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Е.А.Воробьева 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ПО 
ФИЗИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ, В ЯРОСЛАВСКИХ ГОВОРАХ 

Предметом нашего исследования 
явились имена прилагательные, обозна-
чающие человека по внешности в связи с 
его физическими особенностями, зафик-
сированные в Ярославском областном 
словаре (1981-1991) и картотеке для «До-
полнения» к Ярославскому областному 
словарю, поскольку в современном язы-
кознании общепринято рассмотрение 
диалектной лексики как системы, а идея 
системных отношений может быть за-
ключена «в объединении слов по темати-
ческим и лексико-семантическим груп-
пам, в явлениях синонимии и антонимии, 
омонимии и многозначности, в родо-
видовых отношениях и связях… варьи-
ровании, стилистической дифференциа-
ции… Здесь намечается параллелизм ме-
жду лексической системой литературно-
го языка и системой лексики говора»[4. 
C.151.]. 

Прилагательные, относящиеся к 
данной тематической группе, в иссле-
дуемых говорах достаточно многочис-
ленны и представляют значительный ин-
терес, так как отличаются от соответст-
вующей группы прилагательных литера-
турного языка в количественном отно-
шении (широко развитая синонимия – 
отличительная черта диалектной лекси-
ки), более разнообразны в словообразо-
вательном отношении, чаще имеют про-
зрачную внутреннюю форму, могут суб-
стантивироваться. 

Тематическая группа прилагатель-
ных, характеризующих человека по фи-
зическим особенностям, в ярославских 
говорах представлена лексико-
семантическими группами, оцениваю-
щими лицо по следующим признакам: 
’красивый ’-’некрасивый ’, ’высокий ’-
невысокий’, ’толстый ’- ’худой’, а также 
по особенностям телосложения, формы 
головы, чертам лица и пр. 

Широко распространена и весьма 
употребительна ЛСГ прилагательных, 
заключающих общую положительную 
оценку внешности человека с семантикой 
’красивый ’: байскóй, баскóй, буявый, 
вожевáтый, гóжий, клюжий, мазúстый, 
милозглядный, рáжий. Например: «Девка 
эта гожая»; «Такой буявый парень, хоть 
куда». 

Интересно, что слова, объединен-
ные противоположным семантическим 
компонентом, несущим негативную 
оценку внешности ’красивый , невзрач-
ный’, представляют собой еще более раз-
ветвленную группу слов: аляпистый, 
аляповтый, безвúдный, дряннóй, дурнóй, 
дурнохáрий, нерáжий, нерáженький, не-
рáжненький, смéшнинький: «Кто за него 
замуж пойдет, за такого безвидного», «У 
них вся семья дрянная». 

Ряд прилагательных описывает рост 
человека. Значение ’высокий ’  имеют 
слова: бандорковáтый, большéнный, вы-
сокýщий, гóнкий, дикóвинный, длинновя-
зый, фитúльный: «Парень у моей подру-
ги был диковинный». 

Прилагательных с противополож-
ным значением ’невысокий ’ немного: 
мазýристый, невзрóслый: «Жених её та-
кой мазуристый». 

Значительна по количеству группа 
прилагательных, описывающих особен-
ности фигуры человека. Слова со значе-
нием ’полный, толстый’: бережёный, 
брюховúтый, глáдкий, дрочёный, дюжий, 
дюжинный, дюжéнный, заживнóй, не-
удúльный, опитýщий, толстóй, толсто-
пáзый, тýшный: «Глянь-ка, её бережёный 
опять на лавке сидит» (субстантивиро-
ванное прилагательное), «Вон ты какой 
брюховитый, видно, ешь много». 

ЛСГ с антонимичным значением 
’худой, худощавый’ составляют прилага-
тельные: безживóтный, бескишóчный, 
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доходнóй, замóрышный, мóзгленький, 
тúнкий, худéнный, сóхлый: «Такой без-
животный он, смотреть страшно». 

’Нескладный, неуклюжий’ человек 
определяется в ярославских говорах при-
лагательными: мякýлистый, неварёный, 
невладéлый, нелéпший. 

Рассмотренные слова характеризу-
ют внешность человека по привлекатель-
ности, росту, комплекции и создают об-
щее впечатление о его физических осо-
бенностях. Однако в ярославских говорах 
содержится немало прилагательных, оце-
нивающих особенности фигуры, лица и 
других частей тела. Обратимся к некото-
рым из них. 

Прилагательное аккурáтный обо-
значает человека стройного, статного: 
«Идёт тощенький, аккуратный» (субстан-
тивированное прилагательное).  

Человека с кривыми ногами назы-
вают калягýзый, криволяхий. 

Особенности человеческого лица 
(его форму, дефекты) характеризуют 
прилагательные: брюзглúвый (’обрюзг-
ший ’), веснýшный (’веснушчатый’), дол-
гобáшкий, долгорóжий, долгорыленький 
(’длиннолицый’), криволúченький (’кри-
волицый, с перекошенным лицом’), лобá-
стый (’широколицый ’), малолúченький 
(’с маленьким, худым лицом’). 

Ряд прилагательных характеризует 
человека по особенностям глаз, бровей, 
губ и других черт лица. Например: 
бельмúстый, хрушкоглáзый  (’больщегла-
зый’), востробéльмый (’глазастый’), ко-
собéльмый (’косоглазый ’), лупобéльмый 
(’с глазами навыкате’). 

Антонимичные прилагательные 
бровáстый и лысобрóвый, характеризуют 
человека соответственно с густыми бро-
вями и безбрового. 

Ряд прилагательных характеризует 
человека по форме губ: брилáстый, 
брылáстый, вислогýбый (’толстогубый, 
губастый, с большими отвислыми губа-
ми’), краснобрылый (бранное по отноше-
нию к человеку с толстыми красными 
губами). 

Следующую ЛСГ составляют при-
лагательные, характеризующие качество 
и цвет волос человека: гóлый (’лысый’), 
бéлый (’седой’), белявый, седобрысый, 
седóй (’белокурый ’). 

При характеристике человека осо-
бое место уделяется его внешности в свя-
зи с состоянием здоровья. Здесь наиболее 
многочисленна ЛСГ со значением ’физи-
чески слабый, болезненный’: бездýшный, 
безжúльный, безлядвый, безлядкий, дряб-
лый, дряхлый, квёлый, лядáщий, лядёлый. 
Например: «Бездушный мужик-то попал-
ся мне», «Мать уж стала дряблая». 

Антонимичное значение ’крепкий, 
здоровый’ представлено прилагательным 
жúльный. 

В ярославских говорах имеется ряд 
прилагательных, обозначающих человека 
с дефектами зрения: бизóй (многознач-
ное: ’слепой, подслеповатый, близору-
кий’), безóкий и безóчный (’слепой’), без-
улéпый (’слепой’), моргослéпый (’близо-
рукий’): «Муж-то у меня совсем бизой», 
«Куда лезешь-то, безочный!» (субстанти-
вированное прилагательное), «Жена-то у 
него ушла – безулепый он». 

Итак, рассмотренные прилагатель-
ные, характеризующие внешность чело-
века по его физическим особенностям, 
представляют собой оригинальную груп-
пу слов, отличающихся от аналогичных 
групп в литературном языке и по своему 
наполнению, и по своей коннотации. 

Следует отметить, что внутри си-
нонимических рядов встречаются абсо-
лютные синонимы: глáдкий – тýшный 
(’упитанный, тучный’), мякýлистый – 
нелéпший (’нескладный, неуклюжий’), 
безóкий – безóчный– безулéпый (’сле-
пой’), аляпистый – аляповáтый (’некра-
сивый, невзрачный’), буявый – во-
жевáтый (’красивый, симпатичный’) и 
некоторые другие. Однако основу лекси-
ко-семантических групп составляют при-
лагательные, имеющие определенные 
семантические оттенки. Например: при 
общем значении ’физически слабый, бо-
лезненный’ –  бездýшный    (’слабосиль- 
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ный’), дряблый (’беспомощный ’), дрях-
лый (’болезненный’), безжúльный (’сла-
бый’); или при значении ’полный, тол-
стый’– бережёный (’полный, толстый’), 
глáдкий (’упитанный’), брюховúтый 
(’толстый, с большим животом’), дюжий 
(’упитанный и рослый’). 

Проанализированный материал по-
казывает, что большая группа прилага-
тельных имеет прозрачную внутреннюю 
форму, характерную для диалектной лек-
сики. Например: брюховúтый – ’имею-
щий большой живот, полный’; без-
живóтный, безкишóчный – ’худой’; 
безжúльный – ’слабый,слабосильный’; 
милозглядный – ’привлекательный, мило-
видный’; большéнный – ’высокорослый’; 
длинновязый – ’долговязый’; долго-
рóжий– ’длиннолицый’; замóрышный – 
’худой, невзрачный, небольшого роста’ и 
под. 

Что касается словообразовательных 
особенностей рассмотренных прилага-
тельных, большинство образовано мор-
фологическим способом при помощи 
продуктивных суффиксов  -ист-, -аст-, 
придающих слову оттенок высшей сте-
пени качества: аляпистый, мазúстый, 
мякýлистый, мазýристый; бровáстый, 
брылястый, лобáстый; -енн- с тем же 
значением: большéнный; дюжéнный, ху-
дéнный; а также суффикса -оват- (-еват-): 
аляповáтый, висковáтый, вожевáтый, 
копыловáтый.  

Префиксальные образования редки: 
нерáжий, неварёный (семантический 
диалектизм, образованный от прилага-
тельного варёный). Чаще встречаются 
образования смешанного типа (префик-
сально-суффиксальные): безживóтный 
(от существительного живот), невладéлый 
(от основы глагола владеть). 

Продуктивен способ сложения: 
толстобашéнный (от основы прилага-
тельного толст(ый) и просторечного су-
ществительного башка), криволяхий (кри-
вые ляхи – ’ляжки ’ – яросл.), мало-
лúченький ( маленькое лицо), хрушкоглá-
зый (хрушк(ий) – ’крупный’ яросл. + 
глаз), лупобéльмый, востробéльмый, дол-

гозýбый, моргослéпый и др. Ряд сложных 
слов отличается от соответствующих ли-
тературных одним компонентом сложе-
ния, например: милозглядный – ср. литер. 
миловидный, кособéльмый – ср. косогла-
зый, криволяхий – кривоногий, долго-
зýбый – длиннозубый и др. 

Сложные прилагательные подтвер-
ждают подмеченное многими лингвиста-
ми стремление народной речи к яркости, 
образности, прозрачности внутренней 
формы.  

Таким образом, словообразование в 
ярославских говорах идёт от разных ти-
пов основ с точки зрения сферы употреб-
ления: диалектных (лядáщий, лядéль-
ный,безлядкий, безлядовый – от диалект-
ных слов лядеть и ляд (’больной человек’ 
в говорах Брейтовского района); мякýли-
стый от мякуля (’нескладный, неуклю-
жий человек’ в ярославских говорах)); 
древнерусских (опитýщий – от древне-
русского слова питьти – ’кормить, 
пить’; нелéпший от древнерусского при-
лагательного льпший – ’лучший ’ – пре-
восходная степень прилагательного 
льпый); современных общеупотребитель-
ных (большéнный – от слова большой, 
высокýщий – от высокий, замóрышный от 
заморыш и др); смешанных типов (при-
меры приведены выше). Некоторые диа-
лектизмы отличаются от литературных 
слов только в акцентологическом отно-
шении (толстóй– ’толстый ’). 

Выделяется группа семантических 
диалектизмов: гóлый – ’лысый’, не-
взрóслый – ’низкорослый’, глáдкий – 
’толстый’, дряблый – ’беспомощный ’, 
аккурáтный – ’стройный ’. 

Сопоставление рассмотренных слов 
с данными Словаря русских народных 
говоров показало, что большая часть их 
употребляется в ряде других севернорус-
ских говоров в тех же значениях. 

Дальнейшие исследования должны 
прояснить особенности этимологии при-
лагательных, характеризующих внеш-
ность человека в ярославских говорах. 
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