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Терминам родства в русском языке всегда уделялось достаточно большое внимание, в том 

числе описывались и термины свойства – родства по браку. Среди терминов свойства существуют 
многочисленные названия для мужа, пришедшего жить в дом жены. В архангельских говорах таких 
названий оказалось около 40 плюс около 20 словосочетаний. В статье приводится перечень лексем, 
подробно рассматривается их мотивация. В основном она связана со словами-понятиями дом, двор, 
живот, принять. Кроме того, используются термины кровного родства и термины, отражающие по-
ловозрастную номинацию.  

Должны были быть особые причины для того, чтобы мужчина пришел жить в дом жены: бед-
ность, отсутствие своего дома. С точки зрения деревенской этики, именно муж должен приводить 
жену в свой дом, а не наоборот. Поэтому приведенные мужья осуждались – главным образом потому, 
что, не имея ничего своего, приходили на все готовое. Социальное положение «приемного» мужа в 
семье считалось достаточно низким, он часто получал обидные прозвища.  

Принимали в дом не только мужа, но и детей-сирот, а также опекунов к одиноким, больным 
или престарелым людям. Одни и те же лексемы могли совмещать значения ‘мужа, пришедшего жить 
в дом женыʼ, ‘приемного или внебрачного ребенкаʼ, ‘человека, принятого в семью одиноких пожи-
лых людей в качестве опекунаʼ и ‘мифологического существа, живущего в домеʼ. 

В основу исследования положены материалы вышедших томов «Архангельского областного 
словаря» и его картотеки, а также собственные полевые записи автора. 

Ключевые слова: термины родства; термины свойства; архангельские говоры; русская диа-
лектология. 
 

Терминам родства в русском языке всегда 
уделялось достаточно большое внимание, в том 
числе описывались и термины свойства (см. 
например: [Филин 1948; Моисеев 1963; Шарапо-
ва 1977; Кошелева 2009; Бурыкин 2012; Зверева 

2013; Качинская 2015а; Качинская 2016а] и 
мн. др.). Лексико-семантическая группа «Терми-
ны родства» тесно связана с другими группами, в 
том числе с группой половозрастной номинации 
и группой «Социальный статус». В старой де-
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ревне высокий социальный статус был у лиц, 
состоящих в браке, и у детей, рожденных в бра-
ке. Низкий социальный статус был у лиц, не 
вступивших (или поздно вступающих) в брак, у 
вдовцов, разведенных, бездетных, у сирот и де-
тей, рожденных вне брака. Считалось также 
нормой, когда женщина после свадьбы перехо-
дила жить в дом мужа. Если, напротив, мужчина 
жил в доме жены, его социальный статус немед-
ленно снижался. Настоящая статья посвящена 
номинации мужа, пришедшего жить в дом жены. 

Исследование проведено на материале архан-
гельских говоров: использованы вышедшие тома 
«Архангельского областного словаря» [АОС] и 
его картотеки [КАОС], а также собственные по-
левые записи автора. 

1. Выйти замуж ~ жениться: гендерная об-
ратимость. В старой деревне женщина, выходя 
замуж, попадала в новую семью. Выражение 
выйти замуж (взамуж) буквально означало ‘вый-
ти за мужаʼ, ‘перейти в дом мужаʼ. Но иногда муж 
переходил жить в дом к жене. Для того чтобы не 
выдавать дочь, а взять зятя (мужа) в дом, могли 
быть разные причины: у родителей не было сыно-
вей и они не хотели расставаться с дочерью; 
женщина оставалась вдовой или старой девой: 

Отец был принятой, мати была у дедушка одна, 
отец пришёл принятым. Принятой – если нет в 
доме мужчины. Если в доме одна девушка, то при-
нимала мужа в дом, домовика. ХОЛМ. Если одна 
доць, так её не дают на выход-то, дак в дом идёт-
то – домовщика берёт-то. ОНЕЖ. Одна доцька 
родилась – надо дворенина брать. ВИЛ. У ро-
дителей парня нет, а всё девки, дак всех отдают, а 
к одной приёмыша примут. КОН. Мужа убили на 
войны, а ён принялсе приёмышом-то. Жёнки после 
войны остались, дома хороши, дак они дворников 
набрали. В-Т. Муж-то умер, она приняла дворови-
ка. МЕЗ. Животником называли, когда она овдове-
ет да второго приведёт. ШЕНК. А я-то приня-
тоѓо возьму, дед помрёт-то. ЛЕШ. Заставили 
взять принятоѓо, свёкор да свекрова. ЛЕШ. А ей 
годы подошли, отец говорит: «В дом бери!» ЛЕШ.  
Должны были быть и особые причины для то-

го, чтобы мужчина пришел жить в дом жены: 
бедность, отсутствие своего дома, нежелание 
возвращаться туда, откуда он пришел (см. об 
этом также: [Новик 2018]). Иногда для мужчины 
это была вторая семья, первая оставалась где-то 
далеко:  

Например, вот мужчина приходит к женшшыне в 
приёмыши, по закону женшшына к мужчине 
идёт (после свадьбы), это он в приёмыши идёт, 
если у нево нет ни дома ни лома. КАРГ. А если не 
может дома поставить, дак отдаёт сына в при-
няты́. ЛЕШ. Какой, бываё́, в приёмыши заберет-
ся, дак домой не смеют и весточку подать – дома 
баба оставлена. КАРГ.  

Пришедший в дом муж даже мог принять фа-
милию жены: 

Если мужчина в дом жены приходит и на женину 
фамилию переходит, так приёмыш говорят. 
ПЛЕС. Заварзин быw, по дедку-ту, а он во двор 
пошёw и под жёнкину фамилию. ПИН. В ейную 
фамиль перешёл. КАРГ.  
Если женщина оставалась в своем доме, счи-

талось, что она не выходила замуж, а сама брала 
(принимала, получала) взамуж мужчину: 

Она взамуж принела, Егора животника. Ковда 
взамуж полуцат мужа. ШЕНК. Жена его другого 
мужика взяла взамуж. ОНЕЖ. Баба взяла вза-
муж к себе, а он бабу всю исхлестал. КОН. Она не 
взамуж вышла, а себе в дом взяла. КОН. Она при-
нятого приняла, не вышла взамуж-то. ЛЕШ.  
В таком случае ее не выдавали замуж, а же-

нили: 
Её взамуж не отдают – женят в своём доме – 
ето называются дворяна. ЛЕН. Дочерь женили – 
вот и дворянин, у нас был дворянин из Москвы. 
ЛЕН. Дочерей отдают, а одну жёнят – возьмут 
каково им надо парня, вот и приёмыш. КОН. Тут 
и женила деwку-то, приняла мужика. КОН. 
Паwlу-то женили, оповязана она быlа на свадьбу. 
Она дочерь женила да взяла парня. ВИЛ. Зою-то 
женить хотел. ВИЛ.  
Сама она женилась: 
А я там жениlась, дворенина привеlа. А я уш как 
жениlась, я дома жениlась, взеlа от Якиных при-
ёмшшыка, дворянина-то. ВИЛ. Галька женилася, 
Славку взяла в приёмыши себе. ВЕЛЬ. Татеньки не 
было, мама женилася, дворника взела. Девка жё-
нится, берёт во двор к себе. Дома одна жени-
лась, мужёвняя сестра, дворянина взяла. КРАСН. 
Жёнка сейчас другово взяла, женилась опять. В-Т.  
Мужчина, муж в таком случае выходил (ухо-

дил) замуж (взамуж): 
Сказыват Анна – Васька взамуж вышел в приё-
мыши. Тёта, я взамуж вышел. ПЛЕС. Ефрём вы-
ходил замуж. В-Т. А Миша замуж выходит в ту 
пору. В-Т. У меня родитель вышел взамуж, дак 
двацать три целовека семья была. КАРГ. Брат 
взамуж уйдёт. КОН.  
Таким образом могли меняться гендерные со-

ответствия понятий выходить замуж и женить-
ся. Реверсное поведение отразилось в лексике. 

2. Номинация и словосочетания. Для номи-
нации мужа, перешедшего жить в дом жены, в 
архангельских говорах зафиксировано более 
40 лексем: водворяга, воркосой, воркоша, двор-
ник, дворовик, дворовой, дворяга, дворягец, дво-
ряк, дворян, дворянин, деревенщик, доживало, 
доменной, домовик, домовой, домовуха, домов-
щик, доможир, живот, животан, животник, 
животничек, квашенник, кормыш, налёпыш, пе-
тух, приданница, придатыш, приёмник, приёмок, 
приёмщик, приёмыш, приёмышко, приимыш, 
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приймыш, примак, принятой, принятуха, приня-
тухо, принятушка, принятыш, хлеборад, чёмур. 

Кроме того, встречено около 20 атрибутивных 
сочетаний, в том числе: дворовой человек, при-
нятой (приёмный) муж (мужик), угловой жилец, 
куричья головка, курья голова, петушья голова, 
чужая квашня, обрезанная (отрезанная) краюха, 
приглашённый (принятой) дедко, приёмной де-
душко, чужой мужик, принятой муж (мужик, 
дедко, парень) и др.  

Около десятка номинаций приводится в Сло-
варе В. И. Даля: см. соответствующие понятия в 
гнездах словарных статей дом, двор, живот, 
влазить, словарную статью примак [Даль 1: 
521, 1049, 1159; 3: 1109]; некоторые номинации 
приведены в работах: [Зверева 2013: 34; Качин-
ская 2015б].  

Значение ‘перейти (переходить) после же-
нитьбы в дом женыʼ выражается словосочетани-
ями: выйти (выходить, уйти, прийти, пойти, 
идти, водвориться, приняться, даваться, за-
браться и т. д.) в(о) двор, в дворники, в дворови-
ки, дворяном, в(о) дворяна, в дом, в домовухи, в 
домовщики (домовщиком), в животы, в живот-
ники, в приём, в приёмки, в приёмыши (приёмы-
шем), в примаки, в примы, в принятые (приня-
тым). Значение ‘принять в свой дом в качестве 
зятя, мужаʼ выражается такими словосочетания-
ми: взять (брать, принять, принимать, набрать, 
привести, пригласить) во двор, дворника (двор-
ников), во дворовики (дворовика), дворового, во 
дворяги, дворянина, во дворяна, в (на) дом, домо-
вика, домовуха, домовщика, доможира (доможи-
ром), в животы (живота), животана, живот-
ника (в животники), животничка, мужика, му-
жичёнка, в приём, в приёмки (приёмка), приём-
щика, приёмыша (в приёмыши), приимыша, 
в примаки, принятого. Женив сына, отдать его 
жить в дом, семью жены выражалось сочетания-
ми отдать (запихать) в(о) дворяны, в животы, 
в приёмыши, в приняты(е). Соответственно, при-
ходя в чужой дом, мужчина попадал в дворяна, 
в животы, в животники, в приём, в приёмки, 
в приёмыши, в приймы, в примы, в примаки, 
в принятые, в прикормки.  

Мужа не только берут, но и приглашают 
жить в чужой дом: 

Мужичёнка пригласила, второго ребёнка сдела-
ли, вот беда, сама-то на дворе работат, сторо-
жем. ОНЕЖ.  
Его находят: 
Я нашла животника, приняла. УСТЬ.  
Обычно глагол найти и словосочетания с ним 

(найти на дороге, на улице, за углом и др.) ис-
пользуются, когда речь идет о внебрачных детях: 

Она родила ей без мужа, так просто, нашла, 
найдушна. ПИН. Эта-то найдушна мала-то, на 
улицы нашла девушку-то. ПИН. Выблядок, за-
угольник – за углом нашла. ВИЛ. Выблядок. То, 
что нашла она без мужика. ОНЕЖ.  
От этого глагола образованы существитель-

ные и субстантиваты со значением ‘внебрачный 
ребенокʼ: найдёныш, найдыш, найдёный, найдуш-
ной (см. об этом: [Коконова 2009]). 

3. Мотивация номинации. Подавляющее 
большинство интересующих нас лексем имеет 
достаточно прозрачную мотивацию.  

3.1. Большая группа слов связана с понятиями 
дома и двора: мужчина, женившись, входит в 
дом (двор) своей жены, т. е. становится членом 
чужой семьи. О нем так и говорят: взять (брать, 
принять) в дом или во двор: 

Дядина она мне, а дядю убили, она взяла в дом до-
моwшика.́ ОНЕЖ. Его одна вдовица в дом взяла, 
детей насмекали. У меня был принят в дом му-
жик. ОНЕЖ. У меня хозяин был тожо в дом сюда 
взят доможиром. ПРИМ. В дворники уйти, она 
ево на дом брала. КРАСН. В дом-то я брала себе 
домовшыка.́ МЕЗ. В дом примут, домовщик при-
нимается. ОНЕЖ. Бывает, берёт во двор девка 
себе. КРАСН. Дочь взяла с Сельца во двор. Она 
приняла мужика в двор. ВИН. Отец здешной, а 
сюды в приняты́ в этот дом принял́си. ЛЕШ. 
У нас по отцу, у отца брат приняты́м прини-
мался. ЛЕШ.  
Обстоятельства в дом или во двор могут опус-

каться: 
Мужик у ней погиб, она домовика́ привела. При-
няла домовика. ПЛЕС. Жёнка домовшыка́-то 
приняла.́ ОНЕЖ. До замужья доро́стили, вот и 
домовщика взели. ПРИМ. Доможир взят у нас. 
ПРИМ. Домовшыка бери какого не пьяницу. 
ПРИМ.  
Приходя жить в дом к жене, мужчина уходит 

(приходит, выходит) в дом (во двор): 
В дом при́дет, скажут: в дом пришёл. ОНЕЖ. 
Он ушёл как в дом. Домовик ле домовиком. ПИН. 
Животник, он как идёт к женщине в дом – то 
животник. ШЕНК. А парень ушёл в дом. Один в 
дом ушёл в Верховье. КОН. Мой-от сын вышел во 
двор к ен́ной дочери. Мой брат к ие ́в двор ушёл, в 
двор ушёл. В-Т. А ты такой парень приглядный, во 
двор уйдёшь! МЕЗ. Один ушёл во двор к жёнке. 
ПИН. Он во двор к ней пришёл, у ней тоже муж 
задавился. В-Т. Дворник во двор вышел, в дом вы-
шел – тот, что у жены живёт. В-Т.  
Большое количество лексем, обозначающих 

‘мужа, перешедшего жить в дом женыʼ, является 
дериватами от корней дом (домови́к, домовуха, 
домовщи́к, доможир) и двор (дворник, дворовик, 
дворяга, водворяга, дворягец, дворяк, дворян, 
дворянин, дворовый человек): 
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Ну просто с домовиком. НЯНД. Если я вдова, ка-
кого-нибудь мужчину себе подберу, он будет до-
мовуха. В домовухи пошёл. ПРИМ. А им нужен 
домовщи́к, они её не спускают. Мало домовщи-
ко́в, всё невесту к жениху приводили. ОНЕЖ. Не в 
свой дом пришёл, в же́нин – так доможир. 
ПРИМ. У нас много дворников-то, все к бабам 
идут. КОТЛ. Так вот у нас мужик к жёнке ушёл, 
дак дворником всё звали. Он ушёл в дворники от 
нас к жёнке, всё поминают его. В-Т. В дом девуш-
ки ушёл, тот дворови́к. ПИН. Мужик-то умёр, 
она дворягу взяла, другово мужика. КРАСН. С Ор-
хангельска приедут, женятся и живут – тоже 
ведь дворяга, много них. ВИН. Водворяга – мужик, 
который к жёнке пришёл, или дворяга. ПИН. Если 
мы тебя жёним, дак дворяк, ево взяли во дворяна, 
за деwку-то. ВИЛ. Ну, пойдёт-нет он дворяном? 
ЛЕН. Брали тату-то во дворяна. ВИЛ.  
Информанты сами объясняют значение слова, 

связывая его с домом, двором: 
Домовик – человек, которого принимают в дом на 
постоянное житьё. Домовшчик скажут, прихо-
дил на́ дом к жёнке. ОНЕЖ. Домовшшыками зва-
ли, раз к жене в дом ушёл. ОНЕЖ. Доможир – ко-
гда идёт в дом, ну я как возьму, дак вот доможи-
ром называют. ПРИМ. Дворовики – у жёнки 
в доме живёт. ПИН. Он ушёл во двор, к жёнке 
ушёл жить – дворовик. МЕЗ. Как к жене водво-
рился, так дворяк, не то дворянин. ВИЛ. Приняла 
она его во двор – дворяга. Дворяга – во двор, ска-
жут, вошёл. ПИН. Дворник во двор вышел, в дом 
вышел – тот, что у жены живёт. В-Т. Как в дом 
возьмёт, так дворянин. ВИЛ.  
Имеются субстантиваты домовой, доменный, 

дворовый: 
Домовой – когда мужик в дом идёт. ХОЛМ. Пер-
вой муж был домовой. ШЕНК. Делали с домен-
ным, такое берем́я доменный несёт, сено косил. 
МЕЗ. Хто дворовый на робят-то подёт?! ШЕНК. 
Приёмыш называют и дворовый называют. ВИН. 
Здумали дворо́вого принять – я одна у батьки бы-
ла. ВИН.  
Зафиксировано словосочетание дворовый че-

ловек: 
Такой человек дворов́ый, или приёмыш. ВИН.  
3.2. Мотивационно близким к домовщикам и 

дворянам оказывается деревенщик: мужчина, ко-
торого взяли в деревню: 

Он к ней пошёл – вот деревеншшык, она взяла его 
в деревню. ЛЕН.  
3.3. Следующий мотивационный блок связан 

с дериватами слова живот в значениях ‘жизньʼ и 
‘имуществоʼ. Мужа, пришедшего жить в чужой 
дом, пользующегося чужим имуществом, при-
шедшего на все готовое, т. е. на готовые живо-
ты, называют живот, животан, животник, 
животничек: 

Если ко мне бы в дом мужик пришёл, дак это жи-
вотник. ШЕНК. Не своя крыша, дак животник. 
ВЕЛЬ. На готовые животы которы приходят, 
называются животникима. ШЕНК. Живота взя-
ла в Виходворье. УСТЬ. В животы уцительница 
взяла в дом. Этот и вышел в животы-то в Аста-
хине. ШЕНК. Ушёл к жёнке в животы. УСТЬ. А у 
меня брат тамоки был в животах. ВЕЛЬ. С им 
запохаживала, задружились – ну, он к ей и пошёл 
в животы. УСТЬ. Вот тут парень в животах 
живёт. ВЕЛЬ. Отдали ево в животы – когда он 
уходит жить к невесте. УСТЬ. Отец у меня в 
животы вышел, животником был. УСТЬ. Она 
взяла животана этово. УСТЬ. Потом этого 
брянского в животники приняла, ребёнка сосме-
кала. ШЕНК. Да возьми ты животничка-то! 
Прими животницька-то, прими! ВЕЛЬ.  
3.4. Мужа, пришедшего в дом жены, прини-

мают в чужой дом: 
Она приняла мужика, он ей всё делал. ХОЛМ. 
Приёмок – жена, значит, принимает к себе. 
ПЛЕС. Называется тот приёмыш, как принят 
чужой мужик. КАРГ. Всё говорили – приёмок, 
принимали в дом жены. ПЛЕС. Приняли мы при-
ёмшыка, зять приёмшык. ПРИМ. Приёмшык в 
дом принят, у снохи живёт. ПРИМ. И вот он 
принялся в приёмыши к ней. КАРГ. Во время го-
лодовки принялся в приёмыши какой-то. КАРГ. 
Я думала, ты в приёмыши куда-то ушёл, раньше 
баба принимала мужика. КАРГ.  
Очень большое количество лексем произве-

дено от глагола принять (принимать). «Прием-
ный» муж называется приёмник, приёмок, при-
ёмщик, приёмыш, приёмышко, приимыш, прий-
мыш, примак, принятой, принятуха (принятухо), 
принятушка, принятыш: 

Приёмник, приёмыш – ведь дак как назовёш. 
ВИН. Приёмок – муж приходит жить к жене в 
дом. ПЛЕС. Приёмок придёт, так на него нать на 
душу земли-то. В других деревнях не напускали 
приёмков. НЯНД. Фёкла ладит примать приёмка. 
НЯНД. Если живёт там, откуда невеста, так 
приёмыш. КАРГ. Это мой родной дом, у меня 
приёмыш был. КОН. Невёста уходила к жениху в 
дом, а если жених уходит к невёсте, дак и приё-
мыш. ПРИМ. Дома не живёт у матери, ушёл в 
приёмыши. КАРГ. Приёмышко (зять), у меня сы-
на нету. КАРГ. Ак прии́мыша приняли во двор. 
ПИН. К невесте муж уходит – при́ймыш называ-
ется. ПРИМ. Михайло был хороший, только он 
примак был, приёмыш. КОН. Принято́й придёт, 
скажут: приняту́ха. ЛЕШ. Принето́й да прине-
ту́шка – его все так звали. ЛЕШ. Если он идёт ко 
мне в дом, то принятой, в приняты́ идёт, при-
ня́тыш в дом пришёл. ЛЕШ.  

Очень распространен субстантиват принято́й: 
У нас за тётой принято́й был ис Палашчелья. 
ЛЕШ. Отец был принято́й, шёл из другого дому. 
МЕЗ. На тебя ушёл – вот приняты́м и звать бу-
дут, ушёл к невесты. ЛЕШ. Принято́й-то к мо-
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лодке едет, а так-то к молодому свайба едет-
то. ЛЕШ. Прозовут так: принято́й, в приняты́ 
пришёл, не во свой дом, а в приняты́. ЛЕШ. Если 
уж принятого приняла, идут к ей жить. ЛЕШ. 
Ты одна у мамы, так возьмёш принятого или 
сама уйдёш? ЛЕШ. Овдовела, двое детей, так 
приняла принято́го. ЛЕШ. У меня на Катьку-то 
шёл Осип в приняты́, приёмыш. МЕЗ. Его запи-
хали в приняты́ на старуху на двадцать лет его 
старше. ЛЕШ.  
Имеются предложные сочетания, близкие 

наречиям, тоже связанные со словом принять: 
мужчина идет в приймы́ (примы́): 

Один сын в приймы́ ушёw, а один отошёw от от-
ца. КОН. Ушёл в приймы́. НЯНД. А он, говорят, 
в примы́ ушёл, или в приёмыши, это одно и то 
же. КОН.  
3.5. Женщина обычно выходила замуж, при-

нося в дом мужа свои вещи, приданое. Пришед-
ший в дом жены муж тоже приходил со своими 
вещами и оказывался прида́нницей: 

В дом ушёл, дак прида́нница, и домовой скажут, 
больше прида́нниця. ВИН. Тут был Борис Ефимо-
вич, его звали Прида́нница: он со своим приданым 
ушёл к жене. ВИН.  

При своей жене он был придатышем:  
Сноха семь годов она ницео, а потом привеlа ка-
ково-то придатыша. ВИЛ.  
3.6. В архангельских говорах помимо обще-

русской номинации муж, супруг встретились и 
другие наименования мужа: это многочисленные 
дериваты от корня муж- (мужик, муженёк, му-
жичёк и др.), термины кровного родства, напри-
мер, батька, батюшко, дед, дедко, дедушка, 
отец, папка, татка, дядька, и другие термины, 
отражающие половозрастную номинацию: па-
рень, старик, старый и проч. Для мужа, при-
шедшего в дом жены, используются также сло-
восочетания, в которых ведущим словом стано-
вится термин родства, в том числе кровного, или 
термин, связанный с половозрастной номинаци-
ей: принятой (приёмной) муж (мужик), чужой 
мужик, принятой (приглашённый) дедко, приём-
ной дедушко, принятой парень: 

У меня муж принято́й, что он ко мне в дом по-
шёл. ЛЕШ. У ней муж-от принято́й, прималсе. 
МЕЗ. У ней приёмный муж, приёмыш, он второй 
муж, к ней жить пришёл. ВИН. У ково доцка од-
на, так мужик принято́й быват. ЛЕШ. Взяла 
принятоѓо в дом к себе мужика. МЕЗ. Дедко у 
нас принятой был, вот и фами́лиё принёс. ЛЕШ. 
Дедушко Семён тут поселился, ушёл на бабушку 
во двор, четыре сына было. Приёмный дедушко. 
МЕЗ. Да был ишшо у бабки-то тожо, знаешь, 
приглашён ведь дедко. ПИН. Вот принятого 
парня и берут. ПИН.  

Муж, за которого выходят замуж, переходя 
жить в его дом, и муж, которого принимают в 
свой дом, могут противопоставляться друг другу:  

Я замуж выходила, а ты приёмыша примала. 
ВЕЛЬ. Первый был тоже животник али муж? 
ШЕНК. Она женилась, уписалась, не муж тебе, 
а дворянин. ВИЛ.  
Но чаще этого не происходит: 
Я его приняла в животы, мужа-то значит. 
ВЕЛЬ.  
3.7. Низкий социальный статус человека, ко-

торый пришел жить в чужой дом, подчеркивался 
«обидными» словами: кормыш, доживало, налё-
пыш, квашенник, чужая квашня, угловой жилец, 
хлеборад, обрезанная (отрезанная) краюха, чё-
мур, петух, куричья головка, курья голова, пе-
тушья голова. Такой мужчина в чужом доме ест 
чужой хлеб, является нахлебником. Он дожива-
ло, кормыш, хлеборад: 

У нас вот доживалом называли. Мужик ушёл к 
жёнке, так доживало, доживать ушёл. ВИН. 
Доживало ли как тут. Во двор пошёл, дак дожи-
вало-то. ВИН. Хлеборад шёл на готово. МЕЗ. Это 
так только позавочь говорили, не приёмыш, а от, 
говорят, хлеборад. ВИН. Хлеборадом зовут да 
принятой. МЕЗ. Мать взяла после войны приёмка, 
или кормыша, всяк называют. НЯНД.  
Основное значение слова доживало – ‘чело-

век, не занимающийся хозяйствомʼ, ‘лентяйʼ, 
‘беднякʼ: 

Доживало такой, не хо́цёт роботать. ШЕНК. 
Доживало – не на ноги, не на руки, не в рот 
поlожить. УСТЬ.  
Ко́рмыш – тоже нахлебник. Переходя в чужой 

дом, мужчина идет в прикормки:  
Живёт как кормыш – чужой хлеб ест. МЕЗ. Он и 
пришёл в прикормки. НЯНД. Стп. 
Он приходит на чужую квашню и сам стано-

вится чужой квашней или квашенником: 
Приёмники – в дом принял да. Квашенники да, на 
чужу квашню пришли. Скажут, на чужу кваш-
ню ушёл. Когда зятя берут, говорят: Зять пришёл 
к тёшшэ, на чужу квашню. ПИН. МЕЗ. В приём-
ки – чужая, грит, квашня. Ты, гыт, чужая 
квашня, приёмок. ПЛЕС. Цужа квашня, приё-
мыш. ПИН.  
Налёпыш – человек, «прилепившийся» к чу-

жому имуществу, к чужому дому: 
Это всё приёмыши, налёпыши, это всё не мужи-
ки, дрянь! УСТЬ.  
Угловой жилец – человек, не имеющий своего 

угла, жилья, имущества:  
Приёмыш, а у нас в Северодвинске – угловой жи-
лец. ХОЛМ.  
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Словосочетания обрезанная (отрезанная) 
краюха в применении к мужу, пришедшему жить 
в дом жены, снова сближает мужчину с женщи-
ной. Именно женщину часто называют отрезан-
ным ломтём, имея в виду, что теперь она при-
надлежит не к своему семейству, а к чужому: 

От отца он переймёт всё, всё ремесло, а девка 
так что, девка на выданье, девка – отрезанный 
ломоть, её для ково-то рос́тишь, она уйдёт в се-
мью, замуж-то уйдёт. ШЕНК. Считали, что дев-
ки – это обрезанный ломоть. ХОЛМ. Дочь-то 
была как отрезанный ломоть, переходила жить 
в другой дом. КОН.  
Но то же происходит и с мужчиной, который 

уходит из своего дома: 
Обрезана краюха всё приговаривали, он от нас 
отрезана краюха. Домовик ле домовиком. ПИН.  
В особую группу можно выделить такие 

«обидные» наименования, как: петух, куричья 
головка, курья голова, петушья голова:  

Петух, говорят, в дом пришёл. Приёмышем тоже 
называют, но всё больше петухом. ХОЛМ. Рань-
ше называли петух либо чужа квашня. ПИН. 
У нас прозвище – петушьей головой, кто в дом 
ушёл. ХОЛМ. Приёмыш он, курья голова, не ходи 
курьей головой! ХОЛМ. Курья голова пришёл, до-
мовик. ХОЛМ. Приёмыш, приняла, а когда ево ру-
гают, гооря: куричья головка! ХОЛМ. 
С одной стороны, обидным может считаться 

само сравнение с глупой птицей. Но в архангель-
ских говорах лексема петух является наиболее 
распространенным эвфемизмом названия мужско-
го полового органа (петух, петушок, петонька): 

Петушок, пипка как-то, а у большово всё петух. 
ВИЛ. Мужик идёт, у нево молния разошлась, так 
и петух может выглянуть. ВЕЛЬ. Эта девка 
вы́ростёт, потом за рекой у мужика петух вста-
нет на ей. ЛЕШ.  
Петух противопоставлен курице, как мужской 

половой орган женскому: 
Курица – наша часть, а у мужчин петух, петка-
то. ПИН. У нас кура дак кура, а у них петух дак 
петух. ПИН.  
Однако лексема курица, ее словообразова-

тельные и семантические дериваты могут озна-
чать также и мужской половой орган (курица, 
куричошка, кутька и др.): 

Петух да курица – это у мужика, у нас курицей 
никак не назовёшь. ПИН. Только курицы лягают-
ся, кутюшки. УСТЬ.  
Поэтому наименование мужа, пришедшего 

жить в дом жены, петухом, петушьей (куричьей) 
головой и т. д. может означать, что мужчина в 
чужом доме, лишенный всяких прав, нужен 
только для воспроизведения потомства. Возмож-
но, подобная мотивация возникает и при назва-
нии приемного мужа воробьем в пермских гово-

рах [Зверева 2013: 34]. В архангельских говорах 
среди эвфемизмов мужского полового органа 
встретилась лексема воробо́к. 

3.8. Есть примеры с неясной мотивацией: вор-
коша́ и воркосо́й, записанные в одном пункте 
(Няндомский район, д. Верала): 

Воркосо́й скажут, как вышел к девке в дом. Вор-
коша́, скажут, как уйдёт к девке. НЯНД.  
По данным Словаря русских народных гово-

ров, во́ро́к (род. п. ворка́) ‘огороженное место, 
загон для скотаʼ, ‘скотный дворʼ, ‘хлевʼ [СРНГ, 
5: 110–111]. Слово зафиксировано в южных и 
юго-западных говорах. Но, может быть, именно 
к нему восходят производные воркосо́й и ворко-
ша́ с той же мотивацией, что и у слов дворовой, 
дворник, дворяга, относящихся к двору. 

3.9. Существительное чёмор (чёмур) – бран-
ное слово, с протетическим значением ‘черт’: 

Чёмор – дак ба чёрт, да я и не знаю. Я ни чёмора 
не помню. ПИН. Да ну ей к чёмору! ПИН. На чё-
мора ты мне! ПИН. А чёмор знает, на ково 
учиться поехать. ПИН.  
Таким «чертом» оказывается и приемный муж: 
Лёня цёмур, дворяк. Возьмут во дворовики мужи-
ка – вот он будёт чёмур. ВИЛ.  
С «нечистой силой» связаны и лексемы домо-

вой, дворовой, доможир, домовик. Это не только 
‘муж, пришедший жить в дом женыʼ, но и ‘ми-
фическое существо, обитающее в домеʼ: 

Хозяин домовой и нонче есть. А такой маленькой, 
как кошечка. МЕЗ. В лесу-то леший, во дворе так 
дворово́й. КАРГ. Дворово́й во дворе, домовой в из-
бе. ШЕНК. Доможир его зовут. МЕЗ. Про байни-
ков, про домовиков, про водяных я не знаю, да вы в 
худо дело-то не верьте. ЛЕШ.  
Однако доможир – это и ‘рачительный хозяинʼ: 
Ташшыт всё домой, так вот доможир, или до-
можирка же она. УСТЬ.  
Скорее всего, пучок значений развивался от 

протетических смыслов, связанных с домом и 
двором. 

В одном и том же говоре могли присутство-
вать разные номинации: 

Так он по-старому животник, по-новому приё-
мыш. ВЕЛЬ. Животник да дворник или животан 
– вот так говорят. КРАСН. А муж-от доможир, 
приёмыш, домой к деушке. ПЛЕС. Они-то ведь 
дворяги, они должны в Шардоме строиться, 
примаки сейчас, по-нашему дворяги. ПИН. При-
ёмшшык – вот дворягами и зовут. ВИН. Мужчи-
на приехал жить к женшчыне в дом – животник, 
животан. УСТЬ. По-хохляцки это примак, а по-
нашему не так: приёмыш. ПЛЕС. Он у меня был в 
приёмышах, на мой дом – приёмыш, прийма́к. 
КАРГ. В дворники его зовут, в приёмыши. В-Т. 
Хто назовёт домовщик, а хто при́ймыш. ПРИМ. 
Он пришёл к нам жить, а не увёл невесту к себе – 
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вот он дворовик али примак. ПИН. Как я приняла, 
называют ешшо примак, приёмыш и примак. 
КОН. Примак и животник – одно и то же, у нас-
то животники говорили, раз к девушке пришёл, 
считается, как животник. ВЕЛЬ. В животы 
пришёл жить. Примак – по-культурному. УСТЬ.  
3.10. Довольно часто муж, пришедший в дом 

жены, получал прозвище, соответствующее его 
социальному положению:  

Он во двор водворился, так и зовём Вася Дворяга. 
ПИН. Всё и звали Стёпа Дворяк – пришёл на их 
окладники́. А сын родился – уже не дворяк, свои 
окладники́. ВИЛ. Вася Дворник женился, взял Ма-
шу Колачёнкову. КРАСН. Гаврила Двор, так звали. 
ВИН. Его звали Вася-Дво́ря. ПИН. Сенюшка При-
ёмыш. ПЛЕС. У меня вот брат-то, так ево всё 
Приёмышем и зовут. ХОЛМ. Ой, девки-то, поди-
те – Животан-то поехал, почту-ту повёз. Про-
звишшэ такое – в животы вышел. А его звали 
Алексей. УСТЬ.  
По прозвищу мужа получала прозвище его 

жена: 
Алексаха Животанка сидела. УСТЬ. Анюха-то 
Дворянка год не дороботала, уехала, дак не дали 
пензию-то. ЛЕН. У Дворянки Валя выходила, всех, 
родню особирали. Напужались сейчас, а у Кати 
Дворянки кухня загорела. ВИЛ. Валька Приёмы-
шева. ПЛЕС. Мать Цёмурихой звали. Мужика 
взяла в дом, цёмура, Цёмурихой и прозвали. ВИЛ.  
Прозвище могло передаваться в род, стано-

виться семейным: 
Сына теперь Пашка Дворяга зовут. ВИН. С Халуя 
был взят приёмышем. Так и прозвали – ходила к 
Приёмышевым, скажут. КАРГ. Животниковы. 
УСТЬ.  
4. Отношение к «приёмному» мужу. С точки 

зрения деревенской этики, именно муж должен 
был приводить жену в свой дом, а не наоборот. 
Поэтому приведенные в дом мужья (и зятья) 
осуждались:  

В дворовики придёт, дак стыдно. МЕЗ. После 
дворягами их и звали, корили. ПИН. Во двор вой-
дёт – некрасиво ведь. ПИН.  
Осуждению они подвергались прежде всего 

потому, что шли на все готовое:  
Если муж идёт к жене жить – приёмыш, принял-
ся на всё на готовое. КАРГ. Дворовик бывает, на 
моё пришёл, дворовик. ВИЛ. В чужом доме как 
пришли – нать ведь жёнку привести в дом. ПИН.  
Положение принятого в чужом доме было не-

завидным. Он не был там настоящим хозяином:  
Дворники не в почёте были, не хозяева. КРАСН. 
Раньше-то доможиров ни во что не ставили. 
ПЛЕС. Он в приёмыши ушёл, вышел замуж, над 
ним распоряжаютсе, как над казаком (батраком). 
КАРГ. Голодом приёмыш насидится, долго ли 
проживёшь голодом?! В приёмках жизнь плохая. 
ПЛЕС. Вот каково в дворниках жить, худо, вид-

но. В-Т. Не дай бог в дом уйти домовшшыком, 
один топор без спросу только можно взять. 
ОНЕЖ.  
Его презирали: 
Это всё приёмыши, налёпыши, это всё не мужи-
ки, дрянь! УСТЬ. Буде проклят тот мужик, ко-
торый в приёмышах живёт. КАРГ. Андрюха, если 
голова на плечах, в примаки не ходи. ОНЕЖ.  
Если он оказывался вторым мужем, то пре-

тензии к отчиму могли быть и со стороны детей: 
Мама дворника взяла, дак ему что – не свои дети. 
КРАСН. Татенька не было, мама женилася, двор-
ника взяла, лучше бы не было дворника. КРАСН. 
Мама, ты примешь приёмыша, я уйду! Я и думаю: 
сына лишиться или хахеля? КАРГ.  
Иногда приемный муж не выдерживал и ухо-

дил из семьи: 
В дворянах не пожилось, уехал на Алтай. ЛЕН.  
Но его могли и выгнать из дому: 
Приёмыша примали, тоже характер оказал, да и 
выгнали. КОН.  
Порой ему удавалось оправдаться в собствен-

ных глазах и в глазах окружающих: для этого 
нужно было выстроить свой дом, перевести туда 
семью, т. е. стать хозяином в своем собственном 
доме: 

Во дворяна ушёл, стали дворянином звать, а он 
сам себе дом выстроил: Я не дворянин, говорит. 
ВИЛ.  
Отрицательное отношение в деревенском об-

ществе к принятому мужу хорошо видно в по-
словицах. Мужчины уходили в принятые лишь в 
случае крайней необходимости: 

Чем дворовым быть, так лучше в бане жить. 
ВИН. Как дворовиком быть, лучше в бане жить. 
ВИН. Чем приёмышем быть, дак лучше борону 
положить да с крыши на неё соскоцить. Лучше 
пуд соли съесть, чем в приёмыши идти. КАРГ. 
Брёсту, говорит, на голове зажгу, а в приёмыши 
не пойду. В-Т. Как в приёмыши уйдёшь, как на го-
рячей сковороды сидишь. ПЛЕС.  
Пословицы отражают и отношение к «прием-

ному» мужу в чужой семье: 
Животник не работник. ШЕНК. Пословица была: 
принеты́ – люди прокляты́. ЛЕШ. Приняты́ люди 
прокляты́, говорят. ЛЕШ. А приняты́, говорят, 
люди прокляты́, а курица не птица, принято́й не 
целовек. ЛЕШ.  
5. Приемные члены семьи. Принимали в дом 

не только мужа, но и детей-сирот, а также опеку-
нов к одиноким, больным или престарелым лю-
дям. Одно и то же слово могло иметь разные 
значения и употребления. Приемный ребенок, 
принятый на воспитание в новую семью, мог 
называться взятыш, выкормок, выкормыш, дере-
венщик, приёмыш, примак, принятой и др. (см.: 
[Качинская 2016б]): 
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Нету у ково своих детей, дак возьмут, усыновим, 
да и всё, не приёмыш, а тут скажем взятыш. 
КАРГ. Взятыш – если сын не родной, если взяли и 
ростёт. ВЕЛЬ. Выкормок-то у бабки это, роди-
тели померли. ОНЕЖ. Выкормок – ну вот какой-
нибудь без матери или какой-нибудь беспризорной. 
ПРИМ. Мало без детей, так они чужих берут, де-
ревенщики назывались. ЛЕН. Если вышла она на 
детей, так то падчерята, а если приёмный без-
родный принимается, то приёмыш. Примака не 
взял – приёмново сына. УСТЬ. Принято́й, взяла 
бы у сестры мальцика, он бы женился, дак они бы 
стали мне приняты́, они еть не родны. ЛЕШ. 
Я ро́стила принято́го с малых лет. ЛЕШ.  
Таким образом, лексемы деревенщик, приё-

мыш, примак, принятой и нек. др. совмещают 
значения ‘приемный» мужʼ и ‘приемный ребе-
нокʼ: и тот и другой оказывается взят, принят в 
дом. Иногда, впрочем, приемный ребенок и муж, 
пришедший жить в дом жены, могут быть в си-
туации противопоставления друг другу: 

Взятыша не любили в семье, ейный приёмыш его 
не любил. ПЛЕС. Зятя берут в дом – ето приё-
мыш, а робёнка берут – ето взятыш. КАРГ.  
Те же лексемы, которые обозначают приемно-

го мужа, используются для обозначения людей 
(мужчин и женщин), живущих в доме в качестве 
опекунов (домовщик, дворовик, дворяга, дворяк, 
дворянин, приёмник, приёмыш, принятой и др.): 

Всё домовщиков брали раньше – мужика с жён-
кой брали, родня дак, тётка либо дядя. ОНЕЖ. 
Тут у ей взят как дворовик, как за сына она взяла 
его. ПИН. Ново́е (иногда) так со стороны дворягу 
берут, стариков докормят и останутся тут 
жить. В-Т. Они-то дворяна будут, её докормят, 
допоят, да всё ихне будет. ВИЛ. Дворяк и дворян-
ка – это во дворяна, у ей у старухи никого нет 
родного до званьица. ВИЛ. Семён к нему в приём-
ники пришёл. КОН. Он уж без старухи их взял в 
приняты. Старики их взяли в приняты. ЛЕШ.  
Таким образом, одни и те же лексемы могли 

обозначать человека, по разным причинам при-
нятого на жительство в чужую семью: это при-
емный или внебрачный ребенок; опекун, прожи-
вающий в доме одиноких, пожилых или больных 
людей; муж, пришедший жить в дом жены. 
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The terms of kinship have always been given a lot of attention, including the terms of kinship by 
marriage. Among the latter, there exist numerous terms for the husband who came to live in his wife’s house. 
In Arkhangelsk dialects, there have been found about 40 of such terms, plus about 20 collocations. The in-
ventory of terms of any lexical-semantic group is more abundant in dialects than in a literary language due 
to, primarily, word-forming derivation and also semantic derivation. The article contains a list of lexemes 
and in detail examines their motivation, which is mainly related to such notions as house, yard, stomach 
(‘propertyʼ), accept. Besides that, the terms of blood relationship and the terms reflecting the gender-age 
identification are used. 

There had to be some special reasons for a man who came to live in his wife's house: poverty, ab-
sence of his own home. On the other hand, a woman accepted her husband into her home if she was the only 
daughter of her parents or a widow. From the point of view of village ethics, the husband had to bring his 
wife to his house, and not vice versa. Thus, these men were condemned, mainly because they did not have 
anything of their own. 

The social status of the ‘adopted’ husband in the family was considered rather low, he often got 
‘hurtful’ nicknames. Not only husbands came to someone else’s house, but also orphans and men who cared 
about the elderly. The same lexemes could combine such meanings as ‘the husband who came to live in his 
wife’s houseʼ, ‘the adopted childʼ, ‘the man accepted into the family of lone elderly persons as a guardian’ 
and ‘the mythological creature living in the houseʼ.  

The material is drawn from the Arkhangelsk Region Dictionary and from the author’s own notes 
based on field work. 

Key words: terms of kinship; terms of kinship by marriage; Northern dialects; Russian dialectology. 


