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Аннотация 
Исследуется языковое воплощение важных для народной культуры концептов ЧЕСТЬ и ЗАКОН в наиме-

нованиях незаконнорожденного ребенка и родившей его женщины. В «Большом толковом словаре русского 
языка» под редакцией С. А. Кузнецова концепт «честь» определяется как «хорошая, незапятнанная репута-
ция, доброе, честное имя. Целомудрие, непорочность, девственность (о женщинах)». Женщину, сохранив-
шую девственность до брака, называют че́стной, не сохранившую – нече́стной, бесче́стной. Ситуация рож-
дения детей вне брака описывается такой конструкцией, как роди́ть бесче́стно. Лексема зако́н толкуется как 
«правило общественного поведения, являющееся общепринятым, обязательным, непреложным; обычай». 
Этот закон запрещает женщине жить с мужчиной, не выходя за него замуж, а также уходить от мужа. Жить в 
официальном браке – это жить по зако́ну, в зако́нном бра́ке. Соответственно, супруги, живущие в официальном 
браке, называются зако́нными. Ребенок, рожденный в официальном браке, родился зако́нно. Официальный (закон-
ный) брак и сожительство противопоставляются друг другу. Если женщина родила ребенка вне брака, она называется 
беззако́нницей. Ситуация рождения детей вне брака описывается выражениями не в зако́н, не по зако́ну. Такая 
ситуация может определяться как беззако́ние. Рожденные вне брака дети описываются при помощи лексем 
беззако́нник, беззако́нной, незако́нной, незаконноро́жденной, незаконнорожо́ной. Концепт ЧЕСТЬ в основном 
реализуется в народных представлениях о девичьей чистоте, поведении женщины до брака. Концепт ЗАКОН 
для ситуации рождения детей вне брака является более значимым, так как описывает ее с точки зрения не 
только морального, но и юридического закона, общепринятых норм поведения в коллективе. В сфере закона 
оказывается и брак, и рожденные в нем дети, поэтому наименования с корнем -закон- распространяются и на 
женщину, и на ее ребенка. Оба концепта описывают поведение людей с точки зрения общественной морали. 
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Abstract 
The article examines the linguistic embodiment of the concepts HONOR and LAW, important for folk culture, in 

the names of an illegitimate child and the woman who gave birth to him. In “Big Explanatory Dictionary of the 
Russian Language,” ed. S. A. Kuznetsov honor is defined as “a good, unblemished reputation, a good, honest name. 
Chastity, chastity, virginity (about women).” A woman who preserved her virginity before marriage is called 
че́стная ‘honest’; a woman who did not preserve it is called нече́стная, бесче́стная ‘dishonest’. The situation of 
having children out of wedlock is described by such a construction as роди́тьбесче́стно ‘giving birth dishonorably’. 
The lexeme law is interpreted as “a rule of social behavior that is generally accepted, mandatory, immutable; 
custom”. This law prohibits a woman from living with a man without marrying him, and also from leaving her 
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husband. Living in an official marriage means житьпозако́ну ‘living according to the law’, взако́нномбра́ке ‘in a 
legal marriage’. Accordingly, spouses living in an official marriage are called зако́нными ‘legal’. A child born in an 
official marriage was born зако́нно ‘legally’. Official (legal) marriage and cohabitation are opposed to each other. If a 
woman gives birth to a child out of wedlock, she is called беззако́нница ‘wicked’. The situation of having children 
out of wedlock is described by expressions невзако́н ‘not in accordance with the law’, непозако́ну ‘not according to 
the law’. This situation can be defined as беззако́ние ‘lawlessness’. Children born out of wedlock are described using 
the lexemes беззако́нник, беззако́нной, незако́нной, незаконноро́жденной, незаконнорожо́ной ‘illegitimate’. The 
concept of HONOR is mainly realized in popular ideas about maiden purity and a woman’s behavior before marriage. 
The concept of LAW for the situation of children born out of wedlock is more significant, because describes it from 
the point of view of not only moral, but also legal law, generally accepted norms of behavior in a team. Both 
marriage and children born in it are within the scope of the law, therefore names with the root -закон- ‘law’ apply to 
both the woman and her child. Both concepts describe human behavior from the point of view of public morality. 
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Введение 
«Язык является хранителем национальной 

культуры народа, а также средством ее выраже-
ния. Кроме того, он выполняет функцию источ-
ника информации, средства ее предъявления и 
дальнейшего хранения» [1, с. 55]. Язык воплоща-
ет специфическую картину мира ее носителей. 
Традиционная народная культура, воплощенная в 
диалекте, много лет привлекает внимание иссле-
дователей. Н. И. Толстой называл язык «зерка-
лом народной культуры, народной психологии и 
философии» [2, с. 5]. Взаимодействие языка и 
культуры находится в центре внимания таких 
наук, как этнолингвистика и лингвокультурология: 
«Лингвокультурология – это та часть этнолингви-
стики, которая посвящена изучению и описанию 
корреспонденции языка и культуры в синхронном 
их взаимодействии» [3, с. 217]. В задачи этих двух 
наук входит «реконструкция традиционной язы-
ковой картины мира» [4, с. 19]. «Взгляд на диа-
лектное слово в качестве транслятора культурной 
информации, установок традиционного коллек-
тива, его морально-нравственных постулатов» [5, 
с. 64] позволяет вскрывать народные представле-
ния и установки, содержащиеся в слове. Для 
описания таких установок исследователи часто 
используют термин «концепт», понимаемый как 
единица, являющаяся транслятором культурных 
смыслов, важных для данной культуры. Устой-
чивые концепты культуры, вслед за Ю. С. Сте-
пановым, получили название констант. Томские 
ученые Н. А. Агапова, Т. Б. Банкова и М. М. Угрю-
мова, рассуждая о культурных константах, отме-
чают, что «…общая крестьянская память удер-
живает национальный космос, закрепив в нем 

законы представляемого идеального мироустрой-
ства через материально-духовные сущности, ко-
торые возможно определить как культурные кон-
станты» [5, с. 9]. Таким образом, получается, что 
«за национальной константой закрепляются 
межпоколенные коллективные представления, 
которые формируются одновременно с освоени-
ем мира» [5, с. 9]. Культурные константы обяза-
тельно воплощаются в языке. Детство как один 
из культурных концептов и связанный с этим 
понятием образ ребенка также репрезентируется 
в языке. В данной статье нас интересует языко-
вое воплощение ситуации рождения детей вне 
брака. М. М. Угрюмова отмечает, что «в струк-
туре лексического значения слов, номинирую-
щих внебрачного ребенка, содержится комплекс 
сем (‘незаконность’, ‘блуд, разврат’, ‘позор’, 
‘неожиданная находка’, ‘чуждость’), выстраива-
ющих представления носителей традиционной 
культуры о структуре семьи, правилах и законах 
общества, моральном облике человека» [6, 
с. 108]. Внутренняя форма слов, являющихся 
обозначениями внебрачного ребенка и его мате-
ри, показывает, каково восприятие ситуации 
рождения детей вне брака в народной культуре: 
«Выявить видение объекта глазами носителя 
диалекта помогает мотивированность его назва-
ний. Признаки номинации, несомненно, аккуму-
лируют свойства объекта, важные именно с точ-
ки зрения диалекта» [7, с. 74]. Очень часто при 
номинации актантов ситуации рождения детей 
вне брака используются языковые единицы с 
корнями -чест- и -закон-. Поэтому цель данного 
исследования – выяснить, какую роль играют 
концепты ЧЕСТЬ и ЗАКОН в описаниях ситуа-
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ции рождения внебрачного ребенка, в номинаци-
ях такого ребенка и его матери. 

 
Материал и методы 

Исследование проводится на материале ар-
хангельских говоров. Используются вышедшие 
тома «Архангельского областного словаря», его 
бумажная [8] и электронная картотеки [9], поле-
вые записи автора. Некоторые контексты, приво-
димые в статье, впервые были опубликованы в 
диссертации автора [10]. Примеры даются в 
упрощенной транскрипции, принятой для «Ар-
хангельского областного словаря». 

Основными методами исследования являются 
описательный метод, который включает в себя 
наблюдение, сопоставление, обобщение и ин- 
терпретацию данных; метод концептуального  
анализа, помогающий вскрыть глубинные слои 
народных представлений о мире и охаракте- 
ризовать содержание культурных констант; 
лингвокультурологический метод используется  
при рассмотрении языка в контексте народной 
культуры. 

 
Результаты исследования 

Ситуация родов и рождения ребенка занимает 
важное место в традиционной народной культу-
ре. Роды являются переломным моментом в жиз-
ни человека. Они приводят к перемене статуса 
человека в обществе и поэтому неизбежно стано-
вятся предметом рефлексии как отдельного чело-
века, так и всего коллектива. 

Добрачная беременность и рождение детей 
вне брака относятся к периферии обрядовой 
народной культуры. Замужество и рождение де-
тей, закрепленные соответствующими обрядами, 
расцениваются как «правильные», положитель-
ные события, а то, что обрядом не закреплено, 
объявляется «неправильным», отрицательным. 
Это отношение находит свое отражение в сужде-
ниях диалектоносителей на эту тему: Й е́сли пу́зо 
нагуля́т, так вы́дут за́муш, а не нагуля́т, так не 
вы́дут. Пока́ на пу́зо не нахо́дят, за́муш не иду́т. 
Когда́ пу́зо вы́ше но́са, тогда́ и за сто́л ся́дут. 
Ра́ньше гре́х-то был венча́ца с пу́зом, дак вот 
э́того Пе́тю сколо́тной па́лкой называ́ли. Ны́нь 
фсё ко́ё-ка́к – бес сва́дьбы жыву́т. Йе́сли де́фка 
провини́лась где́-то, забере́менела, дак вы́дадут 
за криво́го-косо́го. Ра́ньшэ де́вушка роди́т, щи-
та́лось позо́рно, а щя́с-то не́т. А ребенок ско-
ло́тыш. Принесу́т сколо́тка, но́нь не бесце́сьйо. 
Ра́ншэ э́то бы́ло большо́й заро́к (позор): 
зьде́лать робенка с одне́м, а жы́ть з други́м. 

Такие лексемы, как грех, позо́р, бесче́стье, за-
ро́к, провини́ться, фраземы с отрицательной 
эмоциональной окраской пу́зо вы́ше но́са, вен-

ча́ться с пу́зом, показывают негативную оценку 
такого события членами языкового коллектива. 

Ситуация рождения детей вне брака описыва-
ется такими глагольными конструкциями, как 
роди́ть бесче́стно, роди́ть незако́нно: Фторо́го 
я родила́ беще́сно, без му́жа. Родила́ так уш не-
зако́нно. Та́к и не выходи́ла, тепе́рь уш приняла́ 
старика́. Незако́но ро́дят – так сколо́тышы по-
лу́чаца. А сеча́с хо́ть фсе́х сколо́тышами зови́. 
Мно́го нагу́леных дете́й ста́ло. 

В наименованиях незаконнорожденного ре-
бенка и родившей его женщины часто реализу-
ются концепты ЧЕСТЬ и ЗАКОН, важные для 
народной культуры. 

В «Большом толковом словаре русского язы-
ка» под ред. С. А. Кузнецова честь определяется 
как «хорошая, незапятнанная репутация, доброе, 
честное имя. Целомудрие, непорочность, дев-
ственность (о женщинах)» [11]. Г. И. Кабакова 
пишет о том, что мужская честь ассоциируется у 
носителей языка со «способностью сохранять и 
приумножать символический капитал, получен-
ный от предков вместе с именем». В свою оче-
редь, женская честь является репутацией, кото-
рая основана «на сексуальном поведении жен-
щины» и «входит составной частью в понятие 
чести мужчины» [12, с. 22]. Получается, что лег-
комысленное поведение жены пятнает честь му-
жа как главы семьи, а легкомысленное поведение 
незамужней девушки затрагивает честь ее роди-
телей. Н. А. Яковлева (Редько) отмечает: «Для 
народной морали в первую очередь характерно 
восприятие чести как внешней положительной 
оценки» [13, с. 202]. Поэтому ситуация потери 
невинности, даже при отсутствии желания де-
вушки, описывается глаголом избесче́стить, 
причем объектами действия этого глагола стано-
вится не только молодая женщина, но в первую 
очередь ее родители: Пуска́й де́фка забе-
ре́менела, избешче́стила отца́ и ма́терь. Ино́й 
па́рень хо́дит да избесче́стит. Избесче́стит, 
пото́м говоря́: не я́ с ней был, она́ з други́м была́, 
фся́ко виля́йеце. 

Семья, законный брак в традиционной кре-
стьянской культуре мыслились как один из стол-
пов мироустройства, поэтому «блудное поведе-
ние считалось опасным не только для самого че-
ловека или его семьи, но и для всего 
установившегося порядка вещей, поскольку 
нарушало связи человеческого мира с Богом» 
[14, с. 61]. 

Вступление в брак меняло социальные роли 
девушки, юноши и их родителей. Поэтому рож-
дение внебрачного ребенка, не ведущее к сменам 
ролей, подчеркивает неопределенность статуса 
женщины: Прино́сьниця (родившая вне брака) – 
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не де́фка, не жо́нка. Такое же отношение прояв-
лялось к женщине, ушедшей от законного мужа: 
Ка́тя, тепе́рь ты ни де́ушка, ни жо́нка (раз ушла 
от мужа), што́ ты! Ярко это отношение прояв-
ляется в фольклорных текстах, сопоставляющих 
такую женщину с ржавой канавой: Э́то, 
де́вушки, не о́зеро – кона́ва ржа́вая. Э́то, 
де́вушки, не де́фка – жо́нка убежа́лая! 

Женщину, сохранившую девственность до 
брака, называют че́стной, не сохранившую – не-
че́стной, бесче́стной. Н. А. Яковлева (Редько) 
отмечает, что «дериваты с приставкой бес- <…> 
характеризуют отсутствие чести как нечто по-
зорное, неприемлемое в коллективе, порицаемое 
им» [15]: Че́сна де́вушка до сва́дьбы. Де́фка 
че́сна, не гу́лена, че́сна-то де́фка. Чесна́ де́фка 
была́. Че́сной де́вушкой выходи́ за́муш. Вза́муш 
вы́шла че́сная. Деви́ца хоро́ша была́, че́сная, до-
ро́дная, небалому́тная. У и́х тако́й зако́н, што 
неце́сну-ту так не бра́ть (в жены). Она́ вы́шла 
нече́сная, дак ху́до жы́ли. Нечи́сна, прино́сницей 
зва́ли. Бесче́стна, прино́сница называ́ли. Ты не 
сме́йся, зубоска́лочька, сама́ нече́сная, ты́ мо-
ло́деньким ребя́тушкам давно́ изве́сная. 

Нечестную девушку также называли ис-
по́рченной, что подчеркивает важность сохране-
ния девственности до брака в традиционном об-
ществе: А кото́рая не тро́нута, та де́фка, а ис-
по́рчена, та́ не де́фка, а ба́ба. 

Сохранение девичьей чести было основной 
задачей незамужней девушки. Че́стность нужно 
было храни́ть, чтобы не потеря́ть ее: Ра́ньшэ 
каг до заму́жйа э́тако сотвори́ть – э́то позо́р, 
сра́м, ра́ньшэ че́снось-то храни́ли до тово́ 
вре́мени. Меня́ испору́хаў, че́стось-то потеря́lа. 

В свадебном обряде фиксируются элементы, 
призванные обозначить че́стность или не-
че́стность невесты. Не случайно посещение ро-
дителей невесты на следующий день после свадь-
бы носит название честь: Когда́ на че́сь-то 
прийежжа́йут, тё́шша руба́ху жэниху́ блини́т: 
напекё́д блино́ф, на таре́ўку нама́жэт, на одно́й 
таре́ўке подайо́д блины́, на друго́й – руба́шку. Во 
время этого посещения жених может показать, 
сохранила ли невеста честь до брака: На́до, штоб 
жэни́х вы́кусил кусо́г блина́, а йе́сли вы́кусит из 
блина́ ды́рку-то, зна́чит, неве́ста нече́сная была́. 

Важным было и сохранение верности супругу 
во время брака, что закреплено в конструкции 
жить по-че́стному: Я́ по токо́й доро́ге (об обра-
зе жизни) – мы́ по-че́сному жы́ли (о верности 
мужу). 

Наречие по-че́стному также характеризует и 
добрачные отношения мужчины и женщины: 
Фсё́ по-че́сному. Мы в лесу́ жы́ли, штобы бы́ло 
како́ (между парнями и девушками)! 

Ситуация рождения детей вне брака описыва-
ется такой конструкцией, как роди́ть бесче́стно: 
Фторо́го я родила́ беще́сно, без му́жа или суще-
ствительным бесче́стье: Ра́ньшэ бесче́стьйе, 
ко́ли де́фка ф положэньйе. Принесу́т сколо́тка, 
но́нь не бесце́сьйо.  

Таким образом, «честь рассматривается в ка-
честве внешнего регулятора социального пове-
дения» [16, с. 187]. Нечестность девушки будет 
осуждаться всеми членами общества, ее позор 
распространится как на ее родителей, так и на 
будущего ребенка. 

Лексема зако́н толкуется как правило обще-
ственного поведения, являющееся общеприня-
тым, обязательным, непреложным; обычай [11]. 
В. В. Волков отмечает, что «закон юридический, 
исходящий от земной власти, если следовать 
Словарю В. И. Даля, лексикографически наибо-
лее точно отражающему реальности русского 
менталитета, – лишь частный, весьма ограничен-
ный случай более общих законов» [17, с. 173]. 
Под «более общими законами» имеется в виду 
закон божий и традиции человеческого коллек-
тива. Ю. С. Степанов определяет закон как не-
кую границу, которую не следует переступать: 
«„Закон“ мыслится прежде всего именно как 
„предел“, за которым лежит какая-то иная сфера 
жизни или духа; „закон“, следовательно, – не 
высшая „категория’’, которой подчинено все ле-
жащее в данной сфере, а лишь некая граница 
внутри сферы более широкой. Взгляд с „той сто-
роны“ этого предела, стремление „взглянуть и 
оттуда“, неподчинение пределу <…> – вот, по-
жалуй, основная черта этого русского культурно-
го концепта» [18, с. 572].  

В «Архангельском областном словаре» закон 
описывается как «обязательное непреложное ус-
тановление, принятое издавна; традиция» [19, 
с. 151]. Этот закон запрещает женщине жить с 
мужчиной, не выходя за него замуж, а также 
уходить от мужа: То́лько не пойди́ (замуж)! За-
ко́н тако́й бы́л. Йейо́ вы́сватать вы́сватали, но 
она́ до́ма жыла́ по зако́нам до сва́дьбы. Не́ было 
того́ зако́на, што́бы уходи́ть, фсё́ равно́ жы́ли. 
Жыви́, хоть убьйо́т, дак фсё равно́ жыви́, хоть 
нару́шыт, дак фсё равно́ жыви́ (с мужем). 

Приня́ть зако́н – значит выйти замуж в соот-
ветствии с обычаями, установлениями: Раз зако́н 
тако́й приняла́ ф цэ́ркви, овеньчя́лася – так на́до 
жы́ть. Жить в официальном браке – это жить 
по зако́ну, в зако́нном бра́ке: По зако́ну жы́ли мы́ – 
не то́ што найдё́ны они́ (дети) у меня́. В граж-
да́нском бра́ке жыву́т, дак разошли́сь, и бра́к до-
ло́й! Ты́ в зако́нном бра́ке-то жывеш?  

Соответственно, супруги, живущие в офици-
альном браке, называются зако́нными: С сожы́-
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тельницэй жывё́т, з зако́нной не ста́л жы́ть, 
приду́риват. А Ко́ля што́? Зако́нна, запи́санось. 
У Мару́си то́жэ нет зако́нного мужыка́, друго́й 
взя́т. Пе́рва-то жэна́ зако́нна у Ю́ры фсе́ма пу-
тя́ми домо́й рвала́сь. У йи́х така́ приро́да – сы-
новьйо́ уш в а́рмию ушло́, а о́н з зако́нной жоно́й 
не жывё́, а фсё́ с присьтяжны́ми. 

Официальный (законный)  брак и сожительство 
противопоставляются друг другу: Зако́нным 
бра́ком вы́шла или незако́нным? О́й, незако́нным 
бра́ком вы́шла прийе́хала. Зако́нным – э́то зна́-
чит регистра́цыя, а незако́нный бра́к не регист-
ри́рован. 

Ребенок, рожденный в официальном браке, 
родился зако́нно: У меня́ фсё зако́нно, то́лько не 
привело́сь (жить с мужем) и может называться 
зако́нным: Робенок нагу́леный, а того́ с него́ ро-
ди́ла, зако́ный. Зако́нных тебе́ хва́тит (детей).  

Если женщина родила ребенка вне брака, она 
называется беззако́нницей: Беззако́нница – без 
му́жа родила́, беззако́нника нагуля́ла. 

Ситуация рождения детей вне брака описыва-
ется выражениями не в зако́н, не по зако́ну: Не в 
зако́н принесла́ (родила) де́вушку. Сколо́тками 
называ́ли, што, мо́л, сколо́чен, не по зако́ну. 

Такая ситуация может в целом определяться 
как беззако́ние, что выражает и негативное от-
ношение к половым связям до брака, и юридиче-
скую неоформленность таких отношений, кото-
рые являются грехом и ведут к еще большему 
греху: Вот сэ́ксы-ти де́лают, дете́й нарожа́ют, 
наброса́ют ф кона́ву в убо́рны ли где́ – и опя́ть 
творя́т. Э́то ведь беззако́ние! 

Т. А. Листова пишет о том, что «рождение де-
тей без церковного благословения, происходив-
шего во время венчания, придавал им до некото-
рой степени оттенок сакральной нечистоты» [20]. 
Поэтому в народной культуре такой ребенок счи-
тался «существом маргинальным в силу своего 
происхождения» [21, с. 414]. Рожденные вне 
брака дети описываются при помощи лексем без-
зако́нник, беззако́нной, незако́нной, незаконно-
ро́жденной, незаконнорожо́ной. 

Слово незако́нной может использоваться в 
функции определения, указывая на основной 
признак рожденного вне брака ребенка: 
Вы́блёдок – ра́ньшэ ска́жут незако́нново ре-
бё́нка, му́жа у не́й не́т. Чя́стивое́ны у на́з бы́ли, 
родила́ дву́х незако́ных сынове́й. 

Закрепляясь, этот признак субстантивируется: 
Незако́нной роди́ўся, дак вы́блиды говоря́т, о́й 
ты, грят, беззако́нник, вы́бледок. Сколо́тной, 
сколотя́га, незако́нной зва́ли. Ак у меня́ мужыка́-
то не ста́lо, ушо́ў дак, бо́льшэ не роди́lа, неза-
ко́нново-то не на́до. Де́фка из-за нево́ утопи́лась: 
гуля́ли, и бере́мена была́, а позо́рно бы́ло роди́ть 

та́к, незако́нного не роди́ла. Да, норма́льна, она́ 
дву́х принесlа́, пра́вда незако́нные, вза́муш не вы-
ходи́lа. Не та́к роди́лся, Во́фка-то, незако́нной. 
Зауго́лок – за угло́м зьде́лан, незако́нный дак. 

То же самое можно сказать о лексеме безза-
ко́нной, использующейся в качестве атрибута 
(Беззако́нно-то де́тище!) и субстантивированно-
го прилагательного: Ой, она́ ведь беззако́нново 
родила́. Она́ не от нево́, беззако́нново принесла́.  

Лексема беззако́нник часто используется для 
характеристики рожденных вне брака детей, от-
рицательная эмоциональная оценка, содержаща-
яся во внутренней форме этого слова, направлена 
на женщин, ведущих себя не правилам общества. 
Эта отрицательная оценка подкрепляется сино-
нимами (зауго́льник, заугля́та, безотцо́вщина, 
нагу́лыш, вы́блядок): Беззако́нники, зауго́льники, 
безотцо́фщина. Э́то без оця́, нагу́лышы-то, вот 
руга́лись безако́нники. Беззако́ньниг дак пот-
скрё́быш! Да нагу́лиж да! Две́ до́цери – заугля́та, 
беззако́нники дак, оцця́-то не́ было. Што, безза-
ко́нникоф-то по́лну и́збу натаска́ю? Ой, безза-
ко́нника родила́! Рожу́ двух беззако́нникоф, 
вы́бляткоф. 

Употребляя лексему, диалектоносители осо-
знают внутреннюю форму слова, поясняют ее: 
Беззако́нники быва́ют, без зако́на. Родила́ неза-
ко́нново – безако́ньник называ́ли. Не вза́муш выхо-
ди́ла, родила́, вот и беззако́нник. Как гри́ца, безза-
ко́нникоф полно́ – от того́, да од друго́го да. 

Негативная оценка ведет к употреблению сло-
ва как бранного: Гли́-ко, беззако́нник вон идет. 
О́й, ты безако́нник, ты!  

В некоторых контекстах можно увидеть и со-
чувствие по отношению к женщинам, родившим 
вне брака: И ра́ньшэ фсе беззако́нникоф рожа́ли. 
Вон беззако́нника родила́. Мать-то была́, храни́ 
го́споди, трех беззако́нникоф принесла́. Мно́го 
беззако́нникоф накопи́лось. 

Образованное от словосочетания роди́ться 
незако́нно причастие незаконноро́жденной (и его 
фонетический вариант незаконнорожо́ной) также 
используется в роли определения: У не́йто́ жена 
гу́льна де́вушка оста́лась, ну сколо́тна, незакон-
норо́жденная. А вот у нее то́жэ ребенок неза-
конноро́жденный был, дак она́ его́ сама́ не при-
няла́ (мужа). Зауго́лок – незаконноро́жденное 
дитя́, от незаконово́ оцца́. Парасы́тки – де́ти, 
сколо́тки, каг зауго́лки, тако́йе руга́чька, неза-
ко́нноро́жденый ребенок. На Пого́сьте Кла́ва 
Горефски́х, у ей то́жо робё́нок неза-
ко́ннорожо́нной.  

Затем причастие фиксируется в качестве суб-
стантивата: Мно́го бы́ло баб без мужыко́ф. Неза-
ко́нноро́жденной сечя́с (называют), а тогда́ 
вы́блядок, вы́блятками зва́ли. Незаконно-
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ро́жденый зва́ли сколо́тыш. А по-ра́зному неза-
коннорожденых – и зауго́лком мо́жно, и 
вы́блятком, и сколо́тышэм то́жэ. Или ска́жут: 
э́тот йейо́ зауго́льник. Ра́с незако́ннорождё́ный 
дак. 

Номинации рожденного вне брака ребенка, 
образованные от корня -закон- , актуализируют в 
своей внутренней форме отрицание того, что ре-
бенок родился в одобряемой обществом ситуа-
ции, отсюда приставки не- и без- с семантикой 
отсутствия признака. 

 
Заключение 

Как видно из приведенных примеров, концепт 
ЧЕСТЬ в основном реализуется в народных 
представлениях о девичьей чистоте, поведении 
женщины до брака. Концепт ЗАКОН для ситуа-
ции рождения детей вне брака является более 

значимым, так как описывает ее с точки зрения 
не только морального, но и юридического закона, 
общепринятых норм поведения в коллективе.  
В сфере закона оказывается и брак, и рожденные 
в нем дети, поэтому наименования с корнем  
-закон- распространяются и на женщину, и на ее 
ребенка. Оба концепта описывают поведение 
людей с точки зрения общественной морали. 
Разница заключается в том, что ЧЕСТЬ касается 
не только женщины, но и ее родителей или мужа, 
ЗАКОН же отражается на женщине и ее ребенке. 
Это связано с семантикой слова честь в древне-
русском языке, где рассматриваемая лексема 
имела значение «часть, принадлежащая члену 
рода» [16, с. 186]. Оба концепта значимы для 
традиционной народной культуры и находят свое 
отражение в номинациях, связанных с ситуацией 
рождения детей вне брака. 
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