселенцы с Катайского острога 

(с окающим говором) заложили деревню Бродокалмакскую (ныне 

Бродокалмак), слободу Белоярскую (Русская Теча) и Багарякскую 

(Багаряк).  

Второй поток (при устройстве пограничных линий) составили 

поселенцы крепостей Еткульская, Кичигинская, Коелгинская, Миасская, 

Санарская, Уйская, Чебаркульская и Челябинская, прибывавшие из 

населенных пунктов Исетской провинции, сибирских уездов, Вологодской 

(Тотьма) и Казанской губерний; большинство – с окающим говором. В 

крепостях и редутах Уйской дистанции после 1743 г. размещались 

служилые из Уфы, Бирска и Мензелинска, с Закамской линии, из 

Уфимских и Оренбургских драгунских полков. Поэтому в населенных 

пунктах Верхнеуральского, Еткульского, Красноармейского, 

Октябрьского, Троицкого, Увельского, Уйского районов преобладают 

окающие говоры поволжского типа, присутствуют акающие с остатками 

оканья.  

С середины XVIII в. с развитием горнозаводской промышленности 

на Южный Урал начали прибывать крестьяне, переселенные 

заводовладельцами: в деревни, приписанные к Катавским заводам (Катав-

Ивановский, Усть-Катавский, Юрюзань-Ивановский), – выходцы из 

поволжских уездов (Арзамасский, Симбирский, Унженский); в Саткинский 

завод и деревни Петропавловская, Старая и Новая Пристань, Верхняя 

Тюльмень – из Соликамских строгановских вотчин и Кунгурского уезда. 

Здесь преобладал северорусский, окающий говор; со временем под 
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влиянием кодифицированного литературного языка наметился переход на 

аканье. 

Новый среднерусский говор сформировался в Златоустовском, 

Каслинском, Кыштымском, Нязепетровском, Симском заводах, где в 

XVIII–XIX вв. происходило смешение говоров переселенцев из 

центральных, южных и приволжских губерний. В поселениях Кусинского 

и Нязепетровского заводов развивались также акающие южнорусские 

говоры. 

Несмотря на постоянное пополнение горнозаводского населения, в 

некоторых поселениях сохраняется старожильческая основа. В западной 

части Челябинской области, в Ашинском и Усть-Катавском районах, где 

раньше селились выходцы из Пензенской губернии, отмечается 

характерное цоканье; в селах Биянка и Серпиевка – умеренное 

южнорусское яканье.  

Четвертый поток переселенцев (вторая половина XVIII в.) 

составляли государственные крестьяне из Бирского, Красноуфимского, 

Кунгурского, Шадринского уездов, они определили северорусский, 

окающий характер говоров жителей многих населенных пунктов, 

расположенных близ Челябинска.  

После 1825 г. на казенные земли Челябинского и Троицкого уездов 

переселялись государственные крестьяне из южнорусских волостей: 

Курской и Воронежской губерний. Выходцы из Курской губернии. 

обосновались на территории современных Октябрьского и Увельского 

районов, образовав сплошной массив южнорусского населения с говорами, 

характеризующимися различными типами яканья, мягким т’ в окончаниях 

единственного и множественного числа глаголов настоящего и простого 

будущего времени, нередко и без окончания.  

После Крестьянской реформы 1861 г. началась очередная 

крестьянская колонизация (5-й поток). Много переселенцев из 

Бузулукского уезда прибыло в с. Кумляк (ныне Уйского района); с. 
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М. Никольское, дер. Ваганово (Октябрьский район); с. М. Шумаково 

(Увельский район). 

Бывшие мастеровые и работные люди уходили с уральских заводов, 

оседая на селе. На юге и юго-востоке современной Челябинской области 

наряду с окающими говорами бывшего казацкого населения появились 

новые окающие говоры и переходные от украинского к русскому в связи с 

тем, что в 1888–90 гг. здесь появились многочисленные украинские. 

переселенцы.  

Большинство южноуральских говоров формировалось в условиях 

влияния литературного языка, а также общения и культурной ассимиляции 

представителей разных социальных и национальных групп, старожилов и 

новоселов. Широкое распространение получили тюркизмы: урман 

(таежная глухомань), елань (поляна), кабан (кладка дров при 

углежжении), тулаём (целиком, оптом); кош, каш (шалаш); якшаться 

(водить знакомство) и др.  

Г. А. Турбин выделил в Челябинской области 3 группы говоров, 

восходящих в своей основе к северо- и южнорусским наречиям и 

среднерусским говорам. Сопоставительный анализ показывает, что 

северорусское наречие на Южном Урале существует в двух 

разновидностях – среднеуральской и владимиро-поволжской. 

Говоры населения северных районов Челябинской области 

(Каслинского, Красноармейского, Кунашакского), части Свердловской, 

Курганской областей составляют однородный массив – среднеуральскую 

группу северо-великорусского наречия (с четким оканьем и г взрывным), – 

который делится на подгруппы: багарякскую (старожильческий 

крестьянский вариант), саткинскую (южноуральский горнозаводский) и 

миасскую (южноуральский казацкий). 

Характерные признаки говоров населения северных районов 

Челябинской области: 
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1) упрощение аффрикат ц, ч (улиса, шистый), связанное, вероятно, с 

коми-мансийским или башкирским влиянием; 

2) восстановление непалатализованных к, г, х в основе словоформ 

(пеку – пекешь); 

3) выпадение контактного согласного, иногда с заменой оставшегося, 

в отдельных словах (чо, шо, цо); 

4) деформация ударных гласных в отдельных словах (башкыры) [35, 

с. 159].  

В составе поволжско-владимирской группы (для которой характерно 

оканье с элементами аканья) выделяется 2 подгруппы: катавская (говоры 

призаводских селений на территории Ашинского, Катав-Ивановского 

районов Челябинской области и Белорецкого района Башкортостана) и 

троицкая (говоры бывших казацких селений на территории 

Верхнеуральского, Октябрьского, Пластовского, Троицкого, Увельского, 

Уйского районов). Кроме общих для всей поволжско-владимирской 

группы языковых элементов катавская и троицкая подгруппы имеют свои 

особенности.  

Для катавской подгруппы характерны: 

1) спорадическая редукция интервокальных согласных: мэня, тэбя, 

сэбя;  

2) редукция конечного гласного в наречиях сравнительной степени: 

менэ (менее), далэ (далее), болэ (более); 

3) продуктивность употребления в глагольных формах суффиксов -

вши и искаженного -мши: неемши (не поев); 

4) употребление устаревших форм инфинитивов (на -чи): пекчи, 

помогчи; 

5) своеобразное произношение возвратных глаголов: родилса, 

умылси, напьёсся – ассимиляция согласных на стыке морфем, 

неразличение гласного [11, с. 28].  
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Для троицкой подгруппы уральских говоров характерны 

употребление твердого л и европейского l; произношение на месте к, г 

перед гласными переднего ряда других согласных: тислый, рути, дектар, 

ноди [11, с. 28].  

Среднерусские говоры, формировавшиеся на территории 

Челябинской области на базе разных диалектных основ, имеют такие 

обязательные элементы как аканье и употребление взрывного г. 

Южноуральские говоры близки к восточным среднерусским говорам, но 

по ряду специфических черт делятся на 2 разновидности: призаводские 

(пензенско-ашинская и нязепетровская подгруппы) и казацкие 

(пластовская подгруппа, представленная локально в Октябрьском, 

Троицком и Увельском районах).  

Акающие говоры Ашинского, Усть-Катавского районов, юго-

западной части Саткинского района характеризуются умеренными 

яканьем, иканьем и еканьем, твердым и мягким цоканьем; смешением 

падежных форм существительных женского рода: у сестре, от снохе и 

т. д.  

Для старожильческих горнозаводских говоров Кусинского, 

Нязепетровского, частично Аргаяшского, Каслинского, Саткинского 

районов, Верхнего Уфалея, Златоуста, Миасса характерны иканье (на фоне 

выраженного яканья): бижит – бежит, привижу – привяжу; вариативная 

утрата взрывного элемента аффрикат ч и ц (за серквой – за церковью), 

наряду с различением их твердых вариантов (ножнисыми, уборшыцами) и 

твердым цоканьем (цыцас – сейчас, малцыт – молчит).  

Южнорусское наречие в Челябинской области представлено 

локально на территории Ашинского, Еткульского, Катав-Ивановского, 

Октябрьского, Увельского районов (в основном в среде потомков 

«куряков»), образует значительные акающие острова на окающей 

(северорусской) территории. Яркое диссимилятивное яканье суджанского 
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типа сохранилось в курско-орловской группе говоров, бытующих у 

жителей Увельского района:  

Третья группа говоров южнорусского наречия представлена в одном 

селе – Красносельском (Увельского района), где в XIX в. осели выходцы 

из деревни Ивинье Тамбовской губернии. В этой группе присутствуют 

признаки среднерусских говоров, но хорошо сохранились особенности 

восточной рязанской группы южнорусского наречия; определяющими 

являются фрикативный г и недиссимилятивное яканье.  

Таким образом, только одна группа говоров в составе северорусского 

наречия – среднеуральская, занимающая обширное пространство и в 

других регионах Урала и Западной Сибири, – является собственно 

уральской; другие же группы говоров воспроизводят основные черты 

диалектной базы (малой родины переселенцев). В то же время условия 

профессиональной и социальной общности сформировали из разных 

говоров на Южном Урале в течение 200 лет две зоны – призаводских 

говоров и казацких говоров.  

Обобщая все вышеизложенное, выделим следующие общие 

фонетические особенности современных русских говоров Урала: 

1. Оканье: различение гласных [о] и [а] в безударных слогах, 

например в словах в[о]да́, г[о]л[о]ва́ произносится [о], но в слове тр[а]ва́ 

произносится [а]. 

2. Ёканье: произношение гласного [о] после мягких согласных в 

безударном положении, например: [в’о]сна́ (весна), [с’о]стра́ (сестра), 

о́[з’о]ро (озеро). При этом в уральском диалекте есть тенденция к 

заударному ёканью, как в словах: белыё, будёт. 

3. Еканье: гласные [а], [о], [э] после мягких согласных в неударных 

позициях не различаются и совпадают в одном варианте звучания [э] (лес, 

– [л’еса]; пять – [п’ета́к]). 

4. На месте древнего «ѣ» перед твёрдыми согласными под ударением 

произносится [э], перед мягкими – [и], например: хлеб, в хлибе и др.  
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5. Нейтрализация гласного [а] гласным [э], после чего он переходит в 

зону артикуляции под ударением между мягкими согласными, например: 

взеть (взять), преник (пряник). 

6. У согласных [ц] и [ч] отсутствует взрывной элемент, поэтому на 

их месте произносится щелевые звуки [с] и [ш], как, например, в словах 

шисто (чисто), улиса (улица). 

7. Согласные [ж] и [ш] произносятся долго и твёрдо, например: 

помещык (помещик). 

8. На месте [дн] произносится [нн], на месте [бм] – [мм] (онна (одна), 

омман (обман)). 

9. Упрощение групп согласных (мос (мост), ненасье (ненастье)) [7]. 

Исследователи также выделяют следующие грамматические 

особенности современных русских говоров Урала: 

1. Совпадение форм дательного и творительного падежей во 

множественном числе у существительных, прилагательных и некоторых 

местоимений: пошёл ногам, привязал к ногам. 

2. Стяжённые формы прилагательных, глаголов и некоторых 

местоимений: никаку пензию не получал, чёрна лента. 

3. Распространенность инфинитивов в следующих формах: пекчи, 

берегчи, стерегчи, печи, беречи, стеречи. 

4. Существительные третьего склонения в дательном и предложном 

падежах в единственном числе имеют ударный [е]: на пече, к пече. 

5. Прилагательные и наречия в сравнительной степени имеют 

суффиксы -ае-, -яе-: беги быстряе, она хужае. 

6. Употребление местоимения что в формах чё, щё. 

7. Распространенность конструкций, в которых употребляется 

местоимение ково с неодушевлёнными существительными: ково читашь 

(книгу). 

8. Распространенность постпозитивного члена, изменяемого по 

родам и числам: мужской род – -от, женский род – -та, средний род – -то, 
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множественное число – -те или -ти, например: дом-от, мама-та, окно-

то, руки-те. 

9. Распространенность конструкций с объектно-целевым значением 

типа пойти по ягоды, по грибы [10]. 

Таким образом, как на фонетическом, так и на грамматическом 

уровне уральские говоры характеризуются особенностями северно-

великорусского наречия. 

Итак, можно сделать вывод о том, что уральский говор отличается в 

первую очередь высокой скоростью речи, выраженным оканьем, 

недостаточным отвердеванием твёрдых звуков и характерным 

интонационным рисунком речи. Собственно уральской является только 

среднеуральская группа говоров в составе северорусского наречия. Другие 

группы воспроизводят основные черты диалектной базы (малой родины 

переселенцев). Помимо этого, на Южном Урале сформировались две 

разновидности говоров – призаводские и казацкие. 

2.2 Лексические единицы современных русских говоров Урала, 

связанные с животноводством  

Животноводство является традиционным занятием для жителей 

Урала, поэтому в речи уральцев присутствует большое количество 

лексических единиц, так или иначе связанных с данной сферой 

деятельности. 

Для выборки лексем, связанных с животноводством, мы 

использовали «Комплексный тематический словарь лексики современных 

русских говоров Урала» К. И. Демидовой [10]. 

Специфические для уральского говора лексические единицы, 

связанные с животноводством, можно подразделить на несколько групп: 

1. Наименования животных: 

Ярочка – молодая овца. 

Козичка – молодая коза. 
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Комолка – безрогая корова. 

Пеструшка – пестрая корова. 

Гурак, индей, индик, индык – индюк.  

Гурка, индейка, индеюха, индичка, индюшка – самка индюка.  

Квочка, клуша, коклушка, наседоха, паруха, паруша, парунья – 

курица.  

Кочет, певун, петун, пивень – петух.  

Крачка, кряква – утка.  

Гусота, гусьё – собирательное название для гусей. 

Курота – собирательное слово для индюков. 

2. Подзывные и отпугивающие слова: 

Цобе-цобе – подзывные слова для быков.  

Кать-кать, баш-баш – подзывные слова для овец.  

Ани-ани, тига-тига, тила-тила, вути-вути – подзывные слова для 

гусей.  

Гали-гали, цып-цып – подзывные слова для куриц.  

Кури-кури, куры-куры, курь-курь, кути-кути, куть-куть – подзывные 

слова для индюка. 

Быня-быня, тега-тега – отпугивающие слова для гусей.  

3. Действия по отношению к животным: 

Водить – разводить животных, птиц.  

Выкладывать, вылаживать, ложить, подлаживать, подробить – 

кастрировать.  

Выпятить – вывести лошадь из упряжи.  

Жимануть, жогнуть – очень быстро погнать, понудить ударами 

быстро двигаться.  

Завожжать – обважживать, запрячь.  

Заганивать, заставать – загонять (о скоте).  

Законтромить, залобанить, подлегчивать, маркитанить – забить, 

колоть скот.  
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Запускать – переставать доить корову перед новотёлом.  

Запятнать, напятнать – пометить домашнюю птицу или животное 

каким-либо способом (нанесением краски или надрезом), поставить метку, 

клеймо на шкуре животного.  

Захомутать, охомутать – надеть хомут на шею лошади.  

Крыть – случать, сводить животных с целью приплода.  

Мясничать – забивать скот, разделывать туши.  

Назабливать – кормить.  

Нарушать – портить, разрушать, уничтожать, уродовать, забивать (о 

скоте или домашней птице).  

Настарить – выхаживать, хранить.  

Оббарахать – обстричь.  

Обнатурить – объездить (о лошади).  

Обычивать, приважать – приучать, обучать чему-нибудь.  

Овчарить – ухаживать за овцами.  

Окалывать – подковывать лошадей.  

Осымать – освежевать.  

Отеребить – ощипать.  

Отлучать – отнимать от вымени.  

Оттянуть, отшварить – отогнать, отпугнуть.  

Отчекать – отрубить.  

Паздёрнуть – ударить.  

Пасти, пастушить. пастушничать – охранять, стеречь, скот. 

Поводничать – водить лошадь за повод.  

Подаивать – доить время от времени.  

Подкышкивать, подпонуживать, понужать, подтуривать – подгонять, 

понукать, заставлять ускорить бег, ход, движение.  

Пригонить – пригнать.  

Призадать, пристегнуть, пришпаривать – стегнуть, хлестнуть, 

подстегнуть, побуждая ехать быстрее.  
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Приращивать – разводить, выращивать.  

Причинать – отдаивать у коровы молоко перед отёлом.  

Сосить – держать новорождённого телёнка при корове.  

Тамжить – ставить клеймо.  

Управить – обеспечивать уходом, заботой кого-либо (обычно о 

скотине).  

Чередить – обрабатывать тушку птицы, поросёнка.  

Чилькать, чиркать – 1. доить. 2. быстро подоить.  

Итак, лексические единицы современных русских диалектов и 

говоров Урала, связанные с животноводством, мы подразделили на три 

группы: наименования животных, подзывные и отпугивающие слова, 

действия по отношению к животным. Анализируя данные лексемы, можно 

увидеть, что в них проявляются такие фонетические особенности 

уральского диалекта как долгота и твёрдость фонемы ж и ш, оканье, 

ёканье. 

Выводы по второй главе 

Русские говоры на территории Челябинской области представляют 

собой разновидности языка, употребляемые ее жителями, связанными 

территориально, социально или профессионально. При этом надо 

отметить, что особое уральское, челябинское наречие не выделяется. 

Уральские говоры формировались в ходе колонизации территории Урала, 

и в основе своей они воспроизводят черты наречий и говоров 

переселенцев.  

Условия профессиональной и социальной общности сформировали 

на Южном Урале две разновидности говоров – призаводские и казацкие. 

Среди общих фонетических особенностей современных русских говоров 

Урала: можно отметить оканье, ёканье, еканье, произношение [э] перед 

твёрдыми согласными под ударением и [и] перед мягкими согласными на 
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месте древнего ятя, нейтрализация а фонемой э, произношение щелевого 

звука на месте ц и ч, долгота и твёрдость фонемы ж и ш и др. 

Грамматические особенности современных русских говоров Урала 

включают совпадение форм дательного и творительного падежей во 

множественном числе у существительных, прилагательных и некоторых 

местоимений, наличие стяжённых форм у прилагательных, глаголов и 

некоторых местоимений, распространение инфинитивов, ударное е у 

существительных 3-го склонения в дательном и предложном падежах в 

единственном числе имеют, образование сравнительной степени 

прилагательных и наречий при помощи суффиксов -ае-, -яе-, 

распространение конструкций, в которых употребляется местоимение ково 

с неодушевлёнными существительными и др. 

На Южном Урале, в том числе в Челябинской области, широко 

распространено животноводство, поэтому в языке жителей присутствуют 

разнообразные лексемы, относящиеся к данной области. Мы объединили 

их в три группы: наименования животных, подзывные и отпугивающие 

слова, действия по отношению к животным. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕКСИКИ ЖИВОТНОВОДСТВА В 

ЯЗЫКЕ ЖИТЕЛЕЙ ТРОИЦКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

3.1 Организация исследования 

В ходе исследования было опрошено 100 человек пропорционально 

разного возраста (в каждой возрастной группе по 20 человек): 18–25 лет, 

26–35 лет, 36–45 лет, 46–55 лет, 55 и больше лет. Им были предложены 

лексемы, относящиеся к сфере животноводства, рассмотренные в главах 1 

и 2. 

Впоследствии мы анализировали только те лексемы, которые 

употребляются в языке жителей Троицкого района Челябинской области. 

Часть лексем люди не узнали (в основном, это различные термины, 

связанные с содержанием животных), часть они узнали и подтвердили, 

часть заменили на те, которые присутствуют в их речи. 

Все лексемы, употребляемые жителями Троицкого района, мы 

разделили на три группы: 

1) лексика, связанная с крупным рогатым скотом; 

2) лексика, связанная с мелкими сельскохозяйственными 

животными; 

3) лексика, связанная с домашней птицей. 

3.2 Результаты исследования 

3.2.1 Лексика, связанная с крупным рогатым скотом 

Корова. В языке жителей Троицкого района Челябинской области 

представления о домашнем скоте главным образом связаны с коровой, 

поскольку это животное издавна считается важнейшим источником пищи 

– молока и мяса, а также других благ, необходимых в сельском хозяйстве, 
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например, шкур и навоза). Корова считалась признаком достатка и 

благополучия. Во многом данное представление сохраняется и в 

современных деревнях. 

Общими названиями домашних коров в лексике жителей Троицкого 

района Челябинской области являются такие славянские названия как бык, 

корова, телёнок. Также употребляется большое количество слов, 

обозначающих пол, возраст, физиологические особенности, внешние 

признаки, хозяйственное назначение, поведенческие характеристики 

коров. 

Взрослые самцы характеризуются по их способности к 

оплодотворению. Помимо существительного бык используется также 

слово бугай (заимств. из тюркск.), производные слова, обозначающие 

возраст (например, двулетка) и физическую силу животного (например, 

бычина). 

Большое разнообразие наблюдается в наименованиях самок, 

обозначающих возраст животного (четвертаха – корова, возраст которой 

составляет четыре года), способность производить потомство (телица, 

тёлка). 

Важным признаком любого сельскохозяйственного животного, в том 

числе коровы, выступает возможность рождения потомства. Это 

проявляется и в языке. В частности, маркируется возраст, в котором корова 

в первый раз приносит потомство: существительные коленка, штанка 

обозначают корову, которая отелилась на первом году жизни. Также по-

особому отражается в языке первый отел коровы: первотёлка, первотёлок. 

Имеются специальные названия для стельной (беременной) коровы: 

огулялая, стельная, тяжёлая. Также маркируется процесс родов: 

опростаться, отелиться, растелиться. Корова, которая не рожает 

детёнышей, называется яловой. Данный термин широко употребляется с 

образованием новых слов с данным корнем: яловка, яловуха, яловушка. Для 
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обозначения яловой коровы используются такие лексические единицы как 

нетель, нетолка. 

Другой важный признак коровы, отраженный в языке, – возможность 

получения молока. Дойная корова называется доёнка, дойка. Корова, 

которая, наоборот, не даёт молока, называется недоёнок, недоюха, 

недоянка. 

К коровам часто обращаются ласково. Отношение говорящего к 

животному выражается с помощью уменьшительно-ласкательных слов, 

например: коровушка, малка, таланушка. Эти существительные отражают 

любовь и ласку хозяина. 

Было отмечено, что названия детёнышей коровы практически не 

подразделяются по половому признаку. Как правило, детенышей коровы 

называют телёнчик, телятко, теляш. Данные наименования содержат в 

себе суффиксы субъективной оценки, также выражающие теплое и 

бережное отношение к животному. 

Помимо общерусских слов, для наименования детенышей коровы 

используют диалектные слова звукоподражательного происхождения, 

которые соотносятся с подзывными словами: депа, депочка, тёптя, 

тептушка.  

Половая принадлежность коров маркируется следующим образом: 

самка обозначается как тёлка, тёлочка, телушка, самец – бык, бычок. 

Языковые единицы, обозначающие возраст коров – это годовушка, 

летошник/летошница, однолеток, двулеток. 

В говоре жителей Троицкого района отражаются особенности 

жизнедеятельности телят в разные возрастные периоды их развития. 

Новорожденного телёнка называют молочник, опоек. Бычка, оставляемого 

в хозяйстве на откорм для получения мяса, называют откормыш. 

В языке также отражены отличительные признаки животных. Во-

первых, цвет и густота шерсти, которые важны для идентификации 

конкретного животного. Так, коров называют пеструха (пестрая), чернуха 



35 

(черная). Во-вторых, это признаки естественного происхождения на теле 

животного. Например, отсутствие рогов обозначают словами комолка, 

комлюха. 

Широкий круг диалектных глаголов обозначают процесс мычания 

коров: бунькать, мукать, мурявкать, мыркать, мырчать, ныржить, 

рыкать, зыкать, зычать и др. 

Среди подзывных слов для коровы используются прука-прука, сыго-

сыго, тёпа-тёпа, тпру-тпру, эво-эво и др. 

Место содержания коров называется хлев. Он представляет собой 

помещение двора, задней части дома, обустроенное для проживания 

коровы и других сельскохозяйственных животных. Летом коровы 

содержатся в загонке, загородке. Это специально огороженное место под 

открытым небом. 

Места выпаса коров также представляют собой диалектные слова. 

Пастбище называется существительным вывод, а его отгороженность от 

лесного пространства находит отражение в таких наименованиях как 

выгорода, загорода, засек, ломь. 

Многочисленные глаголы называют действия по управлению скотом 

во время его выпаса: выганивать, выгонять, вытравлять, загонять, 

заганивать. 

Лошадь. Общими названиями лошадей языке жителей Троицкого 

района служат: для животных мужского пола – конь, для животных 

женского пола – лошадь. 

Взрослые самцы называются словами жеребец или мерин. В данном 

случае в лексемах отражается такой важный признак животного как его 

способность производить потомство. Самки называются 

существительными кобыла и жеребица. 

Названия детёнышей лошади образуются при помощи корня -жереб-

: жеребёнок, жеребчик. 

Для лошади в хозяйстве важны такие признаки как: 
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- внешние особенности, прежде всего, масть (буслая, воронуха, 

рыжуха); 

- повадки: упрямство, своенравность, непослушание: заартачистый, 

лягачий, половая активность (ярый), выносливость (тягловый); 

- характеристики, связанные с уходом за животными: помещение для 

содержания лошадей называется конюшня, человек, которые занимает 

разведением лошадей, – конюх. 

Для подзывания лошадей используются подгонные слова: тпроня-

тпроня. 

Существует также большой пласт лексики, описывающей конскую 

упряжь (запряга, супонь, хомут, седло, уздечка, телега, подгар). 

Итак, можно сказать, что лексемы, связанные с крупным рогатым 

скотом, являются частью культурного кода жителей Троицкого района, 

поскольку корова – это символ достатка и благополучия, то с ней связано 

большое количество разнообразных лексем. 

3.2.2. Лексика, связанная с мелкими сельскохозяйственными 

животными 

Овца. Общее название овцы в языке жителей Троицкого района 

содержит в себе общерусский корневой элемент -ов-. При этом наряду с 

ним используются также диалектные варианты, которые часто основаны 

на звукоподражательных корнях, например: баша, бяша, чага, чака, чёга, 

чёка. Для наименования овцы используются также слова, указывающие на 

небольшой размер животного (маля, малька, мася).  

Подзывными словами для овцы служат баш-баш, мани-мани, 

отгонными – цега-цега. 

Жители Троицкого района различают овец по полу и возрасту, что 

также находит свое отражение в языке. Самец животного называется 

существительным баран, которое относится к древнейшим славянским 

словам. 
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Для наименования самок имеется гораздо больше слов: ягушка, 

ягница, яра, ярица, яруха, ярушка и др. 

Детеныш овцы называется как общерусским словом ягненок, так и 

диалектными словами, образованными на основе праславянских корневых 

элементов: ягнёнчик, ягнушка, ягнятко, ягушек; а также: поярка, ярушка, 

ярушечка. 

Овцеводство является важным занятием жителей Троицкого района, 

что отразилось в диалектных наименованиях:  

- названия людей, занятых в овцеводстве (овник – пастух овец, 

овчарка – женщина, ухаживающая за овцами, овчинник – человек, который 

держит овец); 

- места содержания и выпаса животных, а также обработки их шкур 

(овчинная – помещение, где сушат и обрабатывают шкуры овец, овчарник 

– хлев); 

- предметы из шерсти животного (овчарный – сделанный из овечьей 

шерсти, овчарка – свитер, кофта из овечьей шерсти) или из овечьих шкур 

(овчинник – мужской полушубок). 

Коза. Эти животные называются в языке жителей Троицкого района 

как общерусскими, так и диалектными существительными с корнем -коз-: 

коза, козёл, козлиха, козлуха, козлюха. Детёныш козы обозначается такими 

лексическими единицами как козлёнок, козлёныш. Используется 

уменьшительно-ласкательное значение: козлушка, козлюшка – молодая 

коза, а также значение собирательности: козьё. 

Физиологические особенности коз обозначаются в языке 

производными названиями с другими корнями, например: дойка, доёнка – 

дойная коза; валух – кастрированный баран; валить – кастрировать. 

Обозначаются также особенности поведения животных: забалунья – 

непослушная коза. 

Свинья. Общим наименованием для свиньи в языке жителей 

Троицкого района является существительное свинья, которое 



38 

этимологически восходит к индоевропейскому sūs и имеет 

звукоподражательное происхождение. 

Половозрелого самца домашней свиньи называют хряком, а 

кастрированного самца – боровом. Половозрелая самка до первого опороса 

называется свинкой, беременная – супоросной, после опороса – 

свиноматкой. Детенышей свиньи любого пола называют поросята, 

поросёнок. Самец, которому от 4 до 10 месяцев, – это подсвинок, а самка 

того же возраста – подсвинка. 

Для жителей Троицкого района важны такие признаки свиньи как 

возможность иметь потомство. Половозрелые самцы обозначаются 

общерусскими существительными боров, вепрь, хряк. Кроме общерусских, 

используются также местные диалектные наименования, например свинью 

могут называть поросиха, а самца свиньи – свин. Распространены в языке 

также слова, имеющие в своей основе звукоподражательные элементы 

(рюха, хрюшка). Также выявлено диалектное наименование детеныша 

свиньи, в котором отражен признак цвета шкуры животного. Так, 

поросёнок называется сивко. Подзывают свиней с помощью слов сивуха-

сивуха. 

Жители Троицкого района также используют в своей речи слова, 

которые обозначают наличие у самцов свиньи способности иметь 

потомство (килун – некастрированный самец) или, наоборот отсутствие 

такой способности (ложеный – кастрированный самец; ложить – 

кастрировать). 

Названия детенышей свиньи происходят от наименований взрослых 

животных: так построены диалектные слова свинка, вепряк, поросён. 

Детенышей различают по возрасту (ососок – поросенок, кормящийся от 

матери, годовичок – поросенок в возрасте одного года, лоншак – 

поросенок, родившийся прошлым летом). 
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Для описания свиней используются разнообразные глаголы со 

значением «зарезать, заколоть на мясо», например: имать на нож, 

залобанить, зачинить. 

Часто жители Троицкого района комментируют прожорливость 

свиней посредством прилагательных: жоркой, жористый, откормошный, 

едовый. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лексика, связанная с 

мелкими сельскохозяйственными животными, в языке жителей Троицкого 

района представлена, в основном, общерусской частью. При этом 

диалектные слова обладают эмоциональной окраской и несут в себе 

подтекст отношения хозяев к животным. 

3.2.3. Лексика, связанная с домашней птицей 

Курица. Общерусское наименование данной птицы происходит от 

общеславянского kur «петух» и имеет звукоподражательную этимологию. 

Многие жители Троицкого района разводят в хозяйстве кур, поэтому в 

языке отражено много лексем, связанных с ними. 

Можно выделить названия самки (курица, куравица, куропатина), 

самца (петух, петун, певень) и детёныша (цыплёнок, цыпнёнок, 

цыплятёнок). 

Также обозначаются различные физиологические периоды жизни 

кур. Во время кладки яиц кур называют кладунья, кладуха, кладушка. Во 

время высиживания яиц курицу называют паруха, паруша, парунья. 

Данные лексемы происходит от глагола парить, что означает высиживать 

яйца). Курица во время выращивания цыплят называется цыпленица, 

цыплятиха, цыплятёна.  

В качестве уменьшительно-ласкательного наименования куриц 

используется диалектные слова – кутя, кутька, кутюшка. 

В языке также отражены внешний вид курицы, звуки, издаваемые 

птицей, ее повадки в различные физиологические периоды, а также 
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взаимосвязь всех этих признаков. Например: роститься – издавать крик 

перед снесением яйца; клоктать, кококать – издавать характерные для 

курицы звуки. 

Способность курицы откладывать яйца обозначается 

прилагательным кладливая. 

В производных наименованиях курицы маркируется возраст птицы 

(молодка, молодушка), цвет и густота оперения (рябуха, рябушка – рябая, 

кокотынка – мохноногая), издаваемые звуки (клохта, клохтунья, 

клокушка), повадки (самосадка, самоседка – курица, откладывающая яйца 

без ведома хозяев). 

Подзывные слова для куриц и цыплят: цып-цып, цыпа-цыпа, куть-

куть, кутю-кутю. 

От родового названия курицы образуются однокоренные 

синонимические лексемы, например куравица, куропатица. Некоторые из 

них выражают эмоциональное отношение говорящего (курочка, курчонка, 

курчошка). 

Помещение, вы котором содержатся куры, называется куречник, 

курочник (пристройка к печи, клетка, где зимой живут куры). Также в 

языке есть несколько прилагательных, указывающих на 

принадлежность/свойственность чего-либо курам (куриный, курий, 

куричий, курячий). Действия, характерные для кур, обозначают глаголы 

(например, одним из диалектных глаголов является глагол скурнаться, 

т. е. отложить яйцо). 

Петух. Самец курицы в языке жителей Троицкого района 

обозначается общерусским существительным петух. Данное слово 

взаимосвязано по происхождению с глаголом петь.  

Другими распространенными в языке производными названиями 

петуха с общерусским корнем являются слова певун, певунок, петко, петя, 

петун. С данным корнем также образуются уменьшительно-ласкательные 

существительные (певунок, петушок) и прилагательные, указывающие на 
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принадлежность/свойственность чего-либо петуху (петуший, петушиный). 

Имеются также глаголы со значением действия, свойственного петуху 

(одним из диалектных глаголов такого типа является глагол 

распетушиться, т. е. начать кричать по-петушиному).  

В производных наименованиях петуха используются также и другие 

корни, например, -крокот- (крокотух – голосистый петух), -клев- (клевун – 

петух, который клюется). 

Цыплёнок. Наименования детенышей кур (цыплят) образованы от 

подзывных слов общерусского происхождения цып-цып, например: 

цывонька, цывушка, цылюшка, цыпля, цыплятёнок, цыплянёнок, цыпнёнок. 

В характеристике цыплёнка наиболее значимыми являются звуковые 

сигналы, подаваемые либо самими цыплятами (чивкать, цивкать), либо 

курицей (ко-ко-ко), либо хозяйкой (кутю-кутю, тиленьки-тиленьки). 

Корень -цып- также содержится в других существительных с 

эмоциональной окраской, называющих цыплёнка (цыплинчик, цыпля), 

словах с уменьшительно-ласкательным значением (цыплятёночек, 

цыпнёночек), притяжательных прилагательных (цыплячий). 

В названиях цыпленка используются и некоторые другие корни, 

которые обозначают такие его признаки как особенности рождения 

(подсуслонник – цыпленок, родившийся во время уборки урожая, 

самоседок – цыпленок, высиженный курицей-самоседкой в гнезде, о 

котором не знает хозяйка). Помимо этого, в языке маркируется специфика 

издаваемых цыпленком звуков. Цыпленок, который пищит, называется 

пикун (от пикать – пищать) или чивкун, чивонька (от чивкать – издавать 

писк, пищать). 

Гусь, утка. Данные животные являются малораспространенными в 

животноводстве Троицкого района, поэтому состав лексических единиц, 

обозначающих их, небогат. Для обозначения самца используется 

общерусское слово гусь, для обозначения самки – гусыня, гусиха, гуска. 
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Детеныше гусей называют гусёнок, гусенёнок. Собирательное название – 

гусята, гусенятя, гусьё.  

Для обозначения самца утки используется слово селезень, для 

обозначения самки – утка, селезниха. Детенышей данного животного 

обозначают словами утенок, утя, утенёнок, селезнёнок. 

В данных наименованиях реализуются типичные модели 

образования названий самок животных (гусиха, селезниха) и их детёнышей 

(с суффиксом -онок- (селезнёнок) и типичным наращением на этот 

суффикс: гусенёнок, утенёнок. 

Лексемы, имеющие отношение к гусю и утке, в целом, повторяют 

характеристики кур, обозначая их физиологические характеристики и 

полезность в хозяйстве. 

Итак, домашняя птица также является наиболее распространенным 

сельскохозяйственным животным в Троицком районе, что отражается в 

языке его жителей. Много лексем, как общерусских, так и диалектных, 

связано с курицей и цыплятами. Отмечается большое разнообразие 

подзывных слов. 

3.3. Структура лексики животноводства в языке жителей 

Троицкого района Челябинской области 

Анализ лексики животноводства в языке жителей Троицкого района 

Челябинской области показал, что не все домашние животные играют 

одинаковую роль в их жизни. Наиболее востребованными домашними 

животными являются корова и курица (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Количество наименований разных видов животных 

Лексических единиц, связанных с коровой, в языке жителей 

Троицкого района выявлено 34% от всего объема проанализированных 

лексических единиц, связанных с курицей – 25%. Меньше всего единиц, 

связанных с гусем и уткой – по 2%. Мелкие сельскохозяйственные 

животные (овца, коза, свинья) и связанные с ними единицы, составляют 

малую часть всей проанализированной лексики животноводства (10%, 9% 

и 9% соответственно). 

Ядро системы лексики животноводства в языке жителей Троицкого 

района составляет общерусская лексика (76%) (рис. 2).  

34%

9%
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9%

25%

2% 2%

корова лошадь овца коза свинья курица гусь утка
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Рисунок 2 – Источники животноводческой лексики 

Необходимо отметить, что лексика животноводства отличается 

такими признаками как однозначность и терминологический характер. При 

этом многие выявленные нами лексемы можно отнести к 

общеупотребительной лексике. Лексические диалектизмы больше всего 

выявляются в наименованиях действий по отношению к животным, в 

уменьшительно-ласкательных наименованиях, а также в подзывных 

словах. 

3.4. Методические рекомендации по изучению лексики в школе 

Собранный материал по лексике животноводства может быть 

использован при составлении заданий для учащихся разных классов 

школы при изучении раздела «Лексика».  

Школьная программа по русскому языку реализуется на линии 

учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др., 

включенных в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях [40, 42, 44]. 

Раздел «Лексика» начинает изучаться с пятого класса. 

76%

24%

общерусская часть диалектная часть
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Тематическое планирование раздела «Лексика»: 

5 класс (14 ч.) 

1. Лексика как раздел науки о языке.  

2. Слово как единица языка. 

3. Слово и его лексическое значение.  

4. Однозначные и многозначные слова.  

5. Прямое и переносное значение слов.  

6. Омонимы.  

7. Синонимы.  

8. Антонимы.  

9. Толковые словари.  

10. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и 

другими школьными словарями.  

11. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Тематическое планирование раздела «Лексика»: 6 класс. (12 ч):  

1. Слово и его лексическое значение.  

2. Общеупотребительные слова.  

3. Профессионализмы.  

4. Диалектизмы.  

5. Исконно русские и заимствованные слова.  

6. Неологизмы. 

7. Устаревшие слова.  

8. Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

9. Словари русского языка.  

10. Приемы сжатия текста.  

11. Умение собирать и анализировать материалы к сочинению.  

12. Составление словарной статьи по образцу.  

Место раздела «Лексика» в седьмом классе находится в разделе 

«Повторение пройденного в 5–6 классах. Лексика и фразеология» и на 

повторение отводится всего 1 час. Раздел «Лексика» в восьмом классе не 
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изучается. Раздел «Лексика» в девятом классе находится в разделе 

«Повторение и систематизация пройденного в 9 классе. Лексика». 

В качестве дополнительных школьных учебников русского языка 

были рассмотрены учебники А. Д. Шмелева, Э. А. Флоренской, 

Л. О. Савчука за 6–7 классы. 

В 10–11 классах следует повторение пройденных тем, обобщение и 

углубление изученного. Одним из основных учебников для 10–11 классов 

по русскому языку является учебник Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. 

А. Мищериной издательства «Русское слово». 

Вот примерная система упражнений по изучению раздела «Лексика» 

в школе: толкование значений слова и определение слов по его 

толкованию; подбор контекстуальных примеров на разные значения слова 

или наоборот; работа со словарём/словарями; лексический разбор; 

упражнения на определение стилистической функции слов в речи; 

лингвостилистический анализ текста; употребление изученной лексики в 

изложениях и сочинениях. 

Таким образом, лексический материал по теме животноводства 

можно встроить в структуру заданий по разделу «Лексика» в такие темы, 

как слово и его лексическое значение, однозначные и многозначные слова, 

толковые словари, общеупотребительные слова, профессионализмы, 

диалектизмы, исконно русские и заимствованные слова, неологизмы, 

устаревшие слова, основные пути пополнения словарного состава русского 

языка, составление словарной статьи по образцу.  

Примеры составленных заданий для разных классов школы 

представлены ниже. 

5 класс 

1. Что обозначают слова гурт, жмых, силос, тавро, скирда? Найдите 

в толковом словаре С. А. Кузнецова толкование (разъяснение) лексических 

значений этих слов. Что нового вы узнали об этих словах? Составьте с 

одним из них распространённое предложение. 
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2. Составьте словосочетания с предложенными прилагательными и 

существительными. Какие слова не сочетаются друг с другом? 

Прилагательные Существительные 

вкусный 

льняной 

большой 

молодой 

поджарый 

гуляш 

жмых 

телега 

козленок 

петух 

 

6 класс 

1. Заполните таблицу «Группы слов по употреблению». При 

возникновении затруднений, обращайтесь к толковым словарям 

(например, С. А. Кузнецова). 

Группы слов по употреблению 

Общеупотребительные слова Профессиональные слова 

  

Для справок: корова, комолость, бонитировка, тягловый, птица, 

седло, вороной, денник, силос, бык, лошадь, ярка, экстерьер, кролик, 

домашний 

2. Выпишите профессиональные слова – термины, относящиеся к 

сфере животноводства 

Ягненок, шароле, сибс, вол, загон, клеймо, жердь, корм, мезга, силос, 

сепарирование, брюква, певчий, денник, стадо, стать, левада, масть, 

поклажа, хозяйство, стая, огород, тавро 

7 класс 

1. Заполните «Паспорт слова» по образцу: 

Паспорт слова русского языка ____________________ 

Национальность: (исконное – заимствованное) 

Возраст: (устаревшее – неологизм) 
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Сфера употребления: (общеупотребительное, профессиональное, 

диалектизм) 

Стилистическая окраска: (разговорное – книжное) 

Слова: хомут, телега, тавро, бык, интерьер 

2. Составьте словарную статью для толкового словаря. 

Вариант ответа: 

Литера, -ы, ж. Спец. 1) Буква. 2) Брусочек с выпуклым изображением 

буквы (в типографском наборе). 

Слова: конституция, перепел, комбикорм, брюква, экстерьер 

10–11 класс 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 

многозначные слова. 

сеп...рирование, комб...корм, сил...с, ск...рда, ...нтерьер, 

конст...туция, ...гненок, з...гон, кл...ймо, х...зяйство, ог...род, т...вро, 

произво...ство, х...мут, с...дло, сельск...хозяйственный, ферм...р, 

п...г...ловье, п...рода, экст...рьер, т...лега, антр...кот, вакц...на, к...ровник, 

кур...патка 

2. Прочитайте, распределите слова по группам в соответствии с тем, 

что они называют: 

а) людей; 

б) животных;  

в) предметы материального мира;  

г) явления;  

д) действия; 

е) признаки. 

овца, овчарка, овчарник, загон, дерть, комолый, яловый, 

бонитировка, пастух, запрягать, комбикорм, загонять, кочет, овчарный, 

коровник 
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3. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Предложите собственное 

толкование лексического значения слов. Составьте предложения с 5 

словами. Запишите их. 

ярка, паруха, квочка, коч...т, баша, овн...к, рюха, р...буха, ос...нчук, 

с...леток, русак, з...пряга, х...мут, с...дло, уздечка, т...лега, супонь, ...тара, 

индей 

4. Составьте словосочетания со словами, имеющими указанные 

значения. 

1) Кушанье из кусочков мяса в соусе. 

2) Молочная жидкость, полученная из сливок после сбивания из них 

масла. 

3) Процесс разделения на сливки и обезжиренное молоко на 

сепараторе-сливкоотделителе. 

4) Зерно, измельченное зернодробилками или на мельницах без 

специальной очистки. 

5) Готовые смеси из измельченных, концентрированных кормов и 

добавок. 

6) Трава, отросшая на кормовых угодьях после скашивания или 

стравливания. 

7) Сочный корм, приготовленный консервированием зеленой массы 

растений без доступа воздуха. 

8) Масса сена, уложенная для хранения под открытым небом в форме 

прямоугольника с вершиной в виде двускатной овальной крыши. 

9) Окрас волосяного покрова и пигментация кожи животных. 

10) Клеймо, выжженное на коже или рогах животного, или 

наложенное металлическим трафаретом, охлажденным в жидком азоте. 

Для справок: гуляш, пахта, сепарирование, дерть, комбикорм, 

отава, силос, скирда, масть, тавро 

5. Распределите слова с учетом этимологических данных на две 

группы: исконно русские и заимствованные. Для выполнения задания 
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можно воспользоваться Этимологическим онлайн-словарем русского 

языка Макса Фасмера. 

Конституция, бык, лошадь, интерьер, комолый, антрекот, сибс, 

гурт, загон, выгул, скот 

6. Спишите, вставляя пропущенные буквы. При затруднении в 

написании слов иноязычного происхождения обращайтесь к 

орфографическому словарю В. В. Лопатина. 

сеп...рирование, комб...корм, сил...с, ск...рда, ...нтерьер, 

конст...туция, ...гненок, з...гон, кл...ймо, х...зяйство, ог...род, т...вро, 

произво...ство, х...мут, с...дло, сельск...хозяйственный, ферм...р, 

п...г...ловье, п...рода, экст...рьер, т...лега, антр...кот, вакц...на, к...ровник, 

кур...патка 

7. Укажите диалектизмы. Как вы понимаете их значение? В чем их 

отличие от слов общенародного языка? Для выполнения задания 

воспользуйтесь Комплексным тематическим словарем лексики 

современных русских говоров Урала К. И. Демидовой. 

осенчук, петух, селеток, ярка, гурак, кролик, индей, бык, дойка, 

лоншак, паруха, квочка, овца, баша, баран, русак, конь, подгар, запряга, 

супонь, хомут  

8. Найдите единицы, не принадлежащие к общеупотребительному 

фонду русской лексики, и охарактеризуйте их:  

1) устаревшие слова;  

2) диалектизмы;  

3) профессионализмы;  

4) стилистически окрашенные слова и фразеологизмы. 

Ярка, гурак, индей, бугай, бонитировка, овчарный, дойка, лоншак, 

куравица, паруха, квочка, кочет, баша, овник, рюха, сепарирование, рябуха, 

осенчук, селеток, русак, запряга, супонь, хомут, седло, уздечка, телега, 

подгар 
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9. Соедините слова и толкование их значений. 

Тавро корнеплод – кормовая культура 

Брюква готовые смеси из измельченных, концентрированных 

кормов и добавок 

Скирда окрас волосяного покрова и пигментация кожи животных 

Масть масса сена, уложенная для хранения под открытым небом 

в форме прямоугольника с вершиной в виде двускатной 

овальной крыши 

Сепарирование клеймо, выжженное на коже или рогах животного  

Интерьер название дикого кабана 

Вепрь  процесс разделения на сливки и обезжиренное молоко 

Комбикорм особенности внутреннего строения и функций отдельных 

тканей органов и их систем 

Таким образом, данные задания по разделу «Лексика» помогут 

обогатить материал для изучения таких тем, как слово и его лексическое 

значение, однозначные и многозначные слова, общеупотребительные 

слова, профессионализмы, диалектизмы, исконно русские и 

заимствованные слова, устаревшие слова, составление словарной статьи по 

образцу. 

Выводы по третьей главе 

В языке жителей Троицкого района Челябинской области 

представлены три группы лексических единиц, относящихся к различным 

видам домашних животных. Животноводческие лексемы представлены 

главным образом именами существительными, которые относятся к 

древним славянским языкам: корова, бык, овца, лошадь, свинья, курица. 

Для языкового сознания жителей Троицкого района характерно 

разграничивать животных по полу, по возможности приносить потомство. 

В языке преобладают названия всех видов самок домашних животных, 
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поскольку они имеют большее практическое хозяйственное значение. При 

этом половой признак обычно выражается разнокорневыми лексемами. 

Структура лексики животноводства в существенной мере основана 

на требованиях практической, хозяйственной деятельности человека. Для 

сельских жителей важны такие характеристики домашних животных, как 

возраст, способность производить потомство, внешность и повадки. 

Активные процессы словообразования проходят при обозначении 

мяса, шерсти или шкуры животного, помещений, где содержатся 

животные, профессий, связанных с разведением животных. 

Часто используются лексемы для выражения субъективной оценки 

говорящего к животным, любви и ласки. Главным образом, данные 

лексемы распространены при обращении к животным, их кормлении, 

уходе. Это также свидетельствует о прагматической направленности 

лексики животноводства. 

Материал по лексике животноводства, собранный в ходе 

исследования, позволил составить методические задания для учащихся 

разных классов школы, которые могут быть использованы при изучении 

раздела «Лексика». 

  



53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лексика сферы сельского хозяйства и животноводства входит в 

число наиболее древних пластов словарного состава русского языка и 

восходит к праславянскому языку. Это объясняется тем, что земледелие и 

скотоводство являлись основными занятиями русского народа, что и 

отразилось в лексике 

К лексике животноводства относятся лексемы, обозначающие 

названия домашних животных, их характеристику, способы обращения с 

ними, а также предметы, связанные с выращиванием животных. 

Выделиляются такие специальные тематические подгруппы 

терминов животноводства, как наименования скота (породы, названия 

типов животных), наименования блюд из продуктов животноводства, 

технологические процессы животноводства, корм животных, болезни 

животных и другие термины, связанные со здоровьем животных, 

помещения для содержания животных, части тела животных, внешние 

признаки животных. 

Среди способов образования терминов животноводства продуктивны 

морфологический способ (суффиксация, префиксация, словосложение) и 

заимствование. 

На Южном Урале, в том числе в Челябинской области широко 

распространено животноводство, поэтому в языке жителей присутствуют 

разнообразные лексемы, относящиеся к данной области. Мы объединили 

их в три группы: наименования животных, подзывные и отпугивающие 

слова, действия по отношению к животным. 

Практическое исследование лексики животноводства в языке 

жителей Троицкого района Челябинской области показало, что наиболее 

востребованными домашними животными являются корова и курица. 

Этим обусловлено преобладание в системе лексики животноводства 

лексических единиц, связанных с данными животными. 
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Ядро системы лексики животноводства в языке жителей Троицкого 

района составляет общерусская лексика. Группа лексических 

диалектизмов больше всего выявляется в наименовании действий по 

отношению к животным, в уменьшительно-ласкательных наименованиях, а 

также в подзывных словах. 

Для языкового сознания жителей Троицкого района характерно 

разграничивать животных по полу, по возможности приносить потомство. 

В языке преобладают названия всех видов самок домашних животных, 

поскольку они имеют большее практическое хозяйственное значение. В 

языке актуализируются также признаки витальности, биологического 

возраста и внешних и поведенческих характеристик. 

Активные процессы словообразования проходят при обозначении 

мяса, шерсти или шкуры животного, помещений, где содержатся 

животные, профессий, связанных с разведением животных. 

Изучение территориальных пластов русской лексики актуально, 

ценно и перспективно, поскольку они являются частью лингвокультурного 

кода региона.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

вет. – ветеринарный термин 

заимств. – заимствованное  

лат. – латинский 

мест. – местное 

обл. – областное 

прост. – просторечное 

проф. – профессиональное  

разг. – разговорное  

с.-х. – сельскохозяйственный 

спец. – специальное  

тех. – технический термин 

тюркск. – тюркский  

Челяб. – Челябинская область 
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