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Рассмотрена номинация и мотивация номинации старых дев и холостяков, т. е. людей, кото-
рые никогда не выходили замуж (не женились) или выходили замуж не вовремя, т. е. позже срока, 
считавшегося «нормой».  

Для номинации девушки, вовремя не вышедшей замуж, в архангельских говорах зафиксиро-
вано около 20 лексем и около 30 атрибутивных сочетаний. Соответственно для обозначения холостя-
ка также зафиксировано около 20 лексем и полутора десятков словосочетаний. Для обозначения ста-
рой девы употребляются те же лексемы, что и для номинации собственно девушки в брачном воз-
расте: дева, девица, девушка и др. Слова, имеющие прямое значение в группе половозрастной номи-
нации, получают иное значение, переходя в лексико-семантическую группу «Социальный статус». 
Те же лексемы могут использоваться и в других значениях, например, ‘незамужней женщины, ро-
дившей вне брака’. Мотивацией для образования лексем, обозначающих старую деву, могут явиться 
словосочетания или фразеологизмы. 

Обращают на себя внимание параллельные наименования: старая (престарелая, пожилая) 
дева ~ старый (пожилой) парень, старуха, старица ~ старик, старец; перестарок – и для мужчины, 
и для женщины; холостовка, холостячка ~ холостяк; бобыль ~ бобылка. Но параллелизм этот может 
быть чисто внешним. Потому что, когда речь идет о холостом мужчине, имеется в виду, как правило, 
ещё не женившийся парень, а когда о женщине – как правило, уже не вышедшая замуж девушка. 
Смена акцентов оказывается весьма значительной. 

Иллюстрации взяты из вышедших томов «Архангельского областного словаря», его обшир-
ной картотеки и собственных полевых записей автора. 

Ключевые слова: термины родства; брачные отношения; безбрачие; старая дева; холостяк; 
северные говоры; архангельские говоры. 
 

С терминами родства тесно соотносится лек-
сико-семантическая группа, связанная с половоз-
растной номинацией, а также группа, связанная с 
определением социального статуса в отношении 
к браку. В традиционной народной культуре все, 
что определяется как норма, имеет высокий со-

циальный статус. Это замужняя женщина и же-
натый мужчина; дети, рожденные в браке; су-
пруги, хорошо выполняющие свои функции в 
браке, т. е. заботящиеся друг о друге, о детях, 
о доме, о престарелых родителях. Все, что про-
тиворечит норме, получает отрицательную оцен-
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ку. Соответственно низкий социальный статус 
имеют люди, по разным причинам не состоящие 
в браке, т. е. одинокие мужчины и женщины, 
старые девы и холостяки, вдовы и вдовцы, раз-
веденные супруги; внебрачные дети; дети, поте-
рявшие или не имеющие родителей (или одного 
из родителей), т. е. сироты; бездетные супруги; 
женщина, родившая вне брака; женщина и муж-
чина, плохо выполняющие свои функции в бра-
ке (плохие родители, плохие супруги – напри-
мер, гулящие, пьющие); муж, пришедший жить 
в дом жены.  

В настоящей статье рассматривается номина-
ция и мотивация номинации старых дев и холо-
стяков, к которым относятся женщины, никогда 
не выходившие замуж, женщины, вышедшие за-
муж не вовремя, т. е. позже срока, считавшегося 
«нормой», мужчины, которые никогда не жени-
лись. Старым девам и – шире – проблеме без-
брачия посвящены работы, связанные как с рус-
ской традицией [Добрынкина 1876; Мухина 
2013], так и зарубежной [Болонь 2010; Душенко 
2011]; разделы в книгах, посвященных семейным 
и свадебным обрядам и обычаям [Гура 2012: 30–
40]. Большой ряд лексем, обозначающих в раз-
ных русских говорах и славянских языках во-
время не вышедшую замуж женщину и холостя-
ка, содержится в этнолингвистических энцикло-
педиях: см. словарные статьи «Вековуха» и «Хо-
лостяк» [Прокопьева 2005], «Старая дева» и 
«Холостой» [Кабакова 2005]); в книгах [Кабако-
ва 2001: 158; Гура 2012: 34]. Примеры метафори-
ческих превращений терминов некровного и 
«аномального (нарушенного) родства», в том 
числе терминов, связанных с безбрачием и ста-
родевичеством, в русских говорах на общесла-
вянском фоне рассматривает Е. Л. Березович 
[Березович 2014: 263–284]. Чрезвычайно инте-
ресно оказалось сравнить наш материал с бога-
тым материалом, собранным исследователями 
Пермского края: в обстоятельной статье 
Ю. В. Зверевой «Наименование человека по от-
ношению к браку в пермских говорах» большое 
внимание уделено номинации и мотивации но-
минации старых дев и холостяков [Зверева 
2013: 29–31]. 

В исследованиях много говорится о незавид-
ной участи старых девушек, о приметах, пред-
вещающих безбрачие, об обрядах, способствую-
щих устранению такого безбрачия [Гура 2012: 
34–40; Мухина 2013]. Но старая девушка далеко 
не всегда была изгоем в обществе и вынуждена 
была жить на краю чужого семейного гнезда: 
«Девиц, которые не вышли замуж, а хотели жить 
самостоятельно, семья должна была обеспечить 
жилищем и долей движимого имущества» [Гро-
мыко 1991: 176]. Старые девы «вовлекались в 

хозяйственную, ритуальную, религиозную дея-
тельность, выполняли воспитательные и образо-
вательные функции», т. е. они «составляли 
неотъемлемую, органичную часть крестьянского 
социума» [Мухина 2013: 50].  

В фольклорных текстах постоянна насмешка 
над старыми девушками: Села курушка на яйца 
и кричит: кара-кара! В сельсовет пришла бума-
га – старых девок на дрова. На бесёду не ходи-
те, девки старокосые. И такая песня есть, што 
никто не возьмёт, только старый старенькой 
старец да вдовый вдовенькой вдовец. В посло-
вицах старая дева предстает как существо оби-
женное и злобное: Где старая девка есть, там 
чёрта нет. Где есть козёл да стара девка есть, 
там чёрта нет. Невыхожа девка да отставной 
солдат – само хуже. Отставны солдаты да не-
выходны девки – ноцевать не просись. Не про-
сись ночевать к отставным солдатам да к ста-
рым косоплёткам, они не пустят, злы. Да, мухи 
к осени, чем ближе к осени, тем они злее. Даже 
поговорка есть: нету злее осённой мухи да девки 
вековухи. Стара дева да осенна муха – злее нет.  

Однако после войны, с середины XX в., от-
ношение к старым девам изменилось. Из-за 
массовой гибели мужчин на фронтах незамуж-
ним осталось целое поколение женщин 20-х гг. 
рождения. Если раньше статус старой девы 
предполагал безбрачие и как следствие – отсут-
ствие семьи, жизнь на краю чужой семьи, то 
уже в 40–50-е гг. многое изменилось. Вдовы и 
старые девы сумели родить и воспитать детей. 
Именно поэтому в наших материалах, в записях 
с сер. 50-х гг., так часто появляются многодет-
ные старые девы – матери и главы семейств. 
Изменились представления о брачном возрасте и 
о браке, о роли женщины в обществе и в семье 
(см. об этом [РС: 458–467]). И все же в деревне 
по-прежнему брак считается обязательной нор-
мой, а безбрачие и рождение детей вне брака – 
отступлением от нее. 

В архангельских говорах для номинации де-
вушки, вовремя не вышедшей замуж, зафиксиро-
вано около 20 лексем и около 30 атрибутивных 
сочетаний. Соответственно для обозначения хо-
лостяка также зафиксировано около 20 лексем и 
полутора десятков словосочетаний. Обращают 
на себя внимание параллельные наименования: 
старая (престарелая, пожилая) дева ~ старый 
(пожилой) парень, старуха, старица ~ старик, 
старец, перестарок – и для мужчины, и для 
женщины, холостовка, холостячка ~ холостяк, 
бобыль ~ бобылка. Но параллелизм этот может 
быть чисто внешним. Потому что, когда речь 
идет о холостом мужчине, как правило, имеют в 
виду ещё не женившегося парня, а когда о жен-
щине – как правило, уже не вышедшую замуж 
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девушку. Смена акцентов оказывается весьма 
значительной. 

Для номинации старой девы используются те 
же лексемы, что и для номинации собственно 
девушки в брачном возрасте: дева, девица, деви-
чушка, девка, девочка, девушка: Не выходила за-
муж – дева. Она не выходила, девой век прожи-
ла. Не выходила, так в девах и осталась. Как-то 
ведь тоже браковали, оставались девами, то 
гуляет, там сгуляет ребёнка, а кто знает, за цё 
мужики бракуют девок? До старости всё девки, 
как не вышли замуж. В Ларькиной у нас одна 
девка есь на пензеи. Я девка, уж девка восемьде-
сят годов. Она не выходила взамуж, девоцка. 
Она у нас не выходила, она девушкой дак жила.  

Старая дева, никогда не выходившая замуж, 
могла иметь внебрачных детей. Поэтому одни и 
те же лексемы могут употребляться для номина-
ции как женщины, никогда не бывшей замужем, 
так и женщины, имеющей внебрачных детей: 
Девица – замужем не была, а двое детей у неё. 
Девушка четверых принесла: все парни как один. 
Пять доцерей выростила девушка, вот.  

Девушка, не сохранившая девственность и 
родившая до замужества, – бесчестная, нечест-
ная, порченая, браковая, приносница: Мать эка у 
ней молоденька зачала таскаться с ребятами, 
а сейцяс все эки, ни одной нет целой, все порце-
ны, как не стыдно замуж выходить, эки моло-
деньки, все уж спят с робятами, что за мода-
та! Ведь и так нечестная вышла за нево. Не-
честная – и ворота вымажут смолой, хороший 
парень брюхо сделат и возьмёт замуж. Если са-
ма себя роспустит, родит, дак браковая девка, 
сглупит, дак кто её будет брать? Браковая 
девка, её никто не будет брать. Бесчестна, 
приносница называли. Ой, эта приносница, 
принесла ребёнка, ей и укора. Девочка обереме-
неет заранее, принесё, скажут приносница. 
А добрый парень прибрал – и хорошо, всё покры-
лося. Приносниця – не девка, не жёнка.  

Эти же лексемы с корнем дев- сопровождаются 
атрибутивами старая (старенькая, пристаре-
лая), пожилая: Стара дева – не вышла взамуж-
то. Стара дева Фёкла у нас, не выходила. Заси-
делаcь в девках – стара дева. Стара дева, уж 
если она не выйдет совсем. Новой рас не выхо-
дят, не выходят, а потом выйдут на больших 
годах – всяко живёт. Ницё не вдовела: из девок 
она, только стара-то девка, в годах. Тётка бы-
ла старая деушка, ходила в Киев молиться. 
Старая девчонка, никто замуж не взял, в боко-
вушке живёт. О, стара вешалка, 54 года – за-
мужем не бывала. Пожилая девка – зажилась в 
девках, нихто взамуж не берёт. Вот эта пожи-
ла девушка, она-то замуж не выхаживала. Де-

вок-то пожилых выписывали на фронт. Стре-
тилась пожила девица.  

Рядом со старой девкой оказывается старая 
жёнка: Стары жонки-ти – взамуж шчо не 
вышли. К старым девам примыкают девушки, 
поздно вышедшие замуж: Долго не пущала 
(мать замуж), я долго девкой жила, двадцать 
восемь годов девкой жила. Двадцать пять го-
дов, докуда ишо в девках сидеть?! Тогда и эта 
стара девка за него пошла. Вдовци, как овдо-
вет, с двумя или тремя детьми – розбирали 
старых девок. 

Незамужняя женщина, родившая вне брака: 
Она дева стара, не выходила замуж, у ей пригу-
ляны дети. Матрёна не выходила, она стара 
дева, эта у ней нагуляна. Они потому стары 
девки, что робят впереди времени принесут. 
У ей людно робят, да старая девоцка была.  

Параллельно сочетанию старая дева и по-
добным появляется сочетание старой (пожилой) 
парень (парничёк, молодец): Ну и бегай старым 
парнём, их тут много бегает. Старым-то 
называется, который неженатый дак. Старый 
парень – это неженатый, так старый парень. 
Парень с нами ходил старый, он не жанивался. 
Тут у Татьяны Фёдоровны Коля-то старый па-
рень. Только не дедушка, парень – старой уже, 
не женатый. У меня парницёк-то уш старой. 
Парень такой пожилой, здоровой. А ко мне 
пожилой парень ходит, я его кормлю.  

Адъектив старая (старелая) может сопро-
вождать не только лексемы, связанные с полом и 
возрастом, но и термины родства: дочь, тётка, 
кока (одно из значений лексемы кока ‘тетка’): 
Старелая дочь, взамуж не взяли. Стара кока, 
если замуж не выйдет. Стары коки злы. Стары 
коки – старая дева. Дева-то стара кока – ко-
тора родила-то (вне брака). Ту старой тёткой 
зовут, што не выходит. Тётка и кока здесь, ко-
нечно, в половозрастном значении ‘женщины’, 
а не в качестве термина родства. 

Женщина, вовремя не вышедшая замуж, – 
старица, старуха, перестарок: А девка замуж 
до тридцати годов не вышла – дак это стари-
ца. Старица – если никто взамуж не берёт. 
У нас у дяди на Слободках было семь девок-то, 
и первы-те в войну и позасидилися – старици 
можно называть. Раньше девки старицами 
оставались. Старицами-то плохо быть. Ой, 
она старуха, стара дева, взамуж не вытти. 
Вот это и гоорят – старуха, старуха в сторо-
ны осталась. Замуж не вышла, значит старая 
дева, перестарок. У меня дедушка женился на 
девушке, которая была перестарком, двадцать 
восемь лет, и принесла в придано восемьдесят 
сарафанов.  
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Незамужняя женщина, родившая детей: У нас 
Акулина-стариця троих выводила (детей).  

Холостой мужчина, который не женился до 
30–40 лет, тоже перестарок: Говорят, пере-
старки, с годов ушли. Семён, ужо сорок, пере-
старок.  

Если девушка долго остается в родительском 
доме – она домовуха, доможивка: Так она и до-
жила свой век домовухой. Так она в доможив-
ках-то и осталась-то. Мати да тоже была до-
мовуха (родила вне брака).  

Не вышла замуж – невыхожая (невыходная) 
девка (девочка): Невыхожа, стара девка. Она-то 
девка невыхожа. У нас в городе много невыхо-
жих девоцек. У нас в роду были таки невыхожи, 
этой красной жизни тожо не опробовали. 

Зафиксированные лексемы беззамужняя, без-
мужняя, безмужичница могут быть соотнесены 
со старой девой и обозначать женщину-вдову: 
Бегали безмужичницы. Она тоже безмужня, 
муж у ней был пьянюга. Кака вдова, а у нас без-
мужняя вдовица. У Аны у Петровны не бывали у 
завхозихи? Всю жизнь она безмужняя.  

Мотивация может идти со стороны фразеоло-
гии. Сочетание сидеть в девках дает мотивацию 
существительным посиделка, дева-посидела, дев-
ка-посиделка, посидельница, старая посидельни-
ца, засиделка, заседатель: Девкой сидеть бу-
дешь, скажут: стара дева, посиделка. Девка-
посиделка была, дак взял. У их были две девки-
посиделки. Старая посидильница – в девках си-
дит, замуж не ушла. Стара девка – заседатель. 
Дева – котора засиделка. Заседатель – если дол-
го взамуж не выходит, осталась заседателем, 
много осталось в эту войну заседателем.  

Идиома век в девках (сидит) мотивирует по-
явление лексем вековуша, вековуха: Вековуха – 
стара дева, замуж долго не шла. Вековух-то? 
Были. Кто ево знает, может, не брали, может, 
сами не шли. Вековуша зовут. Возможно, назва-
ние старой девы (или одинокой женщины) век-
шей связано именно с этим корнем, а не с основ-
ным значением слова векша ‘белка’: Бывало, 
московка пришла да векшей прожила.  

Ярким отличием девушки была коса: замуж-
ние женщины обязаны были убирать волосы под 
специальную шапочку (повойник, сороку и др.), 
на людях на эту шапочку надевался платок. 
Женщина, вовремя не вышедшая замуж, про-
должала ходить с непокрытыми волосами. Косо-
плетка – это и ‘узкая ленточка, веревочка, по-
лоска ткани, которой завязывают конец косы’, и 
девушка, которая плетет косу. Старую деву 
называли косоплётка, старая косоплётка, ста-
рокосая, девка старокосая: Семнацать лет де-
вушка разова, а после двадцати – косоплётка, 
двадцать пять пройдёт, так и стара дева. До 

двадцати пети не назовут косоплёткой, до 
тридцати надо замуж выходить, я вот двадца-
ти восьми замуж вышла. Косоплётка – така 
девоцка, котора взамуж не выходила, а молода – 
дак всё жениха ждёт-то. Стара косоплётка, 
замуж не вышла и всё одну косу плетёт. Стара 
дева, да назовут как стара косоплётка, как 
разругаются, так: Иди ты, старая косоплётка, 
скажут. Ты старокоса, тебя никуды не берут. 
Эк, как бы у нас были старокосые, нас бы не 
отправляли! – всё эти тётушки за них делали. 
В последнем примере речь идет о том, что на 
общественные работы в лесопункт, если в семье 
был выбор, отправляли не замужних женщин и 
молодых девушек, а старых дев. 

Основным и наиболее частотным значением 
лексемы бобыль является значение ‘бедный че-
ловек, не имеющий хозяйства, скотины, дома’, 
а также ‘ленивый, бесхозяйственный человек’. 
При этом развивается и значение ‘одинокий че-
ловек’ и ‘неженатый мужчина’: Бобыль дак хо-
дит, не роботает. Ходит как бобыль. Бобыль – 
неженатого мужика тоже бобылём звали, а мы 
говорим, что бобыли – лентяи. Бобыли – лоды-
ри. Бобыль – это как один мужчина-то неже-
натый. Не могут жениться, живут бобылями, 
нюхлы. Нюхлы – к девке подойти боится. Вто-
рой-то тоже бобыль ходит, холостой, неже-
натый, несемейный такой.  

Рядом с бобылём оказывается бобылка, бобы-
лиха: Бобылка – это женщина, которая не вы-
ходила ни разу замуж, а бобыль – кто никогда 
не женился. Мужик один – бобыль. А если одна – 
бобылиха. Я бобыль, а ты бобылка, я жеребчик, 
ты кобылка, посиди часок со мной, пострадаем 
под луной.  

Лексема холостой многозначна, как и ее де-
риваты. В числе значений: ‘пустой’, ‘без заро-
дыша, без зерна’: Холостой (колос), пустой, од-
на ось в ём. Да три года у нас хлеб не рожался, 
родится холостой. Холостяк, надо было спы-
лить (опылить). В значении ‘некрепкий, разбав-
ленный’: Холостой чай – одна вода буде, без 
заварки, этот чай мочой называется. При этом 
женить чай говорят, когда несколько раз пере-
ливают заварку из чашки в чашку: Давай я женю 
чай. Таким образом – применительно к чаю – 
понятия холостой и женатый неожиданно ока-
зываются не антонимами, а синонимами. О се-
мантике слова женить как ‘разбавить водой’ 
см.: [Гура 2012: 765–770; Березович 2014: 227; 
Кучко 2018: 95]). 

Небеременная самка – холостая: Беременная 
корова – стельная, котора родила уже – это 
холоста. Если сгуляла – тяжёла корова, если не 
сгуляла – холостая. Не обходилась, холоста 
значит. Холостые свиньи – ни разу дети не бы-
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ли, а потом они гуляют. Эта залёжка вёшна, 
холостой зверь. Но так могут назвать и небере-
менную женщину: Замужня женщина холостой 
приехала, не с пузой. 

Молодая незамужняя девушка – холостая, хо-
лостовка, холостяк: Доци-то есть холостая. 
А нас, я в девцонках была, от лесопунта направ-
лели картошку копать, нас девять было холо-
стяков, девцонок, и одна женшшына. А холо-
стые вы или замужем? Ну и то хорошо, все 
ударьтесь в науку, пока холостые, потом будет 
некогда. Ну што, холостовки? Не только моло-
дой человек, но и девушка, пока не вышла за-
муж, холостит, холостует, холостяжит: Так 
мы с ей дружно ходили, холостили. Я холосто-
вала. Когда мы холостовали, нас восемнадцать 
девчонок было. 

Неженатый мужчина: холостой, холостяж-
ный, холостяк, холостяга, холостяжник, холо-
стяжка: Холостому друга, женатому – друга 
песня. Мужики тут и холостые, и женачи. 
Здесь остался холостяжый. Холостяжники 
вина напьются и расспорятся. Холостяжка 
Максим. Холостяги за матерями живут. Холо-
стяги гармонь возьмут и играют, их много-то 
было, холостяг.  

Одни и те же лексемы употребляются для 
обозначания и молодого, еще не женатого парня, 
и так и не женившегося, и разведеного, т. е. раз-
веденный мужчина вновь получал статус холо-
стяка: Молодых совсем не назовём холостягой, 
только тех, чьё време прошло. Старый холо-
стяга, захолостится, да и не женится. Молоды 
мужики есть – всё не женаты, старые холо-
стяки. Женился, жёнка ли отошла, сам ли ото-
гнал, не женится больше, холостяком ходит. 
Два раз женатой, а холостяк. Два раза холо-
стым стал.  

Но женщина, оставшаяся без мужа, разведе-
ная или вдова, – также холостая, холостуха, дев-
ка: Мужик-от тоже пил да пил да с пьянки-то и 
умер, она так и живёт холостая. Прикладыва-
ют (выпивают), обе холостухи, богачухи. Тожо 
девкой жывёт (после развода).  

Женщина, вовремя не вышедшая замуж, ста-
рая дева: холостяк, холостячка, холостая: Холо-
стяк, девка стара, холостяком всё звали. Каза-
чиха в дом нанялась, но детей не нянчила, холо-
стячки в няньки наймутся. У нас много наже-
нилося, у нас мало есть холостячек. Сестра 
холостая красной душой умерла.  

Настоящее исследование выполнено на мате-
риале русских говоров только одного региона – 
архангельского. Еще Н. И. Толстой говорил о 
возможности и даже необходимости изолиро-
ванного рассмотрения материала в пределах од-
ной языковой зоны: «Надо полагать, что без эт-

нически, территориально и лингвистически обо-
значенных, приуроченных и обособленных се-
миологий общая семиология в некотором отно-
шении останется беспочвенной и без широких 
перспектив дальнейшего развития» [Толстой 
1995: 26]. Иллюстрации взяты из вышедших то-
мов «Архангельского областного словаря» [АОС], 
его обширной картотеки [КАОС] и собственных 
полевых записей автора.  
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Terms of kinship are closely related to the lexico-semantic group associated with gender and age de-

nomination, as well as the group associated with the determination of social status. Everything considered a 
norm has a high social status. Married women and men, children born in marriage fall under the norm. 
A situation is considered normal when a woman and a man perform their functions in marriage well, i. e. 
they take care of each other, their children, elderly parents, the house; a woman lives in her husband’s house. 
Everything that is contrary to the norm receives a negative assessment. Accordingly, people who are unmar-
ried for various reasons, i.e. single men and women, have a low social status in traditional culture: spinsters 
and bachelors, widows and widowers, divorced spouses; illegitimate children; children who have lost or nev-
er had parents (or one of the parents), i. e. orphans; childless spouses; a woman who had a baby out of mar-
riage; women and men who poorly perform their functions in marriage (bad parents, bad spouses – for ex-
ample, drinkers, adulterers); a husband who came to live in his wife’s house. 

The article analyzes denomination and motivation for denomination of spinsters and bachelors, 
i. e. people who have never been married or got married at an older age as compared to what is considered 
‘normal’. 

For the designation of a girl who did not get married in due time, about 20 lexemes and 30 attributive 
combinations were noted in Arkhangelsk dialects. Accordingly, there were noted about 20 lexemes and one 
and a half dozen word combinations designating a bachelor. To denote a spinster, there are used the same 
lexemes as for denoting a girl of marriageable age: virgin, girl, maid, etc. Words that have a direct meaning 
in the age and gender category receive a different meaning after being transfered to the lexico-semantic 
group ‘Social status’. The same lexemes can be used in other meanings, for example, ‘a woman who had a 
baby out of marriage’. 

Word combinations or phraseological units may be a motivation for the formation of lexemes deno-
ting a spinster. 

Noteworthy are parallel names: old / elderly maid ~ old/elderly guy; starukha, staritsa ~ starik, 
starets (derived from the root ‘star’, which conveys the idea of being old); perestarok – for both men and 
women; kholostyak (which is explicitly translated as ‘bachelor’) ~ kholostovka, kholostyachka (feminine 
gender versions of ‘kholostyak’); bobyl’ ~ bobylka. However, this parallelism can be purely superficial: 
where a single man is concerned, the designations under study mean, as a rule, a guy who is not married yet; 
but when it comes to a single woman, the designations refer to a girl who has already missed the right time 
to get married. The change in the emphasis is very significant. 

The study is based on the material from published volumes of the Arkhangelsk Regional Dictionary, 
its card catalog and the author’s field notes. 

Key words: kinship terms; marriage relations; spinster; bachelor; Northern dialects; Arkhangelsk 
dialects. 


