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       Языковое воплощение православия не могло пройти мимо 
диалектов русского языка. Религиозные убеждения восточного 
славянства и русского народа, пришедшие   на Русь с принятием 
христианства великим князем Владимиром, явились не застывшим в 
веках «мертвым» фундаментом, а основой живой эволюции 
христианства в народной культуре и в диалектах 
восточнославянских языков. Обращение к говорам русского языка 
способно прояснить гуманитарные проблемы аксиологической 
составляющей в сознании народа, который на протяжении многих 
веков считал себя православным.  
       Для отражения религиозной картины мира в русских диалектах 
существует определенная терминология, имеющая свои 
семантические, лексические, структурные показатели – 
своеобразное «христианское койне» русских  говоров, рассмотрение 
и анализ которого произведены в настоящей монографии. 
       Книга предназначена  лингвистам (диалектологам, историкам 
языка) фольклористам, этнографам, психологам, религиоведам, а 
также преподавателям школ, интересующимися методиками 
национально-ориентированного преподавания.  Для студентов 
филологических факультетов издание может служить учебным 
руководством при изучении региональной диалектологии. 

       Изложение словарной  части ориентировано на самого 
широкого читателя.        
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Введение 

Народное православие и его языковое воплощение в 

русских диалектах 

Лексика христианских истин, евангелия и проповеди изначально вошла 
в русскую культуру, созидая русский литературный язык.  Невозможно 
переоценить значение православия в жизни русского человека: в истории 
отечества определение национальной принадлежности «русский» имело 
синоним «православный». Литургические переживания, церковная 
обрядность, иконопись, гимнография, книжные тексты – жития святых, 
поучения, проповеди, паремийные изречения, наставления о монашеской 
жизни сделались полноправными составляющими богатства русской 
культуры и русского языка, расширяя систему этнического миросозерцания и 
мировидения.  

Христианство поднялось над понятиями традиций и культуры, оно 
объединило человечество с внешним миром – миром Божьим. Под влиянием 
апостольского наследия Кирилла и Мефодия – церковнославянского языка – 
сформировался литературный русский язык. Будучи a priori авторитетным, 
язык церкви был гармонично вопринят как данный свыше дар для 

постижения и уразумения w'n - Сущего. «È ðàäè áûøà ñëîâýíè ÿêî 

ñëûøàøà âèëè÷ià áîæèà ñâîèìü ÿçûêîìü, - пишет «Повесть временных 
лет» [ПВЛ 1978, 42-43].  

Величайшую роль в жизни крестьянина играл храм. Постоянное 
посещение церкви, присутствие на службах, пение на клиросе, соблюдение 
уставов и праздников созидало душу и мышление русского народа. 

Народная речь живо воспринимала язык богослужения, сохраняя его в 
различных видах метаязыковой рефлексии, видоизменяя его для 
пользователя, избирая свои приоритеты. После принятия христианства 
богатство лексической системы живого разговорного языка расширилось 
представлениями о церкви, ее устоях и заповедях.  В русской традиционной 
культуре опыт народной веры сформировал такой интересный, богатый 
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историческими сюжетами и христианской мифологией жанр русского 
фольклора, как русские духовные стихи. Многочисленные рассказы об 
обмираниях, видениях загробной жизни, о встрече людей со святыми 
угодниками Божьими, о паломничестве поддерживают устную религиозную 
традицию вплоть до сего времени. 

Отдельные фрагменты русского духовного фольклора дошли до наших 
дней из календарных обрядов. Так, несколько лет назад нам довелось 
услышать свидетельства о том, как на Вознесение «Христос стоит за 
окнами», «Христос ходит по земле», «ему пекут блинцы на протяночки», 
«обувают в онучики»: «Бабушка моя говорила, что на Вознесению Христос 
придёт и смотреть на нас будет. И мы тада не бедокурили». 1 «Иисус ходил 
по земле. Ходил, ходил, а потом вознёсся на небо, на своё место. Он ведь 
побирашичкай ходил. Вот сделал вид и пришёл в дом, где свадьба была. А 
они говорят: «Эх, побирашичка к нам пришла. Выйдь отсюда». И он пошёл к 
старушонке одной, а та и говорит: «Сыночек мой, вот чё есть, то и бери, вот 
картошичка, вот хлеб. Бери, да ешь». Вот он их по заслугам и наградил». 2 
Реминсценции подобных воспоминаний, рассказов о Христе, иконах, о 
святых, небесных и природных явлениях отражены в настоящем издании. 

Всякий свод лексики – это прежде всего труд, обращённый к  языку как 
способу выражения того или иного явления. Русский язык всегда был (и 
остаётся в наши дни) главным хранителем духовного богатства народа, 
творческим началом деятельности, средоточием сформированных веками 
представлений о мироздании и книжной премудрости. В диалекте и устной 
речи были переосмыслены многие «церковные» слова, а 
церковнославянизмы и библеизмы адаптированы для пользования в своей 
среде с изменениями для удобства общения, сообразно с фонетическим 
строем и грамматикой диалекта.  

Такое видоизменение семитизмов и грецизмов отразилось и в 
тамбовских говорах. Так, например, библейское имя Моисей звучит как 
Мыся, ветхозаветные имена Авель и Каин трансформируются в  Авел и Кавел, 
названия праздников Пасха, Вознесение, Воздвижение, Сретение звучат как 

                                                   
1   с. Дуплято-Маслово Знаменского района, записано от Ермаковой Марии 
Александровны, 1926 г.р. 
2  с. Пахотный Угол Бондарского района Тамбовской области. 
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Паска, Взнисеньё, Сдвиженья, Встретенья и т.п.  В речи тамбовских 
жителей чаще услышишь сенишная, сёнишная, чем «всенощная»; обедня, а не 
«литургия»; панахвидка вместо «панихида»; загвеня ‛заговение’; крёсенькая 
‛крёстная’ и многие другие варианты слов, привычные для бытового 
произношения. Часто фонетическим особенностям сопутствуют 
семантические трансформации слов, когда в диалекте формируется 
собственное представление о предмете под влиянием народного обряда, быта 
или суеверия. Существует, например, народный обряд крещения, который 
называется «крестить в горшке» или обряд, называемый «вербохлёст», никак 
не связанный с евангельским значением праздника. Широко известны 
названия Спасов, совершенно отличные от аналогов церковного календаря. 
Таково же название Троицы – Зелянец или название дней, следующих за 
воздвижением (капустники). С древними архаическими воззрениями на 
природу связаны представления об окружающем мире, детали семейных и 
календарных обрядов. 

Адаптация церковнославянизмов в говорах не столь значительна, 
чтобы говорить о неузнавании слова и касается в основном фонетики 
исходных слов. Так же, как незначительны и отличия диалектов русского 
языка между собой! На огромной территории, образующей состав и пределы 
Российской империи звучал хорошо узнаваемый русский язык, и не было 
столь сильных языковых различий, чтобы пскович и онежанин не понимали 
владимирца, а житель Урала тамбовчанина, и наоборот. Главная причина 
этого удивительного по сравнению с другими языками единства кроется в 
наличии общего языка службы, созданного на родной славянской основе и 
одинаково звучавшего по всем российским городам и весям. 

Русский человек познавал христианство через храм, его внутреннее 
убранство, пение, иконы и литургию. Слова службы входили в обиходную 
речь. Самые известные молитвы всегда были на слуху, о чём свидетельствует 
лексическая группа названий молитв, имеющаяся в речи старшего поколения 
тамбовчан и отражённая во всех русских диалектах: «Отче», «Отчий», «Иже 
херум», «Фарувимская», «Богородица», «Достойна», «Царю небесный», «Со 
святыми», «Живые помощи». 
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Настоящее издание обращено к читателю, интересующемуся родным 
языком и чувствующим его красоту. Оно призвано воскресить, оживить в 
памяти не только суеверия и народные обряды, но и те свидетельства устоев, 
высоких движений духа, которые когда-то были нравственной основой 
русского общества. Увы… эти нормы рушатся и уходят из жизни сейчас. 
Забывается семейная традиция трапезы, поведения, отношений, исчезают 
традиции праздников. 

Часто можно услышать, что народная вера – это всего лишь искажение 
православия, его устоев, канонов. Однако не всё так просто, как это кажется 
на первый взгляд. Да, народный обряд почти всегда таит в себе 
дохристианские пласты, поведение на службе, соблюдение таинств 
«дополняется» своими правилами, ничего общего не имеющими со святыми 
установлениями церкви, понятия о событиях и памятных днях христианской 
истории низводятся до уровня соответствий житейским ситуациям. С другой 
стороны, нельзя не заметить, что за ошибками в изложении фактов (см. 
«потоп», «ковчег», «Покров», «Исак» и др.) стоят образы и средства 
выражения, убедительно доказывающие  сопричастность народной веры 
событиям христианской истории. Устная фольклорная традиция нашего 
народа показывает, что в «духовных» жанрах русского фольклора 
естественно вписывается в поэтическую канву тема сопереживания событиям 
Священной истории, а идеи аскетизма и жертвенности подняты на 
небывалую высоту.   

В предисловии к книге Г.П. Федотова академик Никита Ильич Толстой 
писал: «Г. П. Федотов далек от соблазна обвинений народной веры в 
неканоничности, еретичности, «испорченности» или примитивности. Во 
многих случаях он подчёркивает её истовость, душевную чистоту, а у 
исповедающих народную веру – способность приближения к Богу в высшей 
мере, что выражается в народной святости» [Федотов 1991, 9]. 

Записи многих календарных формул, праздничных примет, запретов 
пришли из глубины веков общеславянского прасуществования и генетически 
являются языческими. При этом в наше время они осознаются, прежде всего, 
как реалии, имеющие отношение к православному церковному календарю; 
как приметы ушедшей в 20 веке крестьянской старины; сам же современный 
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информатор - носитель крестьянской традиции ни в коем случае не склонен 
называть себя язычником, нехристем, некрещёном, но исповедует  личную 
принадлежность к православной вере.  

Именно на этом основании мы включаем этнокультурную 
фразеологию, лексические вербализации, имеющие функциональную 
«привязанность» к той или иной церковной реалии, дате календаря, 
праздникам вообще, действию таинства в нашу идеографическую картину 
лексики, оставляя на втором плане рассмотрение их этнокультурного 
происхождения. 

Следует в связи с эти отметить, что концепция «языческого» развития 
народной культуры упускает из виду большую культурную роль 
старославянского языка в народной жизни.  Между тем очевидно, что 
приобщение народных масс к церкви, знакомство с христианскими текстами 
способствовало демократизации книжного языка и проникновению в него 
народных элементов. Народная речь живо воспринимала язык богослужения, 
сохраняя его в различных видах метаязыковой рефлексии, видоизменяя для 
пользователя, утверждая свои приоритеты [Дубровина 2012, 49]. 

В народном православии существуют, безусловно, свои категории. Они 
определяют его своеобразие и отличия от православия греческого, 
грузинского, сербского или болгарского [Федотов, 1991, 11]. 
Аксиологическими параметрами феномена «русской веры» всегда были 
жертвенность (готовность к принятию страданий, разлитых по земле), 
эсхатологичность (развитие темы конца мира и Страшного Суда). В жизни 
русского народа исключительное место занимало (и занимает) почитание 
Богородицы. В самом сердце народной религиозности лежит божественное 
материнство. «Вся тоска страдающего человечества, всё умиление перед 
миром божественным, которые не смеют излиться перед Христом в силу 
религиозного страха, свободно и любовно истекают на Богоматерь», - писал 
Г.П. Федотов [Федотов 1991, 49]. Само средоточие жизни – вера – 
определяется в стихах о Голубиной книге как «дом Богородицы» [Голубиная 
книга 1991, 37].   Материнство полагается в основу космической иерархии: 
«матерями» именуются первые на земле животные: царь зверей Индрик, 
птица Стратим, главы космической и социальной иерархии. 
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«Русской вере» свойственны стремление к чудесному, свобода средств 
выражения и своя, особая избирательность. Существует, например, особое 
почитание Николая Угодника у русских, к которому обращаются как к 
«самому желанному» из чреды святых, «второму после Бога заступнику». 
Устная поэтическая и обрядовая традиция убеждает нас в том, что из 
ветхозаветных святых самым почитаемым является пророк Илия, живший в 
IX веке до Рождества Христова в царствование царя Аахава, единственный 
пророк Ветхого Завета, которого православная церковь чтит наравне со 
своими святыми. 

Отличительной чертой «народной веры» являются элементы язычества. 
Действительно, нельзя отрицать, что языческие переживания и ритуалы 
присутствуют в обрядовой практике и символических действиях.  
Диахроническое изучение народных практик, отголоски которых живы и в 
наши дни,  является тому свидетельством. Для ясности изложения приведём 
два примера суеверных обычаев  из архивов по Тамбовской губернии за 19 
век:  

«Усопших провожают из домов и из церкви непременно с криком, ибо 
некричание почитается за стыд. Пред опущением в могилу падают ниц на 
землю. После похорон усопшего выходят кричать за ворота, что значит 
провождение души на тот свет. Чтобы не плакать по умершем, мажут сердце 
землёю с могилы его» [с. Доброе Лебедянского уезда; Экстракт 1850, 29]; 

«Жениху и невесте, когда их отправляют к бракосочетанию, всыпают в 
обувь и в карманы мак, как предохранительное средство от колдунов. На 
увещания священников, чтобы они больше полагались на промысел Божий, а 
не на суеверные вымыслы, всякий обыкновенно говорит, что мы люди 
простые и мы этого не делаем» [село Гавриловка Кирсановского уезда; там 
же, 22].  

Назвать православными подобные «установления» невозможно в силу 
отсутствия самого главного, образующего христианство начала – веры в 
промысел Божий, веры в молитву, достаточность совершающегося 
церковного обряда. Народ дополняет убедительность таинства (к примеру, 
бракосочетания) активными мерами, служащими, по его практичному 
мнению, положительной результативности.  
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Изобретаются действия, направленные непосредственно на обряд и 
исходящие от него. При этом воскрешаются архаические дохристианские 
ритуалы. Их целью является усиление значимости человеческого 
вмешательства и убедительной достоверности совершаемого события. 
Вводятся древние символы, известные ещё в дохристианские времена и 
утвердившиеся в христианстве: крест (закрещивание), символ числа («три»), 
а сами участники обряда и присутствующие являются и участниками 
церковных таинств: отпевания, венчания. Многочисленность подобных 
фактов утвердила в науке представления о так называемом «двоеверии», 
искажающем догмат и делающем уступку суеверию. 

С многочисленными фактами искажений церковной практики нетрудно 
столкнуться и в современной действительности сохранившихся еще 
деревень, сел. Таково, например, распространённое убеждение в том, что 
собороваться следует только умирающему. Кое-где даже сохраняется такой 
архаический элемент суеверия, как  молитвенные действия в курятнике, 
призванные нарастить силу совершаемого христианского обряда: 
«Сабо′рвають кахда чилаве′к уже при смерти. Забалеить – пазаву′ть 
причастие. К курятам выйдуть, малитву пачита′ють» [с. Носины 
Моршанского района, запись 1994 года]. Таково же двойное обращение за 
помощью: «Господи, благослови! Хозяин (т.е. домовой), помоги!» [пос. 
Пахарь Ржаксинского района, запись 1997 года].  

В народе всегда жили свои суеверные руководства к «правильному 
поведению» верующего человека в церкви и дома: нельзя грызть семечки в 
Великий пост; «после принятия святых таин плевать не следует в течение 
трёх дней; иначе причастие выскочит изо рта на пол, его подхватит нечистый 
дух и унесёт к себе» [Бондаренко 1890, 22]. Грех спать на правом боку – 
ангела-хранителя своего задавишь; спать, застегнувши рубашку около шеи – 
можешь так успать душу свою [Убранцев 1849, 5; Шацкий уезд Тамбовской 
губернии]. Они живы и до сих пор. Суеверия наших дней существуют 
подспудно, без столь подробных объяснений их «целесообразности», 
которые мы можем найти в старых этнографических изданиях. Суть их 
затемнена, нет живой отсылки к традиции, но рассказчик обычно легко 
находит тот или иной жизненный пример необходимости высказанного 
убеждения.  
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Суеверные руководства и запреты во многом вытекают из особого 
«формализма» народной веры, когда упор делается на правильное поведение 
члена социума. Сюда относятся такие правила, как передача свечи «под 
хорошую руку» (т.е. правую), требование не передвигаться из одной части 
храма в другую вблизи солеи, после причащения не целовать икон, не 
дотрагиваться ни до кого, не отвечать на вопросы, «правильно» зажигать 
свечу и т.п. Ср.: «Одна подала под левое плечи, стукнула ей. Ты не подавай 
под плохую руку!» [д. Тишининовка Инжавинского района, запись 1999 
года]. 

Однако несмотря на языческие реминисценции, народное православие 
остаётся православным. Побеждают молитвенный подвиг, святоотеческая 
традиция, милосердие и то светлое христианское чувство, о котором 
свидетельствуют многие тексты народных молитв, рассказы, русские 
духовные стихи. Основным свидетельством незатухающей христианской 
линии в народной культуре был и остаётся язык, отразивший евангельские 
представления и церковную практику. При этом лексическую экспликацию 
опыта веры следует изучать не только в связи с архаикой праславянской 
культурной традиции, но в ее функциональности, привязанности к контексту 
события, личностной целеустановке говорящего. 

Современные изыскания по истории русской религиозности 
подтверждают, что святотатство и кощунство были чужды русскому 
религиозному типу. Историки отмечают, что «первые и единичные дела в 
крестьянской среде по этим обвинениям появляются только после революции 
1905 года. В народном сознании нередко эти два понятия также продолжают 
совпадать» [Православие и культура этноса 2000, 10]. 

Основное свойство русского народа философ Н.О. Лосский определял 
как «христианскую религиозность и связанное с нею искание абсолютного 
добра, осуществимого лишь в Царстве Божием» [Лосский 1990, кн.1, 21]. 

Раздумье о небесном призвании русского народа содержится в 
высказывании святого земли Тамбовской о. Силуана (Афонского), который в 
ответ на восторги об изобретательности «немецкого гения» в области 
техники ответил так: «А я думаю, что тут совсем другая причина, а не то, что 
неспособность русских. Потому, я думаю это, что русские люди первую 
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мысль, первую силу отдают Богу и мало думают о земном; а если бы русский 
народ, подобно другим народам, обернулся бы всем лицом к земле и стал бы 
только этим заниматься, то он скоро обогнал бы их, потому что это менее 
всего трудно» [Орехов 2001, 248]. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. Состав православной лексики в русских диалектах 
Настоящая работа собой опыт языковой репрезентации и системного 

анализа лексики православия как формы воплощения христианства в 

«живом» русском языке. Рассматривается реализация форм, ключевых 

образов и обрядового опыта вероучения в повседневном (обыденном) 

сознании, вобравшем в себя за многие века существования христианства на 

восточнославянской территории его конфессионально-религиозное 

содержание. Исследуется влияние религиозных форм мышления на язык-

реципиент, а также реализация обратной зависимости религии от народного 

языка.    
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Диалектная лексика народного православия рассматривается на фоне 

общей системы русского языка с привлечением данных русских диалектов. 

Основанием исследования является материал тамбовских говоров.     

Необходимость выявления массива лексических данных в крестьянской 

и городской среде диктуется отсутствием прямого обращения к этой теме в 

научных трудах, наличием неясности в определении статуса и состава 

лексики веры и церкви по отношению к другим тематическим группам 

лексики. Важность системного анализа этого материала обусловлена также 

острой дискуссионностью многих проблем народной религии, тесной связью 

дисциплин, направленных на изучение аксиологии христианства.  

Заслуживает внимания аргументация задачи рассмотрения 

взаимосвязей языка и религии, описания семиотической природы языка в 

религиозной сфере человеческой жизни автора  вышедшей в 1998 году 

монографии «Язык и религия» Н.Б. Мечковской: «В основе этой связи языка 

и религии лежит не случайность или недоразумение архаического сознания. 

Дело в том, что религия – это область повышенного внимания к слову» 

[Мечковская 1998, 4]. Н.Б. Мечковская видит язык, обслуживающий 

религию, не как «всего лишь» коммуникативную технику, а как предпосылку 

и форму содержания религиозных противоречий и «заветных смыслов» [там 

же]. 

Под лексикой православия в широком смысле понимается лексика, 

выражающая идею христианства и вероучения в русском языке и его 

диалектах. Это лексика Библии, церковных служб, таинств, обрядов, 

литургии, лексика православной традиции отраженная в разных сферах 

культурной коммуникации (в том числе, этнокультурной); это языковые 

символы русского языка, развившие и утвердившие духовные ориентиры 

нации. Место христианской лексики находится в общей «системе систем» 

русского языка: системе кодифицированного литературного языка и системе 

русского разговорного языка. При рассмотрении православной лексики в 
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диалекте и просторечии мы неизбежно обращаемся к языку речевого 

общения в системах диалектов и русского разговорного языка. 

В узком смысле православной лексикой мы называем библейскую и 

церковно-уставную лексику, непосредственно репрезентирующую 

катехизическую сторону православия. 

Синонимами термина «лексика православия» являются определения 

«православная лексика», «христианская лексика», «лексика веры и церкви», 

«лексика народной веры», «лексика народной религии», «лексика народного 

христианства», «лексика народного (бытового) православия». Допускается 

словосочетание «язык христианства», «язык веры и церкви», «язык 

народного православия», что оправдано стилистическими задачами, а также 

проницаемостью описываемой лексики во все сферы языковой системы.  

Репрезентация идей христианства возможна с двух позиций: во-

первых, с позиций семантики, когда слово отражает идеи и символы 

христианства или функционально «привязано» к той или иной дате, термину, 

несущему ключевую нагрузку символической когниции православия; во-

вторых, с формальных позиций, когда об отношении к теме церкви и веры 

свидетельствует состав слова, содержащий производящую основу - маркер 

христианства. Эти позиции являются равноправным основанием для 

включения номинаций в состав христианской лексики. 

Каждую из лексических единиц, независимо от структуры (слово, 

фразеологизм), мы определяем как номинацию и рассматриваем в качестве 

составляющей общего массива христианской лексики. 

Хронологически предмет исследования определяется временем 

активного сбора диалектных, фольклорных и этнографических данных, то 

есть 19-20 вв. вплоть до современных экспедиционных исследований. 

Территориально предмет исследования обозначен по всей территории 

«живого» русского языка с доминирующим вниманием к фактам тамбовских 

говоров рязанской группы южнорусского наречия. 
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Базовой частью публикуемого труда является изложение основных 

результатов научных наблюдений автора над формами системной адаптации 

народной религии в диалектах Тамбовского края через современное 

состояние диалектной системы с обращением к ее прошлому (архивные 

данные 19 – начала 20 вв). В исследовании принимается точка зрения, 

согласно которой понятие «Тамбовский край», «Тамбовщина» определяется 

в границах, включающих современную Тамбовскую область и 

дореволюционные территории Тамбовской губернии, имевшие в своем 

составе сопредельные районы Липецкой, Воронежской, Рязанской, 

Нижегородской губерний, не совпадающие с границами современного 

административно-территориального деления на области.   

Существенную функциональную нагрузку внутри христианской 

лексики несут церковнославянизмы – заимствования (из древнегреческого -

«апостол», «диптих», «менологий», «синаксарь», «драхма»; из латинского - 

«нимб», «пилигрим», «канонизация»; греко-лат. – «патерик», «пророк»; из 

древнееврейского - «синедрион», «синагога») и слова с фонетическими и 

грамматическими элементами церковнославянского языка («бессребреник», 

«великомученик», «благочестие», «равноапостольный», «страстотерпец», 

«дщерь», «око», «ланиты», «брение»…). Образную группу номинаций 

«высокого стиля» составляют фразеологизмы - «аредовы веки», «антониева 

пища», «валтасаров пир», «каинова печать», «тьма египетская», «не от мира 

сего», «земля обетованная» и др. Адаптированные церковнославянизмы 

составляют особую «книжную» группу христианской лексики. В целом же 

общая лексическая база христианской лексики значительно шире: сюда 

входят слова общеславянского лексического фонда, которые, отражая знание 

о вере, всегда были достоянием высокой и нейтральной стилистической 

сферы русского языка и активно употреблялись («грех», «мученичество», 

«крест», «покаяние», «душа», «святой», «чудо», «слово», «добро», «зло», 

«таинство», «небо», «колокол» и т.п.). Составляя часть исконно русской 

лексики, они утвердились в языке в качестве маркеров аксиологии 
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христианства. Переосмысление их первичных «нехристианских» смыслов 

происходило в эпоху становления славянской письменности  при переводе 

священных текстов на церковнославянский.  

Существует лексикологическая лакуна в отношении активной лексики 

христианства, адаптированной в диалектах: она почти не представлена в 

областных словарях. Авторы учебников, пособий и составители словарей 

всегда предпочитали книжный вариант того или иного «церковного» слова, 

стараясь избегать «неверностей» просторечия. В целом это оправдано в 

отношении лексики, сохраняющей первичное значение, но проникшей в 

говор с фонетической или морфологической адаптацией. Диалектные 

трансформации типа намастырь, фарувимский», Русалим, Мойсей, купорис, 

панахвида, питинья, ялтарь, крыльца и подобные воспринимались в фокусе 

правильного церковнославянского прочтения как досадные казусы. 

Наряду с измененными книжными заимствованиями вне поле зрения 

словарей оставалась обиходно-обрядовая диалектная лексика (Взнисинье, 

говеть, киётка, крёстные, Хролов день, Сдвижинья сорки, разговёна, угол), 

связанная с вероучением и церковью. Народные этимологии, фонетические 

огласовки, новаторства в области словопроизодства чаще всего не 

включались в областные словари как досадные речевые «ошибки».  

В.И.Даль старался исключать фонетические и слоовобразовательные 

трансформации библеизмов из словаря и отмечал просторечные варианты 

пометой испорч. - «испорченное»: «Ено΄ха, ано΄ха м. или Ено΄ха- праведный, 

[испорч. библ. Енохъ. Ак.], смирный простак, глуповатый добряк. [Ср. 

Аноха]» [Даль, I, 1295]. 

Между тем, христианская лексика в «диалектном изводе» не 

ограничивается только евангельской и библейской по происхождению 

словарной группой, а расширяется за счет трансляции бытовой и 

нейтральной лексики говоров на религиозные и культовые области. 
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Этнолингвистическую информацию религиозного характера в русских 

диалектах отражают производные от библеизмов и христианских имен 

названия географических объектов: село Архангельское, город Богоявленск, 

деревни Введенка, Знаменка, Раевка, село Спасское, деревня Успеновка, 

Святое озеро, озеро Ангельское, поле Ерусалим, ключ Иордан, поле 

Палестинка и мн. др. По мнению исследователя русской диалектной 

топонимии Е.Л. Березович, эта зона этнолингвистической информации «не 

является базовой для топонимической концептосферы. В то же время этот 

блок информации следует считать одним из наиболее ярких и, главное, 

маркирующих, этноспецифических характеристик духовной культуры 

народа» [Березович 2000, 199]. 

Ввиду того, что описание многочисленных фактов русской ономастики 

и топонимии является отдельной сложной проблемой, а также по причине 

того, что эти лексические пласты неоднократно являлись предметом 

пристального рассмотрения, мы, за редким исключением,  не включаем их в 

словарный состав нашего лексического фонда. 

Этимология и судьба слов не входят в рассмотрение настоящего труда. 

Так, например, мы отдаем себе отчет в том, что за церковным значением 

слова «прелесть» стоит христианское понятие об искушении (прельщении), 

тогда как в современном русском языке слово имеет положительные 

коннотации, но определение того, на каком этапе истории языка произошло 

это изменение, не ставим своей задачей. Иные значения по отношению к 

современному состоянию языка имело, например, причастие èçóìëåíú (ср. 

«…они, вразумляя «буих», «изумленных вводя в ум, даруя «расширение» 

языка, отверзая очи слепым…» из акафистов русским святым и современное 

‛удивленный’ ); абстрагировалось активное значение церковнославянского 

глагола ïîëàãàòè (ср. «Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где 

Его полагали» - Мк. 15, 47) по отношению к современному «полагать» 

‛думать, считать’ и т.д. Диахронический аспект изучения христианской 

лексики в отношении диалектов русского языка остается делом будущего.  
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Исследуя лексику народного православия не только как 

лингвистический, но и культурный феномен, мы исходим из того, что за этим 

понятием стоят этнические культурные традиции, не утратившие своей 

актуальности, сохранившие старые словарные приобретения и вливавшиеся в 

активный словарь культурно значимой лексики в поздние периоды, вплоть до 

нынешних дней. Данные, репрезентирующие концептосферу религии в 

диалекте, обладают значительной убедительностью только при вхождении в 

ментальное поле народной аксиологии и этики. Блок этнолингвистической 

информации, реализованный в языке веры, относится к ниболее важным 

характеристикам духовной культуры народа. Ввиду этого представленные 

образцы лексики содержат, как правило, этнолингвистическую информацию. 

 

 

 

 

I.I. Идеографическая картина лексики веры и церкви в русских 
диалектах 

 

Первый раздел посвящен рассмотрению специфики православной лексики 

в идеографическом аспекте.   

Мы рассматриваем христианскую лексику как объединенную в 

семантические поля (лексико-семантические поля).  

Семантическое поле мы определяем как обширное объединение слов 

(манифестантов лексики), формально представленное своим деривационным 

рядом, сложившимся на денотативной основе (особенно это касается слов-

ономатем), и семантикой - сигнификативной основой, отражающей «идею» 
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поля (последнее особенно касается абстрактных именований). При этом 

денотат некоторой языковой единицы мы рассматриваем как объект 

действительности (вещь, свойство, отношение, ситуация, состояние, процесс, 

действие), «которые могут именоваться данной единицей в силу ее языкового 

значения»  [Языкознание 1998; 128]. Денотат обнаруживает соприкосновение 

языковой сферы с уровнем действительности и отражает маркирование 

номинациями объектов действительности. Сигнификат представляет 

«понятийное содержание языкового знака» и «с гносеологической точки 

зрения представляет собой отражение в человеческом сознании свойств 

соответствующего денотата» Он противопоставлен денотату «как идеальное, 

психическое образование – материальному» [Языкознание 1998, 444] и 

раскрывает содержание понятия, заложенного в единице именования 

(прецедентный мотив, оценку, сакральность имени и т.д.). 

Отбор составляющих семантического поля определяется 

семантическим соответствием единиц номинации социальным, культурным, 

психологическим темам – манифестантам общей идеи смыслового 

пространства поля. В поле могут войти и языковые знаки на формальном 

основании, то есть номинации, образованные от ключевых слов 

христианства, но семантически не связанные с ним. Важно наличие 

семантического единства лексемного инвентаря по той или иной лексической 

«теме» и ориентация на общность внеязыковых сущностей (реалий, 

действий, явлений, традиций), отраженных в языке.  

«Оглавление» семантических полей соответствует названиям 

тематических групп лексики.  

Для выявления нашей лексики мы обращаемся к выявлению реальных 

тематических групп и затем, на их основе, формированию семантических 

полей. Тематическая дифференциация слов является одним из традиционных 

и теоретически освоенных способов представления лексического материала. 

Семантическое поле включает в себя идеограммы, составляющие 

второй уровень классификационной иерархии. В одно семантическое поле 
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может входить несколько идеограмм. Так, например, семантическое поле 

«календарь» включает в себя идеограммы «большиепраздники», «именослов 

народного календаря», «названия дней», «названия недель», «посты»,  

«моделирование времени»; семантическое поле «персонажи и образы 

народной веры» – идеограммы «святые помощники», «лица Ветхого Завета», 

«силы зла» и т.д. 

Идеограммой называется объединение лексических реализаций 

заданного смысла одной из версий христианской лексики - 

антропонимической, признаковой, акциональной, зоонимной, астральной, 

предметной, обрядовой, ономастической, топонимической и т.п. Включение 

номинаций в одну идеограмму мотивировано семантикой слова. Иными 

словами, идеограмма – это идея, выраженная литературным словом, под 

которым собраны диалектные номинации, реализующие обобщающую их 

сему. 

Идеограмма содержит заголовки - заглавные слова, которые обобщают 

семантику номинаций и придают status quo общей идее, заключенной в 

словах – диалектных реализациях (иначе, лексических манифестантах). 

Заглавное слово идентифицирует значение относящихся к ней  лексических 

реализаций. Многие номинации имеют толкования, представленные в 

марровских кавычках, но часто толкования раскрываются в контекстах и 

пояснениях. Языковые иллюстрации приводятся курсивом в простой 

транскрипции – записи, передающей фонетику говора средствами русского 

алфавита  без транскрипционных скобок.  

Внутри идеограмм лексические единицы представлены в алфавитном 

порядке. 

Идеограммы подаются на литературном языке, манифестанты 

идеограмм представляют диалект. 

Приступая к исследованию идеографического распределения 

христианской лексики, мы ожидаем, что набор лексем и выражаемых ими 

понятий, вообще, круг очерчиваемых христианской лексикой явлений будет 
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приблизительно равным в разных языковых системах. То есть те явления, 

которые проявлены на уровне  литературного русского языка и вошли в 

разговорную речь, могут стать также достоянием отдельного русского 

диалекта или просторечия.      Несмотря на разнообразие диалектных систем, 

предполагается, что круг диалектных лексем будет примерно одинаковым в 

диал.  1  //  диал.  2  //  диал.  3  //  диал.  4  … и т.,  если взять их для сравнения,  а 

также в диалекте // литературном // разговорном языках.  

Перейдём непосредственно к представлению материала. 

 

 

I.II. Представление материала тамбовских говоров на 

общерусском фоне 

I.II.1. Акции 

1.Обрядовые действия 
 

 
Благословение, -я, ср. «Сирая девица, у коей смерть отняла родителей, 

при вступлении в супружество накануне брака с подругами своими пред 
утреннею зарёю отправлялися на кладбище, где погребены родители. 
Достигши могил родственников, повергается в слезах на землю и 
испрашивает родительского благословения на новую супружескую жизнь. 
После сего вместе с подругами возвращается в дом с сильным рыданием, в 
коем участвуют и подруги ея. Обыкновение это религиозное» [с. Карелей 
Морш.у.; Добровольский 1848, 10]. 

Басловление [блаславл’э′н’ийьэ] ‘благословение’. Перед всяким делом 
просили у Бога баславления: «Господи, бласлави меня грешную (Покрово-
Пригородное тамб.).  

Бласлови´ть, несов. [бласлав’и′т’] ‘благословить’. Басловля′ть. 2 ед. 
повелит. Баслови′, Господи, меня грешную. Господи, баслови′ (Сергиевка 
умёт., Козырева).  

Басловлять, несов. [баславл’а′т’]. Баслови, Господи, меня грешную. 
Господи, баслови′ (Сергиевка умёт., Козырева). 

Брать молитву. 15 февраля праздник Сретения Господа нашего 
Иисуса Христа. В этот день Божья Мать в церкви молитву брала Иисусу 
Христу (Подгорное староюр.).  
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Вербный хлёст. Вербохлёст ‛битьё вербой на Вербное воскресение’. 
Тада придёш, и скатинку пахлы´щиш ве´рбушкай, и рибяти´шкаф. А сичас… 
Ве´рбный хрёст, бей да слёз. Вставай ра´не, бяжи да´ле (с. Княжево морш.). 
Вербохлёст, вербохлёст, бей до слёз, вставай раньше, бяги дальше! (г. 
Уварово). Вербушка-хлёст, секи до слёз (Пичаево). Вербахлёст, бей да слёз. 
Вставай рани, бяги дали, чтобы люди не видали (г. Тамбов, Прокина). 
Вербушкой (по)хлыстать. Выгоняють коров, вербушкой похлыстать. Верба 
хлёст, бей до слёз, третий на здоровье (Беляевка сампур.). 

Взять молитву ‘чтение очистительной молитвы над матерью при 
крещении младенца’. Как в купелю окунуть, нада взять молитву. Матери, 
да, за дитё. Батюшка прочитает, благословит, и ей разрешают в церковь 
ходить (Гладышево токар.).    

Встречать иконы, несов., перех. ‘встретить иконы, принесённые в 
село с молебном на месте встречи’. Иконы встрели, Божью Мать, слава 
Тебе, Господи! (Хмелина бондар.). 

Говенья,  -и,  ж. ‘время поста’. Гаве´нья – кахда по´снъя ядять. Срида, 
пятница. Ф среду – взяли яго на приданью. Ф пятницу распинали (Стёжки 
сосн.). Ниде¢ля идёть гаве¢нья для ка¢жнаво. Пятро¢фки то¢жа гаве¢нья 
(Новопокровка мор).  

Говеть [гав’э′т’], несов. ‘держать пост, готовиться к исповеди и 
причастию’. Стал было говеть, да стало брюхо болеть (Староклёнское 
первом., Анохина П.П.).  

Говонуть, сов., неперех. [гавану′т’] ‘воздерживаться от скоромной 
пищи’. По научёнаму ни зна´йу, па на´шиму гавану´ть, гавану´ца (Инжавино 
инж.). 

Донесение Евангелий до дому ‘донести огонь со службы в Великий 
четверг до дому’. Возвращались домой из церкви от четверговой всенощной 
с горящими свечами. Нужно было постараться донести до дома свечу так, 
чтобы пламя не погасло. Это называлось донесение Евангелий до дому  
(Верхний Шибряй увар.). 

Греть ножки покойникам ‘обычай Рождества’. На Рождество грели 
ножки покойникам. Костры жгли, поминали усопших  (Бокино тамб.). 

Душа умывается. Покуда покойник в доме, ставят стакан воды возле 
покойника, чтобы душа умывалась (Тамбов). 

Заговеть, сов., неперех. [загав’э′т’] ‘начать пост’. Зна´чить, загаве´ли 
нъ мясну´ю за´гвынью – и да э´тава фсё (Носины морш.).   

Заговляться, несов. [загавл’а′ца]. Эт был пост, с Михалава дня 
загавля´лись и да пе´рвай звизды ни е´ли (Носины морш.). 

Закликать весну, несов. ‛обрядовое действие, приуроченное обычно к 
Благовещению’. На Благовещение закликали весну – разжигали костры, 
водили вокруг них хороводы и пели веснянки, выпекали из теста жаворонков 
и куликов, лазили с ними на крышу и выкрикивали «заклички», обращённые к 
птицам (Новопокровка морд.).  
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Заславлять, несов. ‘славить Христа на Рождество, пропевая тропарь 
или проговаривая речитативом славления’. У нас дети Христа заславляли. И 
ныня так, поют: «Я Христа знаю, весь мир прославляю!». И авсень поют  
(никиф.). 

Иконы прошли ‘завершение обхода села с иконами’. Тада´ эт де´нь 
был пра´зникам. – Ну, у вас бы´ли? Ико´ны прашли? – Прашли´ (Носины 
морш.).  

Искать Христа ‘святить дом свечой от чистого четверга’.  В чистый 
четверг зажигали свечу, искали Христа. На поминки потом использовали  
(Ржевка мичур.). 

Исповеда´ться, исповеда´ние, сов. ‛рассказать священнику грехи на 
исповеди, осудить себя’. Я три дня говела, исповеда´юсь вот, и на 
причастию  (Тригуляй тамб.) 

Катать яйца 1. ‘катание яйца крестом на могиле, знаменующего 
христосование с предками; совершается на Пасху, Радуницу’ (увар., пичаев., 
морш. и др.). Пшеном делали крест на могилке и по этому кресту катали 
яичко. На кладбище носили священное яичко и кулич (Кулички тамб.). Эта 
вядётся исстарьвяко´в. Всю могилку яйцом искатають крястом и 
приговаривають тах-та: Христос воскрес! (Троицкая Дубрава тамб.). 
Откатать крестом. У кого были яйца, те на кладбище оставляли. А хто 
победней, откатают крестом и с собой заберут  (Красная Криуша тамб.). 2. 
См. Каточки. 

Крестить, несов., перех. ‘совершать крестное знамение’. «Кто зевает 
или по какому-либо другому случаю широко раскрывает рот, должен в это 
время крестить рот: иначе туда влетит чёрт. Ложась спать, крестят 
двери и окна, чтобы нечистая сила не влезла в дом ночью» [Бондаренко 1890, 
22; без указ. места]. 

Крестить в горшке, несов., перех.  ‘крещение человека в домашних 
условиях, не в церкви’. В войну попов не было, в горшках крестили (Полынки 
покр.-приг.).  

Кропить, несов. На Па´сху ба´тюшкъ хади´л па силу´, крича´л 
«Христос воскресе!». Крапи´л, захади´л ф ˜ка´ждый до´м, и ˜яму´ дава´ли 
пиро´х  (Криволучье инж.).  

Кстины. Крестины, мн. ‘семейное торжество, посвящённое крещению 
ребёнка’. На кстины вся родня собралась  (Тамбов). На крестины самих 
близких зовуть (Гладышево токар.).  

Кститься, несов. ‘накладывать на себя крестное знамение’. Как придут 
гости, первым делом на божницу глядят и на иконы кстяца» (Полынки 
покр.-пригор.). Мы в энтай рике ксти´лись и купались. Аттаво´ белый свет 
праизашёл  (Тишининовка инж.).  

Кудесить, несов., неперех. ‘творить шалости на Святки’.  Кудесить 
значит шалить, хулиганить на святки. Молодёжь кудеса чинит  (умёт.). 
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Молебствовать, несов., неперех. ‘совершать общественный молебен’.  
Коли засуха, ходють ф поли. Малепствавать, гыварять, пайдуть, штоп 
дажжок прашол (Стёжки сосн.).  

Обещаться, несов. ‘давать обет перед Богом, святыми.’ (Ивенье морш. 
и др.). Больныи какии, хто там ещё,  абища´юца ездить к отцу Питириму. 
Рас абища´лси – испо´лни (Стёжки сосн.). 

Окликанье ‘обычай поздравления молодых на пасхальной неделе или 
в Фомино воскресенье’. А на Светлую приходили к молодым и окликали их с 
улицы, поздравляли с Пасхой, а они в ответ угощали, чем могли. Это 
называлось окликанье (д. Воронцовка умёт., 1997). Ср. записанное здесь же 
«кликать» ‛призывать весну’. 

Окропленье, - а, ср./ж. ‘освящение плодов на Яблочный Спас; 
орошение святой водой после молебна’. До окропленья добрые люди яблок не 
ели  (Кареевка ржакс.). 

Окрутить, сов., перех. ‘обвенчать’. Сваты сладились, осталось только 
молодых окрутить (совхоз Светлый путь инж., Демьянов). 

Окстить в горшке, ‘крещение на дому’. Батюшка говорил, тут 
плохого нету. В горшках окстять, имя дадуть (Нащёкино бондар.).  

Омовение, - а, ж./ср. ‘крещение ребёнка в домашних условиях’. Магла 
и ма´тря аксти´ть дитя. Амаве´ниим называ´ли. Акрапля´ли святой вадо´й и 
мали´тву чита´ли (Токарёвка токар.).  

Отговеть, сов., неперех. ‘закончить говенье’. Страшна´я пройдёт, 
атгаве´имся (Екатеринино никиф.). Разговляться. Разговлялись с яичка, 
потом кушали пасху, а потом и всё остальное (Тёкино сампур.).  

Отойти, сов. 1. ‛закончиться празднику’ Бирёзу, клён… Бирёзу больши 
ф церкви становять. Как атайдё¢ть Троица, на 3-ий день убирають (Стёжки 
сосн.).  2. закончиться службе. Служба уже отошла… (Тамбов). 

Отчитывать, несов., неперех. ‘молиться за упокой души’. Блины 
ставили на канун. Батюшка отчитывал. Потом несли домой (блины) и там 
раздавали  (Тишининовка инж.). Отчитывать, несов., перех. ‘избавлять от 
порчи, лечить’.  Атчи¢тваить каво′ – крест пало¢жыть на го¢лъву и 
чита¢ить. Йиму и за бо¢раду цыпля¢лись по¢рчиныи. И такии лю¢ди пъсыла¢ли 
яму¢ и пасы¢лки, и фсё  (Терновое инж.). 

Оход, -а, м. [ахо′т] ‘крестный ход. На Паску оход. Все монашки ходили 
с батюшкой (с. Покрово-Марфино знам.). Приход.  Мы ждём, бывало, 
приход. Приходят батюшки и кто с ними с иконами в дом. Не всегда, нет, 
только на большие дни. Я сейчас вспомнаю, на Троицу и на Пасху, да, на них, 
а в другие нет. В войну было и после войны, а потом это закрыли  (Куксово 
тамб.). 

Перекститься, сов., неперех. ‘перекрестить себя’. Я пиряксти´лась и 
гаварю: «Господи, благослови! Хазяин памаги!» (Пахарь ржакс.).  

Питимья, -и, ж. ‘наложение священником наказания для исправления’. 
Питимья бывает разная – за большие грехи и от причастия отлучали, а что 
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поменьше, так батюшка сам скажет: «Надо себя наказать, себя наказать 
надо (Новотомниково морш.). 

Питиньё, - а, ж./ср. ‘неудачное стечение обстоятельств, в котором 
видится наказание’. Виш вот, идёть до´шть. Какая питиньё´! 
[информантка сама поясняет: Слово можно заменить «наказанье»] 
(Носины морш.).  

Питиньё наложить ‘обет молчания на промежуток времени’. Рыбники 
за грехи накладывают на себя питиньё (Пахарь ржакс). 

Плативе´ньё, - я, ср. ‘пожертвование денег в церкви на помин души’. 
Человек тут стоит и продаёт свечи. Ему все дают денег на плативе´нье, то 
есть на помины. Есть ещё празник после Красной Горки  (Дуплято-Маслово 
знам.). 

Погружение, - а, ж./ср. ‘то же, что крестить в горшке’. Крестить 
ребятёнка можно где угодно, и даже дома. Но крестить может только 
священник. Бабушки и дедушки могут совершать только обряд называемое 
погружение (Тамбов, Чернышёва).  

Покаяться, сов. ‛исповедать грехи на исповеди, рассказать о своём 
грехе, раскаяться’. Ни съгриши´ш ни пака´исси (Новотомниково морш.).  

Поклон,  -а ‘в лит.  знач.’ Велел молиться за душу, класть 40 дней 40 
поклонов.. По´йисный пакло´н ф по´йис, зимно´й - да зимли´  (Инжавино).  

Предавать земле, несов. 1. ‘крестообразно посыпать освященною 
землею могилу’. Земле предавать можно только с церковной землёй, она 
освящена, выдают её лишь по справке о смерти. Самоубийц земле не 
предают (Тамбов). 2. ‘момент отпевания усопшего в церкви, во время 
которого крестообразно посыпают гроб землей’.  

Приобчаться, сов., неперех. ‘причащаться’. В Вяликий пост мы с 
сястрой два раза´ приапча´лись (Тишининовка инж.).  

Причаститься, сов. перех. «Как сiи, такъ и другiя подобныя сей 
примhты суть суевhрны, но они [при…] иногда и справедливо; напримhр, 
лhсъ рубятъ всегда на ущербъ мhсяца чрезъ что избhгаютъ въ немъ 
червоточину. При всемъ, впрочемъ, суевhрiи жителей Гаврiловскихъ, они 
чрезвычайно набожны. Всh юные и старые почитаютъ неизмhннымъ 
долгомъ въ годъ единожды причаститься Св. таинъ; а тh, кои имhютъ слабое 
здоровье причащаются Св. таинъ чрезъ каждыя шесть недhль. Даже самыхъ 
младенцевъ, при [….] ихъ здравiии почитаютъ необходимымъ причастить 
единожды въ годъ; они полагаютъ, что тотъ, кто скончался без причащенiя, 
ненаслhдникъ уже Царствiя Небеснаго, какой бы онъ жизни нибылъ» 
[Гавриловка кирс.; Экстракт 1850; орфография источника].    

Причастия, -и, ж./ причастие, -я, ср. ‘принятие Тела и Крови 
Христовой’. Аналой – это в церкви престол, где батюшка освящаить божие 
дары к причастию (Пахотный Угол бондар.). Приняли причастию  (Тамбов). 

Прокалядить, сов. ‘колядовать под (на) Новый год. Вечером 13 января 
мальчишки ходят по квартирам и спрашивают: «Можно прокалядить?» 
(Тамбов).  
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Развивать венки  ‛обрядовое действие в день после Троицы, когда 
венки раскладывают или убирают’. На Троицу обязательно берёзку 
прибивали к стенке, и стелили травку душистую на пол, а в церкву шли с 
букетами. Там на стенах висят венки и ветки берёзы, клёна. А на другое 
воскресенье венки развивают (Кугушево тамб.). 

Священие, -а, ср. ‘освящение чего-либо, например плодов земных на 
яблочный Спас’. На Спасы´ кре´стнава хо´да не´ былъ, то´лька слу´жба 
была´ и свяще´ние бы´ло. Святи´ли мёт и я´блаки  (Терновое инж.). 

Скакать через огонь ‘действия, связанные со страстной свечой’. От 
свечи зажигают огонь на сковородке, скачут через огонь все члены семьи, 
запасаясь здоровьем». Прошлогоднюю свечу хранили, её можно было 
растопить и влить в тазик с водой для «отлива» от испуга или сглаза 
(Моисеево-Алабушка Уваровского р-на, запись 1998 года). 

Соборвать [сабо´рват’], несов. Пособорвать, сов. ‘совершать таинство 
елеосвящения над тяжелобольным, перед смертью’. Саборвають – как хто 
плахой. Этът помир и пъсаборвать ни успели (Стёжки сосн.).  

Соборвынья,  -и,  ж. Она легко отошла. А надысь пособорвалась, 
причастилась, всё по-божьему. На саборвынья батюшку из Горелого звали. 
Вечером преставилась  (Татаново тамб.).  

Ходить крестный ход, несов., неперех. ‘совершать обход церкви или 
местности с крестом, хоругвями, иконами’. С иконами ходили крестный ход. 
Мы встречали, целовали иконы, потом батюшка «Христос воскрес» 
отпоёть, и они уходють в другой дом (Семёновка, Романовка токар.). 

Ходить под Богом ‘носить иконы’. Считалось подвигом ходить под 
Богом. Ношение икон в течение Светлой недели приравнивалось к седьмой 
части пути в Иерусалим. Молебны служили в доме и во дворе (Караваево 
инж.).  

Христосваться [христо′сваца], несов, неперех. 1. ‘целоваться на Пасху 
трижды с приветствием «Христос Воскресе!’. Христо´сваца нада на Пасху 
(Новоюрьево староюр.; повсем.). 2. Христосоваться (с умершими предками). 
На Пасху ходят на кладбище христо´сваца. Кладут на могилы крашеные 
яйца и произносят: «Христос воскрес! (Лысые Горы тамб.).  

Христу ножки посогреть. ‘обычай жечь солому на Рождество, чтобы 
«согреть ножки» родившемуся младенцу’. На Ражаство´ Христо´во но´чей с 
шастова на сядьмое выхадили на двор и жгли пурынь, ще бы Христу ножки 
посогреть (Комаровка бондар.).  На Рождество Иисусу Христу греют ноги 
и жгут пучки соломы (Свищёвка бондар.).  

Хрищаться, несов. ‘омываться в проруби на Крещение’. Ходили на 
реку хрищаться, прорубят и купались. Ставили кресты по углам проруби 
(рисовали их на льду) и пели «В Иордани хрища´емся тебе, Господи» 
(Селезни тамб.). 

Читать, несов. ‘читать псалтырь по усопшим’. Он бабу сабе са Стяпи 
привёз [Степь - название окраинной деревни].  Она ни работала, ходила 
читать, читала по упокойникам (Терновое инж.). 
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Читать исповедь, сов. ‛чтение в церкви перечисления грехов перед 
началом личной исповеди’. Эт вот сича´с па-но´ваму. Он падайдёть, 
чита´ить и´спавить. Прачита´ить, а пато´м атайдё´ть и там лижи´ть 
пысалтырь, йиво´ кни´га, там на ней крест. К крясту´ патхади´  (Носины 
морш.). 

 
2. Необрядовые действия 

 
Заливать водой ‘стирая и моясь, нанести вред умершим сродникам’. 

Существует поверье: мыться в праздник, ходить в баню, значит, заливать 
умерших водой (Кареевка ржакс).  

Замыть глаза.   Замоешь глаза мёртвым, нельзя стирать, мыться. 
Под Троицу убирают могилы, траву и клёп вставляют (Тишининовка инж.)..  

Замыть упокойников. Нильзя´ ничаво´ де´лыть, а то упако´йникам 
вре´дно. На ради´тильскаю стира´ть нильзя´: упако´йники о´чинь бу´дуть в 
ваде´ пла´выть, замо´ишь ты´ и´х (Тишининовка инж.). 

Отшлениться, сов., неперех. ‘жить в одиночестве, отказавшись от 
общества’. Атшле´нилси он, атказа´лси. Он атшле´нник был ат Бога, ат 
людей тирпел (Тишининовка инж.). 

Скащаться, несов., неперех. ‘уменьшаться, прощаться’. Атец мой 
нивза´пна по´мир, ни причисти´лси. Причаща´ца, испаве´дываца, тахда грех 
твой бу´дит скаща´ца (Пахарь ржакс.). 

Спевки, мн. Зимой у нас спевки собирались, молитвы петь (Верхняя 
Грязное сосн.). 

 
3. Вера 

 
Веровать, несов., перех. ‘веровать в Бога’. Когда Иисус Христос 

вступал в Иерусалим, под ноги его осла бросали ветки пальмы. А так как у 
нас нет пальмы, ломают вербы. И к тому же слово «верба» произошло от 
слова «веровать» (Сукмановка жерд.). Ве¢рвать [в’э′рват’], несов. ‘верить’. 
Эт тахда¢ рибяти¢шки были, как-та эт фсё пачята¢лись, ве¢рвали фсяму¢, а 
сичас фсё бро¢сили (Княжево морш.).   

Учить, несов. Наше время провальное какое-то было. Тада только 
учили: Бога нет, попов не слушай. (Железникова Т.П., Тамбов).  

 
4. Чудо 

 
Возновиться, сов., неперех. ‘обновиться (об иконе)’. А пришла´ 

убо´рщица и уви´дила, што ико´ны-та вазнави´лась (Дмитриевка покр.-
марф.). 

 
5. Звуки и речь 
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Благостить, несов. ‘звонить в колокола’. Ф це´ркви абе´дню 
атслу´жать и благасти´ть начина´ють (Демьяновка пичаев.). Когда храм 
рушили, перед войной в Слободе женщина жила, вроде как глупая. Иё звали 
Дунька. Залезла на колокольню и начала благостить. А все: кто эт? – Да эт 
Дунька-бздунька!  (Стёжки сосн., 1996, рассказ о юродивой). Ср.: 
«Блавестить, см. благовестить» [Даль, I, 222].  

Богу ругаться ‘ругаться нецензурно’. Не могу тебе сказать, только 
говорили: Богу ругаться грех. Говорили, если просто матершиниться, то с 
дерев листья падают, а если Богу ругаться, то земля на три метра 
содрогается.   … Когда шли старики, идёт женщина вся в клочках, 
царапинах, на ней живого места нет. Ей говорят: «Эй, тёть, почему 
разорванная?» Она им отвечает, что меня всю изорвали: всё «мать» и 
«мать»  (Татаново тамб., Козарина). 

Божиться, несов. ‘поминать Бога суетно’. Божиться нельзя, грех Бога 
поминать всуе (Татаново тамб., Козарина). 

Весновки, веснянки, мн. песни на встречу весны, обычно на 
Благовещение’. Веснянками весну встречали (Покрово-Марфино знам.). 

Посарма [пасарма´], -ы, ж. ‛слово, которое нельзя произносить вслух’.  
Ой, говорят, заругалси пасармо′й, то есть щас говорят матом, а то 

ой – пасармо′й  заругалси. А как он там есть, ёлки зялёныи, потом ищё как-
то называется, ну в общем там придумай, чё я не знаю как. Матом 
ругались, ой, эт незя′, бывало, чёртом называть незя′, это грех – Бог в огонь 
посо′дить, вот  (Горелое тамб., Дудина Т.Г.). 

«Но было у них одно настолько запретное, что человек не произнёс бы 
его даже под пытками. Это – «чёрт». Оно считалось у крестьян не просто 
понятием, библейским термином, а как бы паролем – вызовом нечистой 
силы.  Только скажешь,  а он уж тут.  Об этом,  к сожалению,  не 
догадывались авторы учебника по чтению: они включили в него 
стихотворение об умной сельскохозяйственной машине, которая «дрянь и 
мусор гонит к чёрту, а зерно кладёт по сорту». Я ничего не могла понять, 
когда одна из моих лучших учениц вдруг осеклась на полуслове, замолчала, и 
только слёзы закапали на книгу. Я видела тихий детский бунт, но не знала, 
против чего. Чувствую, между мной и Ниной рушится контакт, хочу 
помочь и не могу. Хорошо, ребята подсказали: «Там посарма написано. 
Слово срамное … Она такое никогда не скажет. Эта маленькая трагедия 
маленького человечка имела хороший финал» [Челновая сосн.; Хлебникова 
1996].  

Пасурма [пасурма′] ‘то же, что посарма’. А сячас глянь чё твари΄ца, 
глядишь, мало΄дка пашла΄, паслу΄хаишь… мама родная! И иде слова такия 
нахо΄дють, и есть нет ничё, а бре΄шить пасурмо΄й адно΄й. Нам как взрослые 
говаривали: «Не руга΄йтися, а то чёрт в лес унясёть или в о΄мут утащить 
[Александровка знам.].  

Речь,  -и,  ж. ‘в литературном значении’. Речь-то была раньше лучшей. 
Щас брань та злая появилась, а раньше-то и ругались красиво. Ругались 
старики на скотину, меж собой, а если моложёжь – избай Бог! … А раньше 
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была какая красивая речь-та. И детёнков называли такими именами – любя. 
Потом пришёл коммунизм, и вся речь испортилась. Да… речь щас не та 
(Землянский инж., Шарапова В.С.). 

Скоромиться, несов. ‘ругаться нецензурными словами’. «  -  Ты чаво 
скоромишься? Побойся Бога, завтра Казанская» (Инжавино инж.). 

Чертыхаться, несов. ‘ругаться, упоминая чёрта’. Нильзя была 
чиртыха´ться. Кто ругался, тот должен был обязательно поисповедаться 
батюшке, который всегда говорил: «Я ни Бог, я пастырь, не мне кайтесь, а 
Иисусу (Покрово-Марфино знам.) 

 
 

6. Игры 
 

Жгуты, мн. ‘игра на святки’. Играли в жгуты´. Играки скручивали 
ути´рку. Вядущий ищить ф тимнате, у каво ана. Если ни угадываить, яво 
бьють па руке жгуто´м (Отхожее ржакс). 

Карагод, -а, м. ‘собрание (группа) молодых людей, игроков’. После 
отдыха [на Пасху] собирались корогодами. Корогод – 20 человек, делали 
желоба и по ним катали яйца. На второй день собирались улицей и гуляли 
(Отъяссы сосн.). 

Каточки, мн. ‘игра на Пасху в крашеные яйца’ (Морш. р-н и др.). 
Играли в каточки. Яйца катали на Пасху до Троицы, до за´гвиня. Лопата 
деревянная, по ней. Накати´ли много яиц. И осталось одно яйцо, эт 
мастерство, надо его чокнуть. Поцеловались яички, почека´лились 
(Новоюрьево староюр.).  

Качели, мн. Качели обязательно устанавливались в каждом дворе и на 
улице на Пасху (Паревка инж.).  

Кольца, мн. ‛игра на святки’. Играли ф кольца. Дефки наса’живаюца, 
а им вядущий суёть кальцо, а патом гаварить: «Кальцо’ на лицо». Дефка 
далжна вы’бижать, а иё сасе’тки далжны ни дать ей вы’скачить (Отхожее 
ржакс).   

Кучки, мн. ‘игра на Пасху’. Ф ку´чки игра´ли. Трое играють, нясуть па 
два яйца. Землю натаскають, зарывають 6 ку´чкаф. Кто яйцо скатил, взял 
кучку (Княжево морш.). 

Сляпучки [сл’апу′чк’и], мн. ‛игра на святки’. С 1 по 14 января в 
деревне играли, гадали. Играли ф сляпучки. Вядущий водить с закрытыми 
глазами. Адин из игракоф мажыть руку сажый на загнетки. Вядущий 
должён угадать, у каво рука измазана (Отхожее ржакс).  

 
 

I.II.2. Артефакты 

7. Святые предметы и вещества 
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Артос. Артус, -а, м. ‘хлеб, освящаемый в церкви на Пасху’. Артос – 
хлеп, каторый пякли на Паску. Яво атнасили ф церкву, там яво крапили, 
малились над ним фсю пасхальную няделю. Людям атдавали ф паследний 
день Паски (Ржевка мичур.). 

Благовещенская просфора. «У крестьян села Гавриловки был ещё 
один обычай дня за два до Благовещения Пресвятой Богородицы. Приходская 
просвирня собирает с прихожан ржаную муку, печёт из оной просфиры. И 
на праздник Благовещения после литургии подбрасывает их к народу, 
который с величайшею давкою оныя подхватывает. Принесши просфору в 
дом, с большим благоговением соблюдает её всякий до времени сева. 
Отправляясь в поле засевать хлеб, берёт с собою в поле просфору. Впрягши 
лошадь в соху, просфору навязывает на кнут, ударяет ею лошадь до трёх 
раз [неразборчиво]. С молитвою съедает просфору и начинает пахать свою 
ниву..» [Гавриловка кирс.; Учёный архив РГО, СПб., разряд 40, № 17]. 

Божий огонь ‘свеча, принесенная из церкви со службы в Великий 
четверг’. Свечу брали из церкви в чистый четверг и коптили ею крест на 
матке. Эта свеча называлась божий огонь (Пахарь ржакс.)  

Венчик, венечик, -а, м. ‘нимб, который кладут умершему христианину 
на голову’ Венчик, вене¢чик, коли памрёшь (Стёжки сосн.). В гроп пало´жуть, 
на лоп вяне´чик кладу´ть (Демьяновка пичаев.).   

Живые помощи ‘лента с надписанным на ней псалмом 90’  Мам, я 
пайду´ нъ ръбо´ту, живы´и по´мыщи са мно´й. В лифчик кладёть 
(Новотомниково морш.). Живые помощи – мы пояса накупили, носим 
(Княжево морш.).  

Ладаница,  -ы,  ж. ‘приспособление для окуривания благовониями’. 
Могилки на Радуницу окуривали ладаницами (Бычки бондар.). 

Ланпатка, -и, ж. ‘устройство для возжигания огня перед иконами’. 
Ланпатки в домах-та перед иконами зажигали. А ныне елея нет (Стёжки 
сосн.). 

Лесенка, -и, ж. ‘символ лестницы, по которой лезут грешники после 
смерти’. Ведь мы все умрём и по лесенке взберёмся. На самой последней 
ступеньке страшней всего, через неё редко какая душа переходить. На 
каждой лесенке жиды стоять, а на последней тем более. Какие 
развратники, прелюбодеи, не влезуть (Терновое инж.). В Писании сказано, 
что животные на том свете помогали людям проходить лесенку, на 
которой люди видят все свои грехи. Поэтому животных нельзя обижать 
(Подгорное староюр.). 

Крест, -а, м.; мн.ч. кристя´ ‘символ христианства’. Символ 
христианства, причастия ко Христу, оберег от злых. Если кто погибал на 
дороге, на этом месте ставили крест (Отъяссы сосн.). На Крещенье 
прорубали во льду прорубь в виде креста (Носины морш.) или прорубь с 
тремя исходящими от неё крестами (Княжево морш.). Хрест, –а, м. На 
Крестопоклонной хрест посерёд церкви выносят и поют: «Кресту Твоему 
покланяемся, владыка» (Уварово). 
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Крест с Иисусом ‘крест с распятием’. На Пасху в 12 ночи выносят 
крест с Иисусом, бьют в колокол и проносят вокруг церкви крест 
(Михайловка знам.).  

Крест на матке ‘крест, сделанный копотью от свечи в чистый четверг 
на матице дома’. Крест на матке коптили в чистый четверг божьим огнём - 
свечой, принесённой из церкви (Кареевка ржакс). 

Крещенская вода ‘вода, освященная на Крещение Господне. От 
греческого άγιος , α, ον – ‛святой’; άγιωσύνη, ης – ‘святость’. Был обычай 
хранить крещенскую воду. Старую давали скотине (Верхний Шибряй увар.). 
Святую крещенскую воду хранили (по Мордово морд).  
Ср. у Даля: «Агиа´сма – освященная, святая вода, как в праздник 
Богоявления, так и для Св. Крещения» [Даль, I, 11]. «Богоявле′нская  вода - 
освященная в день сей, великая агиасма» [Даль, I, 257]. «Крещенский (снег). 
Крещенский снег (коли идёт)  собирают от недугов и для беления холстов» 
[Даль, I, 257]. 

Крещенская свеча ‘свеча от Крещения, с которой стояли в церкви или 
у водоёма, у которого освящали воду’. Крещенскую свечу зажигали в 
лампаде перед образом (Инжавино инж.).  

Кропило, -а, ср. ‘Кропило, употребляемое в службе’. Ба´тюшка 
кро´пить ве´ньчикам каму´пападёть. Ки´сть валасяна´я  [Криволучье инж.]. 

Курильница, -ы, ж. ‘приспособление для окуривания могилок на 
Радуницу’ (Марьевка ржакс.) 

Купель, –и, ж. ‛сосуд с водой в церкви для крещения ребёнка’ тамб. 
повсем. В купель окунуть три раза′ и крёсному на пелёнку  (Гладышево 
токар., 1995). 

Огонь, -я, м. ‘огонь от церковной лампады в Великий четверг’. Агонь 
закаптим в окнах, на притолоки накоптишь крестик. Я простая, и калитку 
коптила. Чтоб вор не пришёл, каб чаво не упёр. Чтоб грозы ни^было΄ 
(Княжево морш.). Огонь носили из церкви в специальных фонариках, сейчас 
таких и показать нет (Полынки покр.-пригор.). 

Отходная свеча ‘свеча, которую зажигали и давали умирающему’. 
Свечку, горевшую у воды [у водоёма, в котором на Крещение освящали воду 
– ], несли домой, хранили весь год, а если судия Господь кому-то в этом году 
представится – свечу эту давали ему в руки и с ней хоронили. Эта свеча 
«отходна´я», она оградит душу от бесов при прохождении мытарств, 
разгонит их (Шемановка староюр.).   

Пасхальное яйцо ‘яйцо, освященное в субботу перед Пасхой’. 
Пасхальным яйцом можно потушить пожар, если обежать с ним вокруг 
горящего дома три раза и бросить яйцо в огонь (Караваево инж.). 

Питрахиль, -и, ж./м. ‘часть священнического облачения’. Питрахи¢ль, 
эт у батюшки, с крестом. Питрахиль он на голову кладёть и крестить 
(Тригуляй тамб.). Питрахиль у няво зялёный, по краям залатой (Криволучье 
инж.). 
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Просверы [про′сверы], мн. Бабушка приносила про´сверы 
(Александровка ржакc.).  

Свеча, -и, ж. ‘свеча, принесенная из церкви со службы в Великий 
четверг’. Да, свечи носили. Надо было донести свечу до дома, и чтобы она не 
потухла. Потом её углы все в избе святили (Дубровка тамб.).  

Святая вода ‘вода, освященная в церкви или вода из святого 
источника’. Вада´ свята´я, нипита´я (Новотомниково морш.). На праздник, в 
воскресенье, по глоточку натощак. Кто приболеет, сбрызнешь 
(Тишининовка инж.).  

Страстная свеча ‘то же, что «четверговая свеча»; по названию 
страстной недели’. Срасну´ю свичу´ нисли либа ф стака´ни, либа ф сасу´ди. 
Пражига´ли, но мо´жна и храни´ть. Зажигали ат таски, страхъв, штобы 
спако´ица (Сергеевка рассказ.).  

Четверговая зола ‘зола, набирающаяся в печи в великий четверг’. 
«Некоторые собирают ту золу, которая набирается в печи с великого 
четверга и в Святую седмицу, и ею осыпают те гряды, на которых 
предвознамерелись садить капусту: чрез то будто бы посаженная капуста 
сохраняется от вредных для неё насекомых» (архив РГО, СПб., раздел 40, № 
32, 2-3).  

Четверговская свеча ‘свеча, которую носили от церкви в Великий 
четверг’ (Мордово). 

Четверговый огонь ‘огонь, горевший на службе в Великий четверг’. 
Сберегали четверго´вый огонь до Пасхи (Мордово). 

 
 

8. Иконы 
 

Образа, мн. [абраза] ‘иконы’. Ставили кутью под образа как дар 
Христу (Ржевка мичур.). У В.И. Даля: «Образа′ да ножи не дарят, а меняют» 
[Даль 1993, т.1, 66].  

Ковчег, -а, м. ’икона всех святых’.  Акла¢т – у нас ни гаварять тах-тъ. 
Вот кафчэ¢х завуть. Эт фсэ свитыи нызываюца кафчэх (Новотомниково 
морш.). В других местах такое название иконы отрицается: «Кафче´х… 
Нет! Фси´  святы´и!  Там есть и све´чку пиридають: паста´фь  к  святы´м» 
(село  Носины морш.). 

Скорбящая, -ей. ‘икона «Всех скорбящих радость»’. Скорбящую-то 
всю изрубили. В тридцать шестом было (Карандеевка инж.). Скорбящая 
Божия Матушка и Николай Угодник (Свищёвка бондар.).  

Плакущая Божа Матушка ‘икона «Всех скорбящих радость»’. У нас 
Плаку´щия Бо´жа Ма´тушка с левой стороны висит, где певчии стоят 
(Терновое инж.).  

Иверская, -ой. ’икона Пресвятой Богородицы «Иверская»’. Иверская у 
меня была, дети забрали (Тамбов). 
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Спаситель ‘икона Господа Иисуса Христа’. Спаситель, он один [икона 
у кануна]. Бог – эт так не называють (Новотомниково морш.). Спаситель, 
есть икона… (Носины морш.). 

Казанская, -ой. ‘икона Божией Матери «Казанская»’. Там е´сть 
Каза´нска Бо´жа Мать, есть Скарбя´ща Бо´жа Мать – вот ана´, наве´рна, 
называ´ица Плаку´ща (Носины морш.). 

Купина, -ы, ж. ‘икона Божией Матери «Купина Неопалимая»’. Купина 
есть. Я про неё рассказать не расскажу, а она у меня тоже есть. Купина 
Божией Матери (Новотомниково морш.).  

Триликая, -ой. ‘икона Пресвятой Троицы’. Пресвятая Троица 
называется этот праздник. И икона Трили¢кая посвящается Богу Сыну, Богу 
Отцу и Святому Духу (Родионовка мучкап..). 

Ягодница, -ы, ж. ‛Тихвинская икона Божией Матери, празднуется 9 
июля н.ст.’  Ягодница – это икона Тихвинской Божьей Матери. В это время 
созревают ягоды. Она хранится в часовне на сельском кладбище 
(Митрополье бондар.). 

Троеручица, -ы, ж. [тройиру¢чица] ‘икона Божией Матери’. Говорили, 
что Богородица с младенцем на руках спасалась от извергов. Река ей путь 
преграждала. И вот, попросила она Господа дать её руку третью, и дал ей 
Господь. Тогда спаслась она, переплыла. Икона такая есть – Троеручица 
(Старосеславино первом.). 

 
9. Духовное обустройство дома 

 
Боговая полочка ‘полочка в красном углу, на которой стоят иконы’. 

На Масляну пякли блины для нищих. А первый блин на Масляну клали на 
богавую полачку, где иконы стаять, а вечирам йиво раскрошать и курям 
аддадуть (Ржевка мичур.).   

Божница, -ы, ж. ‘полочка для икон’. Ико´ны ставять на бажни´цы 
(Стёжки сосн.).  

Божничка –и, ж. 1. ‘длинное расшитое полотенце или кусок ткани, 
украшающие иконы’. Пад ико´най бажни´чку пасте´лиш, а на бальшой 
празник па два палате´ниц вешали с абе´их старо´н (пос. Пахарь ржакс.) Вот 
я щас божничку убяру, потом буду на окна вешать (Атманов Угол сосн.). 

Ср.: «Божни´к, -а, м. Вышитая занавеска для иконы. Иконка у меня под 
божником. Новосиб.» [Сл. Сиб. Т.1, 76]. 

2. ‘полочка для икон’. Божни´чка такой треугольничек в стене.  «Да 
за божничкой возьми», - скажуть (Новоюрьево староюр.).     

Киётка, -и, ж.  
1. ‘полочка для икон в доме’. Киётку святами к празнику убирали, 

утирки вешали (пгт. Сосновка).  
Ср. у В.И. Даля: «Киот, кивот, иногда только полочка, угольник, 

косыня, потому что народ не подвешивает образов, а ставит их [Даль, I, 262, 
без указ. м.].  
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2. ‘Рама у иконы, украшенная орнаментом из позолоты и цветами». 
Боженьку вставляють в киётку и украшають иё (Атманов Угол сосн.).  

Ср.: «Оболо´чка, забайк. Деревянная рама для фотографий, зеркал, 
икон. Вон ту абало´чку уструга´л де´да [показывает на раму для икон]» 
[310]. 

Передний угол ‘место в доме, где устраивают иконы’. Взади¢ ни 
паста¢виш. Ф пире¢дний у¢гал павэ¢сиш, ани¢ в дом смотрять 
(Новотомниково морш.).  

Подбожник, -а, м. ‘деревянная полочка для икон в переднем углу’. На 
падбо´жники иконы стая´ть. Ве´шать нельзя, нада ста´вить, и бальшия, и 
ма´линькия. В празник палате´ниц новый на них паве´сиш (Горелое тамб.). 

Угол –а, м. ‘место для икон в доме’. На васхот΄ угъл (Стёжки сосн.). 
Уголок, -а, м. ‘место для икон в доме’. Уголок – это доска, 

треугольник, на котором располагаются иконы (пос. Пахарь ржакс.)  Уголок 
у меня деревянный, муж сам мастерил (Атманов Угол сосн.). 

Угольник, -а, м. [уго′л’н’ик] – ‘занавеска, которую вешают под 
иконами. Чаще всего угольник состоит из двух частей: первая часть - это 
обычная материя, а вторая – красивое кружевное полотно’. Угольник под 
иконами вешают в красном угле. Убери иконы и угольник не забудь 
поменять. (Подлесное сосн., Толстова). 

Утирка, -и, ж. ‘вышитое полотенце, котрое вешали в иконам’. Утирка 
белая отшитая, выбивають яё. Наряжа´ють крух, падзор паве´сять 
(Княжево морш.).  

 
 

10. Святые книги 
 

Пысалтирь, -и, ж. Монашка она была неграмотная, но читала 
пысалтирь, отец ей буквы подсказывал (Верхняя Грязное сосн.). Пасалтирь. 
Пасалтырь пачитають, патом атдахнуть (Пичаево пичаев.). 

Явангильчик, -а, м. ‘евангелие’. У миня´ ма´линький ява´нгильчик 
есть (Княжево морш.). 

 
 

11. Обряды и праздничный досуг 
 

Берёзка, -и, ж. ‘дерево Betula L.’ Бирёски станавили крух  двара′, 
багаро′дицкую траву′, щибре′ц  по′͡ полу расстила′ли на Троицу (Княжево 
морш.).  

Вербочки. Вербушки ‘ветви дерева Salix’, освященные на вербное 
воскресенье’.  Ве´рбачкай свячо´най каро´ву пе´рвый рас выганя´ли (Княжево 
морш.). Когда Иисус Христос шёл в Иерусалим на страдание, люди кидали 
ему под ноги вербушки и разные ветки. Ваи´н – вербушка (Домнино сосн.). У 
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В.И. Даля: «Вербы, ве´рбочки. Всякого рода ветви, украшенные деланными 
цветами и раздаваемые в этот день в воспоминание события» [Даль, I, 437]. 

Горка, -и, ж. ‘каток для катания яиц, изготовляемый для игры на 
Пасху’ (Марьевка ржакс.). 

Желоба, мн. ‘выгнутая кора дуба, по которой катали яйца на 
Пасхальной неделе’. Собирались корогодом в одном месте, делали желоба´ и 
по ним катали яйца; старались, чтобы яйца не бились друг о друга (Отъяссы 
сосн.). 

Зерно, -а, м. «Желающие узнать, какой урожай будет, в ночь под новый 
год чисто начисто подметают избу. Если утром окажутся рассыпанными 
зёрна – Бог предвещает урожай, и наоборот» [Бондаренко, № 34,  22;  без 
указ. места].  

Каток, -а, м. ‘мяч для игры с яйцами на Пасхальной неделе’. Каток – 
это мяч. Только он не круглый, а плоский. Ставят яйца на земле и катают 
этим мячиком. Шьют из тряпков и ватой набивают (Селезни тамб.). На 
прямой дорожке в ряд выстраивали яйца и катили мяч (Бокино тамб.). 

Круг царя Соломона ‘круг с секторами, по которому гадали’. По кругу 
царя Соломона на Святки гадали (Сабурово тамб.).  

Ср.: Соломон, урал. Купим соломонов и сыпем на них зёрна. Соломан, 
урал. Тут были каки-та соломаны, по им гадали. Зёрнышко бросают на 
соломан, куды упадёт, там и прочитаешь судьбу» [Востр., 42]. 

Овёс, -а, м. ‘злак Avena’. Пастухи на Рождество в дом заходили, 
бросали овёс у порога, приговаривали: «Ярки да поярки, да кудрявые 
хвосты…» (Хмелина бондар.). 

Троицкие венки. На Троицу плели венки и бросали их в реку, гадали. 
Если троицкий венок плывёт – выйдешь замуж, если потонет – умрёшь 
(Свищёвка бондар.). 

Яишник, -а, м. ‘блюдо, приспособленное для катания яиц на Пасху’. 
Яи΄шник делался из дерева. Это было плоское блюдо с неглубокой вырезкой 
по краям, обрамляющей центр каким-нибудь символом (солнцем, рекой, 
рожью) (Бокино тамб., Карпова). 

 
12. Обрядовая трапеза 

 
Алялюшки, мн. [ал’а′л’ушк’и] ‘оладьи, кторые пекли после Покрова’. 

Аля′люшки либо ля′люшки – эт оладьи из картофеля, которые пекли на 
молодёжные гулянки, обычно после Покрова (ржакс.). Ср.: Алелюха, -и, ж. 
арх. Печёное изделие из теста. Пеце´ньйо, ша´ньги настря´паны – алелю´хи 
вот. Вот алелю´хи!» [АОС, в.1].  

Блины, мн. На Салдахре´стье пяку´ть блины´ (Пахарь ржакс.).  
Ватрушки, мн. ‘печеное изделие с творогом’. Ватрушки пекли по 

субботам, начиная с Пасхи до Покрова (Марьевка ржакс. тамб.).  
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Взвар, -а, м. Извар, взварец. ‘блюдо в сочельник’. Кроме кутьи в 
Сочельник подавали взварец из яблок, груш, вишни, слив и др плодов. Были 
взвары с рисом, крахмалом (Верхний Шибряй увар.).  

Вознесенки, мн. ‘изделие, испеченное на Вознесение’. Да, пякли 
пячёныя. Но называли их у нас вазнясе´нки» (Ядровка умёт.). 

Жаворонки, мн. [жаворо′нк’и] ‘изделие в виде жаворонков, птичек, 
испечённое на день сорока мучеников севастийских’.  Говорили, что 
жаворо′нок прилетает, и пекли жаворонки (Старосеславино первом.).  

По архивным данным:  «В дни Святых сорока мучеников, страдавших в 
Севастийском озере, составляют из теста форму жаворонков и испечённые 
съедают. Это делают потому, что в этот день из тёплых стран прилетают 
жаворонки» (Карелей Морш. у.; Добровольский 1848,10-11]. 

Жидкая Пасха ‘блюдо, которым разговл\лись на Пасху’. В деревне 
наутро после ночной службы разговлялись жидкой пасхой, т.е. мешали 
кусочки кулича, яиц в твороге (Селезни тамб.). 

Катышки, мн. [ка′тышк’и] ‘изделия из теста с творожной начинкой, 
ватрушки’. Раньше был обычай: все пекли по субботам и воскресеньям 
ватрушки – называли их ка´тышки. Пекли блины, пышечки и т.д. с Пасхи до 
Покрова. Пекут катышки для того, чтобы угодить Богу, для почитания 
Господа, чтобы он дал людям муки, крупы для пропитания (Подгорное 
староюр.). 

Козюльки, мн. ‘обрядовое печенье, которое пекут на Рождество’ 
(Умётский район).  

Копытцы, мн. ‘печёное изделие на день святых Флора и Лавра’. 
Фролов день весной, по скотине. Капы´тцы пикли´. Быва´ла ис те´ста 
сде´лайуть капы´тцим чашички, и тваро´х туда´ наклада´ ли, яи´чкам 
залива´ли, и ф пе´чку (Терновое инж.). 

Коровки, мн. ‘обрядовое печенье, которое пекут на Рождество или 
Крещение’ (умёт.). 

Кресты, мн. ‘печёное изделие в виде креста’. Бывалача пякли´ кристы´ 
фсярёт пасту´ (Дмитриевка покр.-марф.). На средокрестие пекли кресты 
(Моисеево-Алабушка увар.). Пякуть кристы, в них ложуть зёрнышка, 
штобы хлеп урадился. Крест хранили да первавъ выезда в поле, с ним 
«начинали засивать поле (Ржевка мичур.).  

Ср.: Крест, урал. «обрядовое печенье на середокрестье. Запекут в этот 
крест и лён, запекут и деньгу, пёрышко, лучинку … кому чего» [Востр., 39]. 

Кулич, -а, м.  ‘изделие из сдобного дрожжевого теста на Пасху’ 
(повсеместно  по Тамбовской области). 

Курица, -ы, ж. ‘блюдо на день жён мироносиц’. Жён мирано´сиц ни 
называ´ица «ба´бий´». Ку´рачку ре´зали, пало´жина на ниво´. Адну´, на фсе´х 
хвата´ло. Фсихда´ атмича´ли ку´рачками (Терновое инж.).  

Кутья, -и, ж. ‘блюдо из варёной пшеницы’. В Сочельник под 
Рождество не ели до звезды. Варили кутью из пшаницы с мёдом и ставили 
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её под образа, на сено, будто дар Христу. И зажигали свечи (Ржевка 
мичур.).  

Кутейка, -и, ж. ‘блюдо на помин’. Мы на Ражаство´ ни варили 
кутейку, а то´ка када´ памяна´ли. На памя´нки варили куте´йку из риса с 
узюмом (Комаровка бондар.). 

Кутья сотельницкая ‘блюдо из зёрен, крупы на сочельник перед 
Рождеством’. Кутью соте´льницкую варили из пшена и ячменя (Паревка 
инж.).  

Лесенки, мн. ‘изделие в виде лесенки, испеченное на Вознесение’. С 
лесенками совершались обряды в поле: в поле выходили и ели [пос. Озёрный 
бондар.]. Лесенки относили во ржу, чтоб урожай был. Приговаривали так: 
«Христос, полетишь на небеси, Потяни нашу рожку за колоски [Ржевка 
мичур.].  

Лестницы, мн. Лестницы пекли, яйца красили [на Вознесение]. Всё 
завязывали и бросали в рожь, а потом искали. Для того, чтобы Иисус 
Христос поднялся в небеса [Кариан знам. тамб.]. Другие тамбовские 
названия «лесенок» - лестовки, лествицы, лестовицы, лястовки. 

Нищие блины ‘блины на Масленицу, которые пекли для нищих’. У 
нас в селе нищих было много. Специально для них пекли блины на воде или на 
пшённом кулеше, на ржаной муке (пшеничной муки тогда ещё не было). Эти 
блины назывались «нищие» или «убогие», и пекли их и раздавали на 
Масленицу (Подгорное староюр.). 

Пасха [па′схъ] ‘пасхальный кулич‛. Дочкя, я вам пасху купила (с. 
Осино-Гай гавр., Филатова В.М.). 

Пасха. Паска, -и, ж. ‘блюдо из творога с маслом, изюмом, которое 
обязательно готовилось на Пасху’ (повсеместно  по Тамбовской области). 

Пичужки, мн. ‘изделие в виде жаворонков, птичек, испечённое на день 
сорока мучеников севастийских’. На 40 святы´х пичу´шкаф пяку´ть (Носины 
морш.).  

Помянушки, мн. ‘продукты (конфеты, печенье, просфоры), которыми 
поминают усопших’. В церкву ходють, с сабой бяруть памяну΄шки – на 
панафиду ло΄жуть, а часть раздашь людям и называешь имена (Малая 
Романовка морд.). 

Порожек, -а, м. ‛перекладинки «лесенок», изготовляемых на 
Вознесение. Иначе -ступеньки, нарезы, перекладинки, перекладочки. Нада 
была кусать по паро´шку и не ломать их надвое. А когда пякла мама 
ле´синки, сматре´ла, како´й паро´жык падгаре´л и щита´ла, ф каком ме´сяцъ 
бяду´ ждать (Заворонежское мичур.). 

Птички, мн. ‘изделие в виде жаворонков, птичек, испечённое на день 
сорока мучеников севастийских’.  На со´рък святы´х пикли´ пти´чки. Из 
теста. Эта гусак, эт от утка, эт касатка, эт гулюшка, эт ворона. Моя 
будить гулюшка, а твоя ворона, а твоя, Надькя, касатка (Княжево морш.). 
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Скоровное, - ого [скаро¢внайэ] ‘мясная и молочная пища’. Говеть – 
это значит ничего не есть скоровного, только постное, т.е. масло только 
постное, растительное (Паревка инж.). 

Со¢рки, мн. [со′рк’и] ‘изделие в виде жаворонков, птичек, испечённое 
на день сорока мучеников севастийских’. Жаворо´нки – святые птицы. 
Жаворонки пекут из теста и называют их тогда сорками (Моисеево-
Алабушка увар.).  

Студень, -ня, м.; мн. студиня′. ‘блюдо на Рождество’. Студиня´ к 
Раждяству´ тада гато´вили фсе. Эт щас звать халаде´ц, а тада´ гавари´ли 
сту´динь (Носины морш.). 

Убогие блины. Убогие блины пекли специально для нищих. Подавали 
на масленицу (Никольское знам.). Убогие блины – это постные блины. Пекли 
их во время постов (Уварово).  

Хресты, хресцы, мн. ‘печёное изделие в виде креста’. Пекли на 
четвёртой неделе, дохрестная. Пекли пироги. и на них делали хресты 
посередине. Получаются хресцы (Селезни тамб.). Конечно пекли. Называли 
их по-разному: кресцы´, хресцы´, крестови´цы. Пекли из теста крестиком – 
3-4 пластиночки, а туда вовнутрь копеечку клали (Пахотный Угол бондар.). 

Христовы лесенки ‘изделие в виде лесенки, испеченное на 
Вознесение’. Лесенки пекли из теста и называли их христовы лесенки 
(Тамбов).  

Христу на онучики ‘блинчики, испеченные на Вознесение’. Пякли 
блинчики – Христу на анучики. Он их на´ ноги надива´ить и ле´зить на 
нибяса (Воронцовка умёт.). 

Христу на пратянки ‘тонкие блины, испеченные на Вознесение’. На 
Взнисиньё пякли лесницы и блинцы, эт яму на пратянки. –Каму? – Исусу 
Христу на пратянки блинцы´. Ну, абуть яво нада, Исуса Христа, он жа вить 
в ла´пушках. Пратяначки абуить и лапти наденить (Княжево морш.). Ср. у 
В. . Даля: «Христо´вы онучи, ряз. – «в день Вознесенья пекут дрочону, 
блинцы и лесенки, пируют в леске, на воле и покидают там дрочону, на снедь 
Христу; блины Христу на онучи; лесенки, чтобы самому взойти на´-небо» 
[Даль, IV, 1234].  

Яичница, -ы, ж.  ‘обрядовое блюдо на день жён мироносиц’. На 
мироносиц мы со сношенницами яичницу жарили. И свёкровь угощали. 
Управимся и зовём её: «Мам, идитя яишницу исть! (Бокино тамб.).  

Яйцо, -а, ср. Яйца в красный цвет перьями луковыми красили. На 
Троицу – в зелёный. На Красную Горку в красный красили, на жён-
мараносиц тожа в красный (Бибиково никиф.).  

 
 

13. Реалии быта 
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Пастница, -ы, ж. ‘форма для творога’. Такая па¢стница есть. Всё 
перемешаешь и    сложишь в эту пастницу, а сверху изюмом ХВ крестик. 
Яичко сверху (Новотомниково морш.). 

Ризка, -и, ж. ‘ткань, в которую принимают ребёнка во время 
крещения’. Нюру мою крестили, крёстненькая на ризку кружева  связала 
(Гладышево токар., 1995). 

Смертный узел ‘одежда для погребения’ (Большая Криуша тамб.,  
1997; тамб. повсем.). 

Серебряные, мн. ‘монеты, за которые Иуда предал Христа’. Христа за 
серебряные про¢дали жиды (Паревка инж.). 

 
 

14. Реалии, связанные с полевыми работами 
 

Борода,  -ы,  ж. ‘пучок жнивья свивали и оставляли на поле Илье-
пророку’. Вот тебе, Илья, борода, на лето уроди нам ржи да овса! (Паревка 
инж.).  

Бородка Иисуса Христа ‘сноп, оставленный после уборки поля’. В 
поле сноп оставляли в благодарность святым. Он назывался бородка Иисуса 
Христа (Лукино ржакс.). 

Зола, -ы, ж. ‘зола, собранная на Пасхальной неделе’. «Некоторые 
собирают ту золу, которая набирается в печи с великого четверга и в 
Святую седмицу, и ею осыпают те гряды, на которых предвознамерелись 
садить капусту: чрез то будто бы посаженная капуста сохраняется от 
вредных для неё насекомых» [Добровольский, № 32, 2-3]. 

Илье на бородку ‘пучок жнивья свивали и оставляли на поле Илье-
пророку’.  На убранном поле оставляли пучок жнивья или соломы. Говорили: 
«Илье на бородку. Вот тебе, Илья, борода, на лето уроди нам жита да овса! 
(Паревка инж.). 

Кузьме-Демьяну на бородку ‘несжатая часть, оставленная на поле’. 
Оставляли для Кузьмы, Демьяна на баротку ( Староюрьево староюр.).  
Кузьме-Димьяну на баро´тку оставляли в поле солому после завершения 
уборки (Свищёвка бондар.]. 

Хресцы, мн. ‘вид укладки снопов’. Хресцы – это крестообразно 
уложенные копна ржи (Семёновка токар.).  

Хрястец, -ца, м. ‘вид укладки снопов’. В хрястец ложуть 12 снопов 
(Семёновка,  Романовка токар.).  

Ср.: «Крестец – род малой укладки из 10, 13 или 30 снопов, уложенных 
крестообразно» [Сл. Подм., 235]. 
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I.II.3. Календарь 

 
15. Большие праздники  

 
Бабий праздник ‘день жен Мироносиц’. Бабий праздник праздновался 

посля Фомина воскресенья  (Марьевка ржакс.).  
Благовещенье, -я, ср. [благов’э′ш’ин’йэ] ‘Благовещение Пресвятой 

Богородице’. Если в Благовещенье солнечно, быть пожарам, пасмурно – их 
не будет (Беломестная Двойня тамб., Черкасова). 

Вербная, -ой. Красная Горка от Пасхи через неделю, Вербная за 
неделю до Пасхи, Пасха незакреплённая (Староюрьево староюр.).  

Вербное воскресенье. На вербное воскресенье рвали вербушки, 
наслуживали в церкви, до´ма ставили к иконам (Отъяссы сосн., тамб.).  

Веробовное, -ого. Благовещенье вперед Паски, веробовное за неделю до 
Паски (Нащёкино бондар.). 

Водокрещение,  -я,  ср.   Прорубали во льду прорубь и около неё делали 
крест, стол и иногда даже оградку и маленький храм изо льда. Но сейчас всё 
чаще просто вырубают прорубь в форме креста. Прорубь эту называли 
иорданью, а сам обряд водокрещение (Серебряки тамб.).  

Вознесение, -я, ср./ж. Вознесе´ния – дванатясти´стый празник. Иисусе 
сходить с нябес на землю, ходить па зямле и смотрить, хде чяво каму плоха 
(Троицкая Дубрава тамб.).  

Встретенье, -я, ср. Встретенья, -и, ж. Фстре´тинье - зима встричаица 
с летом. Если витярок патянить, то зима прадлица, а если капель, то весна 
быстра наступить (Тамбов, Сторожева М.Д.). 

Дожинки, мн. ‘третий Спас’. Третий Спас называють дажи΄нки – 
дожинають хлеба (Воронцовка умёт.).  

Духов день ‘день Святого Духа’. На Духов день, купаются все. На 
Ду´хаф день дефки вянки пляли, в косы заплята´ли, вадой аблива´лися 
(Сергеевка рассказ.).  

Жён мароносия ‘день жён-мироносиц’. Если курицу не зарежут на 
жён марано´сия, то куры дохнут (Селезни тамб.).  

Жён-мироносья ‘день жен-мироносиц’. На жён мирано´сья и на 
Троицу яйца травкой красили, одуванчик, кашка. Получаются жёлто-
зелёные. Уже тут про лук фсё [луком яйца не красят] (Новоюрьево 
староюр.).  

Засиньё, -я, ср. ‘Вознесение’. Он пасля´ Тро´ицы шёл и называ´лся 
Адданьё и Засиньё´ (Фёдоровка токар.). [Информант путает:  надо «до 
Троицы» –  С.Д.]. 

Зелёные святки ‘день Святой Троицы, Пятидесятница’. У нас Троицу 
звали зелёными святками (Дуплято-Маслово знам., Русакова, 1917 г.р.).  
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Знаменье, -я, ср. ‘день в честь иконы Божией Матери, именуемой  
«Знамение» 10 декабря н.ст.’. В Зна´менье – мосты мостить (Александровка 
морд.) 

Иверская, -ой. ‘день в честь иконы Божией Матери, именуемой 
«Иверская» 5 февраля’ (Нащёкино бондар.). 

Ивана осекновение [ива′на ас’икнав’э′н’йа] ‘день Усекновения главы 
Иоанна Крестителя’ (Нащёкино бондар.).  

Казанская, -ой.  ‘день в честь иконы Божией Матери, именуемой  
«Казанская». Казанская в году два´ раза´ (тамб.). На Казанскую, бывала, 
снех ляжыть (Верхнее Грязное сосн.). Казанская Божия Матерь – 
наказывающий, опасный праздник. Бывает два раза в год: 4 ноября и 21 мая 
(г. Тамбов, Шипилова). 

Капустницы, мн. Воздвиженье называли ещё капустницами. У 
доброго мужика на Воздвиженьев день пироги с капустой (Караваево инж.).  

Кресты [кр’ясты´] ‘день 4-ой недели Великого поста, в который 
отмечается его середина’.  Дава¢ли каро¢ви на кристы¢, на э¢тът день, кахда¢ 
испикёшь. Скати¢на - бо¢жья тварь (Терновое инж.). На Крясты´, на Пасху 
пякли  пироги (пос. Пахарь ржакс.). 

Красная Горка ‘воскресенье после Пасхи; воскресенье Фоминой 
недели’. Антипасха у нас Красная Горка, первое воскресенье после Пасхи 
(Моисеево-Алабушка увар.). Красная Горка на восьмой день после Пасхи, 
играли свадьбы (Отъяссы сосн.).  

Ср.: «Красной Горкою», собственно, зовется Фомино воскресенье, 
первый день этой недели весенних поминок, недели предстрадных свадеб» 
[Коринфский 1995, 227]. 

Нечайны радости. [неча¢йны ра¢дос’т’и] ‘день в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная радость, 22 декабря’ (Нащёкино бондар.). 

Мараносиц(а), -ы, ж. Ф тре´тья васкрисе´нья марано´сица. На 
марано´сиц тожа яи´чка де´лали жо´лтыя, и как пра´зник щита´лся 
(Носины морш.). 

Масляна, -ы, ж.  ‘неделя перед Великим Постом, на которой пекутся 
блины и разрешаются молочные продукты; седмица сырная’. По гостям 
ходили на Маслину (Семёновка токар.). Апасля Ражыства´ десять ниде´ль – 
Ма´слина (Пахарь ржакс.). 

Медовый Спас ‘название праздника в конце лета 14 авг. н.ст. – 
Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего креста Господня; 
первый Спас’ Медовый Спас 14 августа. Зярно и мёт святи´ли (Носины 
морш.).  

Мокрый Спас ‘то же, что Медовый Спас’. Первый Спас в народе 
называют «Медовый» или «Мокрый Спас (Кулички тамб.). На Мокрый Спас 
малина поспевает (Семикино сосн.).  
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Орешный Спас ‘название праздника в конце лета 29 авг. н.ст. – 
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса Христа; третий Спас’. Орехи поспели, орешный 
Спас после Успенья (Новопокровка мор). А третий Спас на полотне, ну или 
Ореховый Спас (Караваево инж.). Ореховый Спас. 

Отданьё, -я, ср. [аддан’йо′] ‘по аналогии с церковным «Отдание 
праздника», т.е. завершение праздника. В контексте из с. Носины речь идет 
об Отдании  Пасхи ’. Есть таки´и два: Адданьё, а на фтаро´й день 
Взнисяньё. Эт и марано´сиц прайдё´ть, но да Тро´ицы два дня. Адданьё – 
ани´ гаваря´ть што Исус Христос, он атда´стся, ни бу´дить с нами 
(Носины морш.). 

Паска, -и, ж. [па′ска] ‘Пасха’. Паска семь дней, на седьмой день 
Красная Горка (Нащёкино бондар.).  

Ср.: «Паска, псков. У нас справляли девя´тник, ат па´ски на девятую 
неделю, на четверк, с кпе´сным ходъм как пайдут, бабы купаюцца в о´зере» 
[ПОС, в.8, 175].  

«Паска, ср.-урал. …а третий месяс – так паска [ССУ, т.II, 118]. Паска, -
и, ж., забайк. 1. Пирит Па´скай был Виликий пос» [Сем., 336]. 

Пасха, -и, ж. [па′сха]. На Пасху сонце игра′ит, на Троицу абиза′тельно 
дошть (Беломестная Двойня тамб., Черкасова). 

Покров, -а, м. ‘праздник Покрова Пресвятой Богородицы’. Один город 
осаждали враги, а они в городе все были верующие истинно. И вот над ними 
появилась Дева Мария и закрыла всех покрывалом. Враги увидели, что с 
городом тем Бог, и ушли. И стали так отмечать Покров (Михайловка 
знам.). Покров – первый зазимок. На Покров снег обязательно упадёт и 
обязательно растает. Зима ляжет на Михалов день (Новоюрьево староюр.). 
На Покров земля снегом покрывалась (Беломестная Двойня тамб.). 

Пятидесятница, -ы, ж. ‘день Святой Троицы, Пятидесятница’.  
Пятидесятницей ещё кличуть, потому что на пятьдисятый день посля′  
Паски (Семикино сосн.). 

Радваница, -ы, ж. [ра′дван’ица]. Пасля Пасхи на третий день 
Радваница. Батюшка читает на кладбищи малитву (Терновое инж.).  

Ср.: «На следующий за Красною Горкою день – заправская Радоница 
(«Радованец, Радавница» и т.), - та самая, которую поминает народное слово 
в поговорке: «Пили на Масленице, с похмелья ломало на Радонице!» или в 
песне: «Зять ли про тёщу пиво варил, пива наварил, да к Масленице; звал ли 
тёщу к Радонице, а тёща пришла накануне Рождества» [Коринфский 1995, 
229]. 

Репный день ‘день Усекновения главы Иоанна Крестителя’. Иван 
Постный, Иван отсечение головы или Репный день.  В этот день убирали 
репу. Отмечался репный праздник без песен, потому что Соломея плясанием 
и песнями выпросила отрубить голову Иоанна Крестителя (Новопокровка 
морд.). 
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Рождество, -а, м. ‘Рождество Господа Иисуса Христа’. На Рождество 
надевают новую рубаху. Чистую, но не новую нельзя, а то жди неурожая ( 
Моисеево-Алабушка увар.). Рожество, -а, м. [ражаство¢ , ражыство´]. На 
Рождество вели себя радостно, в Вифлееме родился Христос (сосн.). Под 
Ръжиство поют колядки (Лысые Горы тамб.). Пост перед Рожеством 
назывался рождественским постом, а в первый день Рожества были 
разговёна (Кёрша бондар.).  

Светлая, -ой. ‘Пасха’. Каково Благовещенье, такова и Светлая 
(Марьевка ржакс.). 

Святая, -ой. [св’ата¢йа] ‘Пасха’. На святу¢ю играли, фстрича¢ли 
Святу¢ю. Фсе стар и млат выхади¢ли. И в лапту¢ игра¢ли, и пляса¢ли, и 
тынцыва¢ли, фсе бы¢ли дру¢жныи. Жда¢ли све¢тлое Христо¢въ выскрисе¢ньйь 
как Бо¢га (пос. Новопокровка  морд.). По приходу ходил батюшка на Святой 
по домам (с. Осино-Гай гавр.). На Святой гром к урожаю (Шульгино морд.). 

Сдвиженья, -ьи [сдв‛и¢жын’йа]. Наши Здвижынья тут завуть…У нас 
парасяты. На Здвижынья мы пашли за жалудями в Вирятино (Верхняя 
Грязное сосн.). 

Сечение головы. ‘день Усекновения главы Иоанна Крестителя’. Да, на 
Ивана Предтеча праздник сечение головы, отсекли голову, а голова-то ведь 
круглая» (Строитель тамб.).  

Сёмуха, -и, ж. [с’о′муха] ‘Троица’. Троицу ещё называли Сё΄муха –  
седьмая неделя после Пасхи. И ещё звали Зяленец: на Зяленец весны конец  
(Горелое тамб.). 

Скорбящая, -ей. [скарб’а′ш’айа] ‘день в честь иконы «Всех скорбящих 
радость, 6 ноября’.  (Нащёкино бондар.). Дапу´стим я бальной и абрёкси 
искупаца на Скарбя´щую. До´лжон выпалнить (Криволучье инж.). 

Солдохрестие [сълдахр’э′с’т’ийэ] ‘то же, что Кресты’.Солдохрестие 
или просто кресты называли. Бывает после трёх с половиной недель 
Великого поста. В среду крясты пякуть (Александровка морд.). 

Сорки, мн. [со′рк’и] ‘день памяти св. мучеников Севастийских, 22 
марта н.ст.’. На Со´рки ни стирать, ни купаца, палы ни мыть (г. Рассказово). 
Ср. подм.: «Сорки (Сарки), соро´к, мн., подм. Праздник встречи весны, на 
который пекут изделия из теста в виде птиц. Сарки – этъ празник такой, 
прилятають жъваронки. На сарки пякуть жъваронкъф с крылушкъми ис тестъ 
и дитям дають, ф цэркъфь ня ходять» [Сл. Подм., 487]. 

Спажин день [спажы′н͡͡ д’эн’] ‘то же, что Орешный Спас; третий Спас’. 
Спажи´н день или Успе´ньев де´нь – маво´ внучка день ражде´ния бу´дить 
(Верхняя Грязное сосн.). Перед тем как умереть Богородице Марии, идёть 
Успе´ньев пост, потом Спажи´н де´нь (Троицкая Вихляйка сосн.).  

Ср.: «Аспо΄жка ж., кур. орл. вор., А΄спос м. А΄спо΄сов-день, спо΄сов-
день, ряз. Оспо΄женка, Госпоженки, [госпожи΄нки], Большая-пречистая, 
Успение Пресв. Богородицы, третий спас, 15 авг.; также весь Успенский 
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пост, первые две недели августа и все три Спаса; это первые осенины, первая 
встреча осени» [Даль, I, 68-69]. 

Спажинки, мн. [спажы′н͡ д’эн’] ‘то же, что Орешный Спас; третий 
Спас’.  - Как правильно сказать: «Спасы´» или «Спа´сы»? – Спа΄жинки 
[Тамбов, Прокина]. Отмечали три Спаса – Медовый, Яблочный и Спажи′нки  
или Хлебный Спас (Пушкари тамб.).  

Спас, --а, м. -ы, мн. [спа′с; спа′сы] ‘праздник(и) во время Успенского 
поста’. Пришёл Спас – готовь запас. Подошли Спа´сы, готовь запасы (тамб. 
повсем.). На Спасы кре´стнава хо´да не´ былъ, то´лька слу´жба была´ и 
свяще´ние бы´ло. Святи´ли мёт и я´блаки (Терновое инж.). У Спаса всего в 
запасе: и дождь, и вёдро, и серопогоды (Новопокровка морд.). Подошёл Спас 
– рукавички про запас (Селезни тамб.). Пришёл Спас – бери рукавицы в запас 
(Бокино тамб.). Наступил Спас – покупай голички про запас. Каков второй 
Спас, таков и январь (Родионовка мучкап.).  

Спас на воде ‘то же, что Медовый Спас’. Первый Спас называется 
Спасом на воде или Медовым Спасом. Крестным ходом освящали воду в 
водоёмах, святили колодцы. После крестного хода многие купались, чтобы 
смыть грехи (Караваево инж.). 

Спас на полотне ’третий Спас’. Этот день называли Спасом на 
полотне или Ореховым Спасом. В этот день была торговля полотнами и к 
этому времени созревают лесные орехи» (Караваево инж.). 

Спас Преображение, -я, м.  ‘название праздника в конце лета 19 авг. 
н.ст. – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; второй 
Спас’. На Спас-Преображение яблоки све´тять. А мы груши всегда святили, у 
нас было много груш»  (Марьевка ржакс.) «Со Спаса-Преображения погода 
преображается» (Шульгино морд.). 

Сретенья, -и, ж. [ср’э′т’ин’ьйа] ‘Сретение’. Сре¢тенья, тамб. 
Сре¢тинья - Зима с летъм фстрича´ица (Княжево морш.). 

Тёплого дня ‘день Святого Духа’. Родители мои говорили Тёплого дня. 
Это сразу после Троицы большой праздник. Его очень чтили (г. Тамбов, 
Милосердова). 

Ср.: «Тёплого дня, тул., 30.03. Алексей человек Божий» (пос. 
Песоченский Тульской обл., наша запись 1999 г.). 

Тихонская [т’и′хънскъйа] ‘день в честь иконы Божией Матери 
«Тихвинская»’ (тамб. повсем.). 

Тихон Божья Мать ‘день в честь иконы Божией Матери 
«Тихвинская», 1 июля’ (Нащёкино бондар.). 

Троицын день ‘день Святой Троицы, Пятидесятница’. Когда Отец 
послал Сына на землю, а Сын пострадал за людей, от Бога Отца сошёл 
Святой Дух, это Троицын день (Петровское токар.). 
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Тройца,-ы, ж. ‘день Святой Троицы, Пятидесятница’Девки на Тройцу 
плятут венки из берёзы и бросают в реку. Если утонет, то плохо будет, а 
если поплывёт в бок, то с неудачами, если прямо – то счастливый год 
(Родионовка мучкап.).  

Успенье ‘Успение Пресвятой Богородицы 28 авг. н.ст.’. На Успенье 
огурцы солить (Паревка инж.).  

Хлебный Спас ‘третий Спас’. Да ещё есть и Третий спас, Хлебный или 
Спожинки. На него примечают отлёт птиц, особенно ласточек (Шульгино 
морд.). 

Хрещение, -я, ср. [хр’иш’э′н’йь] ‘Крещение Господне’. А зажигали на 
Хрище′ние лампаду. В ней был елей. А избу святой вадой брызгали, и 
катухи´, и сябя´ о´кала, шобы здаро´вья была´ (Отхожее ржакс.). На 
Хрищенье стоял сильный мороз (Октябрьское сосн., Милованов Г.Я., 2008). 

Хрещенье [хр’иш’э′н’йэ] ‘праздник Крещения’. На Хрищенье стоял 
сильный мороз (Октябрьское сосн., Милованов Г.Я., 2008). 

Яблочный Спас ‘второй Спас, 19 августа’.  Кто до Яблочного Спаса 
яблоки съест, тот согрешил и не должен сорок дней после Спаса плодов 
есть (Караваево инж.). Яблошный Спас. На Яблошный Спас в церквах 
освящають яблаки, не гавеють (Воронцовка умёт.). 

 
 

16. Именослов народного календаря 
 

Аксинья-полухлебница. «Под 29-е января, иль, по их названию, под 
Аксинью Полухлебницу весят хлеб печёный и оставляют оный на столе. 
Утром опять весят, и если вес прибавился, то на хлеб цена возвысится, если 
вес убавился, то цена понизится» [Гавриловка кирс.; Экстракт 1850].  

Ср.: «Акси´ньи полухлебницы (Оксиньи) или полузимницы, 24 января» 
[Даль, I, 22; без указ. м.]. 

Богослов Иван, -а, м. Богослов Иван, девятого октябрь (Нащёкино 
бондар.).  

Васильев вечер ‘вечер накануне 13 января ст.ст.’ В Васильев вечер 
славили авсень (Скачиха умёт.).  

Ср.: Свинку до боровка для Васильева вечерка. В Василье вечер 
свиную голову на стол. Садоводы встряхивают яблоки, ведьмы скрадывают 
месяц, дня прибыло на куриный шаг [Даль, IV, 410].  

Весенний Микола. ‘день памяти святителя Николая Чудотворца’. 
Огурцы можно было сажать 22 мая, на Весе¢ннего Мико¢лу (Подгорное 
староюр.). 

Вешняя Микола. На Ве¢шнюю Мико¢лу ходили в Мамонтово на святое 
озеро. После службы купались в озере. Из озера набирают воду в банку и на 
крышку ставили свечку, чтоб сгорела полностью (Отъяссы сосн.). 
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Евдокия,  -и,  ж. Если на Евдокию ясно – год прекрасный. Если грач 
прилетел 14 марта – быть лету мокрому, а снег рано сойдёт (Моисеево-
Алабушка увар.).  

Ср.: : «Первая встреча весны на Евдокию (1 марта), вторая встреча 
весны на со´роки-святые, пекут жаворонки, третья встреча на Благовещенье 
(25 марта). Весна зиму поборола» [Даль, I, 457, без указ. м.]. 

Егорий, -а, м. [йаго′р’ий] ‘день памяти св. Георгия Победоносца 6 мая 
н. ст.’. Егорий из-под спуда зелену траву выгоняет. Пастухи говорили: 
«Хоть все глаза прогляди, а без Егория за стадом не усмотришь» 
(Александровка морд.). «Егорий-скотопас, Егорий-водопас, начало выгона 
скота на пастбища» (пос. Тригуляй тамб.). Нъ Яго´рия скатини давали крест, 
штоп ана была здарова (Верхний Шибряй увар.). Ягорий вешний был 
(Караваево инж.). День Ягорья или лошадиный день (Татаново тамб.). Этот 
день называють Ягория. Это лошадий праздник. На Ягория нельзя работать 
на лошадях. У нас тады, у деда Микулки, лошадь околела. Он на Ягорию на 
ней огород пахал (Кулички тамб.).      

Егорий день. Ту ветвь вербо´вки, что осталась с Вербного 
воскресенья, брали и гнали на Ягорий день коров, овец, чтоб уберёгло их от 
хвори. Для охраны что ли вербовь-та была (Родионовка мучкап.). Первый раз 
скот выгоняют в Егорий день (Родионовка мучкап.). 

Егорий-скотопас, -а, м. ‘то же, что Егорий’. Егорий-скотопас, Егорий-
водопас, начало выгона скота на пастбища (Тригуляй тамб.). 

Егорий Храбрый [йаго′р’ий хра′брый] ‘то же, что Егорий’. Шестого 
мая Ягорий Храбрый (Нащёкино бондар.)  

Егорьев день [йаго′р’йьф͡ д’эн’]. На Яго´рьеф день выганя´ють стадо, 
астанавливают пасире´т улицы и батюшка фсех кароф кро´пить (Княжево 
морш.). Яго´рьйиф день (Носины морш.). На Ягорьиф день все нясли в 
канаву, иде скотина пасётся, хлеб с солей и два яйца. Обязательно нада 
принесть, чтобы скотина не хворала (Троицкая Дубрава тамб.). 

Иван-травник, -а, м. ‘Рождество Иоанна Крестителя’. Другие 
тамбовские названия дней памяти Иоанна Крестителя: Иван Креститель, 
Иван Купальский, Иван Купавин, Иван Полеток, Иван Предтеча, Иван 
Травный (Рождество И. Предтечи) и Иван Постный, Иван отсечение головы, 
Сечение головы (Усекновение главы Иоанна Предтечи). 

Изосима Саватей ‘святые Зосима и Савватий и праздник в их честь – 
перенесение мощей прпеподобных Зосимы и Савватия Соловецких’ (1566) 21 
авг. н.ст., 8 авг. ст.ст.’ «В одной из рядных записок тамбовского обывателя 
содержится такая запись: «Се аз Дементий Иванов Свищов в нынешнем 193 
году ноября в 6 день сговорил я, Дементий, дочь свою Феодосью за Микитку 
Мосолова. А благословляю я, Дементий, дочь свою Божиим милосердием в 
окладах: Рождеством Пр. Богородицы, Спасовым образом, 
страстотерпцем Георгием да образом Изосимы Саватея» [Дубасов 1993, 
366; 1685г.]. 
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Ильин день ‘день памяти св. пророка Илии 2 авг. н. ст.’ Там он Ильи´н 
день, а па-царко´внаму Илья´-праро´к (Носины морш.). Так и называли: 
Ильин день (Комаровка бондар.).  

Ильинская, -ой ‘то же, что ильин день’. Ещё этот праздник назывался 
Ильинской. Он считался грозным (Сулак умёт.). 

Илья Грозный ‛название Ильина дня’ (Воронцовка умёт.).  
Иоан Златоус, -а, м. ‘день памяти святителя Иоанна Златоустого 26 

ноября н .ст., 13 ноября ст.ст.’. Сколько праздников в честь Иоанна 
Крестителя?  – Иоан Златоус 26-го ноября, Иван Постный – 11-го 
сентября, Иван Травник – 7 июля, Иоан Креститель – 20 января, Иванов день 
– 7 июня (Родионовка мучкап.).   

Иов Огуречник, -а, м. ‘день памяти праведного Иова 
Многострадального 19 мая по н.ст., 6 мая ст.ст.’ Большая роса на Иова 
Огуречника к урожаю огурцов. Ясный день – обилие в этот год огурцов 
(Моисеево-Алабушка увар.). 

Златоуст, -а, м. ‘день памяти Иоанна Златоустого’ На Златоуста 
всякая зябь останавливается в росте. На Златоуста в поле пусто 
(Никольское знам.). 

Козьма-Демьяна ‘день памяти святых Космы и Дамиана’. Козьма-
Демьяна борется с Михайлов-днём. На Кузьма-Демьяна оттеплело, шёл 
дожжь, а Михайлов-день подморозил вот (Селезни тамб.).  

Ср.: «Кузьмы (роп.) или кузьминки ж. мн. – день Козьмы и Дамиана, 
девичий или курячий праздник, 1 ноября» [Даль, I, 546].    

Купальня, -и, ж. ‘название Ильина дня’. После Купальни не купались, 
вода зеленью цветёт (Матвеевка тамб.). 

Куприян, -а, м. На Куприяна (13 сентября) начинают дёргать 
корнеплоды, копают картофель (Паревка инж.). 

Лазарь, -я, м. [ла′з’эр’]  [ла′з’ир’] ‘суббота памяти св. Лазаря 
Четверодневного’. На Ла΄зиря лесенки пякли (Матвеевка тамб.). В этот день 
Иисус Христос воскресил Ла΄зеря (Кёрша бондар.). 

Марии сильные росы ‘?’ Называли Марии Сильные Росы. На эт день 
гром гремит обычна. Мы не отмечали никак (Михайловка знам., Елагина). 

Микола, -ы, ж. [м’ико′ла] ‘день памяти святителя Николая 
Чудотворца’. Вешняя Микола. Зимняя Микола.  Мико´ла, ана´ 19 дикабря´. И 
вясно´й Мико´ла. Ана в гаду´ два раза´ быва´ить. Висе´ння Мико´ла, Зимня 
Мико´ла гаваря´ть (Княжево морш.). 

Митрев день ‘день 8 ноября’ (Нащёкино бондар.).  
Ср.: «Дмитра, тул. 8.11» (пос. Песоченский Тульской обл., запись 1999 

г.). 
Михаил-архангел, -а, м.  Бывало на Михаила-архангела всегда мороз 

(г. Тамбов).  
Михалов день. На Миха´лъф день ф це´ркву блинцы´ пякём. На 

сиде´лки идём (Княжево морш.). На Миха′лва дня ждуть гусей. На патхо′де 
гуси. Если гуси не готовы, говорять: «Первик не подошёл». Первик – пух 
тонкий, самый лучший (Тишининовка инж.). 

Книга подготовлена при поддержке РГНФ



50 
 

Наталья-овсяница ‘день памяти святых Наталии и Адриана 8 
сентября н. ст.’. Овёс убирать на Наталью-овсяницу (Паревка инж.). 

Никитин день. Апасля Сдви´женья другой день будет Никитин день 
(Хмелина бондар.). (По-видимому, информантка имела в виду празднование 
Новоникитской иконе Божией матери (372), установленное церковью на 
другой день после Воздвижения 28 сентября н.ст., 15 сентября ст.ст. – С.Д.). 

Ср.: «Никита. Никита вешний, окск. Коли на Никиту лёд не прошёл (на 
Оке), то улов рыбы будет плохой. Водяной просыпается от зимней спячки» 
[Даль, II, 1417]. 

Петров день [п’атро′ф ͡ д’э′н’] ‘день памяти первоверховных апостолов 
Петра и Павла 12 июля н.ст., 29 июня ст.ст.’ На Пятро´ф день разгавля´лись 
(Княжево морш.).  

Пятрыпавлы ‘то же, что Петров день’. Пятрыпа´влы эт то´жа 
каки´х-та святы´х, ф калиндари´ пи´сана (Носины морш.). Как нъчили´сь 
Питры´-па´вла, так и пост канча´ица (Криволучье инж.). 

Сергий, -я, м. ‘день памяти св. Сергия Радонежского 8 октября’. На 
Сергия капусту рубить (Паревка инж.). 

Сидор, -а, м. ‘день памяти мч. Исидора (251г.) и блж. Исидора, Христа 
ради юродивого, Ростовского чудотворца (1474г.), 27 мая н.ст., 14 мая ст.ст.  
Если весь день на Сидора будет ясный, то будет огурцов хороший урожай 
Моисеево-Алабушка увар.). 

Сидор-огуречник, -а, м. ‘то же, что Сидор’. На Сидора-огуречника 
можно сажать огурцы (Марьевка ржакс.).  

Ср.: «Сидора-огуречника, день 14 мая, садят огурцы. Прошли Сидоры, 
прошли и си´веры. На Сидора отойдут все си´веры (холода)» [Даль, IV, 147, 
без указ. м.]. 

Трифон, -а, м. ‘день памяти св. Трифона, патриарха 
Константинопольского (933), 2 мая н.ст.’. На Трифона после обедни 
батюшка святит воду, которой потом поливают саженцы в огороде. 
Святой Трифон сажать помогает (Тамбов).  

Фалалей ‘день святых мучеников Фалалея и Аскалона 2 июня н.ст.’. 
На Леонтия и Фалалея сади огурцы (Новопокровка морд.) 

Фролов день ‘день святых Фрола и Лавра 31 августа н.ст., 18 августа 
ст.ст.’ Фролов день по скотине. Фролов день  коровам и лошадям. По-моему, 
на Фролов день либо и выгоняли скотину. Молебену служили у церкви с 
животными рано утром, перед выгоном (Терновое инж.).  

Хролов день ‘день святых мучеников Флора и Лавра’. Эт там 
напи´сана Фрол, а мы-та гавари´м  Хрол, Хро´лаф де´нь. У нас приме´рна 
яво´ щас атмини´ли, 31 а´вгуста называ´ли Хро´лаф день. На Хро´лаф де´нь 
акрапля´ють лашаде´й. Свити´л ба´тюшка во´ду ф це´ркви, ну пашла´ я ф 
це´ркву, налива´ю буты´лачку и прихажу´ како´й-нибу´ть ве´тачкай до´ма 
сваю´ лаша´тку, сваю´ каро´фку бры´згаю. Лашаде´й на Хро´лаф день 
вывади´ли где´-нибу´ть ф прау´лак там (Носины морш.). 
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17. Названия дней 

 
Бабий день ‘день после Рождества’. Ба´бий день на Раждяство´. 

Фтарой день эта женскый день, эта Бо´жий Матри служили. Так и 
называеца: бабий день. Как есть мя´са, вари. В енто аремя ни ре´жуть 
ку´рачку (Княжево морш.). 

Ср.: Осетный день  ‘день, следующий за праздничным’. «На осетном 
пироги доедали» [Востр., 13, урал.].   

Вшивый день ‘суббота’. Суббота – вшивый день. Всех купай. В 
субботу мама не сажала капусту, обязательно мошка налетит 
(Новоюрьево староюр.). 

Капустники, мн. ‘дни, следующие после Воздвиженья’. С 
Воздвиженья начинаются капустники (Моисеево-Алабушка увар.).  

Красильная суббота ‘суббота на страстной неделе’. На красильную 
субботу красят яйца (Красивка инж.).  

Крещенский сочельник ‘день накануне Крещения’. В крещенский 
сочельник ели блины, чтобы в этот год был хороший урожай хлеба 
(Моисеево-Алабушка увар.).  

Ср.: «Крещенский сочельник. Накануне крещенский вечер, крещенский 
или второй сочельник… На крещенский сочельник ставят меловые кресты» 
[Даль, I, 257]. 

Кузьминки, мн. ‘время, следующее за днем памяти святых Космы и 
Дамиана’. Мы ведь на Кузьминки повенчались… (Тамбов). 

Ср.: «Кузьминки – три первые дня ноября» [Даль, I, 305, ст. «брат»].  
Кутейник, -а, м. ‘вечер и ночь накануне Рождества’. Вечер и ночь 

накануне Рождества Христова называли кутейником, так как полагалось на 
него готовить кутью (Верхний Шибряй увар.).  

Ср.: «Вечеря, приангарск. Всякий праздник обязательно начинается 
накануне с закатом солнца, и кончается также с закатом солнца. Канун 
праздника называется «вечерей» [Фольклор Приангарья начала XX века 
2000, 46]. 

Поминащая, -ей ‘поминальная суббоа’. Апасля Паски на втарой 
нядели – паминащая (Покрово-Марфино знам.). Эта субо´та памина´щая 
(Романовка токар.). Поминащая суббота (Горелое тамб.;  Осино-Гай гавр.;  
Луг увар.). Нет, покойников мы не кликали, но памяна´ли их, есть даже для 
этого памяна´щии субо´ты (Донское тамб.). 

Прощёное воскресенье ‘воскресенье перед Великим постом’. В 
Прощеное Воскресенье все просят прощенья у всех: - Прости меня. –И я 
тебя прощаю, и Бог тебя простит, и ты меня прости (Чутановка кирс.). 

Пустой день. Среда – пустой день, не любили среду (Новоюрьево 
староюр.). 

Пятница, -ы, ж. ‘день недели’. Если человек умер в пятницу, то значит 
он не грешен, так как в пятницу распяли Христа (Заречье тамб.). 
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В связи с замечанием жителей села Заречье интерес вызывает 
именование великой пятницы «прощеньем» в других русских областях; ср.: 
«В святую пятницу, именуемую «прощеньем», а также «прощеным днем», в 
обычае звать тестю с тещею зятя и его родных на молодое пиво…» 
[Коринфский 1995, 213]. 

Свечки, мн. ‘день перед Крещением’. Перед Крещеньем бывают 
Свечки. Пост такой перед Крещеньем. …А мы-то свечки боялись зажигать. 
Строгий праздник. Девки ходили: беруть кусочек хлебушка, и кто 
встренется, имя спрашивали – будет жених (Верхняя Грязное сосн.). 

Святки, мн. [св’а′тк’и] ‘дни от Рождества до Крещения’. Абря´ды э´ти 
свя´тки. Свя´тки щита´юца ат Рыждяства´ да Хрище´ния. Ве´чирам 
ничаво´ ни де´лають, а игра´ють ф ка´рты, пра´знують, хо´дять ф го´сти 
(Дуплято-Маслово знам.). 

Ср.: «Богоявленские дни – время от Рождества Христова до Крещения, 
святки. Кто о святках рядился, обмывается на Иордани» [Даль, I, 257]. «На 
Святках бодренькими одевались. Нарядятся во всё самое лучшее, пляшут, 
поют» [Востр., 20, урал.]. 

Святые дни ‘дни от Рождества до Крещения’. Христа славили на 
Пасху, на Рождество, в святыи  дни (Липовка пичаев.). 

Сочевник, -а, м. ‘день накануне  Рождества’. Была лепёшка, саче¢фь, 
называли. Пекли её на конопляном масле. Ели перед Рождеством. А сам день 
перед Рождеством называли саче´вник (р.п. Мучкапский; Шапкино мучкап.). 

Сочельник, -а, м. ‘день накануне Рождества’. В Сочельник (6 января) 
не ели до звезды. Затем разрешалось съесть немного сочива – размоченных 
сухофруктов и зёрен. Молились всю ночь в церкви (Тамбов).  

Ср.: «Подходит этот, как говорится, и сочельник, и коляда, по-русски 
сочельник» [Востр., 67, урал.].  

Тяжёлые дни. «Понедельник и пятница считаются «тяжёлыми» днями, 
а потому в эти два дня не предпринимают ничего и не начинают работать» 
(Козлов 1852; сельцо Христофоровка Борисоглебского уезда).  

Тяжёлый день ‘о понедельнике’. Понедельник – день тяжёлый. 
Понедельник считается ангельским днём, а пятница - скорбным (Николаевка 
знам. тамб.). Понедельник – день тяжёлый (Новоюрьево староюр.,  тамб. 
повсем.). 

Строгий день. Среда – строгий день. Постные дни строгие 
(Николаевка знам. тамб.). 

Суббота, -ы, ж. ‘шестой день недели’. Нельзя гулять ф субо´ту. Мы 
уже бальшыи были, лет па шишна´цать. Мать ска´жыт: «Не´чива хадить 
хахача´ть. В васкрисе´нье Христос воскрес» (Тишининовка инж.). 

Видимо, данное положение не касалось пасхальной недели, ср. у 
А.А.Коринфского: «Пасхальная суббота. Пасхальная суббота слывет в народе 
«хороводницею»; в этот день – самый разгар молодого веселья в 
посельщине-деревенщине» [Коринфский 1995, 213]. 
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Фомин день ‘воскресенье после Пасхи’. Антипа´сха ето васкрисе´нье 
по´сли Пасхи, ишо гаварять Фами´нˆ де´нь (Сергеевка рассказ.). 

Фомино воскресенье ‘воскресенье после Пасхи’. После Фомина 
воскресенья, во вторник, радоница, то есть в этот день приветствуют 
умерших радостной вестью о Христовом воскресении (Кулички тамб.). 

Чистый четверг ‘четверг на страстной неделе перед Пасхой’. В 
чистый четверг нас до солнышка поднимали, купали (Новоюрьево староюр.). 

Ср.: Чистый четверг, великая пятница, честная суббота, святое 
воскресенье, облагодарите нас добрыми делами» [Попов 1998, 318, без указ. 
м.].  

 
 

18. Названия недель 
 

Дохрёстная неделя ‘4-я неделя Великого поста’. Четвёртая неделя 
дохрёстная. Жаворо´нков пекли (Селезни тамб.).  

Крестопоклонная, -ой ‘неделя крестопоклонная Великого Поста’. На 
кристапакло´нную нильзя растительное масло есть. Это 4-я неделя 
строгава паста (Первое Пересыпкино гавр.).  

Маслинска неделя ‘неделя перед Великим Постом’ (Тамбов). 
Миная неделя [м’ина′йа н’ад’э′л’а] ‘то же, что Хминая неделя’. Я вот 

щас забыла, как иё называють. Мина´я.  што ля (Семёновка,  Романовка 
токар.). 

Мясоед, -а, м. ‘время, когда можно есть мясо’. Миха´лоф день бываит 
в наябре, тут и мясная за´гвинья. Мясае´т канча´ица – фили´пафки 
(Кузьмина Гать тамб.). 

Ср.: Мясоед. Бог даст совет, так и в пост мясоед» [Даль 1993, I, 66]. 
«Мясовед. Тады справляли свадьбы осенью мясоведом …до Октябрьской, 
после Октябрьской на Филипповке не играли свадьбы» [Филатова 1994, 107, 
борисогл.]. 

Неделя обновления ‘вторая неделя после Пасхи’. Ещё эта неделя 
называется Фоминой или неделя обновления (Кулички тамб.).  

Пасочная неделя ‘неделя, следующая за Пасхой’. Можно увидеть 
[душу родственника] также в па′сочную неделю: от Пасхи до субботы под 
Красную Горку. В это время в церкви и в домах зажигают много свечей, 
чтоб душам умерших было светло (Старосеславино первом.). 

Ср.: «Пасочный. Вот счас как рас Па´сашная няделя идёть» [Сем., 336, 
забайк.]. 

Пасхальная неделя ‘неделя, следующая за Пасхой’. Пасхальная 
неделя, святки – это святые праздники [Николаевка знам.]. Хорошо 
считается, кто на пасхальной неделе, особенно в субботу перед Пасхой 
умрёт [Дубровка тамб.].  

Проводная неделя ‘вторая неделя после Пасхи’. Вторая неделя после 
Пасхи называлась проводной неделей. Начиналась она с проводного 
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воскресенья. В это воскресенье перебрасывали через крышу пасхальное яйцо. 
Целый день не пили, чтобы не мучила летом жажда (Горелое тамб.).  

Сборная неделя ‘первая неделя Великого Поста’. Первая неделя 
Великого Поста –сборная, о ней говорят: Неделя сбор – течёт вода с гор, 
поскольку Великий Пост обычно приходится на март, даже начало его 
выпадает на конец февраля (Тамбов, Кречетова). 

Светлая неделя ‘пасхальная неделя’. Всю светлую неделю водили 
хороводы, пели песни, качались на качелях (Верхний Шибряй увар.). 

Ср. у В.И. Даля: «Светлая. Страстная неделя… перед Светлою» [Даль, 
IV, 566].  

Сердохрёстная, -ой. ‘неделя середины великого Поста’ (Тамбов).  
Страшная неделя [страшна′йа н’ид’э′л’а] ‘страстная неделя Великого 

Поста’. Седьмая страшна´я неделя. Похабничали над Спасителем, так и 
написано: страшна´я неделя» (Княжево морш.). Страшна¢я неделя последняя 
в посту (умёт.). 

Ср.: «Страстни΄ца, страстна΄я седмица, неделя. Страстна΄я неделя, 
последняя неделя Великого поста.., посвящённая памяти страстей, страданий 
Господних» [Даль, IV, 566]. «Сердитая неделя, забайк. Неделя перед Пасхой, 
страстная неделя» [Сем., 425]. 

Сырокопустная неделя ‘неделя сыропустная, сырная седмица; то же, 
что Маслинска неделя’. Сыракапу´сныя ниде´ля, называ´ица Ма´слинскъйа. 
Тады´ начина´ица по´ст  вяли´кий - и да͡   Па´схи (Криволучье инж.).  

Фоминая неделя [фъм’ана′йа н’ад’э′л’а] ‘то же, что Хминая неделя’. 
Фамяная няде΄ля паˆФаме΄ (Малая Романовка морд.).  

Ср.: «Фомина неделя. В воскресенье со Светлой седмицы на Фомину – 
проводы Пасхи» [Коринфский 1995, 213]. 

Хмина(я) неделя [хм’ина′йа  н’ад’эл’а] ‘Фомина неделя, церк.’ На 
хмино´й няде´ли памяна´щая. Ходють на кла´тбище, паминають уме´рших 
(Отъяссы сосн.). На вторник хмино΄й няде΄ли приходится Радоница 
(Кугушево тамб.).  

 
19. Посты 

 
Большой пост ‘Великий пост’. За´гвинья начина´лась в васкрисе´ньи, а 

ф паниде´льник нъча´лси бальшо´й пост (Криволучье инж.).  
Великий пост, тамб. повсем. Ср.: «Великий пост, псков.» [ПОС, в.3, 

70]. «Великая четыредесятница, арх. Великоговенье, великий пост» [Даль, I, 
431] и мн. др. 

Голодный пост ‘время Петровского поста’. Ну, Пятро´фки гало´дный 
пост  вилича´ли (Бокино тамб.). 

Летний пост ‘время Петровского поста’. Пятра и Павла летний пост. 
Запретов много (Селезни тамб.).  

Павловский, -ого ‘время Петровского поста’. Павловский ещё. 
Апостольский. Петропавловский. Запретов много (Селезни тамб.). 
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Пасхальный пост ‘Великий пост’. Пасхальный Пост мы на улици ни 
хади´ли. Семечки упаси Боже, грех! (Терновое инж.). 

Петровки, мн. [п’атро′фк’и] ‘время Петровского поста’. Пятро´фкай 
серед, пятницу ни ела, а эти дни ела малако (Княжево морш.). Пятро´фки 
лёхкий пост (Александровка морд.). Как подойдут петровки, начинай 
сенокос. До петровок ещё сажай, после петровок расти не будет (Тамбов;  
Пушкари тамб.). 

Петров пост. «В первый день Петрова поста, по преданию старины, 
празднуют русалке, каковое празднование состоит в том, что с наступлением 
утра онаго дня ходят друг к другу в дома с вёдрами, наполненными водою, и 
друг друга обливают. Потом облекаются в праздничное платье, ходят по 
деревне карагодами, поют песни и веселятся» [Карелей Морш.у.; 
Добровольский 1848, 11; запись источника]. 

Петры-Павлы, мн. [п’атры′па′влы] ‘время Петровского поста’ 
(Сергеевка рассказ.). Питры´-па´вла (Криволучье инж.).  

Пост спасителей ‘время Петровского поста’. По´сля Троицы пост 
спаси´телей, идёт семь недель (Отхожее ржакс.) 

Рождественский пост ‘пост перед Рождеством’. …есть мяса и пить 
вино в рождественский пост было большим грехом (Кулички тамб.). 

Сапожинка, -и, ж. [сапожы´нка] ‘Успенский пост’. А до Спасо´в 
соблюдають пост сапожинка, ничего есть из этого нельзя, грех ведь 
(Родионовка мучкап.)  

Филиппинский пост ‘то же, что Рождественский пост’. Апасля´ 
Фили´пинскава паста´ винча´йуть да за´гвени да Маслинскай (Криволучье 
инж.). 

Филипповка, -и, ж. [ф’ил’и′пафка] ‘то же, что Рождественский пост’. 
Пост-та называ´лся Фили´пафка. Ни ядя´т ни мяса, ни малако´. Пляса´ть 
нильзя´. Сва´дьбы ни игра´ли. Нава´рим квасу, да картошки, вот и 
фили´пафка (Ивановка умёт.). 
 

 
20. Моделирование времени 

 
В данную идеограмму входят термины отсчёта времени праздников и 

дней, названий дней до и после праздника, середины сроков, следования близ 
идущих праздников по очередности. 

 
В числе ‘праздник, который приходится на определенный день в году. 

Соответственно, тот, который «не в чиле», попадает на разные дни года’. 
Миха´лъф день ф числе´ 21 наября (Княжево морш.). 

Ср.:  «Праздник в числе. Церковный праздник с точной датой. …Ну, 
Ильин день, например» [Сем., 375, забайк.]. «Численный день, числовой день 
‛праздник Благовещения’. Быть в числе, нечисловой день  - ‘праздники, 
приходящиеся на один и тот же день в году’ [Востр., 14, урал].  
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Загвеня, загвенья, -и, ж. ‘последняя скоромная трапеза перед постом’. 
На пе´рво васкрисе´нья эт щита´лась за´гвинья. Загаве´ють, и малако´ 
ядя´ть, тут блины´ пякуть; в васкрисе´нья блины´ канча´юца, а ф 
паниде´льник тут, наверна, капу´ста пайдёть (Носины морш.). 

Зазимье, -я, ср. [заз’им’йь] ‘время, связываемое с Покровом’. Покров 
связывается с выпадением снега. Обычно 14 октября выпадает снег, 
называется это зази´мье (Подгорное староюр.). 

Закреплённые праздники ‘праздничные дни, приходящиеся на одно и 
то же число календаря’. Тихвинская, Михайлаф день, Казанская, Пакроф – 
закриплёныи пра´зники. Пасха, Троица, Красная Горка – падвижны´и 
(Низовка бондар.). Закреплённые праздники держат число. Подвижные 
числа не имеют (Николаевка знам.).  

Ср.:  «Счётный день – праздник, приходящийся на один и тот же день в 
году, например, Благовещение» [Востр., 14, урал.].  

Мясоед, -а, м. [м’асайэ′т] ‘время, когда можно есть мясную пищу’. 
Равняется мясае´т с Пятрофкай, 12 няде¢ль между их. Если девить недель 
мясоед, то три няде¢ли Петрова поста. А то шесть нядель мясоеда и шесть 
нядель Пятрофки (Княжево морш.). 

Непереходящий праздник ‘праздник, дата которого меняется по 
годам’. Непереходящии – Рождество, Крещенье, Сретенье, Благовещенье, 
Медовый Спас, Преображенье, Успенье, Рождество Богородицы, Покров, 
Казанская, вешняя и зимняя Никола, Михайлов день, Воздвиженье и другие, 
как Игория, Петров день (Беломестная Двойня тамб., Черкасова). 

Неподвижный праздник ‘праздник с точной датой’. Неподвижный 
праздник в числе не стоит (Пахарь ржакс.) 

Первый спас. Второй Спас. Третий Спас. На второй Спас освящают 
яблоки. После освящения часть плодов отдавали нищим: на второй Спас и 
нищий яблочко съест. Проводы лета начинаются с первого, медового, Спаса 
(Новопокровка морд.). Первый Спас – медовый, второй Спас – яблошный, 
Спас-Преображение, третий Спас – орешный, орехи поспели, после Успенья. 
Третий Спас ещё и хлебный (Марьевка ржакс.) Третий, ореховый Спас 
праздновали не везде. Первый Спас медовый, второй яблочный, третий 
ореховый, у нас не празднуют этот Спас (Моисеево-Алабушка увар.). … 
Третий Спас я забыла  (Терновое инж.). 

Перелом поста ‘середина Великого поста’. На Егорьев день корове 
давали крест, испечённый на переломе, чтобы корова была здоровой 
(Новопокровка мор). Четвёртая неделя поста крестопоклонная. Среда на 
этой неделе и была переломом поста (Верхний Шибряй увар.). 

Переходящий праздник ‘праздник с переходящей датой’. Пасха и 
Троица переходящии, а Ражаство ф числе (Верхняя Грязное сосн.).  
Переходящии это Пасха, Вознесенье, Святая Троица, Вход Господинь в 
Ирусалим, Жён-мироносиц. У переходящих дни меняются (Беломестная 
Двойня тамб., Черкасова).  
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Подвижной праздник ‘праздник с переходящей датой’. Падвижны´и 
пра´зники числа´ ни глидя´ть» (г. Тамбов). «Подвижные праздники числа не 
имеют (Николаевка знам.).  

Полвиньё, полвинья, -и, ж. [палв’ин’йа′]  ‘середина срока праздника 
либо поста. В данном контексте речь идет о Преполовении Пасхи’. 
Палави´ны вясны´ прахо´дить, называ´ица палвиньё´. Абе´дню ба´тюшка 
слу´жить, и люди прихо´дють (Княжево морш.). 

Полпяты [полп’аты′] ‘половина срока от Рождества до Масленицы’. 
Если от Рождества до Масленицы девять недель, то Петровка три недели. 
По истечении четырёх с половиной недель [от Рождества] наступает 
праздник полпяты´. После этого празника три недели мясоеда (Пахарь 
ржакс.). 

Присвяток, -а, м. ‘маленький праздник, который предшествует 
значительному или связан с ним’. Присто´льный бальшой пра´зник, а 
присвя´тък – ма´линький пра´зник (Низовка бондар.).  

Разговёна, мн. , р.п. - разговён ‘конец поста, первое после поста 
вкушение скоромной пищи’.  … А в первый день Рожества были разгавёна. 
На разгавёна нельзя было пить воду, а коли будешь, то потома и на сенокосе 
будешь много пить (Бондари бондар.). 

Ср.: Розговень. «Наш Фадей каравай хлеба с одним яйцом съест!» – 
приговаривает деревня про накидывающихся на розговень прожорливых 
едоков… Бояре, следуя благому примеру царя-государя, раздавали на 
Светлый Праздник щедрую милостыню, а также посылали «розговень» в 
тюрьмы, больницы и богадельни» [Коринфский 1995, 217, 224]. 

Сердохрестье. Сердокрестье, средохрестье, -я, ср.// –и, ж. ‘середина 
Великого поста’. Сирдахре´стье – палавина поста, кристы´ пяку´ть иль на 
заква´ски, иль на дражжа´х (Тишининовка инж.).  

Ср.: «Сердохрёстный, сердохрёстье, средокрестье» [Даль, IV, 130 без 
указ. м.]. 

Число не держит ‘то же, что «в числе»’. Сирдахре´стье число не 
держит  (Алгасово морш.).  

 
 

I.II.4. Конфессии 

Содержание семантического поля «конфессии» носит 
историографический характер: большинство фактов извлечено из работ 
тамбовских краеведов и относится к 19 веку. Приводятся объяснения 
«Полного православного богословского энциклопедического словаря» (Тт. 1-
2, 1992). 

 

21. Названия конфессий 
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Бахтисты, мн. [бахт’и′сты]. ‘члены общины протестантского толка’. 
Бахтисты – нехристане. В Иисуса Христа не верят, Мать Божья у них 
неправильная. На Пасху не поют «Христос Воскрес», не христосвыются. 
Праздники у них есть свои, христианские они не признают. У бахтистов поп 
с галстуком, икон нет. Во время службы все сидят за партами, не поют, 
нельзя шевелиться, оглядываться, глаголить, только слушать (Дубровка 
Тамбовского района).  Сроду у нас э′тава ни͡  было′. Бахтисты какий-та, да 
чиво´й-та. У нас адна  ве´ра,  ру´ская (Терновое инж.).  

Баптисты, мн. ‘члены общины протестантского толка’. Они веруют в 
Иисуса, но у них нет икон,  и они крест не ложат (Моршанск, Сашина). 
Маша Царица была, стишки читала, баптистка (Криволучье инж.). 
Баптисты – это старая вера, она идёт исстари веков (Токарёвка, 
Капустина). Эта вера известна давно (Домнино сосн.). Баптисты – старая 
вера. Их не хоронят на одном кладбище с православными (Лукино ржакс.). 
Эта вера христианская, потому что они тоже поклоняются Христу. 
Баптисты – приверженцы протестантизма, признают только Святое 
Писание как единственный источник веры, отвергают культ святых, 
храмы, иконы, большинство христианских таинств (Марьевка ржакс.,1999). 
Баптисты не молятся в храме, молятся только Иисусу Христу, не 
крестятся (Новопокровка морд.). 

«Многие баптисты – выходцы из молокан. Когда баптизм начал 
развиваться, в России был уже конец 19 века, а мы идём с начала 18 века. 
Само слово «баптизм» означает «погружение» (в воду), а мы верим, что 
человек погружается верою. Раньше они пели только из Библии, а сейчас 
стали петь духовные песни» [тамбовские молокане о баптистах, г. Тамбов 
2001 год].  

Ср.: Бантисты  псков. «Баптисты есь, сяктанты у нас называюца. Мы 
янгилиаты, бантисты, секцыя у нас» [ПОС, в.1. 109].  

Белые голуби ‘скопцы’. Белые голуби – члены скопческой общины в 
19 веке, голубиное учение – еретическое учение скопцов.  «Нашлись и там 
серьёзные улики против скопческого начальника, а также против некоторых 
чиновников, нагревавших руки около такой доходной статьи, как общество 
«белых голубей»; «…моршанские купцы были люди богатые и не жалели 
денег на распространение своего, по их словам, голубиного учения» [Дубасов 
1993, 73,75]. 

Богомолы, мн. ‘то же, что хлысты’. «Главным распространителем 
богомольского учения был у нас крепостной крестьянин Абакум Копылов. 
…Все общество кирсановских богомолов сразу веровало в своего «великаго 
учителя». В богомольских хатах шли оживленные разговоры о том, как 
милостиво и любовно встретил сам Господь Бог Абакума Ивановича» 
[Дубасов 1993, 164-165]. «… а с наступлением ночи богомолы легли спать, 
как попало. В ночной темноте слышались то религиозныя канты, то молитвы, 
то сдеражанный смех и фривольные шутки» [Дубасов 1993, 163]. 

Буквари, мн. ‘молокане «буквального толка»’; к ним относит себя 
тамбовская конфессия молокан. Это деление, как считают представители 
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общины, «по учению». Мы ближе к православию. Авторитет для нас только 
библия. Не признаём иерархию церкви, нет священства. А руководитель есть 
для власти, власти от нас требуют. Обычный брат. Нет денежного 
служения, это отчасти как у православных – хочешь клади в кружку, 
хочешь - не клади. У баптистов это есть, пресвитер собирает деньги 
[запись в общине молокан, г. Тамбов, 2001 год].      

Воскресники, мн. «Воскресниками» называют «чистых» молокан в 
Саратовской губернии, притивопоставляя их субботникам [запись из 
общины молокан в г. Тамбове].  

Духари, мн. ‘молокане духовного толка из внутриобщинного деления 
«по учению»’. Не признают второго пришествия реально, признают только 
духовно, как духовное перерождение. Все события Библии понимают 
иносказательно [запись беседы с тамбовскими молоканами, 2001 год – С.Д.].          

Духоборцы, мн. Духоборцы – одна из старых русских сект, её члены 
считали себя борцами за дух. Возникла в середине 18 в. (Дуплято-Маслово 
знам., зап. Михеева). 

Католизм, -а, м. ‘католицизм’. Блаженные были подвижниками в 
католизме и православии. В православии блаженные – юродивые и 
некоторые святые (Бокино тамб). 

Католики, мн. У католиков нет икон и крест они кладут наоборот 
(Тамбов, Нагина). 

Корабли, мн. ‘отдельные общины хлыстов’. «Изредка «три корабля» 
собирались вместе. Догматического различия между ними не было. Была 
одна нравственная рознь, зависевшая от темпераментов ересеначальников. 
Так, у Анисьи Копыловой собрания были чинные, а у Перфила Катасонова 
«творили чудеса» [Дубасов 1993, 166]. 

Максимисты, мн. – это «крайние прыгуны», как говорят современные 
тамбовские молокане. Название конфессиональной группы по имени 
основателя Максима Гавриловича Рудомёткина, родом из села Алгасово 
Моршанского уезда [г. Тамбов, запись 2001 года]. 

Мокрые, -ых. «Мокрые - так называют тамбовские молокане 
«крещёных» баптистов, т.е. тех, которые имеют обряд крещения и ставят его 
на первое место. В качестве примера разделения на «мокрых» и «сухих» 
приводятся последователи баптизма из г. Баку» [Тамбов, 2001 г. С.Д.].  

Молокане, мн. Диал. тамб. молока´ны. «…сами же они объясняют это 
название тем, что учение их есть чистое «словесное млеко», о котором 
говорится в Св. Писании» [ПБЭС, т.II, 1588]. Православные называют эту 
конфессию молоканами оттого, что они в пост пьют молоко [по 
диалектным записям из разных районов Тамбовской области]. 

Молоканы, мн. [малака′ны]. Малака´ны не веруют в крест, в церкву не 
ходят. У них своё кладбище. В пост едят молоко, отсюда и название – 
малака´ны (Кёрша, Пахотный Угол бондар.). Малака′ны не ходили в 
православную церковь (Пахарь ржакс., зап. Лысова, 1996). 

Молчанки, мн. Бывают ещё католики, баптисты или молча´нки. 
Молча´нки – они не разговаривали с православными (Правые Ламки сосн.). 
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Постоянные, мн. – община молокан, сохраняющая свою социально-
религиозную структуру такой, какой она была в 19 веке. От них произошли 
«прыгуны» [из беседы с тамбовскими молоканами, 2001 год]. 

Прыгуны, мн. По мнению современных тамбовских молокан, 
«прыгуны – это те молокане, которые, как и пятидесятники, считают, что Дух 
святый сходит на них и они могут говорить на разных языках. Основателем 
«прыгунства» считается некий Петров. Сохранились в Австралии, в  
Калифорнии, у нас их нет» [из записи беседы с тамбовскими молоканами, г. 
Тамбов, 2001г.]. 

Ср.: ПБЭС: «…Во время богослужений прыгают с пением стихов до 
полного изнеможения вокруг столов. Секта эта известна ещё под именем 
секты «веденцев» и «сионцев». Прыгунство в дальнейшем своём развитии 
всё больше приближается к хлыстовщине» [ПБЭС, т.II, 1589].  

Пятидесятники, мн. Пятидесятники есть. О них почти ничего не 
известно, т.к. эта вера в селе новая. Даже нельзя точно назвать эти семьи 
(Сабуро-Покровское никиф.). 

Рыбники, мн. Рыбники за грехи накладывали на себя питеньё′ 
(наказание – С.Д.). Это обед молчания на определённый промежуток времени 
(ржакс., зап. Лысова). 

Сионцы, мн. «Сионцы - молокане одного из толков» [Записи из 
общины молокан в г. Тамбове  и по ПБЭС, т.II, 1589).  

Средники, мн. ‘беспоповщинский толк раскольников‘. «В 19 веке 
появились в Тамбовской губернии» [ПБЭС, II, 2111].  

Сталоверы, мн. [сталав’э′ры] ‘старообрядцы, следующие обрядам 
внешней церковной жизни, имевшим место до патриарха Никона’ [ПБЭС, 
т.II, 2113].  – Какие веры ещё Вы знаете? – Сталаве′ры (морш.). Сталаве´ры 
кристились двумя пальцыми. Вино ани называють ни нашим, чёрт-зе´льим 
(пос. Пахарь ржакс.).      

Ср.: «Старообрядство, -дчество ср. староверство. –ческий, к сему 
отнсщ. – обрядец, -дца м., - обрядка ж. старовер. Старовер более общее 
названье, включая иногда и прямых раскольников, а старообрядец – 
единоверец благословенной церкви» [Даль, IV, 511].  

Староверы, мн. [старав’э′ры]. Староверы крестились двумя пальцами, 
сохраняли в тайне обряды своей веры, не пили вина. Про них считают, что 
очень трудолюбивы. Вино они называли “не нашим», «чёрт зельем» (Пахарь 
ржакс., Лысова, 1996).”. 

Столоверы, мн. [стъалав’э′ры] ‘неправославные, «сектанты», что-то 
приближенное к хлыстовщине (точно принадлежность к конфессиональной 
группе не определяется)’. Название столоверы происходит от представления 
о столе, возле которого «бегают» посвящённые в хлыстовщину. Действия 
«столоверов», по полевым записям,  представляются в виде картины 
страшного жертвоприношения, имевшего быть место в прошлом:      

Сталаве´ры под Пасху режут человека и кровью причащаются. 
Сталаве´ры поют молитвы, но в иконы не верят, только в Христа. Свой 
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Христос должон использовать невинную девушку (Староюрьево староюр., 
1999 г.). У стълаве´ръф у них сафсем в другой день Паска (Княжево морш.).  

Субботники, мн. Субботники, то есть люди, у которых каждая 
суббота – это праздник (Черняное тамб.). Субботники, духоборцы, рыбники, 
молоканы, хлысты, староверы – это старые веры (Новопокровка морд., 
1999). Субботники, молоканы – веры, которые мы ещё знаем [помимо нашей 
– С.Д.] (Свищёвка, бондар., 1999). 

«В 1864г. рассказовское1 приходское духовенство писало: 
«Субботников у нас около 1000 душ и ждут они в скором времени Мессию, а 
для построения Иерусалимского храма собирают большие деньги» [Дубасов 
1883, в.1, 249]. Субботники, то есть люди, у которых каждая суббота – 
это праздник (Черняное тамб.,  1997 г.).  

Сухие, мн. –их. Сухие (баптисты) не крестятся (г. Тамбов, 2001 год).  
Хлысты, мн. Они жили как христиане, но детей не родили (Пахарь 

ржакс., Лысова, 1996). 
«В одном из описаний собрания хлыстов в  Туголуково 

Борисоглебского уезда Тамбовской губернии: «Несмотря на то, что богомолы 
шли к причастию весьма охотно, Катасонов вооружился кнутом и подгонял 
всех к столу» [Дубасов 1993, 164].  

Ср.: «Название «хлысты» произошло или от одного из их обрядов, при 
совершении которого они хлещут и бьют себя по телу жгутами, прутьями, 
или же есть искаженное произношение «христовщина», и так секта 
называется потому, что управляется христами. … Они сами себя не 
называют и не любят, когда другие их называют хлыстами. Их называют 
также богомилами, лядами, кантовщиками, сладкоедцами, шалопутами, 
монтанами, духовными христианами, самообожателями, ханжами, 
купидонами, братьями-корабельщиками, вертунами, баклушниками, и все 
эти названия известны и в литературе» [ПБЭС, т.II, 2281]. 

Шелапуты, мн. ‘богомолы или хлысты’. «Глубокий интерес по 
религиозно-мистической оригинальности представляет нам секта хлыстов, 
иначе называемых шелапутами, богомолами, истинными христианами и 
Давыдовым согласием» [Дубасов 1993, 162].  
 

22. Собрания, обрядовые действия и предметы  
 

Беседа, -ы, ж. Пение псалмов и отрывков из евангелия перемежается  
благочестивыми «беседами» – проповедями, рассказами членов общины о 
евангельских событиях и личных впечатлениях, связанных с ними [собрание 
молокан, г. Тамбов, 2001 год – С.Д.]. 

Венцы, мн. ‘кольца из соломы, которыми отмечались члены собрания 
богомолов (хлыстов)’. «Утром все богомолы пошли к Астафьевой и при 
входе кланялись ей в ноги и целовали ее. Между тем Козьмин начал делать 

                                                   
1       Город  Рассказово ныне районный центр Тамбовской области. 
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из соломы кольца. – На что это? – спросили Аникеевы. – А это венцы для 
получивших благодать» [Дубасов 1993, 163]. 

Верчение, -а, ср. ‘обрядовые действия у хлыстов’. «Пением гимнов, 
скаканием и верчением, кружением и беганием они надеялись «приобресть 
Христа» [ПБЭС, т. II, 2284]. По историческим материалам И.И. Дубасова:  
«…наши отупевшие сектанты дрожали и вертелись до упаду в о время своих 
молений, а также открыто развратничали, говорили иностранными языками 
(тарабарщиной) и пророчествовали»; «в своих религиозных порывах 
сочиняли духовные стихи и с увлечением, во время верчений, пели их» 
[Дубасов 1897, в. VI, 45; курсив наш – С.Д.]. 

Закалать агнцев. По историческим данным выражение, исходящее из 
среды хлыстов, обозначавшее якобы имевший место в 19 веке обряд 
причастия хлыстов, за которым, по слухам, стояло убийство младенцев: 
«Судя по документам Московского архива Министерства юстиции наши 
изуверы-хлысты убивали будто бы своих младенцев, закалали агнцев, как они 
выражались, вытачивали у них кровь … пекли с нею белые хлебцы и эту 
ужасную снедь кощунственно выдавали за причастие» [Дубасов 1896, в.VI, 
45].  

Причастие, -я, ср. (у хлыстов). «Действие закончилось «причастием». 
Богомолы ели кусочки чёрного хлеба и запивали их тёплой водой. «Как вода 
сплывает, - приговаривали они, - так бы грехи сплывали, и тот хлеб наш – 
слово Божие, а вода – слёзы народные. Несмотря на то, что богомолы шли к 
«причастию» весьма охотно, Катасонов вооружился кнутом и подгонял всех 
к столу» [Дубасов 1993, 164]. 

Радение, -я, ср. ‘собрание скопцов’.  «Мирно люди Божьи совершали 
свои «радения», наружно исполняли православные обряды, отличались 
трезвою и скромною жизнью, ласково принимали в домах своих 
православных священников, щедро расплачивались с чинами земской 
полиции и другими властями и вследствие строго организованной своей 
солидарности богатели» [Дубасов 1993, 74].  «Максим Платицын упорно 
отказывался от всякого участия в скопческих радениях и ереси» [Дубасов 
1993, 77]. 

Ср.: Радения ‘собрания хлыстов’. «… широкое развитие среди них 
взаимопомощи, широкая благотворительность и пленительные для простецов 
собрания с радениями и пением роспевцев» [по ПБЭС, т. II, 2284]. 

Скрутиться, сов. неперех. [скрут’и´ца]  ‘собираться в доме на 
собрания’.  Говорят, что баптисты «скрутились», т.е. собрались на 
собрание в доме у одного из членов общины [пос. Пахарь ржакс.]. Баптисты 
у Нюрки Зотовой скрутились (ржакс.). 

Стишки, мн. ‘песнопения  баптистов’. Говорят, что раньше их пели 
нищие, попрошайки и вообще народ тёмный. Маша Царица была, стишки 
читала, баптистка (Криволучье инж.) 

Хлыстать, сов., перех. ‘обрядовое битьё на собраниях богомолов 
(хлыстов)’. «О хлыстовских собраниях у нас говорили так: «Соберутся 
хлысты в какую-нибудь просторную избу и бегают кругом чана с водою, 
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приговаривая: хлыщу, хлыщу, Христа ищу. Тогда некто выходил из чана, и 
начиналось общее беснование» [Дубасов 1993, 162]. 
 

 
23.  География, место молитвы 

 
Иерусалим, а, м.  ‘место собраний хлыстов’ [Дубасов 1993]. 
Ср.: «Богослужение молокане совершают в больших комнатах, по 

образу «Сионской горницы», называемых ими «горенцами»; посередине 
ставится стол, по местам – лавки, на которых справа садятся мужчины, 
налево – женщины» [ПБЭС, т.II, 1588]. 

Ср.: Моленная, сущ., ж., старообрядч.  Комната для молитвы. Дом в 
два жилья… с моленной в особой горнице» [Марков 1962, 540]. 

Тамбовка, -и, ж. ‘название деревни, основанной переселенцами из 
Тамбовской губернии в Приамурье’. «В XIX в. значительная часть молокан 
из внутренних губерний страны вынуждена была переселиться на окраины 
или даже покинуть пределы отечества. В результате территория их 
расселения значительно увеличилась. К традиционным местам проживания в 
России (Тамбовская, Воронежская, Самарская, Саратовская, Астраханская 
губернии) добавились Ставрополье, Крым, Рязанская Владимирская, 
Нижегородская, Симбирская губернии, а также Кавказ, южные районы 
Сибири и Дальнего Востока. …В 60-е-70-е годы XIX века в Амурскую 
область и Южно-Уссурийский округ Приморской области уже добровольно 
переселяются молокане из Поволжья и южных губерний России. …Основная 
масса молокан осела в Амурской области. Ими был основан ряд селений: 
Тамбовска, Астраханка, Толстовка, Гильчин и др. 

   … В Приамурье основной массив составляли выходцы из Тамбовской 
и Воронежской губерний» [Сердюк, Фетисова 1998, 50-51]. 

 
 

24. Именования членов общин, люди 
 

Богородица, -ы, ж.  
1. ‘так называли первых помощников руководителей секты хлыстов’. 

«В «богородицах» у него ходила Татьяна Черносвистова» [Дубасов 1993, 
166]. «Тут была вдова – крестьянка Астафьева с целой свитой черничек и 
странниц. Всё собрание относилось к ней с величайшим почтением и 
именовало её матушкой, чудотворкой и богородицей. Тут же был 
«настоятель» Перфил Катасонов, к которому сама Астафьева обращалась как 
к набольшему» [Дубасов 1993, 163]. 

Ср.: в ПБЭС: кормщица – управительница общины хлыстов, 
называемая также «Богородицей», «восприемницей», «матушкой», 
«…руководят радениями, в случае смерти кормщика заменяют его и 
управляют кораблём» [ПБЭС, т.II, 2284]. 
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2. ‘последовательница учения скопцов’. «Окончательный обыск в доме 
Платицына сделан был в январе 1869 года. …Тут же висела фотографическая 
карточка некоей Анны Сафоновны – сосновской крестьянки, которую 
скопцы величали Богородицею. Скопческая Богородица изображена в виде 
простой деревенской женщины с платком на голове и груди и с цветком в 
руке» [Дубасов 1993, 76]. 

Духовник, -а, м. духовница, -ы, ж. ‘члены общины хлыстов, мужчины 
и женщины, которые даются друг другу «братьями»’. «Там мужчины и 
женщины раздевались донага, подражая Адаму и Еве, неистово плясали, 
вслух исповедывались в грехах своих, громко вскрикивали и плакали и после 
ложились вповалку, «духовник с духовницею» [Дубасов 1993, 166]. 

Ключи ада ‘гениталии, по выражению скопцов’. «Назад тому два 
месяца, - объяснял он моршанскому суду, - вздумал я оскопить себя для 
прекращения плоти и вчера в полночь, когда все спали, найденным в канаве 
ножом сам себя порешил и отрезал ключи ада» [Дубасов 1993, 74 со ссылкой 
на «Архив губернского правления. № 66»; рассказывал колодник 
моршанской тюрьмы Михаил Иванов в губернском правлении во времена 
знаменитого скопческого процесса по делу Платицына  1838 года – С.Д.]  

Ср.: «Ключи´ а´да, ключи´ бе´здны, у скопцов; известные части  [тела]» 
[Даль I, 15]. 

Настоятель, -я, м.  ‘управитель общин богомилов или хлыстов, он же 
«бог», «христос»’. Пользуются неограниченной властью на своём «корабле». 
О поведении одного тамбовского настоятеля имеется следующее 
наблюдение: «Входя в избу, все подходили к нему и целовали его руку и 
щёку, а он указывал входившим их места. Когда вошли в собрание 
Аникеевы, им приказано было открыть рты и «настоятель» туда дышал» 
[Дубасов 1993, 163].  

Святые, мн. ‘богомилы после принятия их в общину’. «Таким образом 
приняты были в богомильское общество новые члены». После этого все 
стали петь канты на мотивы нищенских песен и беседовать, величая друг 
друга святыми, а с наступлением ночи богомолы легли спать, как попало» 
[Дубасов 1993, 163]. 

Священные, -ых. ‘свита наставников скопческого движения’. «Всех 
подсудимых в моршанском процессе оказалось 40 человек. Из этого числа 9 
женщин разного возраста жили в платицынском доме на полном содержании. 
Все эти фанатические женщины, как это подтвердила медицинская 
экспертиза, подвергнуты были полному оскоплению, т.е. порч грудей и 
половых органов, и составляли «священную» свиту скопческого наставника» 
[Дубасов 1993, 77].  

Христос, -а, м. ‘так называли себя руководители сект хлыстов’. 
«Первым известным «христом» в Кирсановском уезде был Абакум Копылов. 
В «богородицах» у него ходила Татьяна Черносвистова» [Дубасов 1993, 166].  
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I.II.5. Локусы 

25. Этиология 

Ад, -а, м. ‘место мучений’. Бох ата фсех атваро´тица и в ат 
пасыла´ить! (Пахарь ржакс.). 

Ср.: «Ад м. адея ,́ геена, тартар, татарары, бездна, преисподняя, тьма 
кромешная, печь огненная. Хоть в аду ликуй, только нас минуй, о злом 
человеке вместо: хоть в раю. Всяк ада боится, а дорожка торится. В рай 
просятся, а заживо в ад лезут. Ад стонет, рыдает, грешных к себе призывает. 
Лучше с умным в аду жить, чем с дураком в раю. Житьё, словно в аду. На 
немилостивых ад стоит. Пусти душу в ад, будешь богат. В аду΄ не быть, 
богатства не нажить, потому что богатый часто наживается неправдою. Не 
есть (нет, несть) во аде покаяния. А в аду хорошо заступничество: ину пору 
хоть кочергой вместо вил подсадят: всё легче» [Даль, I, 15]. «Адея΄ ж. ‛ад’.  
Адея΄ стонает, к себе призывает. Наполняется адея  ́ попами, дьяками, да 
праздными судьями». «Адова΄» [Даль I, 14, без указ. м.]. «…Не есть во аде 
покаяния, не есть во аде исповедания!..», из стиха о Страшном Суде. 
[Коринфский 1995, 647]. 

Бездна, -ы, ж. [б’э′зна] ‘ад’.  Бездна – это глубоко под землёй. Там 
грешные души мучатся и нет им спасения (Большая Криуша никиф.).  

Ср.: «Бездна, ж. 1. Неизмеримая глубина, бездонная пропасть, крутой, 
глубокий обрыв, яма, круть. 2. Ад, преисподняя, кромешная. Грехи любезны 
доводят до бездны» (Даль, т.I, 154).  

Ворота, мн. Душа идёт на небо, на Божий суд, проходит в ворота, а 
потом в ад или в рай (Тамбов). 

Ср.:  «Врата адовы» [Даль, I, 15]. 
Едемский сад ‘рай’. Были токо Адам да Ева в Едемском саду. Они 

работали и безгрешные были (Заворонежское мичур.).  
Енизарецкое озеро ‘озеро, разделяющее ад и рай’. Есть между адом и 

раем озеро Енизаре´цкое. Через эту речку-озеро все когда-нибудь пройдут. В 
нём, озере, кипящая вода. Там мучаются люди. Нужно протянуть нить 
(переправу). Если человек хочет спастись, то он должен просить об этом 
Господа-бога. Тогда Он протянет руку и спасёт (Донское тамб.). 

Ирий, -я, м. ‘подобие рая’. Анна Яковлевна сказала, что точно не 
знает, что такое «ирий», но от своей прабабушки слышала такое 
выражение: «Ирий свято, адо грешно» (Кузьмина Гать тамб.).     

Ковчег, а, м. ‘Ноев ковчег’. Ковчег стал на горе Арарат, и щас он там 
и лежит (Александровка знам.). 

Подадник, -а, м. [пада′дн’ик]. 1. ‘самое страшное место ада’. Есть а 
Есть пода¢дник, энто ещё сильнее. Хто абот де´лаит, хто´ симе´йнуйу 
жи´знь разбива´йуть. Пада´дником хто´ папада´йуть, их спра´швыйуть. 
Ани´: у на´с то´лька ради´тильскийа [родительская суббота], там быва´ит 
чу´ть све´та. Чу´ть – как свита´ть у нас начина´ить. А так тьма´ 
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криме´шныйа  (Терновое инж.). 2. ‘место для новопреставленных’. Когда 
душа лята´ить сорак дён между адом и раем, это и есть подадник (Кулички 
тамб.).  

Предадник, -а, м. [пр’эда′дн’ик] 1. ‘то же, что подадник во втором 
значении’. В преда΄днике смертные души живут сорок дён (Пушкари тамб.). 
2. ‘место, куда грешники попадают сначала’. Ад глубоко под землёю, туда 
отправляются все грешники, и тама их на сковраде жарют черти, поэтому 
в аду стоит стон и крики. А прежде чем грешник попадает в ад, он сперва 
бывает в преда¢днике, где на большущих весах взвешивают все его грехи и 
назначают наказание, от коего он будет мучаться в аду (Малое Гагарино 
бондар.).  

Рай, -я, м. ‘место блаженства’. Рай – харошая места. Каво Гаспоть 
прастить, в рай пустить (Стёжки сосн.). Кто лествиницу сломает, тому в 
рай не попасти, на небеса его не пустят (Красный Угол первом.). Рай для 
святых, ад для грешников (Серебряки тамб.). «С маленьким покойником 
кладут в гроб ложку, чтобы было чем хлебать в раю молочко из молочных 
речек» [Экстракт 1850; Матчерки морш.]. 

Тот свет ‘мир неземной’. Плетёнки [косы – С.Д.] надо расплести. 
Нельзя туда плетёнками, на тот свет. Плестись будет, плохо ей идти. В 
плети она попадёт. Руки, ноги развязать. А то спотыкаца бу΄дить  
(Тишининовка инж.) На том свете живут тоже посёлок. Родители там 
работают, копошатся, ведут хозяйство, а муж с женой вместе  
(Тишининовка инж.). 

Ср.: «Хлеб нельзя тыкать вилкой – на том свете самого на вилах будут 
поднимать» [Фольклор Приангарья начала XX века 2000, 46, приангарск.].  

Седьмое небо ‘самое высокое место на небесах, доступное святым’. 
«Когда Абакум взят был на седьмое небо, - толковали крестьяне, - то по 
всему небу прогремел Божий глас: сей есть сын мой возлюбленный, о нем же 
благоволих… Тогда на богомольских собраниях стали будто бы совершаться 
чудеса: сиял ночью свет, свечи сами загорались, и дух пророческий 
овладевал многими» [Дубасов 1993, 165; кирсановский уезд]. 

Энтот свет ‘мир неземной’. Канешна эта грех [в праздники мыться]. 
Бу´диш пато´м  на  э´нтом  све´ти  памо´и  сваи´  глата´ть (Троицкая 
Дубрава тамб.). 

Ядем, -а, м. [йадэ′м] ‘рай’. Вырей-та? Да э´та прастаре´шнае 
мо´лвище Яде´ма, са´да  ра´йскава. Там  ду´ши  пра´видных  люде´й  жаву´ть  
(Кузьмина Гать тамб.).  

 
26. Святая вода 

 
Воердань, -и, ж. [ваирда′н’] ‘иордань’. На Крещению на реке делали 

прорубь, вырубали прямым крястом. Называлася она выярдань, куды люди 
приходили и купались в ней, щё бы здоровым быть (Комаровка бондар.).   

Книга подготовлена при поддержке РГНФ



67 
 

Воерданье, -я, ср. [ваирда′н’йьэ] ‘иордань’. Воерданье - прорубь на 
Крещенье, которую вырубали в виде креста (Паревка инж.). 

Иордань, -и, ж. [иарда′н’] ‘прорубь на реке, вырубленная часто в виде 
креста, для водоосвящения на Крещенье. Прорубь эту называли Иорданью, а 
сам обряд водокрещение (Серебряки тамб.). 

Ср.: «В иордани купаются, кто о святках рядился» [Даль II, 163]. 
«Иордань. Коли прорубь на Иордани полна, будет большой разлив» [Даль, I, 
257]. «Ивордань, Евардань ета ключ, туды свишэнники ходють да воду 
светють, асоба на Кришшэне» [Сем., 181; забайк.].  

Колодец, -а, м. – Есть ли в вашей местности почитаемый источник? 
– Да, это святой источник Пантелеймонов колодец. Девятого августа вода 
в нём освящается, и паломники наполняют сосуды этой водой (Беломестная 
Двойня тамб., Черкасова). 

Купель, -и, ж. [куп’эл’] ‘прорубь в виде квадрата на Крещение’.  
Ходили в купель, прорубят и кунаются. Ставили кресты по углам проруби  
(рисовали на льду). Прорубь имела 4 угла. «В Иордани хрищаемся, тебе 
Господи!» (Полынки покр.-пригор.).  

Святое озеро ‘название озера’. В Святом озере зеркальный карп 
водится. Там церковь утонула (Липунцы тамб.). 

Хрещенский купельник. К вечеру пред Хрищеньям на ряке´  
праруба´ли  тапаро´м про´ропь  крясто´м. Мы называ´ли йаво´ хрище´нский 
купе´льник (Челнаво-Рождественское сосн.). 

Ярдань, -и, ж. [йарда′н’] ‘иордань’. На Крищенье на ярдань с иконами 
ходють, а как зачнёть батюшка крест пагружать, з берега из ружьев 
палять (Стёжки сосн.).   

 
27. Место молитвы 

 
Собор,  -а,  м.  [сабо′р]  ‘главный храм города или монастыря, где 

совершает богослужение высшее духовное лицо‘. А сабо´р эт спица´льна в 
Маскве ,́ а у нас сабо´ра не´ту (Новотомниково морш.).  

Церква-ы, ж. [цэ′рква] ‘церковь’. «Пашли в церкву», - говорять. А 
часовня на кладбищи (Новоюрьево староюр.).  

Божий домок ‘церковь’ (в загадке о пчеле). «Летел зверок чрез Божий 
домок, он говорит: здесь моя сила горит!» [Добровольский 1848,39].  

 
 

28. Кладбище 
 

Часовен, -и, ж. ‘отдельно стоящая постройка без помещения для 
алтаря’. Часо´вин на клатбищи, иде приходять харани´ть (Стёжки сосн.).  

Часовенка, -и, ж. Ф чисо¢винки пъстая¢ть – за¢фтра харани¢ть будуть 
(Троицкая Вихляйка сосн.). 
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Ср. в том же значении: «Крестик, краснояр. 1. Часовня. В честь 
Миколы-угодника был в деревне крестик поставлен, молиться ходили туда, а 
церква в соседнем селе была. Кур.» [Сл. Краснояр., 162].  

Погост, -а, м. [паго′ст] ‘кладбище’. Пагост скризь зарос бадырём3  
(Ивановка сампур., Шестакова Н.П., 2008 г.). В Рыбинском море стоит 
незатопленная колокольня одной из церквей. Есть предание об опустившейся 
на дно озера церкви. Люди до сих пор слышат её колокольный звон. Места 
эти – погосты (Беломестная Двойня тамб., Черкасова). 

 
      

29. Место в церкви 
 

Амавон, а, м. [амаво′н] ‘возвышение перед алтарем’. Амавон 
называица перед алтарём. Батюшка читает молитвы с него, причащает 
(Старосеславино первом.). 

Ср.: «Амво´н, амбо´н м. греч. возвышенное место для проповедника, 
амвонные ступени» [Даль, I, 38]. Слово «амвон» заимствовано из греческого 
αναβαίνω – ‛восхожу, восход’; обозначает полукруглую, выдвинувшуюся в 
середину храма часть солеи [Дьяченко, 14].  

Бабинец, -а, м. В старину существовал особый женский притвор в 
церквах, он назывался бабинец (Марьевка ржакс.). 

Большие врата ‘ворота перед храмом. Они главные, через них 
мёртвых проносят. Когда входишь в церковь, надо окрестить себя перед 
ними, Господа приветствовать. Открывают большие врата, когда 
покойника несут (Старосеславино первом.).  

Врата, мн. ‘Царские врата алтаря’. Сестра моего мужа никак не могла 
родить. Три дня так мучилась. Она попросила мать открыть Врата, и 
открыли их, она родила: «Толците и откроют вам, просите и дастся вам» 
(Чутановка кирс.).  

Глава, -ы′, ж. ‘купол церкви’. Ф тот де´нь [когда ломали церковь]  
гла´вы  палите′ли, стал  мрак,  фсё  зазвине´ла  (Криволучье инж.; о сломе 
церкви в 20-х годах).  

Ср.: «Полыхнули «смоляки», и огненный змей запрыгал во всех 
концах, роняя пылающие хлопья. -Кумпол-то, кумпол-то!.. – дёргает меня 
Горкин. Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по 
куполу до креста… и там растаял» [Шмелёв 1996, 63]. 

Канун, -а, м. [кану′н] ‘место в церкви, где ставят приношение для 
поминовения’. В канун ста´вять для мёртвых. Све´чи ста´вять, там 
принясу´ть хто бу´лку, хто  бато´н, хто я´блаки пало´жить, хто лук. А так, 
для свиче´й-та, там  аку´ль  ка´жнава  о´браза, там Бо´жий Ма´тири, 
аку´ль фсе´х святы´х, стая´ть патсве´чники, им стано´вють све´чи (Носины 
морш.). 

                                                   
3   Бадырь [бады′р’] – сорная трава. 
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Коностас, а, м. [канаста′с] ‘иконостас’. У нас говорят коностас, 
аналой не говорять (Вторые Левые Ламки сосн.).  

Крыльца, мн. [кры′л’ца] ‘прав. клирос – место перед алтарем для 
певчих и чтецов. Греч. κλῆρος — часть земли, которая досталась по жребию’.  

На кры´льцах паю´ть (Носины морш.). Ате¢ц  Никалай   о¢кла   
кры¢льциф  и   Бо¢жа Мать (Новотомниково морш.). Батюшка стаить на 
кры´льцых, которые выше пола, а певчии стаять на кры´льцых па або´чине 
(Кулички тамб.). Крыльцы называеца [место, где поют певчии – С.Д.] 
(Селезни тамб.). Пе´фчии на кры´льцых стынави´лись (Криволучье инж., 
Паревка инж.). На крыльцых стаять. Левыи крыльцы и правыи крыльцы 
(Стёжки сосн.). Кры´льцы – возвышенность с правой стороны от алтаря 
(Отъяссы сосн.). На кры¢льцах пе¢фчии (Тишининовка инж.). На кры´льцах 
паю´ть (Осино-Гай гавр.).  

Ср.: «Стали на крылосе петь сразу и зажглось паникадило, - уж 
светится, будто Рождество. Иду от всенощной, снег глубокий, крепко 
морозом прихватило…» (Шмелев 1996, 275). 

Налой, -я, м. [нало′й] ‘аналогий – подставка для икон и книг с верхней 
наклонной доской’. Водят круг налоя» ( Селезни тамб.;  Ивановка сампур.). 
«Налой – это в церкови столик. Туда книги ложит батюшка, иконы, крест» 
(Заворонежское мичур.).  

Ср.: «Бабинец» у В.Даля с пометой «юж.»: «… бывший в старину 
особый женский притвор в церквах; ныне такое же отделение в синагогах» 
[Даль, т.1,86].  

Папереть, -и, ж. [па′п’ар’эт’] ‘площадка перед входом в церковь’ 
(Саюкино рассказ.; Покрово-Пригородное тамб.). Паперек каменный, голяк 
там лежит (Стёжки сосн.).  

Паперки, мн. [па′п’ирк’и] (Михайловка знам.).  
Паперник, -а, м. [па′п’арн’ик] (Полковое; Демьяновка пичаев.; 

Новотомниково морш.).  
Папирт, -а, м. [па′п’ирт]. У церквы крылец-та. Вы туда захадили? – На 

па´пирти бо´жьяво хра´ма Або´рваный ни´щий стая´л (Носины морш.).  
Папертник, -а, м. [па′п’иртн’ик]. Эт тут как ф церкафь вайдёшь, тут 

и папертник (Новотомниково, морш.). 
Ср.: «Кликуши на паперти стоят, а в церкви оне начинают кликать. 

Папертный навес» [Даль, III, 32].  
Трабезная, -ой, ж. [тра′б’изнайа] ‘церковная пристройка, 

предназначенная для приготовления и приёма пищи’. Иха была тесная [в 
соседнем селе], а наша была прасто´рная. Заходиш фхот, а патом 
называлась тра´бизная (Носины морш.). 

Ялтарь, -я, м. [йалта′р’] ‘возвышенный жертвенник, от лат. alta ага - 
высокий жертвенник’. В ялтаре при стен жертвенник (Стёжки сосн.). 
Батюшка стаить в ялтаре, на высоте, на сваём мести (Тишининовка инж.). 
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В ялтарь толькя парнишек носють (Новоюрьево староюр.). [Где батюшка 
читал проповедь?] – Ой, дочкя, вроди как ялта´рь (Дмитриевка покр.-марф.). 

Царские врата. Царские врата это когда заходят в ялтарь. Туды один 
батюшка заходить (Пахотный Угол бондар.). 

Царские дверя, мн. ‘Царские врата алтаря’. В алтаре открываются 
Царския двиря´, на этих двиря´х иконы. На одной – Варвара-мученица, на 
второй – Матерь Божия с чашей (Дуплято-Маслово знам.).  

Ср.: Царские двери – открытие царских дверей в церкви содействует 
скорому и благополучному окончанию родов. «Склоняясь изредка на эти 
просьбы, священники открывают царские двери при пении «Помилуй нас, 
Господи, помилуй нас» или «Милосердия двери отверзи нам, Пресвятая 
Богородица» [Попов 1998, 248-249]. 

 
 

I.II.6. Люди 

30. Духовное родство  
 

Богоданная матушка. Богоданный батюшка ‘свекровь, свёкор’. 
«Свёкра называют богоданным Батюшкой, а свекровь богоданною 
Матушкою» (Уч. архив РГО;  Доброе Лебедянского уезда, 1850 г.). 

Ср.: «Богоданный отец, вотчим, свёкор. Богоданная матушка, 
богода´на, мачеха, посажёная, свекровь, а более последняя. Богоданы 
сестрицы – крапива жгучая» [Даль, I, 252-257].  

Брат во Христе. Если ва Христе брат – он па духу, па вере па адной, 
блиский самый, лутшы раднова он, панима′ит всигда (А.П. Волкова).  

Ср.: «Братья крестовые, братья по кресту, обменявшиеся тельными 
крестами, в залог дружбы и братства. Брат на духу ,́ с кем вместе говел, 
исповедывался и приобщился. Братья по свече, зап, покупают свечу 
складчиною и держат в церкви, во время херувимской, поочерёдно; это 
братская свеча, а державшие – братья по ней. Привенчанный брат, до брака 
родителей ими рождённый и признанный. Кре´стный брат, сын крестнаго 
отца и крестник друг другу» [Даль, I, 303-304]. 

Духовная мать ‘опытная монахиня, восприемница при постриге’. 
Мать духовная мали‛ца всигда будя за таво‛, каво примала, саветы добрыя 
давать – заме′ста  ма′тири  ана в манастыре  (Петровка грязин. Липецк., 
А.П. Волкова).  

Духовый отец ‘священник, совершивший над другим пострижение в 
монашество’. Атец духовный научать будет, наставлять да мали′ца 
(Домнино сосн., Т.А. Негодяева). 

Духовная сестра. 1. ‘близкая подруга’. Очень близкую по духу 
подругу называют духовной сестрой: «Эта ближе радной – систра духовная, 
кто па духу, с кем общая больше» (Таволжанка грязин. Липецк., В.Я. 
Абанина).  
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2. ‘монахини’. Духовные родственники – это, например, монашки. Я ня 
знаю, вот если она мать крёсная, а он отец крёсный… Я ня знаю, это у 
батюшки спраситя  (Н.И. Данилкина). Духовное родство та, когда в церкиви 
вот монашки бывають, и какие близко к церкиви, их посвящають, 
постригають. Вот это духовное родство. Вот тебе постригають и мене. 
Ты Марея, а тебе будуть Дашкой звать… какое там тебе имя дадуть (Н.В. 
Медведева). С кем в один раз (в один день) потстрих приняли, с кем один 
отец-мать духовные, та и сестра тебе, духовная сестра  (Петровка грязин. 
Липецк., А.П. Волкова).  

Крестовые сёстры ‘дети, крёстная у которых общая’. Атец и мать 
крёсных миня приняли кресницу и её приняли – вот и сёстры мы с нею 
крестовая. А ещё мне кристовыя сёстры-братья – эта дети крёсных майих 
радных (Петровка грязин. Липецк., А.П.  Волкова). 

Крещальная сестра ‘дети, которых крестили вместе, в один день, по 
отношению друг другу становятся родными и зовутся крещальными – 
крещальным братом или крещальной сестрой’. Сестра анна яму‛ 
крищальная, в адин рас гих кристили, на Казанскую (Петровка грязин. 
Липецк., А.П. Волкова).  

Крёсенькая, - ой, ж. [кр’о′с’эн’кайа] ‘ласковое название крёстной 
матери’ (Бондари, Бокино, Громушка, Гладышево, Тишининовка, 
Воронцовка, Екатеринино). 

Крёсенький, - ого, м. [кр’о′с’эн’к’ий] ‘ласковое название крёстного 
отца’ (Бондари, Бокино).  

Ср.: «Крёстный отец, - ная мать или просто крёстный, крёстная, кум и 
кума, восприемники от купели. Крестник, -ница – крестное дитя, сын или 
дочь, сын по кресту, по Господу, принятый кем-либо от купели при св. 
крещении» [Даль, II, 490]. «Хресные. Отцы ваши хресные, хресникам, 
хресницам, племянникам, племянницам, свекры, свекровки, дивярья, 
золовки, во роду поколения, во всем почитания …по имяни называть, на 
вспомин души давать, вчисляя их свет Христос во книги в животныи», из 
духовного стиха [Коринфский 1995, 636]. 

Крёстная, -ой, ж. (крёсна) [кр’o′cнъйа]  ‘крёстная мать’. Крёсная 
собирала подарки на свадьбе (Гладышево, Воронцовка). А что, вот она тебе 
мать примерно, а я крёснай буду. Я тебе такая же мать, как она. Она 
родила, а я крестила (Бондари бондар., Н.В. Медведева). А коли крёсная 
мать уш старинькая, то матушкой тожа яё называли (Домнино сосн., Т.А. 
Негодяева).  

Ср.: «Крёсна, -ы, ж., сиб.  Крёстная мать. – Крёсна мама пришла. 
Крёстка бурят., бичур. Крёсненькая, -ой, ж. Ласк. к крёсна. Крёсненькая меня 
проводила в солдаты» [Сл. Сиб., т.2, 150]. «Крёсна. Крестная мать. Вот 
крёсна придёт, с ей поговоришь, потакашь. П-Х. Крёсна, она как вторая мать. 
П-Х (Пий-Хемский р-н)» [Сл. Краснояр., 162]. 

Кум, –а, м. ‘крёстный отец по отношению к родителям ребёнка’ 
(Тамбов). Кум, -а, м. ‘крёстный при крещении младенца по отношению к 
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крёстной (куме) и к родителям младенца’. Свечи зажжены, все поют. Кум и 
кума ходят кругом купели (Арапово тамб.). 

Кума, -ы, ж. ‘крёстная мать по отношению к родителям ребёнка’ 
(Тамбов).  

Кумовья, мн. 1. ‘крёстные по отношению к родителям ребёнка’ 
(Гладышево, Бондари). 2. ‛крёстные родители по отношению друг к другу’ 
(Бондари, Екатеринино, Тишининовка). 

Однокупельники, мн. ‘люди, которых в детстве крестили в один день 
в одной купели’. В диревни раньшы помнили, каво када кристили, и с кем 
параднилися –пакумилися, иль с кем аднакупе‛льники стали (Петровка 
грязин. Липецк., А.П. Волкова).  

Повитуха, -и, ж. ‘женщина, принимавшая роды, в каждой семье её 
принимали как родную’. Повитуха бабка была Матрёна. Почитали, 
уважали. Добрая была, верила всяму етому, принимала детей не хужей 
врача (Тишининовка инж., Е.П. Тришкина). Бабки-повитухи роженицам 
помогали. Через неделю они приходили роженицам руки размывать (Бокино 
тамб., Н.А. Илясова).  Да, бабки-повятухи были, они принимали роды. 
Одаривали кто чем мог, если побогаче были-то давали деньги, отрезы какие-
нибудь, а если бедные-то полотенчико дарили, пирожком угощали 
(Екатеринино никиф., А.В. Малярова). Повитуху кликали и дарили ей утирку 
(т.е. полотенце) (Тишининовка инж., Е.П. Тришкина). 

Сестра во Христе. Мне Поля во Христе сестра, я с ней, бывалача обо 
всём перекумекаю (Тишининовка инж., Е.П. Тришкина).  

Собрат, -а, м. [сабра′т] ‘православные иереи по отношению друг ко 
другу’. Священник будет другому собрат. Энтот батюшка и энтот 
батюшка – тожа, значить, собратья прамеж сабой ани (Домнино, сосн., 
Т.А. Негодяева).  

Ср.: «Собрат, товарищ по званию, занятиям, ремеслу» [Даль, I, 303]. 
Сопрестольники, мн. [сапр’исто′л’н’ик’и] ‘прихожане одного храма’.  

Сапристо′льники – церквы адной прихажане. Празьник пристольный адин у 
них. У нас Пакроф был. Памагали друх дружке, а как жы – радныя веть  
(Петровка грязин., Липецк. А.П. Волкова). 

Сродники, мн. ‘собирательное название всех умерших родственников’ 
(тамб. повсем.). Сродники наши там нас видят. На Паску обязательно 
проведать надо (Большая Криуша тамб., 1997). 

 
 

31. Качественные именования человека 
 

Андельский, -ого. ‘ангельский’. Мы с сястрой в Лавре были, вот там 
пають! Галаса у них а´ндильскии (Фёдоровка токар.).  

Ср. у И.Шмелёва: «- Звонкие – молошные! Не поросятки – а-нгелы!.. 
Горкин пеняет тамбовскому, - «рыжая борода»: не годится так, ангелы  - 
святое слово. Мужик смеётся: - Я и тебя, милый, а-нгелом назову… у меня 
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ласковей слова нет. Не чёрным словом я, - а-ндельским!» (Шмелёв 1996, 
280). «Ангелованный, псков. Подобный ангелу. Дралёначик ты мой, 
цвято´чик ангило´ванный» [ПОС, в.3, 64].  

Аскет, -а, м. ‘подвижник, живущий в уединении, ограничивающий 
себя, не ест животную пищу’. Была у нас такая женщина, мне в то время 
лет 13 было. Мы боялись её, ведьмой считали, так как она в лесу жила. 
Бывало, соберёмся с пацанами, и к ней. Она смеётся: «Съем», - говорит. А 
мы с дури-то орём. И домой. а там мамка мне рассказывает, что это люди 
такие бывают. А нам всё равно. Да что там, озорницы, да озорники были 
раньше (Инжавино инж.).   Аске´т молится, постится носит скромную 
одежду, во всём себя ограничивает  (Мордово морд.). Аскет – человек самой 
строгой, воздержанной жизни (Верхний Шибряй увар.). 

Аспид, а, м.  [а´сп’ит] ‘злой человек, обидчик’. Я в больнице была, а он 
с бабой  …аспид (Сергеевка рассказ.). Аспид, -а, м. ‘злой человек’ (Сергеевка 
рассказ.).  

Безмездник, -а, м. ‘бескорыстный человек’. Безмездник, тамб. 
Человек, трудящийся не из-за платы, а даром для общей пользы. Нежадный, 
не падкий на деньги, бескорыстник, тороватый. Сергий Радонежский 
безме´зник (Марьевка ржакс.).  

Бессребреник, -а, м. Бессребреник - нежадный, не падкий на деньги, 
некорыстолюбивый человек. Так называли лекарей, которые лечили 
бесплатно. Всех святых считали бессеребрениками (Верхний Шибряй увар.). 
Биссире´бняники - это святые, апостолы, пророки (Свищёвка бондар.). 
Бессребреник тот, кто не берёт никакой платы за свои добрые дела, 
оказанные людям (Беломестная Двойня тамб., Черкасова). 

Богомольная, -ой, ж. Быгамо¢льныя как руганья была`. Идёш бывала ф 
це¢ркву – вон, быгамо¢льныя пашла (Новотомниково морш.).  

Божий, -его, м. (Божья, -ей, ж.) ‘человек, живущий с памятью о Боге’. 
Дедуня наш был человек божий. У него Библия была, а мы глупые, не 
понимали. Он только: «Не трожьте!» (Сосновка сосн.). Не хлебом божьим 
божьи люди живы, а молитвами (Саюкино рассказ.). Жила в Лысых Горах 
старушка божья, Вера Кучиха [30-40-е годы]. Она от порчи помогла 
женщине, которая лаяла (Лысые Горы тамб.). 

Ср.: «Божественный, -ая. Верующий в Бога. Я божественная иконы 
держу. Новосиб.» [Сл. Сиб. Т.1, 76]. 

Говельщица, -ы, ж. [гав’э′л’ш’ица] ‘женщина, которая говеет’. 
Бабушка Нюра упокойница была говельщица, все посты блюла (Тамбов).  

Ср.: «Гове΄льщик м., - щица ж. кто говеет» [Даль, I, 897].  «По΄стник м., 
постница ж. – блюдущий посты, воздержник» [Даль, III, 900].  

Ср.: «Аспид. 1. Злой, кровожадный человек. Колька – прямой аспит, 
убйот и не охнет. 2. Бран. У-у, аспиды прокляты, век бы вас ни видат» [Сл. 
Башк., в.1, 6].  
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Грешник, -а, м. Лесенку сломаешь? Господь тады от нас, грешников, 
отворачивается. Значит, грешный ты уж больно, попадёшь в ад, а не в рай 
(Пахотный Угол бондар.). 

Моленный, - ого. ‘молящийся, посещающий службы’. К ним ни 
хади´ли [сектанты], патаму шта ани´ таки´я мале´нныя! (Демьяновка 
пичаев.).  Ана мале´нна,  ана´   хо´чить,   шоб  я  с  ней  в  церкву  хади´ла 
(Княжево морш.).  

Набожливый, -ого, м. ‘верующий человек’. Был человек набожливый, 
помогал Богу (Арапово тамб.).  

Некристы, мн. ‘язычники’. Мы были не´кристы. Как князь Владимир 
женился на гречанке, всех заставил креститься (Криволучье инж.). 

Некрись, -я, м. [н’э′кр’ис’]. Некристь ‘некрещёный человек’. 
Ска´жуть, ну не´кристь ты! Он´ хрищо´ный, но аха´льник, яво´ так 
называ´ють. А не´котрыи так и никрищо´ныи, скажуть: «Не´кристь!» [т.е. 
на некрещёных скажут] (Носины морш.). 

Ср.: «Нерусь, костр. Буйский район. - ‛ребёнок до крещения’. Родится 
ребёнок – так нерусь» [Кривощапова, Пьянкова 2004, 43].  

Скоромник, -а, м. [скаро′мн’ик] ‘человек, ругающийся матом’.  Он 
скаро´мник, а друго´я матиршы´нник’ (Инжавино инж.). 

Христианин, -а, м. Баптисты - это не христиане, они отдельно. 
Когда хоронят баптистов, крест на их могилах не ставят (Черняное тамб.). 
Крест не знают, новая вера (Отъяссы сосн.).Баптисты – это, наверно. 
люди, но с другой верой, не христианской (Токарёвка, Капустина). Они не 
христиане (о баптистах; Моисеево-Алабушка увар., Мешкова). 
 

 
 

32. Социальное положение и род занятий 
 

Взатворник, -а, м. ‘затворник’.  Батюшка Серафим был взатво¢рник 
(Пахарь ржакс.). 

Богомаз, -а, м. [богама′с] ‘иконописец’. Сергей Алексеич иконы писал, 
по-старому его звали богомаз (Полковое; Саюкино рассказ.).  

Ср.: «Божник м., пск. иконник, иконописец, плохой богомаз» [Даль I, 
262]. 

Живописчик, -а, м. [жывап’и′ш’ик] ‘иконописец’. Живапи´щики иконы 
пишуть (Новотомниково морш.). В жестоком романсе: «Дайте кисти, 
дайте краски, живописка буду я. Нарисую я карие глазки, а потом сама 
себя» (Тишининовка инж.).  

Красный поп ‘священник обновленческой церкви; обновленец’. Нас 
кулачили. Когда отца забирали, мы у людей картошку копали, тем и жили. 
Настрати´лись мы много тут. Отец у нас – он для всех был какой-то 
особенный, хороший. Он говорил: «В церковь теперь не ходить, попы будут 
красные» (Верхняя Грязное сосн.). 
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Ср.: «Красный поп. 1. Атеист-пропагандист. 2. Священник, 
выпущенный семинарией в наше время. Типерь красныи папы, стрыжыныи, 
брытыи, съврименныи папы» [Сл. Подм., 233].  

Крещёный, -ого. Кто крещёные, те и православные (токар., 
Капустина). 

Монашка, -и, ж. 1. Насельница монастыря. Монашки в церкву ходять, 
замуж ни выходять. К мёртвым ходять, псалтырь читають (Княжево 
морш.). 

2. ‘женщина, читающая псалтырь по умершим’. Пади´ть за мана´шкай, 
кто помир. Такие жа они старушки, читають по упокойнику (Беляевка 
сампур.).  

Нищенка, -и, ж. Шла одна нищенка раскрымши. А другая (женщина) 
ей взяла и платочек с головы отдала (Стёжки сосн.).  

Отшельник, -а, м. ‘человек, живущий уединённо, отказавшийся от 
общения с людьми’. Отшельники уходили из дома и жили, кто в лесу, кто в 
горах. Кто уходил из-за ссор в семье, а кто молиться за всех. В шашем селе 
один такой был. Верил в спасение души человеческой, жил в лесу, в избушке 
лесника (Сурава тамб.).  

Отсельник, а, м. Атсе´льникаф у нас ниˆбыло´, но про них слыхали 
(Введенка пичаев.).  

Отчленник, -а, м. Он отчленник (Тишининовка инж.). 
Побирушки, побирки, мн. ‘нищие’. Пабиру´шык никада´ ни праганя´ли 

(Никольское знам.). Их побярки и побярушки называють (Осино-Гай гавр.). 
Просфирня, -и, ж. [прасф’и′рн’а] ‘женщина – прислужница в церкви, 

которой доверено печь просфоры’. «У крестьян села Гавриловки былъ еще 
одинъ обычай: дня за два до благовhщения Пресвятыя Богородицы 
приходская просфiрня собираетъ съ прихожанъ ржаную муку, печетъ изъ 
оной просфоры и на праздникъ Благовhщения послh литургiи падбрасывает 
ихъ по народу, который с величайшею давкою оныя подхватывает. 
Принесши просфору въ домъ съ большимъ благоговhнiемъ соблюдает ее 
всякий до времени сева; отправляясь въ поле засhвать хлhбъ, беретъ съ 
собою въ поле просфору; въпрягши лошадь въ соху, просфору же 
навязываетъ на кнутъ, ударяетъ ею лошадь до трехъ разъ, останавливается, съ 
молитвою съедаетъ просфору и начинаетъ пахать свою ниву. Мы, приходскiе 
священники, узнавъ о семъ дhйствiи крестьянъ, запретили просфирнh сборъ 
муки и приготовленiе просфоръ, почему ныне сей обычай болh не 
существуетъ» (Гавриловка кирс.; Экстракт 1850, 20-21). 

Просворня [прасво′рн‛а]. Просвирки к обедни просво′рня пячёть. Ещё 
иё завуть прасво′рница  (с. Осино-Гай гавр.).  

Ср.: «Просворница, ж. Просвирня. Моск.  Просворы пекла из белой 
муки» [СРНГ, в.32, 220]. «Просворня, ж. Просвирня. Свердл.» [СРНГ, в.32, 
220]. 

Свечная, -ой. ‘женщина, продающая свечи’. Пойдёте вы в церковь, 
там и свечная Нюра. Она мужава´я (Княжево морш.). 
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Убогие, мн. ‘больные, нищие’. Им блины пякли и падавались на 
маслену. Убогии идуть, нада им падать (Тишининовка инж.).  

Уродивые, мн. ‘юродивые’. Блаженные или уро¢дивые заву¢ть их. они 
предсказатели. Была у нас, Домушкой звали. Она в сумке кирпячи¢ наси¢ла, 
потому что так Богу угодно, трудиться всем надо  (Заворонежское мичур.). 

Читалка, -и, ж. ‘женщина, читающая по церковным книгам’. У нас 
престольный праздник Казанская (4 ноября), поэтому в поле выходили с 
иконой Казанской Божией Матери, чаще всего пожилые люди. Впереди шла 
читалка. Поют молитвы, просят у Бога дождя (Моисеево-Алабушка увар.). 
Па упако΄йнику чита΄лки ходят читать (Сулак умёт.).  

Юродливый, -ого, м. ‘юродивый, человек не от мира сего’. 
Юро´дливые были в нашем селе.  Атнаси´лись к ним харашо´, привяча´ли. 
Василий Блаженный – юро´дливый (Ивановка сампур.). Василий Блаженный 
юродливый (Лукино ржак). 

 
    
 

33. Исполнители традиционного обряда 
 

Богоносы, мн. ‘люди, которые несут крест, иконы на крестных ходах, 
идут впереди процессии’. Фпирёт идуть багано´сы, абраза нясуть: сёдни у 
этих, зафтра у этих абраза´ (Княжево морш.).  

Ср.: «Богоносец, сев-в-русск. – тот, кто носит иконы на праздник» 
[Невский 1990, 34]. «Богоносцы, без указ. м. Богоносцы, поднимая иконы, 
одеваются во всё чистое и дают зарок не пить при этом вина, что особенно 
трудно выполнимо при повсеместно известном хлебосольстве русского 
народа. Не выдержавший и поддавшийся на угощение, не может уже 
оставаться богоносцем, а должен передать свою обязанность другому, - на 
что не приходится долго искать охотников» [Коринфский 1995, 214]. «Божьи 
гости. …как только покажутся кресты и хоругви, один из них, по выпавшему 
жребию, бежит оповещать деревню о приближении «Божьих гостей» 
[Коринфский 1995, 215]. Сербское крстењоше, крстоноше - ‛участники 
крестного хода в обряде запис’ [Толстой 2003, 483]. 

Колядовщики, мн. ‘славильщики на Рождество и в день Василия 
Великого (Новый год)’.  Калядовщики Христа славят на Рождество, Пасху. 
Славящих ещё называли калядовщиками (Уварово увар.). Хозяин стелил на 
пол шубу, стоя на коленях колядовщики славили авсень, желали хозяевам 
богатства и благополучия  (Шульгино мор).  

Оброшник, -а, м. ‘тот кто носит иконы по ближним сёлам в течение 
Светлой Седмицы’. Обро´шники одевали всё чистое и давали зарок не пить 
вина. Считалось подвигом «ходить под Богом. Оброшников набирали из 
благочестивых людей. Но хотя и это, многие мужики берутся носить Богов, 
чтоб пьянствовать на даровщинку – ведь после молебна полагалось 
угощение (Караваево инж.). 

Книга подготовлена при поддержке РГНФ



77 
 

Пастух, -а, м.; пастухи мн. ‘персонажи обряда обхода домов на 
Рождество’.  Пастухи – эт засева´ют. На Рождество, я помню, маленькой 
была, пастухи пришли Рождество славить (Новоюрьево староюр.). На 
Рождество ходили пастухи, бросали зерно в дом и желали здоровья 
(Гавриловка сампур.). Пастухи не стригли с этого дня волос на голове на 
всю пастьбу. Не знаю уж, зачем. Вроде, отвлечь волков от стада (Караваево 
инж.). 

По данным 19 века: «На Рождество Христово между утреннею и 
Литургиею пастух, пасший скот в минувшее лето, ходит по домами и 
разбрасывает троекратно в каждом горстию семена овса с разными 
изречениями. Жители дома стараются ловить бросаемые семена: ибо, 
говорят, чем больше будет поймано, тем больше будет плода от скотины» 
[Карелей Морш.у.; Добровольский 1848, 11]. 

 
 

34. Соматизмы 
 

Антоновское яблоко ‘кадык у мужчин’. Да есть, это кадык у всех 
мужчин. Когда Адам откусил запретный плод, который ему дала Ева, Бог 
явился перед ним, и у Адама кусок в горле застрял. Так что теперя у всех 
мужчин есть кадык (Ржевка мичур.). Антоновское яблоко – это кадык 
(Бокино тамб.). Антоновское али Адамово яблоко – кадык (Моисеево-
Алабушка увар.). Антоновское яблоко – это яблоко раздора. Антоновское 
яблоко у мужчин – это кадык (Алгасово морш.). Слышал об этом,  но 
объяснить не смогу (Кариан знам.). 

Ср.: Адамово яблоко – «кадык, твёрдое возвышение на горле человека» 
[Даль, I, 13]. «Адамово яблоко – кадык» [Даль II, 174].  

Тело, -а, ср. ‘тело человека; его земная субстанция’. На том свете 
наши предки не имеют тела, кроме Ильи-пророка, Еноха-пророка, 
Пресвятой Богородицы и Иисуса Христа (Донское тамб.). 

 
 

I.II.7. Ментальные универсалии христианства 

35. Перечисление универсалий 
 

Настоящая идеограмма состоятельна на материале всего диалектного 
пространства русского языка. Сюда могут войти представления о Боге, 
отраженные в таких его именованиях,  как Творец, Создатель, Судья, 
Господь, Вседержитель, Всевышний. Искупитель и др., описательные 
именования Пресвятой Богородицы (Матушка Божия, Пресвятая Похвала, 
Пречистая и др.), представления о вере, душе, жизни и смерти, суде. 
Языковые свидетельства такого плана имеются в материалах В.И. Даля, П.В. 
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Шейна, в областных словарях, но на отдельном территориальном материале 
данный фрагмент почти не представлен. Для репрезентации этого 
семантического поля требуется дополнительная полевая работа. 
 

Ангел, -а, м. Ангелы – помощники Бога (Бычки бондар.). Ангелы – это 
слуги божьи. Они пребывают на небесах (Марьевка токар.). Ангелы – 
посланники Исуса Христа. Но есть ангелы-хранители у крещёных людей, они 
находятся по правую сторону (Первомайский бондар., Столярова). Ангелы 
пребывают на небе. Если их просить, то они будут охранять нас. Они 
плачут, если их обижаем мы (Домнино сосн.). Ангелы  -  это святые дети.  
(Черняное тамб., Рыбкина). 

Бог, -а, м. Тахда´ внуша´ли – фсё ат Бо´га (Носины морш.). 
Богородица, -ы, ж. В народе говорят, что мыться в праздник в бане – 

это заливать глаза Богородице, которая в каждый праздник незримо 
присутствует среди живущих и разделяет радость праздника (Беломестная 
Двойня тамб., Черкасова). 

Божья Мать ‘Пресвятая Богородица’. Иисус Христос и Матерь 
Божья – главные (Черняное тамб.). При болезнях молятся Божей Матери, о 
скотине – Георгию Победоносцу. Самая главная – Матерь Божия (Отъяссы 
сосн.). Божья Матушка, прими ат миня´ пада´рък (Новотомниково морш.; 
подавая свечи – С.Д.).   

Когда человек умирает, душа яво´ ещё сорок дён с нами, ходит по 
мытарствам. Божья Мать с ребёнком водит его и определяет ему место 
(Заворонежское мичур.). У нас в Пахотном Угле церковь Казанской Божей 
матери (Пахотный Угол бондар.). В народной молитве: «Ложусь я спать, 
божья матушка в ногах, Иисус Христос в головах, ангелы по бокам, 
апостолы по углам, Иисус Христос в дверях крестом окрещает рабу… 
охраняет» (Токарёвка токар.). 

Божа Мать. Каждому при рождении даётся ангел, который охраняет. 
Вот идёт на операцию в больницу, и даже такусенький, маленький читает: 
«Ангел мой, будь со мной. Ты впереди, я за тобой. А ты, Божа Мать, стой у 
стола. Подай врачам спорости, а мне лёгости. А ты, Исус Христос, сними 
меня со стола, как тебя с креста» (Хмелина бондар.).  

 Скорбящая Божия Матушка. - «Кто из святых более почитался?» - 
Скорбящая Божия Матушка и Николай Угодник (Свищёвка бондар.). 

Веры (разные). На земле 77 вер (Криволучье инж.). Всего 77 вер. Бог 
один, а вер много: баптисты, мусульмане и другие. А цыгане – это наша, 
русская вера. Бог им сказал: «А тебе всю жизнь обманывать!» 
(Красносвободное тамб.). Адвентистов седьмого дня, бабтисты, молоканы, 
кришны, буддизм, масульмане (Бычки бондар., 1999). Молокане, католики, 
баптисты [отличий информантка не знает – С.Д.] (Петровское токар.). 
Католики крестятся слева направо. Исламская вера, они верят в Аллаха. 
Индуизм, поклоняются идолам. Иудаизм – еврейская вера, у них бог Яхве 
(Тамбов, Сторожева). Католицизм, протестантизм, мусульманство, 
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иудейство, православие, языческая вера. Секты: пятидесятники, баптисты, 
хлысты, рыбники, молоканы, староверы, духоборцы, субботники 
(Новопокровка морд.). 

Душа, -и′, ж. После смерти на первый-второй день душа ходит по 
земле, на третий тело хоронят, а когда душа должна улететь, тут её и 
можно увидеть, она прощается с родными (Донское тамб.). Своих предков 
мы очень почитали, потому что они могли повлиять и на нашу судьбу. И мы 
старались их задобрить: если во главе стола сидел дед наш, который уже 
помёр, преставился Господу, то мы на новый год оставляли это место не 
занятым, потому что душа его прилетала к нам на праздники (Бондари 
бондар.). 

Ср.: «Душа. Душка. Что телу любо, то душе губо. Телу простор – душе 
теснота (и наоборот). Душа божья, тело государево, а спина барская. Душка – 
не сучка, не вышлешь вон, когда Бог не возьмет. Плоть немощна, а душа 
грешна. Плоть грешна, да душа хороша. Обидеть (сгубить) легко, да душе 
каково. Душа всему мера. Душа меру знает. Душа не принимает; с души 
прёт, скидывает. Душа душу знает, а сердце сердцу весть подает.  Мы с ним 
живём душа в душу. Сердце – вещун, а душа – мера. Сердце – пестун, душа – 
дядька. Сердце душу бережет и душу мутит. Душа всего дороже. Душа – 
заветное дело. Грешное тело и душу съело. Душе с телом мука. Чужая душа – 
потёмки. В чужую душу не влезешь. За чужую душу одна сваха божится. Так 
в душу и вьётся. Без сальца в душу влезет. Это дело у меня на душе. Это мне 
на′ душу легло. Что-то на душе тяжело. Руку, ногу переломишь, сживётся, а 
душу переломишь, не сживётся» [Даль 1993, т. 1, 594-600]. «Душонка ж. 
унизит. Жалкая или низкая душа» [Даль, I, 1255-59].  

Непрощёный грех ‘грех, за который не будет прощения на том свете’. 
Какии развратники, прилюбадеи. Хто таргуить вином, нипращоный грех. 
Хто малако разбавляить вадой … (Терновое инж.). 

Православная вера. Наша вера православная, потому что мы 
русские. А если не русские, то неправославные (Тишининовка инж.). Мы 
относимся к христианской, православной вере. Это наша вера 
(Красносвободное тамб.). Православной называется наша вера, потому что 
мы «право славим» (Лукино ржакс.). Вера православная – вера истинная. Мы 
крестом молимся (Домнино сосн.). Православная вера - вера правая, 
справедливая,т.е. во всём согласная с учением Христа (Кёрша бондар., зап. 
Юдакова). Правая вера православная, это вера во святую Троицу 
(Новопокровка морд.). Православная, потому что правильно служится 
(Тамбов, Шипилова). Это вера, которая правильно толкуется (Строитель 
тамб.). 

Пресвятая Богородица. «Не начинаютъ сhянiе, не отслуживъ молебна 
Пресвятой Богородицh и не окропивъ сhмянъ освященною водою» 
[Гавриловка кирс.; Экстракт 1850, 24; орфография источника]. 

Русская вера ‘православная вера’ У нас адна ве´ра – ру´ская. Какая? – 
Да вот [бабушка показывает на церковь].  Православная (Терновое инж.).  
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Ср.: «Вера. Сила души, доблесть, крепость и самостоятельность. Дух 
веры христианской» [Даль, I, 1253-1255]. 

Святой Дух ‘лицо Святой Троицы’. - Что празднуют на Троицу? – 
Первый день Пятидесятница, второй день празднуют Святой Дух (Тамбов). 
Не меньше трёх (перекладинок в «лесенке» на (Вознесение). Если 3, то во 
честь Отца, Сына и Святого Духа (Вторые Левые Ламки сосн.). Дух свят в 
голубке сошёлся (Марьевка ржакс.; о Благовещении) 

Ср.: «Святой дух, третье лицо Св. Троицы. Дух Божий, благодать, 
вдохновенье, наитие, откровенье. Видение, привидение, тень» [Даль, I, 1253-
1255]. «Свят-Дух, без указ. м. Над каждой могилой – Свят-дух!» 
[Коринфский 1995, 632]. 

Смертный грех. Такой грех, из-за которого, если не покаешься перед 
смертью, то идёшь в ад; но если ты в этом грехе покаешься, то он тебе 
сразу же прощается. Смертным он называется потому, что от него душа 
умирает и ожить может только от покаяния. Ругаться матом один из 
очень тяжких грехов (Тамбов, Трегубова). Смертный грех – это душу свою 
загубить (с. Арапово тамб.). 

Ср.: «Смертный грех. црк. непрощёный, погубляющий душу, всякое 
прямое и сознательное нарушение заповедей Божьих» [Даль, IV, 284-286]. 
«Гре´х-от, говоря´т, э´то больше фсе´х, суди´ть-то, опсужда´ть-то друг 
дру´шку. В грех вводить. В грех упасть. Грех (его) знает» [АОС, в.10].  

Смёртка, -и, ж. [см’ортка]. И чёрным словом ни называла да смёртки 
да яво´.  На бачок яво палажу, штоп ни захлибнулси (Тишининовка инж., 
2001). Смёртка приходит к хорошим людям в плохую погоду и на Пасху (с. 
Александровка знам.). 

У В.И. Даля с пометой «тмб.» - «Смёртушка мск., тмб., смерётка, 
смерёточка, смерётушка нвг., твр., смерёдушка нвг., ол., пск., арх., смёрточка, 
смерёточка твр., конец земной жизни, кончина, разлученье души с телом, 
умиранье, состоянье отжившаго. Смёрточка моя пришла!» [Даль, IV, 285]. 

Ср.: Помирушки. «Умирать – не в помирушки играть!» [Коринфский 
1995, 633; без указ. м.]. «Смертная. Смертная ходит,  кур. мор. Я свою 
смертную видал» [Даль, IV, 215; 284]. «Смерть. Видимая смерть страшна. В 
очью смерть проберёт. Старость не радость, а и смерть не корысть. Смерти 
боятся, а людей не стыдятся. В рай просятся, а смерти боятся (а сами в ад 
лезут). Перед смертью не согрубишь. От смерти не посторонишься. На век не 
наешься, перед смертью не наживёшься. На смерть, что на солнце, во все 
глаза не взглянешь. Родится человек на смерть, а умрёт на живот. Бойся Бога: 
смерть у порога. Смерть беззачурное дело» [Даль 1993, т.1, 541-545, 548-549].  

Страстной суд ‘то же, что Страшный суд’. А когда будет Страсной 
суд, тогда и будет им наказание Божие (Серебряки тамб.).  

Страшный Суд ‘окончательный суд перед концом света’. Потому и 
будет называться этот суд Страшный, что все дела наши будут всем 
видны, все грехи и тайные мысли. И воздастся нам по делам нашим (Сатинка 
сампур.). Страшный суд перед света концом (Стёжки сосн.). 
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Ср.: «…ничего мы душам добраго не уготавывали: за всё будем Богу 
наш ответ держать на страшныем Христовом на пришествии» [Коринфский 
1995, 645; из стиха о страшном суде]. 

Троица. Обычные ответы на вопрос «Кто входит в Троицу?»: Отец 
Бог, Бог Сын и Святой Дух; Отец, Сын, да Святой Дух; Бог-отец, Бог-сын, 
Бог-Дух. Часто отвечают молитвой: «Это слава Отцу и Сыну, и Святому 
Духу».  

Ср.: «…трипостасное Божество, единый Бог в трёх лицах, Отец, Сын и 
Св. Дух. // Вообще три. Бог любит тро´йцу. Без тройцы дом не строится. 
Тройца перстов крест кладёт» [Даль, IV, 845]. 

Тройца, -ы, ж. [тро′йца] ‘Пресвятая Троица’. Тро¢йца, ну это вроде 
единения Отца, Сына и Святого Духа. Другие говорят, что это совет трёх 
главных архангелов (Родионовка мучкап.).  

Христианская вера. Христианская, т.к. мы христиане и верим в 
Иисуса Христа (Свищёвка бондар.). Христианская, потому что ещё 
Владимир людей на Руси крестил (Моршанск, Сашина). Православная вера 
христианская. Наша вера самая лучшая. Мы были нехристы. Как князь 
Владимир женился на гречанке, всех заставил креститься (Криволучье 
инж.). Православной называется христианская вера (Отъяссы сосн.; 
Гавиловка сампур.; Черняное тамб., Рыбкина). Христианская вера.  А 
православная потому, что самая праведная (Сукмановка жерд.). 

Баптисты вера, не христианская (Марьевка токар., Бочарова). 
Баптисты - эта вера христианская, потому что они тоже поклоняются 
Христу. Баптисты – приверженцы протестантизма, признают только 
Святое Писание как единственный источник веры, отвергают культ 
святых, храмы, иконы, большинство христианских таинств (Марьевка 
ржакс.,1999). 

Хрестьянская вера. ‘вера христиан’. Баптисты – это новая вера, 
относится к христьянской (Кёрша бондар.). 

 
 
 

I.II.8. Метеорология 

36. Метеорологические явления 
 

Ангелы веселятся ‘о радуге’. Ангел спускается с небес, ангелы 
веселятся (Инжавино инж.). 

Боженька радуется ‘о радуге’. Когда радуга, говорят: Боженька 
радуется (Сурава тамб.).  

Господь Бог улыбается ‘о радуге’. Это Господь Бог улыбается 
(р.п.Токарёвка токар.). 

Дождь, -я, м. На Благовещенье дождь, родится рожь. Мокрое 
Благовещенье – мокрое лето (Марьека ржакс.). И когда наконец перестал 
лить дождь, Ной выпустил голубя, голубь вернулся. Во второй раз голубь 
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принёс веточку. Тогда Ной понял, что где-то есть суша, и ковчег прибило к 
берегу. Это была гора Арарат (Донское тамб.). Когда были дитя´ми, посля′ 
дождя бегали по лужам и кричали: «Дождик, дождик, припусти. Мы поедем 
на кусты. Богу помолиться, кресту поклониться (Родионовка мучкап.). Я 
ящё дяфчо´нкай была, и мы тах-та прибасали: «Дождик, дождик 
перестань! Мы поедем в Арястань. Богу помолиться, Христу поклониться! 
(Троицкая Дубрава тамб.; та же прибаска записана в д. Михайловка знам.). 

Радуга, -и, ж. ‘разноцветная дуга в небе с преломлением световых 
лучей в дождевых каплях’. На радугу ничаво нельзя говорить, ни пальцем 
показывать, ничаво. Грех. Ужахаться нельзя: Ой, радуга! (Семёновка, 
Романовка токар.). Радуга – это весёлая горка, на которой катаются дети и 
ангелы из рая (Родионовка мучкап.). Бывал чуть бры¢знить, -  радуга, а щас  
и  ни  ста¢ла  ра¢дусти (с. Покрово-Марфино знам.). 

Сиротский дождь ‘дождь, который идёт, когда светит солнце‘.  
Сиротский дождь выливает все сиротские слёзы и посылает сиротам ласку. 
Или слепой дождь (Сосновка сосн.).  
 

I.II.9. Молитвы 

37. Народные названия молитв 
 

Достойная, -ой, ж. ‘название молитвы «Достойно есть…» к 
Богородице’. Как садишься, Царю небесный пели, а на перемены – 
Достойную. На сходе обедня кончается – Отче наш (Коршуновка пичаев.). 

Живые помощи ‘название молитвы «Живый в помощи Вышняго»’. 
Если стучатся в дверь и говорят: «Открой!» –«Кто?» –«Открой!», живые 
помощи над дверями клали. Но если на тебе креста нет, то даже их 
разрывали (Арапово тамб.). Мам, я пайду´ на ръботу, живыи помыщи са 
мно´й. В лифчик кладёть (Новотомниково морш.). 

Знатная молитва ‘молитва которая поётся на молебном пении 
праздника Торжества Православия и на Пасху: Кто Бог Велий, яко Бог наш? 
Ты еси Бог, творяй чудеса!’. Эта молитва поется «кто Бог велий», она  
знатная (Новопокровка морд.). Её называли страшно знатная (Марьевка 
ржакс.). Сильная молитва, победная (Бычки бондар.). 

      При попытках воспроизведения молитвы замена старославянского 
«еси» на более понятное «если» меняет смысл фразы в пользу народной 
этимологии; произносят «Ты если Бог творяй чудеса» т.е. ‘если Ты Бог, то 
творишь чудеса’ вместо церковнославянского ‘Ты есть Бог творящий 
чудеса!’. 

Иже херум [и′жа х’иру′м] ‘херувимская песнь’. Как палавина абедни 
атходить, то  и´же  херу´м пають  (Новотомниково морш.). Хируви´м  
запе´ли (Носины морш.). 
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Начинательная, -ой, ж. ‘молитва «Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа»’. При виде радуги читают молитву «Во имя Отца и Сына. Это 
молитва начинательная (Дубровка тамб.). 

Отче. Вышли в семь вечера, идти надо через баерак. В баераке 
заблудились, лощина не выпускала ребят. Стал один читать «Отче…», все 
потихоньку за ним, и к шести утра вышли на дорогу ( Богословка, с-з 
«Виктория» тамб.). Когда «Отче» запоют, тогда на колени становятся 
(Новотомниково морш.). 

Ср.: «Отче наш. Коротка молитва «Отче наш», да спасает» [Даль 1993, 
т.1, 65]. «Отча,  Яклива орл. «Придя в дом больного, знахарка… начинает 
наговаривать воду: сначала читает «Отчу», а потом специальный заговор от 
варагуши» [Попов 1998, 62]. «Отчая, ж., сиб. Ени «А Отчую («Отче наш».  – 
Н.Т.) знаете? – спрашивает архиерей старцев. «Не знаем, - говорят те. 
«Учитесь у меня» и стал архирей учить старцев Отчую» [Толстой 2003, 499]. 

Святы Боже ‘молитва «Трисвятое»’. Када выносють мёртвого, поють 
Святы´ Бо´же»: «Святы Боже, святы крепки, святы бессмертны, помилуй 
нас! (Романовка токар.). 

Ср.: «Святы крепки, святы бессмертны. Там уж чё пели, это я не знаю. 
А если кому помереть – пели «святы крепки, святы бессмертны», они это 
сами слышали, девчонки эти, бегали которы» [Востр., 53, урал.]. «Святый 
Боже, без указ. места. Водя роженицу вокруг стола, бабка иногда даёт её в 
руки зажженную венчальную свечу, сама читает при этом «Святый Боже» 
или шепчет: «Освободи, Господи, душу грешную, а другую безгрешную» 
[Попов 1998, 324].  

Ср.: «Херувимская или херувимская песнь, церковная, начинается 
словами: «Иже херувимы» [Даль, IV, 118].  

Царю небесный ‘молитва Святому Духу’. С Паски до Троицы Царю 
Небесному молитву не служили. Потому – царь был на земле. А на Троицу он 
вознёсся на небеса, и стали служить молебен Царю Небесному (Малая 
Романовка морд.). 

Христославка, -и, ж. ‘пасхальный тропарь’. «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» – эта 
молитва называется христославка (Правые Ламки сосн.).  

Христос воскресся ‘начало тропаря Пасхи’. Христос воскресся из 
мертвых, и смерть у смерть поправ, и сущего грабе жавот даровать. И так 
до трёх раз (Александровка морш). 

 
 
 

I.II.10. Небесная сфера 

38. Небо 
 

Небеса, мн. ‘верхние слои атмосферы, небо’. Сирота мог увидеть, как 
открываются небеса. Господь давал понять ребёночку, што помнит о нём 
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(Пушкари тамб.). На нибиса´х сорок ступенек. Пирид варо´тыми 
астана´вливыисси, апасля´ да´льши  идёш.  А  в ад  спуска´иисси па  сарака´  
ступе´няк (Токарёвка). 

Небеса разверзлись. Когда Господь гневается или чёй-то показать 
хочет, говорят: «Ведь небеса разверзлись» (Журавлиная Вершина ржакс.). 

Небо, -а, ср. ‘пространство вокруг Земли’. ср. Когда храм рушили, 
перед войной в Слободе женщина жила, вроде как глупая. Залезла на 
колокольню и начала благостить. – Дунька, бздунька, ты чаво делаиш? Чаво 
благостишь? Срядь бела дня! – Правду на небо провожаю. Правда на небо 
ушла (Стёжки сосн., 1996, рассказ о юродивой). Если на Благовещенье 
светит солнце, то лето будет без дождей. Если небо хмурое, то лето будет 
урожайное (Свищёвка бондар.). Да, Христос спускается на землю на 
Вознесение, а потом снова восходит на небо. Вести себя в это время нужно 
очень осторожно, не выбрасывать мусор в окно, не грызть семечек, не 
ругаться. Нужно лишь много молиться (Донское тамб.). 

Растворилось небо. Я лягла спать-то, была в полусне, толькя 
засыпала и мине растворилось небо. Народ кипять, врата раскрылись. Они 
[кто на небе], повозились, повозились и закрылись. Никто не вошёл и не 
вышел. И всё затворилось. Показали мине, души что есть. Господь-то за 
нашей спиной ходить (Тишининовка инж.).  

 
39. Светила 

 
Батева дорога ‘Млечный Путь’ (Паревка инж.). Пате´ва дорожка 

(Отхожее ржакс.). 
Ср.: «Ба´тева дорога. Бате´ева (Батыева, Батева, Батёва, Патеева) дорога 

(дорожка). Чумацкая дорога. Идти по Баты´евой (Бате´евой дороге – без 
объясн.» [Сл. Дон. 1991, т.1, 142]. 

 
Божий путь ‘Млечный Путь’ (Сукмановка жерд.).  
Восход к Господу ‘название Млечного пути’. «Не всем дано узнать все 

творения и тайны Божии. Это Восход к Господу, только некоторые достойны 
идти по этому пути» (Кулеватово сосн.).  

Дорога Господняя ‘Млечный Путь’ (Свищёвка бондар.). Дорога 
нашего Господа ( Староюрьево староюр.), Называли его Дорога Господняя. 
Коль честно живёшь, по праведному пути в рай попадёшь (Пушкари тамб.). 
Дорога к Богу (Серебряки тамб.). Светящаяся дорожка небесная (Кёрша 
бондар.).Косари, мн. [касар’и′] ‘голова Млечного пути’. Станови´ще, голова 
Млечного пути – косари (Семикинский лесоучасток сосн.).  

Звёздная дорога ‘Млечный Путь’ (Правые Ламки сосн.). 
Истинный путь ‘Млечный Путь’ (Домнино сосн.;  Вторые Левые 

Ламки сосн.).   
Луна, -ы, ж. ‘небесное светило, спутник земли’. И как говорили в 

старину, это брат брата убил и куски собирает (Большая Лазовка токар.; о 
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пятнах на Луне). Когда Каин убил Авеля, Бог сотворил на Луне такие пятна, 
что они были похожи на человека, чтоб напоминали Каину о грехе (Донское 
тамб.).  

Млечный Путь. Млечный путь  - это Судный путь. Считается, что 
Млечный путь – эта  кады  Гаспо´ть  нака´звыить  нас  зы  нипра´вду.  Эта  
даро´га,  па  като´рай  люди  фстаю´ть  на  сут  гре´шнай  пирит  Бо´гам 
(Пахотный Угол бондар.). 

Ср.: «Млечный шлях. Млечный шлях – раньшы называлась Батеива 
дорога на неби» [Сл. Дон. 1991, т.1, 304]. 

Моисеева дорога ‘Млечный Путь’ (Перкино сосн.).  
Молочный путь ‘Млечный Путь’ (Покровка тамб.; Кузьмина Гать 

тамб.). 
Петрова дорожка ‘Млечный Путь’ (Кулички тамб.). 
Путь мытарств ‘Млечный Путь’. Путь мытарств, потому что 

каждая душа проходит по нему 20 мытарств (Устье морш.),   
Солнце, -а, ср. ‘единственная звезда  Солнечной системы, вокруг 

которой обращаются планеты и их спутники’. В воскресное утро Пасхи 
восход солнца был особым. В субботу искали небольшое стекло, его коптили, 
а утром наблюдали за восходом. Солнце всё трепетало и озаряло землю 
каким-то иным, неземным светом, даже мурашки по коже бежали 
(Демьяновка пичаев.). 

Ср.: «Дошло до наших забывчивых дней старинное преданье, гласящее, 
что красное солнышко, всплывая из-за гор-горы над обновлённой 
воскресением Христа землёю, радостно играет-пляшет своими лучами. Эта 
слава-молва о «солнечных заигрышах» распространена повсеместно во всех 
уголках славянского мира…» [Коринфский 1995, 210]. 

Соляная дорога ‘Млечный Путь’ (Бокино тамб.).  
 
 

I.II.11. Персонажи и образы народной веры 

40. Лица Ветхого Завета 
 

Авел и Кавел ‘Авель и Каин’.    А´вел и Ка´вел два брата спорят, а 
ангел разнимает их. Спорят, кому как жизнь делить. А я стёклышко 
вставлю, закопчу и смотрю (Хмелина бондар.). 

Авраамий, - я, м. ‘имя ветхозаветного Авраама’.  Авраамий - это 
такой царь. Ещё говорили «Авраамово колено, от него идёт родословная 
Иисуса Христа (Вольные Выселки рассказ.).  

Исак, -а, м. ‘имя Исаака, сына Авраама’. Исак тоже праведный 
человек. Сейчас находится в раю, у Бога. У Исака был отец Авраам, 
который хотел принести в жертву своего сына. Ещё Исак – это прообраз 
Спасителя. Ведь в то время, когда Иисус шёл с крестом на Голгофу, на 
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распятие, Исак, не зная этого, нёс дрова для распятия (Донское тамб., 
Ампилова).  

Соломон, -а, м. ‘имя иудейского царя’. Это сын царя Давида, принёс 
Богу тысячу жертв (совхоз Ленина морд.).  

Моисей, -я, м. 1. ‘путеводитель евреев по пустыне’. Моисей – великий 
пророк. Бог к нему явился в несгорающем кусте и велел евреев вести к новой 
жизни (Александровка знам.). 

2. ‘имя человека’. Мойсей. Мыся. У нас был на Козловке такой Мойсей. 
Мы звали яво Мыся. Церковный такой дедушка, он был изгна´нный 
(Тишининовка инж.).  

Мысе¢й. У нас Хылимо´н жил, Володькя иде´ Афинцев, и Мысей был, 
такая имя (Беляевка сампур.). 

Ср.: «Мосейка. Восейка как родился Мосейка» [Даль 1993, т.1, 589]. 
 

 
41. Святые помощники 

 
Ангел-хранитель ‘святой ангел, который дается человеку при 

крещении’. Ангел-хранитель сидить на правам плече у человека. Его никто 
не видить. Если человека сглазють, то он три раза плюёть через левое 
плечо, а через правое нельзя – там сидить ангел-хранитель, а слева 
находится сатана-искуситель (Покрово-Пригородное тамб.). Бабушка нам 
говорила, что у каждого человека на правом плече находится ангел-
хранитель. Когда утром встаёшь, то нужно читать молитву ангелу-
хранителю, чтобы он помогал в течение дня и сохранял от зла, от плохих 
поступков (Подгорное староюр.). 

Архангел Михаил предводитель святых небесных сил’. «Вставши от 
сна поутру, вспомяни архангела Михаила, тогда весь день будешь весел. 
Спать ложишься, вспомяни архангела Михаила, то есть сторожа над спящим 
человеком» (Бондаренко 1890, 14; без указ. места). 

Власий, -ья, м. ‘святой’. Власий – святой Власий (Вукол) Кесарийский, 
исповедник. Вот пресвятой Власий помогал скотине, к нему всегда 
обращались с просьбой (Пахотный Угол бондар.). 

Ула´сья – эт ты пойдёшь по улице, выскаквають из дома и вядром 
тебя могуть искупать. На Уласию огурцы сажають (Беляевка сампур.). 

Господний ангел ‘ангел-хранитель’. Он окол нас с правой стороны. 
Это Господней ангел, он всегда заступается и оберегает человека (Челнаво-
Рождественка сосн.).  

Ср.: «А´нхел, см. а´нгел, аннел. По религиозным представлениям – 
крылатый юноша, посланец бога. Ангелы лятают в раю» [ПОС, в.1, 64; 
псков.]. «Хошь царь, хошь вот я, плотник…однако, при каждом Ангел. …Ну, 
ко мне, бедно-бедно, а десятка два притекут, с солонинкой похлёбка будет, 
будто мой Ангел угощает… а то и кусок в горло не полезет, пировать-то 
станем» [Шмелев 1996, 254-255]. 
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Гурий, Самон и Авив ‘святые покровители семьи’. Гурий, Самон и 
Авив. Зато кто такой Само΄н, все просють помочь. Были два брата – 
Гурий, Самон и Авиф, брачные соединители. Они помогают, это по писанию 
(Большая Талинка бондар.). 

Илья, -и, м. ‘имя ветхозаветного пророка Илии’. Вот тебе, Илья, 
борода, на лето уроди нам ржи да овса! (Паревка инж.). По писанию 
сказано, что Илья говорил: «Приду на престол, 77 громов вдарю по белу 
свету! (Пахотный Угол бондар.). Илья-пророк - Када´ гром грими´ть, нада 
праси´ть Илью прарока: «Спаси, памилуй!» (Княжево морш.).  

Ксенюшка Блаженная ‘Ксения Петербуржская’. Одна женщина 
всегда молилась Ксенюшке Блаженной за своего сына, который служил то 
ли в Чечне, то ли в другой какой-то горячей точке… (Котовск). 

Кузьма, -ы, м. ‘имя Косма (святые Косма и Дамиан)’. Кузьма¢ закуё¢ть, 
Ми¢хаил Арха¢нгил аткуё¢ть. Щас и Кузьма¢ закуёть, и Михаил закуёть. Щас 
ничаво¢ в жи¢зни харо¢шъва (Новопокровка морд.) 

Кузьмадемьяна [куз’ма′д’им’йа′на] ‘святые Косма и Дамиан’. Кузьма 
и Демьян – святые. Праздник, посвящённый этим святым, у нас называется 
Кузьмадемьяна (Сурава тамб.).  

Кузьмодемьян. Это был угодник, Кузьмодемьян. Набожливый, 
хороший. Его послали помогать людям (Красносвободное (ранее - Арапово) 
тамб.).  

Кузьма-Демьян. На огород тоже: Кузьма-Демьян, помогайте с нами. 
Да любое дело-то. И обедать садишься то же: «Кузьма-Демьян, обедай со 
мной! (Новотомниково морш.). 

Микола, -ы, м. ‘святитель Мир Ликийских Николай’.  Дуп 
развёртываица на Миколу (Носины морш.). 

Ср.: «Из святых чудотворцев у нас особенно чтится Св. Николай» 
[Даль, IV, 1371]. «Николай Угодник самый главный святой. Он угодил 
Господу».  

Николай Угодник ‘святитель Мир Ликийских Николай’. Николай 
Угодник великий Святой. Кто истинно его просит, он помогает и творит 
великие чудеса. Николай Угодник – самый желанный у христиан (Тамбов). 
Николай Угодник по всем святым он самый главный, в народе ещё говорят 
«угодник Господу Богу». Чтут его за то, что во всех скорбях, бедах он 
помогает, также его ещё называют Великим Чудотворцем (Протасово 
тамб.). Обычно обращаются всегда к Николаю Угоднику (Сурава тамб.). 
Никола второй после Бога заступник (Моисеево-Алабушка увар.).  

Параскева Пятница ‘святая Параскева’. Параскеве Пятнице молятся 
о хороших женихах и покровительстве семьи (Тамбов). Параскевна 
Пятница, Парасковья Грязниха, Парасковья Льняница. На Параскеву 
заканчивались работы по обработке льна (Тамбов).  

Питирим, -а, м. ‘святитель Питирим тамбовский’. Пятири¢м. Были 
люди, которые уединялись… это отец Серафим, жил в лесу. И Пятирим 
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(Дуплято-Маслово знам.). Питиримий. В Тамбов ездили к Питиримию 
(Тамбов). 

Серафим, -а, м. ‘св. прп. Серафим Саровский’. К Серафиму в 
Саровскую пустынь родители мои ходили. Ходила сначала мать, отец с 
семьёй оставался. У отца сильно болели ноги, и он ходил по обету. Он дал 
себе обет: если поправятся ноги, то пойдёт в Саровскую (Полынки покр-
пригор.). О Серафиме Саровском знаю от тётки. Он, отец Серафим, 
молился Богу на коленях обо всех нас (Арапово тамб.). 

Сергий преподобный ‘св. прп. Сергий Радонежский’. При учении – 
Сергий Преподобный; при болезнях людей – Пантелим Исцелитель; о пчёлах 
– преподобный Засима и Савелий Соловецкие (Домнино сосн.). 

Ягорий, -ья, м. ‘Георгий Победоносец’. Ягорий этот Харабрь, всегда 
на белом коне. Ягорий Харабрь – покровитель всей домашней скотины: и 
коров, и лошадей – всех (Троицкая Дубрава тамб.).  

Ягорий Бедоносец. Ягорий Бедоносец очень грозный. Ему молятся о 
тех, кто воюет, за мужчин (Арапово тамб.). Ягорий – повелитель всех 
лесных зверей. Он умеет говорить со зверьми (Заворонежское мичур.). 

Ягорий победоносец. Святой Яго¢рий пабидано´сц чирис агня´нную 
ряку´ приправо´дить и спасёть гре´шную ду´шу. Нада яму´ мали´ца 
(Демьяновка пичаев.). 

Егорка, -и, м. На Егорку выгоняли в поле скотинку. Выгоняли срезанной 
вербой, приговаривали: «Христос с тобой! Егорка, прими мою скотину на 
лето и сохрани (Поповка староюр.). 

Ср.: «Не выгоняютъ скотъ на паству, не отслуживъ молебна Георгiю 
Побhдоносцу и не окропивъ онаго освященною водою» [Гавриловка кирс.  
Экстракт 1850, 24; запись источника] 

 
 

 
42. Силы зла 

 
Анчутка, -и, м. Смертей бывает напрасных много. Кого убили, кто 

повесился… Эт его анчутка втянул, в самом в нём была нечистая сила, вот он 
в петлю и полез. Его втянули (Тишининовка инж.). Взрослые могуть, а дети 
нет. Говорили шут, анчутка, идол (Семёновка токар.). 

Ср.: «Анчихрист. Аншихрист. 1. Еть пужали – анчыхрист. 3. Нечистый 
дух. Бран., псков.» [ПОС, в.1, 65].   

Бес, -а, м. Нельзя спать на правом боку и застегнувшись. По поверью, 
пригреешь и не отпустишь беса, сидящего на правом плече (Беломестная 
Двойня тамб., Черкасова). 

Враг, -а, м.  Слова «враг», «чёрт» произносить было нельзя после семи 
часов вечера  ( Полынки тамб.). Вообще нельзя произносить (Нащёкино 
бондар.).   

Книга подготовлена при поддержке РГНФ



89 
 

Дух нечистый ‘злая сила’. Произносить это выражение было нельзя, 
т.к. это считалось великим грехом (Александровка морд., Ивановка морд.).  

Ефимоны, мн. [йиф’имо′ны] ‘персонажи зла’. Ефимоны – зло, сатана 
(Домнино сосн.). Йиф’имо´ны – стра´шныи сущиства ти´па драко´на. 
Ничи´стыи. Вы ни далжны´ гавари´ть тако´е сло´во. Э´то же грех како´й! 
(Перкино сосн.).   

Ср.: «Ефимон, поди вон, в Шижму, в Сороку. В Сухой наволок, в Суму 
на городок» (там же)»  [Черепанова 1994, 24].  

Нечистая, -ой. Нельзя говорить: «уйди к нечистой». Одна мать 
сказала, а ребятёнок-то и пропал насовсем (Дубки тамб.).  

Нечистая сила. Нечистая сила – это сатана (враг), а ещё домовой. 
Были колдуны и колдуньи, и сейчас таких очень много. Колдовство от 
сатаны (Арапово тамб.). 

Прах, -а, м. ‘слово, употребляемое вместо «чёрт» в выражении «на кой 
прах»; ср. «на кой чёрт», «на кой бес» (Бычки бондар.).  

Смутители, мн. ‘персонажи зла’. Знаю я этих. Это смутители. Я 
посля операции на койке лежу еле жива и вижу: что-то прыгает, крутится. 
Они вроде как мальчишки пляшут. Прыгают возле меня, танцуют, на 
кровать лезут, мучают (с. Липовка пичаев.). 

Чёрт, –а, м. Черти появляются, когда их поминают. Говорят, что 
когда во время еды вспоминают чёрта, то он рождается, бегает по 
тарелке и опускает хвост в суп (Петровское токар.). 

Ср.: «Черти, мн. Черти возят жерди: хотят ад городить, шутка» [Даль, 
I, 15]. 

 
 

I.II.12. Признаки и свойства 

Содержание семантического поля «Признаки и свойства» составляют 
характеристики вещей и праздников, а также наречия в идеограмме «Степень 
качества». Степень представленности подобных лексических манифестантов 
на общерусском фоне значительно выше. Характеристики людей мы 
включили в семантическое поле «Люди» (30. Качественные именования 
человека), так как они составляют единый семантический узел с 
представленными в нем номинациями.  

 
43. Характеристики вещей и действий 

 
Заветный, -ого. Праздник по обету у нас звали заветный (умет.). 
Ср.: «Заветный - обетный, обещанный в дар церкви» [Сл РЯ XI–XVII в. 

5, 147].  
Мирской, -ого. ‘созданный сообща, т.е. миром’. Церковь но том бугре 

была, внизу колодец, назывался мирской. На Крещенье, часов в 12 все шли к 
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этому колодцу, из ружей стреляли. В колодец на сруб каждый свою свечку 
ставил (Верхняя Грязное сосн.). 

Намолёная, -ой. [намал’о‘нъыйа] ‘об иконе или церкви’. Ико´ны–та 
ани´ фсе´ намалё´ны, на фсе´ ико´ны мо´люца. Ни абиза´тильна назва´ть 
намалё´ныи на фсе´х, и на фсех святых, и на фсё (Носины морш.).  

Несвячёный, -ого. [н’исв’ач’о¢ный] ‘неосвящённый’.  У нас носили 
несвячёные на кладбище яйца, у нас в селе церкви не было (Александровка 
морд.)  

Обетная, -ой ‘построенная по обещанию’. Уткинская церковь в 
Тамбове была обетная, её купец Уткин построил (Тамбов). 

Обещанный, -ого. [аб’э′ш’аный] ‘сделанный по обету’ (Ивенье морш.).  
Свячёный, -ого. [св’ач’о¢ный] ‘освященный предмет’. Вербачкай  

каро´ву  первый  рас  выганя´ли.  Ана  ж  свячо´ная,  иё  ба´тюшка  святи´л  
(Княжево морш.).  

Явленная, -ой. (икона) ‘икона, которая сама явилась людям’. По´сли 
Троици  ф пя´тницу  пра´знуйуть  Скарбя´щую.  Ана´  явле´нная,  э´та  
ико´на.  Паяви´лась  у  радника´,  пат  гаро´й,  ана´  та´м  крича´ла.  Го´лас  
же´нский.  Пашли´,  а  там  ико´на,  э´тай  ико´ни и  ста´ли  мали´ца.  И 
хате´ли  йийо´  падде´лать,  а  ана´  ф ͡ сибе´  ни  приняла´.  Как  бы´ли  две´  
даски´,  так  и  аста´лись (Карандеевка инж.). От  я´вленной иконы были 
слышны наставления, предостережения и прочие речи, но только для 
праведных (Тамбов, Чернышёва). 

Ср.: «…икона, поставленная кем-нибудь в уединённом месте или 
найденная на берегу реки, считается «явленной», около неё создаётся 
легенда, начинают совершаться чудеса, гланым образом, в виде исцеления 
больных, и слава о ней быстро растёт и разносится по окрестностям» [Попов 
1998, 239].  

Ясная (икона), -ой. ‘старая икона, у которой проявились краски’. 
Ясная икона эт я слыха′ла. Эт очень хорошо (Новоюрьево староюр.).  

Ср.: «Невидкие (иконы), приангарск. Старые, «невидкие» иконы 
пускают по большой воде» [Фольклор Приангарья начала XX века 2000, 46] 

 
 

44. Характеристики праздников 
 
Большой, -ого. ‘значительный, важный праздник’. Есть большие и 

малые праздники. В большие не разрешается заниматься физической 
работой, в малые можно, после службы (Тамбов). Это самый большой 
праздник у Бога: грешников в аду не мучают в этот день (Старосеславино 
первом.; о Благовещении).  

Великий, -ого. Великий праздник – это из числа двунадесятых 
праздников: Рождество, Крещенье, Сретенье, Благовещенье, Вход 
Господинь в Ирусалим,  Вознесенье, Святая Троица, Преображенье, Успенье, 
Воздвиженье, Веденье во храм Девы Марии. И самый великий праздник – 
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Пасха. Это те праздники, которые связаны с именем Христа и Богородицы 
Девы Марии (Беломестная Двойня тамб., Черкасова). 

Голубиный, -ого. ‘имеющий отношение к голубям’. На Благовещенье 
хлеб набросают. Голубей скликвали и им давали хлеб и зерно, и пить воду. 
Трогать голубей нельзя: голубиный праздничек (Тишининовка инж.). 

Годовой, -ого. ‘большой праздник’. Годовой – большой праздник, их 12 
в году. Под годовой праздник называется всенощная. Под праздник годовой 
(у нас Ильин день и Михайлов день) священники ходили по домам и служили 
(Стёжки сосн.).  

Ср. «Годовой праздник. «Я куплю жене капот со обложкой голубой, с 
оторочкой шелковой. Носи, жена, береги по праздничкам годовым, да по 
беседам веселым» [Востр.. 13,  урал.]. 

Грозный, -ого. ‘в обычном значении’. Ильин день грозный. На этот 
праздник капусту не рубють, ножом не режуть круглое. В этот день щи не 
варють, день сухой (Кулички тамб.).  

Двунадистый, -ого ‘церк. двунадисятый праздник; один из 12 великих 
праздников церковного года ’. Вот  две¢  Нико¢лы,  адна  ни  вхо¢дить,  ну  ни  
щита¢ть.  А  Пакро¢ф пра¢зник  двуна¢дистый.  Пато¢м эт… Кристи¢тиль  
то¢жа  двуна¢дистый  пра¢зник (Новопокровка морш.).  

Ср.: «Двенадеся´той, -ая, -ое, арх. В сочет. Двенадеся´той пра´здник. 
Каждый из 12-и главных православных праздников. Скла´денки большы´, 
двенадеся´тый пра´зьник. Мез. [АОС, в.10, 294].  

Дванатястистый, -ого [дванат’ас’т’и′стый] ‘то же, что двунадистый’.  
Вазьнясе´ния дванатясти´стай празник. Иисусе сходить с нябес на землю, 
ходить па зямле´ и смотрить, где чяво´, каму´ пло´ха (Троицкая Дубрава 
тамб.)..  

Дождевой, -ого. ‘связанный с дождём’. Троица – дождевой праздник. 
Венки пускали. Были на берёзках катались (Тишининовка инж.).  

Коневий, -его. ‘связанный с заботой о конях’. Коне′вий праздник, 
тамб. Коневий праздник на Фрола и Лавра, покровителей коней (умёт.). 

Круговой, -ого. ‘характеристика величины праздника, большой 
праздник, находящийся в первом круге года’. Большой праздник – круговой, 
Паска, Троица, Покров (Селезни тамб.). Большой праздник – круговой, а 
малый – полукруговой (староюр.). У двенадцати праздников в году есть 
народное название «круговые». Круговые или на кругу, када птица гнезда не 
вьёт, дева косы не плетёт. Это Сретенье – Встретня, Вход Господень в 
Ирусалим – Вербное воскресенье, день святого Георгия Победоносца – 
Игория, Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице – 
Медовый Спас, Преображенье – Яблочный (Беломестная Двойня тамб., 
Черкасова). 

Ср.: «Большой праздник, урал. свердл. Больших-то праздников 
двенадцать было, по 12-ти апостолам. А Троица-то уж вовсе большой 
праздник» [Востр., 13].  
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Малый, -ого. ‘день церковного календаря с памятной датой’. В 
большие праздники нельзя работать, а малые почти каждый день (Селезни 
тамб.).  

Мокрый, -ого. Троицу называли мокрым праздником (Верхний Шибряй 
увар.; Кугушево тамб.;  Ржевка мичур.; Тригуляй тамб.). 

Нарочитый, -ого. ‘большой праздник’.  «В нарочитые праздники 
никого не осуждать, боясь чрез то лишения удач в делах своих на целый год» 
(Гавриловка Кирсановского уезда; Экстракт 1850, 24). 

Недвунадистый, -ого ‘праздник, который не входит в число 12-ти 
важнейших после Пасхи праздников, посвященных событиям земной жизни 
Иисуса Христа и Богородицы’.  Пакроф, све¢тлае Христо¢во васкрисе¢ньйь, 
Благове¢ще, Вербная… Ваздви¢жинья эт пра¢зник нидвуна¢дистый 
(Новопокровка морш.). 

Опасный, -ого. ‘видимо, опасный ввиду непочтения к празднику’. 
Казанская Божия Матерь опасный праздник (Тамбов). 

Полукруговой ‘по значимости меньший. Чем круговой’. Большой 
праздник – круговой, малый - полукруговой (Селезни тамб.). 

Престольный, -ого. ‘праздник в память святого или события, которому 
посвящён сельский храм’. Кузьмадимья´н в Степановке престольный 
(Новоюрьево староюр. тамб.). Покров престольный в Дельной Дубраве, в 
Горюнках, в Вихляйке (сёла Сосновского района).  

Ср.: «Игровое воскресенье – престольный праздник, приходящийся на 
воскресенье» [Востр., 13; урал.]. 

Спокойный праздник, -ого. ‘в обычном значении’. Благовещенье – 
спокойный праздник, природа затихает (Тамбов). Благовещенье - этот 
праздник спокойный, тихий, добрый (Новопокровка мор). 

Строгий, -ого. ‘в обычном значении’. Иван отсечение головы очень 
строгий эт праздник, ничего нельзя ни мясного. Тыкву, говорят, не надо 
парить, арбуз есть, капусту, а картошку всегда ели. Сдвиженья, Свечки 
перед Крещеньем строгий праздник (Верхняя Грязное сосн.).  

Ярилино, -ого. Гулянье в Иванов день или около него у нас называли 
Ярилино гулянье (Воронцовка умёт.).  

 
 

45. Степень качества  
 

По-божьему, нареч. ‘по-церковному’. Прасковья в церкви есть, па-
бо´жьему Параскева (Терновое инж.).  

По-божьи, нареч. ‘хорошо’. Па-бо´жьйи тах-та гаваря´ть; сде´лъл 
па-бо´жьйи - харашо´ сде´лъл (Носины морш.). 

Ср.: «По-божественному. Шыпка харашо, па-бажэствиннаму ана 
харанила» [Сем., 347; забайк.].  
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I.II.13. Состояния 

46. Состояние людей 
 

Ад, -а, м. Ны´ня  на  э´нтава  агрызнёца,   ны´ня  нъ  таво´…   тут  
табе´  и  ат!  Придался´  к  бяса´м!  (пос. Пахарь ржакс.).  

Ср.: «Ад – невыносимое житьё, ссора в доме, крик, брань, драка, содом. 
Адская жизнь, каторга, невыносимая» [Даль, I, 15]. 

Ни боже мой ‘отсутствие действия; для усиления отказа в каком-либо 
активном действии’. К Вовке я таперь ни за что не пойду, ни боже мой. И ни 
гавари´, а чё он ду´маить-та? Штоп табе ищё подмаргну´ла… Ни боже мой! 
(Татаново тамб.). 

Ср.: : «Ни боже мой. Абсолютно ничего» [Сл. Дон. 1991, т.1, 44].  
Святство, -а, ср. [св’а′цтво] ‘святость’. Николай - святой угодник. Это 

святство он заслужил за свои грехи…Он великомученик, чудотворец (Сурава 
тамб.).  

Ср.: «Святость ж. состоянье святого. Святость присяги, - церкви» 
[Даль, IV, 95]. 

 
 

47. Состояние субстанции 
 

Вода кипит. Вода кипить на Крещенью. В 12 часов ночи вода кипить:  
колышется и пузырьки, как газы идут. Монашка сразу: «Заходила! 
Заходила!» И бурочки пускаить (Верхняя Грязное сосн.). 

 
48. Время 

 
Конец света ‘кончина мира’. Первый конец света был потоп. Второй 

свету конец будет огненный, по огню ходить будут. Брат на брата, сестра 
на сестру. Будут собираться в один дом, кучковаться. Как протопиться, 
как просветиться: будет трудно одному (Хмелина бондар.). 

Третий день. Как помрёть, душа на третий день идёть к Богу на 
поклонение (Стёжки сосн.).  

Сороковой день. Когда человек умираить, душа  яво´  ещё  сорок  дён  
с  нами,  ходить  па  мытарствам…  На  сороковой  день  в  12  часов  ночи  
надо  дверь  отворить  и  попрощаться  с  ним (Заворонежское мичур.). 

Ср.: Сороковой день. Сорочины. …и душа покидает земные пределы – 
для новых мытарств и вплоть до самых «сорочин» (сорокового дня), когда ей 
приходится идти на уготованное земной жизнью место – или в райские 
селения, или в геену огненную, на муки вечные» [Коринфский 1995, 635].   

 
 
 

Книга подготовлена при поддержке РГНФ



94 
 

I.II.14. Фауна и флора 

49. Птицы 
 

Ворон,  -а,  м.  ‘птица Corvus  corax’  . В крике ворона слышится слово 
«кара» (Токарёвка токар.). Ворона каркает к вестям, ворон каркает к беде 
[Лукино ржакс.] Ворон – это смертный знак (Бокино тамб.). 

Ворона, -ы, ж. ‘широко распространенная птица Corvus corone 
семейства вороновых отряда воробьиных’. Ворона – кража [Низовка 
бондар.]. Ворона каркает к вестям, ворон каркает к беде [Лукино ржакс.] 

Ср.:  «Ворон. О вещем вороне сохранилось предание, что он создан был 
белым, как снег, и кротким, как голубь; выпущенный из ковчега, он 
накинулся на падаль и не воротился к Ною с вестию об окончании потопа: с 
той поры он сделался чёрным и кровожадным» [Афанасьев 1994, т.1, 527].  

Голубь, -я, м. ‘широко распространенная птица Columba livia’. 
Коммунисты наоборот убивали голубей камнями и из рогатки. За ножку 
подвешивали, ели. Большинство на конюшне они [голуби] оберегались,эти 
люди туда ходили. А ведь голубку грех непростительный убивать 
[Тишининовка инж.]. Голубь – святая птица. В крике дикого голубя 
слышатся слова «убийца» [Моисеево-Алабушка увар.].  

Голубка, -и, ж. ‘уменьшительно-ласкательное к «голубь». Голубка 
умираить, лапачки сваи скла´двыить и на спинки ляжить. А другии вничь 
лицом. А эта навзничь. Лапки друх на друга, хрестиком, буквой «Х» 
[Терновое инж.]. 

Жаворонок, -а, м. [жа′варанъак]. Жаворонок всегда с Богом. 
Жаворонок славит Бога в поднебесье. Воробьи – к смерти [Свищёвка, 
бондар.].  

Ср.: «Жаворонок тоже одна из чистых, «божьих» птиц. Как птицу 
почитаемую, его запрещалось употреблять в пищу (Архангельская 
губ…)»[Гура 1997, 633]. «Я высоко летаю, песни воспеваю, Христа 
прославляю», из древнер. «Сказания о птицах небесных» [Гура 1997, 633]. 

Жид, -а, м. ‘воробей, птичка Passer domesticus’. Воробьёв называли 
жидами за то, что они кричали «жив», когда Иисуса  Христа распинали 
(Кариан знам.). А воробей считается птицей – жидом, она кричала во время 
казни Иисуса Христа, что он жив, и иудеи вбивали гвозди в тело Господа 
(Покровка тамб.).  

Жидрик, -а, м. ‘воробей’. (Беляевка сампур.). 
Ласточка, -и, ж. Ласточки, наверное, святые птицы. Их гнёзда нельзя 

разрушать, иначе грозит пожар [Моисеево-Алабушка, увар.]. Если 
развалить гнездо ласточки, то будет пожар. Гнездо ласточки трогать 
нельзя. Ласточку бить – грех, а воробья – нет. Поэтому воробей – «вора´ 
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бей» [Черняное тамб.]. Ласточка – ассоциируется с жизнью. Жаворонок – с 
Богом. Воробьи – к смерти» [Свищёвка, бондар.].  

Петух, -а, м. ‘птица-самец отряда куриных’. Петух – святая птица. 
После распятия Иисуса Христоса предатели его сели праздновать это 
событие. К ним в дом вошла девочка, она сказала, что Иисус Христос 
воскрес, но предатели не поверили. Тогда жареный петух на столе захлопал 
крыльями. Предатели поняли, что девочка права [Моисеево-Алабушка 
увар.].  

«Когда дерутся петухи, стоит только несколько раз сказать: «Бог вам 
помогёть!», и драка прекратится, а петухи разойдутся (Бондаренко 1890, 22; 
без указ. места, тамб.). 

Птицы, мн. ‘в обычном значении’. Птички, когда утром рано 
просыпаются, они радуются новому дню и молятся Богу за это (Иловай-
Дмитриевское первом.).  

Все птицы восхваляют Бога, поэтому в их криках слышно: «Слава 
Богу!» (Дуплято-Маслово знам.). 

 
50. Насекомые 

 
Божья коровка ‘насекомое Cocinella septempunctata’. На кого божья 

коровка садится, тот Богу угодный (Полынки покр.-пригор.).  
Ср.: «Бо´женька, -и, м. Божья коровка (в речи детей). - А вы Боженьку 

видали? Вот ползёт. Томск.» [Сл. Сиб. Т.1, 76]. «Божий барашек, богова муха 
‘божья коровка’» [Гура 1997, 33].  

Бабочка, -и, ж. ‘отряд насекомых чешуекрылых, греч. Lepidoptera. 
Считается, что умершая душа может летать в виде бабочки). На сороковой 
день поминок все вышли на улицу со свечами. Двери в дом были открыты. В 
это время влетела бабочка, полетала, облетела все углы. Люди стали 
удивляться: «Зима. На улице мороз. А тут бабочка влетела с улицы». И чему 
удивлялись ещё люди: эта бабочка летала по дому спокойно, не вокруг света, 
а по всем углам, словно ей тут было всё знакомо. И все стали говорить, что 
это была душа, она прощалась с домом (Сабуро-Покровское никиф., запись 
1997 г.). 

Ср.: «Душа, душечка – ‘бабочка’, кал. яросл. Вот чья-то душка летает 
(Олонецкая губ., Повенецкий у., Выгозеро). Душа летает (Калужская губ., 
Мосальский у.). согласно русским народным представлениям, душа, 
вылетающая из тела покойника, может иметь облик бабочки. Этими 
поверьями объясняются и наименования бабочек и мотыльков – душа или 
душечка (кал., яросл.)» [Гура 1997, 487].  

Пчела, -ы, ж. ‘летающее насекомое семейства Apidae’.  Пчёлы добрыи, 
ихим мёдам паминают. И болезни лечуть Мёд из траф, а лекарства все из 
трав. Божествинная пчёлка [Терновое инж.].  
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Загадка о пчеле: «Летел зверок чрез Божий домок, он говорит: здесь 
моя сила горит!» [Добровольский 1848, 39; Карелей морш.; (год издания не 
указан)]. 

«Род Адамля ‘пчелиный рой’. Загадка: «Стоит град на восток 
широкими дверьми; около его много воинства; у каждого воина по копью. 
Идёт род Адамля, отнял у них всё именье. Вышнему слава, земному та же!» 
[Гура 1997, 453; Тамбовская губерния].  

Ср.: «Божья угодница – ‛пчела’. Пчелу называют «божьей угодницей» 
за то, что она даёт воск на свечи» [Гура 1997, 448 со ссылкой на Даля]. 
«Божья угодница, русск. - ‛пчела’; ср. укр. божа мудрость» [Гура 2001, 17 из 
сб. В. И. Даля «Пословицы русского народа» М., 1957, 948]. «Царица – одно 
из русских названий пчелиной матки. Матка, матерь - ‛пчелиная матка’» 
[Гура 2001, 18; из «Словаря…» В.И. Даля].  

 
51. Звуки, издаваемые птицами 

 
Голубка и воробей.  Голубка воркует: «Умер, умер, их грех убивать, а 

воробей чилик: «Жив-жив-жив!» Когда Иисуса Христа распинали, голубка 
плачить, а он жив-жив. Велел убить, предавал. Воробей плохая птичка 
считается (Терновое инж., Филиппова).  В крике воробья слышится слово 
«жив», а в крике голубя – «умер» [Шемановка староюр.]. Воробей: жив, жив, 
жив… Дикий голубь: «Убийцы. Умер» [Сукмановка жерд.]. 

 
52. Растения 

 
Тема растительного мира разрабатывалась на общерусском материале, 

что дало возможность представить разнородные идеограммы - «травянистые 
растения», «народная микология», «деревья», «лес». Специальная разработка 
наименований растений на тамбовском материале требует своего 
продолжения. Следует отметить в этом отношении публикации Е.М. 
Зиновьевой4. 

 
Божелесье, -я, м. (у В.И. Даля с пометами ряз. тмб.) «Божелесье - 

заказник, заповедник, заказная, заповедная роща …пуща, засек, молёный 
лес» [Даль, I, 264].  

Ср.: «Божелесье. Заповедные места, в которых запрещается рубить» 
[Мандельштам 1882, 209). 

                                                   
4   Зиновьева Е.М. Номинативные группы библейско-христианской образности в 

русской народной ботанике // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 
науки. Тамбов, 2008. Вып. 8 (76). С. 205-209. Зиновьева Е.М. Дериваты реалий 
церковной атрибутики в номинациях народной фитонимии // Вестник Тамбовского 
университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2010. Вып. 6 (86). С. 241-446. и др. 
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Просвирка, -и, ж. Один из видов дикой мальвы. Трава с плодами в виде 
закрученных зелёных шишечек (Новотомниково морш.).  

Ср.: Просви′рки, растенье калачики, проскурки или проскурняк, 
просвирня′к, -яка′, м. Malva borealis и  Malva rotundifolia [Даль III, 1327].  

 
 
I.II.15. Церковный устав 

53. Службы и требы 
 

Акафис, -а, м. О святом Николае Чудотворце акафис (Верхняя 
Грязное сосн.). 

Всенашна, -ой, ж. [фс’э′нашна] ‘всенощное бдение - богослужение 
православной церкви, совершаемое вечером накануне воскресенья и 
праздников, объединяющее вечерню и утреню’. Пат гадаво´й  пра´зник  
слу´жат  фсе´нашну,   ни  виче´рню.   А  вот  ны´нча  виче´рня.   Ну  эт  
праста´я  выскрисе´нья,  ни  гадава´я (Княжево морш.). 

Всёношна, -ой, ж. [фс’о´наш’на].  Всёнащну пають (Новоюрьево 
староюр.). 

Всюнюшная, -ой, ж. [фс’у′н’ушныйа]. Всю´нюшная под годовой 
праздник: Ражаство, Миколу, Ввидение, Успенья вот будить, Крещенья, 
Вербная, Благавещиня (Княжево морш.). 

Сюнушная, -ой, ж. [с’у′нушныйа]. Вечером под Пасху сюнушную 
служать и тады нясу′ть огонь домой (Княжево морш.).  

Ср.: «Всено´чная, -ой, ж. То же, что вся´ночная. Из фсено´шной 
придёш, да тут пообе´дайеш. МЕЗ.» [АОС, в. 6-7, 41; арх.]. «Всена´щная, 
всено´чная, ксено´щная, всена´щная. Я любила хадить на сино´шную» [ПОС, 
в.5, 56; псков.]. 

Заутреня, -и, ж. ‘утренняя служба, церк. утреня’. Заутреню 
отслушают, берут образа и идут в деревню (Сулак умёт.). 

Канун, -а, м. [кану′н] ‘служба по усопшему’. Канун па усопшаму 
служать. Принясу´ть,  хто  пиро´х,  хто  бляны´ (Стёжки сосн.). 

Кафизьма, -ы, ж. [каф’и′з’ма] Када ани′ [монашки – С.Д.] умира‛ють, 
то симна′цатую кафи′зьму чита′ють, не общую. Общую, скажуть, эт всем, 
а симна′цтую читають нараспев (Бондари бондар., Медведева). 

Мефимоны, мн. [м’иф’имо′ны] ‘вечерняя служба в первые 4 дня 
Великого поста, греч. μεθήμων’. Мифимо′ны - это великий канон Андрея 
Критского, а служба эта называется великим стоянием (Марьевка ржакс.).  

Миропомазания, -и, ж. (ср.). [м’ирапамаза′н’ийа] ‘одно из семи 
христианских таинств, в к-ром верующие при помазании святым миром 
укрепляются, согласно учению церкви, в духовной жизни’.  Пат Па´ску – эт 
идёть фсе´нашная. Быва´ить мирапамаза´ния (Княжево морш.). Мы с 
работы спешили, хорошо, на помазание успели (Тамбов). 
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Молебена, -ы, ж. [мал’э′б’ина] ‘молебен’. А  мы,   жи´тили  фсе,   
вынаси´ли  сталы´  на  у´лицу  и  служы´ли  мале´бину (Княжево морш.). 

Ср. в записях тамбовского священника 19 века: «Не начинаютъ сhянiе, 
не отслуживъ молебна Пресвятой Богородицh и не окропивъ сhмянъ 
освященною водою». «Не выгоняютъ скотъ на паству, не отслуживъ молебна 
Георгiю Побhдоносцу и неокропивъ онаго освященною водою» [Экстракт 
1850, 24; Гавриловка кирс., Тамбовская губерния; орфография источника]. 

Обедня, -и, ж. Испяку бляны, соберу конфетчкав, печенькав ящё, яйцы 
красныи. И ложишь всё у обедни. Помолишься, потом по могилкам походишь 
– бляночка, яичка положишь (Троицкая Дубрава тамб.).  

Панахвида, -ы, ж. [панахв’и′да] ‘церквоная служба по умершим, греч. 
πανυχίςς‚’. Панахвиду служать по усопшим (Стёжки сосн.).  

Панафидка, -и, ж. [панаф’итка]. Кахда абе´дня зако´нчица, …эт па 
усо´пшим панафи´тка. У  каво´  вчира´  у´мир,  у  каво´  шесть  ниде´ль  
аташла (Носины морш.). 

Поминащая, -ей. [пам’ина′ш’ийа] ‘день особого поминовения усопших 
’. Апасля Паски на втарой нядели –паминащая (Покрово-Марфино знам.).  

Поминащая суббота ‘то же, что поминащая»’ (тамб. повсем.). 
Родители, мн. ‘день особого поминовения усопших’. За усопших на 

ради´тили  на´да  мали´ца.  Ради´тяли –  эт  памина´щия  субо´та 
(Шемановка староюр.). Грешникам  в аду´ лихча´ить ф субо´ту, кахда´ 
ради´тили быва´ють (Бибиково никиф.). 

Родительская, -ой. ‘то же, что «родители», «поминащая» и др.’  
Хадили – ни адин, шайкями – в Маршань, поминать на родительскую, с 
блинами. Нильзя ничаво´ де´лыть, а то упоко´йникам вредно (Тишининовка 
инж.). 

Стояние, -я, ср. ‘служба в Великйи четверг’. После стояния носили 
свечку домой и обходили вокруг дома от пожара (Осино-Гай гавр.). 

Фимоны, мн. [ф’имо′ны] ‘то же, что «мефимоны»’. Фимо´ны 
быва`йуть. Фимон – эт бо`жный, па нём служба идёть в  святой. В Вяликий 
пост (Тишининовка инж.). 

Ср.: «Вечернее богослужение в первые четыре дня первой недели 
великого поста. Сиб., 1968» [СРНГ, в.18, 143; сиб.]. 

Утреня, -и, ж. ‘утренняя служба’. Мы на утреню рано идём: часы 
читають, ещё семи нет  (Красная Криуша тамб.). Утреня отошла, обедня 
начинается (с. Беляевка сампур.).  

Ср.: «У´треня, утреняя сщ., ж. Заутреня, церковная ранняя служба. 
Утреница. По отпении утреницы» [Даль, IV, 1099]. 

 
 
 

54. Иерейство и монашество 
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Архирей, -я, м. [арх’ир’э′й] ‘старший священник, иерарх’.  Архире´й-
тъ у нас Евгений ф сабо´ри служит (Покрово-Пригородное тамб.).  

Ср.: «Анхирей. Архирей, я, м., псков. Духовное лицо высшего звания. 
Архирей деньги събирал на войну, бальшые зборы далъл» [ПОС, в.1, 71].  

Батюшка, -и, м. ‘священник’. Батюшка у нас очень приемный, он из 
Тамбова у нас (Княжево морш., Аляйская). Батюшков всех пересажали до 
войны. Батюшку нашего терновского не сажали, он ста-а-арый был. Он и 
умер вскоре. У него был сын один Володя. Кем он работал, я тебе не скажу. 
Но его так гоняли, так гоняли, и багажом посылали. Он помучился, не дай 
Бог как! Не давали ему жить, гоняли за ним на каждой станции, и везде 
презирали и искали (с. Терновое инж., Филиппова А.И.). Батюшка ф церкви 
складна говорил, понятна. А начальник из города приедит, да всё умными 
словами сыпет по-научному, по-ненашему. И чаво′  гавари′ть,  ни  паймёшь 
(Чакино, Тимофеевка ржакс., Матвеева М.И.) 

Диякон, -а, м. [д’ийа′кан] ‘дьякон’. И диякон с нём там был 
(Тишининовка инж.). 

Ирей, -я, м. [ир’э′й] ‘священник’. Ире´й  – священик, а вырий – такова 
ни слыхала (Токарёвка токар.; в ответ на вопрос: «Знаете ли вы вырий?» - 
С.Д.). 

Красный поп ‘священник обновленческой церкви’. Нас кулачили. 
Когда отца забирали, мы у людей картошку копали, тем и жили. 
Настрати´лись мы много тут. Отец у нас – он для всех был какой-то 
особенный, хороший. Он говорил: «В церковь теперь не ходить, попы будут 
красные» (Верхняя Грязное сосн.). 

Ср.: «Красный поп. 1. Атеист-пропагандист. 2. Священник, 
выпущенный семинарией в наше время. Типерь красныи папы, стрыжыныи, 
брытыи, съврименныи папы» [Сл. Подм., 233]. 

Митра, -ы, ж. ‘шапка в ироническом значении; церк. головной убор на 
голове епископа при богослужении’. Поду΄маишь  развобража΄лся.  Ты  
чаво΄  своей  митрой  трясёшь?  (Тамбов).  

Монастырка, -и, ж. ‘монахиня; живущая в монастыре и принявшая 
послушание’. Монастырка была грамотная, она жила в монастыре, её 
молоденькой девчонкой отдали в монастырь. Она в 25 лет умерла  (Верхняя 
Грязное сосн.). 

Питрахиль, -и, ж. ‘часть священнического облачения’.  Питрахи¢ль,  
эт  у  батюшки,   с  крястом.   Питрахиль  он  на  голову  кладёть  и  
крестить (Тригуляй тамб.). 

Поп, -а, м. ‘иерей’. «Встречу с попом почитают за предвестницу беды, 
а потому, когда встречаются с попом, идя или едучи с намерением что-л 
делать, возвращаются назад» (Алгасово морш. Архив РГО, № 7, 12).     
«Встреча со священником при начинании ими какого-либо важного дела, 
например, при отправлении в дальний путь или для засевания хлеба в поле, 
почитается ими признакомъ самымъ невыгоднымъ» (Гавриловка 
Кирсановский у.; Экстракт 1850, 24; орфография источника). 
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55. Работники храма 
 

Дилижёр, -а, м. ‘руководитель церковного хора’ (Михайловка знам. и 
др.). Дилижёр эт по-научному, а у нас пефчии. Стая´ть в церкви, паю´ть 
(Беляевка сампур.). 

Двадцатки, мн. ‘работники церкви в годы советской власти’. Свечи 
продаёть староста, а кто прислужвають – двадцатки. Их человек 20 было 
(Осино-Гай гавр.). 

Звонарь, -я, м. ‘тот, кто звонит на колокольне’. На Пахальной неделе 
звонили звонари (Бокино тамб.).  

Клиросные, мн. ‘певчие в церкви‛. Пе΄фчих  называють  кли΄расныи 
(Сулак умёт.). 

Реген, -а, м. [р’э′г’ин] ‘руководитель церковного хора’. Регин у нас 
приезжий был: они откель с юга переселились, хор на шесть голосов пел ( 
Стёжки сосн.).  

Регент, -а, м. Регент на крыльцах пел с певчими ( Осино-Гай гавр.).  
Ренгинт, -а, м. А в хоре главный ренгинт (Новотомниково морш.). 
Пасаломщик, -а, м. [пасало′мш’ик]  ‘низший чин церковнослужителей, 

читающий тексты Писания и молитвы’. А 17 марта он сдал экзамен на 
пасаломщика в городе Чембаре и письмо выслал: «Папа ваш поступил 
пасало′мщиком (Моршанск). Пасаломщиком у нас Васькя Дудин читал  
(Тригуляй рассказ.).  

Певчие, мн. В Скорбященской певчии мне больно нравятся (Тамбов).  
Помочь, -и, ж. ‘прислужники церкви, читалки’. Помочь батюшкина – 

матушки. Стояли с левой стороны, читали (Тишининовка инж.).  
Приход, а, м. ‘сельская община, принадлежащая к местной церкви’. В 

Тринофке, эта  у  нас  прихо´т  там  был (Дмитриевка покр.-марф.). 
Просворня, -и, ж. ‘женщина, пекущая просфоры’.  Просвирки  к  

обедни  просво′рня  пячёть.  Ещё  иё  завуть  прасво′рница (Осино-Гай гавр.). 
Пынамарь, -я, м. [пынама′р’] ‘церк. параномарь, прислужник при 

богослужении’. Пынамарь тот, хто чита´ить ф це´ркви (Новотомниково 
морш.). 

 
 

I.II.16. Этикет 

56. Звания и обращения 
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Батюшка ‘обращение к священнику’. Отец Хвёдор, батюшка, спаси 
тебя Господи (Стёжки сосн.). Священника зовут батюшка (Тамбов, 
Прокина).  Священника называют и отцом, и батюшкой, и попом (Пушкари 
тамб.).  

Богдай. «Бо΄гдай, бода΄й тмб. вор. смл. Выражает проклятие, 
пожелание кому гибели, всего дурного: бодай тебя или тебе, ну тебя, чтоб 
тебя нелегкая» [Даль, I, 251]. 

Господи благослови. Любое дело надо начинать: «Господи, 
благослови!» (Новотомниково морш.). 

Зароди, Господи. Агурцы´ сажа´ють. Зароди, Господи, на всех 
православных! Сажають день какой придётся. Если облака, то зародятся. 
Если небо чистое, то не зародятся  (Стёжки сосн. тамб.). 

Матушка ‘обращение к жене священника или к монашке’. У отца 
Михаила Пелагея была матушка (Тамбов). Нарядится – платок чёрный, 
юбка до пят, как матушка ходит  (Красный Куст первом.). 

Ради Бога. Ради бога, ты на меня не обижайся (повсем.). 
Хрещёные ‘обращение’. К бабам подойдёшь: «Здравствуйте, 

бабоньки!» А к мужикам: «Здорово, мужики!» или скажешь «Послухайте 
меня, хрещёные (Инжавино инж.). 

Христа ради ‘просьба’. Христа ради помогите, подайте Христа ради 
(просящие у храма; повсем.) 

Христос воскресе ‘приветствие на Пасху и в Пасхальные дни’. Ниже 
приводится записанная Алексеем Добровольским «Простонародная история 
о том, по какому случаю возник обряд окрашивания яиц на Святую Пасху»: 
«Жиды, умертвив Христа, начали праздновать и веселиться. В одно время из 
одного дома вышел маленький иудеянин для прогулки. Шёл, шёл, вдруг 
встречается с ним Иисус Христос. Он остановил мальчика и, обещая ему 
подарок, приказал говорить: «Христос Воскресе!» Мальчик сначала 
[…неразборчиво… - С.Д.], а потом сказал: “Христос воскресе!” Христос дал 
ему за то красное яйцо. Мальчик получил подарок и, возвращаясь в дом, 
начал там любоваться яйцом. Пирующие жиды заметили это и из 
любопытства спросили мальчика, где он взял красное яйцо. Мальчик сказал, 
что ему дал это яйцо Христос за то, что произнёс слова “Христос воскресе!” 
Жиды удивились этому и стали раздумывать между собою, неужели Христос 
воскрес? Как это может быть, чтобы мёртвый восстал? Может ли этот петух, 
сваренный и поданный нам на столе, оживеть? Едва успели сказать, как 
петух оживел, встрепенулся и запел. Жиды испугались и разбежались. Когда 
наши правоверные прадеды узнали об описанном происшествии, то ввели в 
обыкновение окрашивать на Святую Пасху яйца; по примеру их и мы […] на 
Святое Воскресение окрашиваем яйца и христосываемся   [Карелей Морш.у.; 
Добровольский 1848]. 
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II.III. Итоги первого раздела 
 

В первом разделе «Состав православной лексики в русских диалектах 

была выработана классификация словарного состава христианской лексики, 

определена методика семантических полей и идеограмм.  Представлено 

идеографическое описание православной лексики на территории 

современной Тамбовской области. Лексические находки представляют  

отчасти Липецкую область (особенно это касается архивных материалов из 

Лебедянского уезда и полевых источников по теме духовного родства), а 

также территорий Рязанской, Нижегородской областей, входивших до 

революции 1917 года в Тамбовскую губернию. Все диалектные записи 

собраны и обработаны автором монографии в период 1993 – 2010 гг.  

В случаях близких аналогий с тамбовскими манифестантами лексики 

веры и церкви в состав идеографической стенограммы вводятся для 

сравнения разнодиалектные образцы христианской лексики. Сравнения 

приведены с привлечением словаря В.И. Даля, областных словарей и 

отдельных работ, представленных ниже в библиографии. Они по сути 

приближают нас к описанию христианской лексики на общерусском фоне. 

Ввиду чрезвычайной объемности общерусского словарного 

континуума, сложностей  его исчерпывающей языковой экспликации, а 

также заявленной цели регионального описания мы не приводим все 

выбранные нами данные диалектных словарей русского языка, 

этнографических и фольклорных источников.  Учитывая собственный опыт 

совместительного рассмотрения лексики на широком материале, не 

вошедший в настоящую монографию, отметим, что частный тамбовский 

материал соответствует общему значению семантического поля на русском 

фоне и органично вписывается в него, составляя его часть.  

При работе с лексикой нам приходилось строго обдумывать схему 

распределения единиц номинации и не раз подвергать ее корректировке, 

Книга подготовлена при поддержке РГНФ



103 
 

исходящей из логики реальных фактов. Окончательный вариант нашей 

«общерусской» идеографии лексики православиия содержал 18 

семантических полей и 99 идеограмм, число которых не окончательно, может 

подвергаться добавлениям и гибким изменениям. Состав тамбовской 

лексической картины народного православия, представленный в настоящем 

издании, объединил 16 семантических полей и 56 идеограмм, меньших по 

полноте объема. 

Анализ данных показал, что  внутри христианской лексики выделяются 

свои культурные темы, по которым слова религиозной тематики 

распределяются в объединения, которые мы называем семантическими 

полями. Возможно дальнейшее описание микрополей исследуемой лексики, 

созданное на основе одной значительной словарной единицы. 

Систематизация лексического состава семантических полей показала, 

что когнитивное содержание номинаций идеографической стенограммы и 

этнокультурные контексты отражают идеи христианства и православия в 

языке. При этом каждая из групп анализируемой лексики специфична и 

имеет свои особенности функционирования. 

Подробнее остановимся на специфике семантических полей, 

презентация которых являлась основной задачей первого раздела. При этом 

мы будем не только учитывать специфически тамбовские языковые 

привнесения, но и обращаться к «христианскому койне»5 русского языка на 

разнодиалектном уровне. 

                                                   
5   Термин наш – С.Д. Сущность понимания христианского койне русских говоров 
изложена в следующих работах: Дубровина С.Ю. Проблемы определения народного 
православия как культурно-языкового явления / С.Ю. Дубровина // VIII Державинские 
чтения. Филология и журналистика: Материалы науч. конф. препод. и асп. (февр. 2003 г.) 
Тамбов: Изд-во Тамб ун-та, 2003. С.51-53. Дубровина С.Ю. Христианская лексика в 
русском диалектном «изводе» / С.Ю. Дубровина. Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2005. 

Дубровина С.Ю. Христианская лексика в диалектах русского языка:  Дисс. … доктора 
филол. наук. Специальность 10.02.01 – русский язык / Дубровина Светлана Юрьевна -  
Тамбов, 2006. – 489 с.; Приложения. 
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«Акции». Наиболее многочисленная группа «акций» представлена 

идеограммой ‘обрядовые действия’. Акциональная лексика теснейшим 

образом связана с терминологией церковного и народного обрядов и, с 

учетом ее, делится на четыре основные группы: 

1) лексемы и фраземы, формально соответствующие утвердившимся 

литературным (венчать, говеть, крестить, кропить, служить, крестный 

ход, поминки, пост, причастие, христосанье). Терминология этой группы 

сохраняет диалектную фонетику и словообразование, расширяя общее 

лексическое пространство церковной лексики в русском языке: басловлять, 

бласловить, говонуть, аговеть, вговеться, каяться, кстить, скстить, 

ксшение, святина, священьё, кстины, молебствовать, прослуживать 

молебны, приобчаться, христосаться, оход, отчитка, прогрешить, в грех 

упасть и др. под.; 

2) нецерковные названия церковных обрядов (быть на духу ‘испо-

ведываться’; Божий суд ‘венчание’; брать молитву ‘разрешение на 

посещение церкви женщине после родов’; погружать ‘крестить’; святина 

‘освящение места’, градить, граждаться, заградить ‘осенять себя крестом’; 

править кресты ‘молиться’, оход ‘крестный ход’); 

3) названия народных обрядов, дополняющие церковные и 

соответствующие им по духовному содержанию (кстины ‘сбор 

родственников и угощение’, братчина ‘общая трапеза в большой праздник’, 

плативенье ‘сбор денег в церкви на помин души’, приход ‘хождение 

священника с причтом по селу на пасху и Троицу’, прокалядить ‘славить 

Рождество, Новый год’); 

4) терминология языческих обрядов, «привязанных» к именослову и 

датам церковного календаря, церковным реалиям (венчать корову на Троицу; 

Василья кликать на Новый год; курьи бога – о почитании святых Космы и 

Дамиана; оглаживать яйцом на Пасху, залить водой, замыть глаза 

родителям (если стирать на Родительскую); кумление на Вознесение; 
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спустить воду (с иконы). Эти названия имеют отношение, собственно, не к 

христианской лексике, а к культурным стереотипам.  

Итак, большинство «акций» образуют номинации обрядового плана, 

соответствующие церковной практике обрядов в реализациях, аналогичных 

литературным обозначениям или отражающих диалектную фонетику и 

словообразование. Имеется также своя, диалектная терминология «акций», 

отличная от церковных обозначений, когда церковные обряды известны под 

«народным» названием.  

Народные обычаи в разной степени сохранились в рамках 

христианской практики в связи с церковным обрядом, который они 

имитируют или развивают, дополняют, завершают. Лексические единицы, 

репрезентирующие эти действия (обычаи), принадлежат языковой сфере 

«народного православия».  

«Артефакты». Доминанту «религиозного» и культурного значения 

«артефактов» составляет использование их в качестве сакральных предметов 

в обрядах. В то же время лексические значения многих из приведенных 

«артефактов» связаны с утилитарным, повседневным использованием 

именуемых предметов.  

Существуют центр и периферия семантического поля «артефактов», 

соответственно выраженная в идеограммах: «святые предметы», «иконы», 

«духовное обустройство дома», «святые книги» и «обряды и праздничный 

досуг», «обрядовая трапеза», «повседневная одежда и утварь», «реалии, 

связанные с полевыми работами», «реалии быта», «документы», 

«материалы». Неожиданно номинации «периферийных» идеограмм 

обнаруживают важные в отношении народной религии смыслы  (проскомица 

- оружие святого Михаила Архангела). Большим количеством отыменных 

дериватов в семантическом поле «артефактов» представлены имена Христос, 

Бог, Адам, Соломон и др. 

«Календарь».  Народный календарь более детален в отношении 

практической информации – фенологической, сельскохозяйственной, 
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ритуальной; для сохранения ее он свободно допускает конкретизацию и 

бытовую трансформацию церковного именника. Принципы номинации 

народного календаря чрезвычайно широки и разнообразны. 

Диалекты вырабатывают свои механизмы адаптаций церковных 

названий календаря. Длинные названия сокращаются. Лексический состав 

церковных названий видоизменяется в сторону «бытовых» лексических 

аналогий (ср. «святых жен-мироносиц» и бабий день). Агенсы имени 

персонифицируются и олицетворяются, сочетаясь с глаголами активного 

действия (Козьма-Демьяна борется с Михайлов днём). 

В народном сознании существует своя значимость дат календаря. 

Отсутствуют такие важные понятия летоисчисления, как «великие» 

праздники и «памятные даты», принятые в церковном календаре. 

Избирательно отмечаются «сплошные седмицы», среди которых наиболее 

важными являются Святки, Сырная неделя (Масленица), Пасхальная неделя 

(Светлая), Троицкая неделя.  

Христианская традиция календаря наложилась на дохристианскую, 

сблизилась с языческими сроками времени и годового цикла через народные 

обряды.   

«Конфессии». Терминологию семантического поля отличает особая 

функциональность: первичной задачей является идентификация 

конфессиональной группы, поэтому лексику конфессий составляют прежде 

всего самоназвания и «иноназвания». 

Язык конфессий отличается лексическим разнообразием, присущей ему 

образностью, набором ключевых символов. Специфической образностью 

обладает и терминология, презентирующая самооценку конфессий и их 

оценку представителей иных течений, что возможно оценить лишь на 

общерусском лексическом фоне.  Под самоназваниями понимается 

терминология, активно употребляемая представителями той или иной 

религиозной группы в отношении своей веры (они о себе). Иноназвания – это 

описания, которые дают представители иных конфессий (преимущественно 
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православия) для характеристики чужой веры (другие о них). Действует 

оппозиция «свой – чужой», существенная для народной культуры в целом и 

для конфессиональной лексики в частности. 

Наибольшую зависимость лексика всех без исключения конфессий 

обнаруживает от церковной обрядовой лексики. Лексика неправославных 

конфессий гораздо беднее по содержанию и способам выражения, чем 

старообрядческая, что объясняется, во-первых, меньшей известностью и 

численностью ее представителей; во-вторых, отрывом «сект» от культуры 

православия и стремлением к языковому новаторству. 

«Локусы».   Названия объектов, окружающих человека, выполняют 

функции параметризации пространства, которое рассматривается в разных 

измерениях – земном и внеземном. В «локусы» входят родовые обозначения 

культовых объектов, объектов трудовой деятельности и досуга, обозначения 

деления мира на небо (рай), землю и подземное царство (ад). Членя и 

фиксируя пространство, «локусы» коррелируют с манифестантами других 

семантических полей. Так, ориентацией в мире небесном служат «лесенки», 

являющиеся символами перехода на небо; с «локусами» сопрягаются 

обозначения «небесной сферы». 

Востребованность библеизмов в «локусах» велика. На их основе 

строится терминология мест труда человека, названия деревьев, урочищ, 

ручьев, покосов и других «библейских» и «церковных» локативов. 

Отдельные лексемы оказываются наиболее выразительными. Это 

полифоничный образ Вавилона в разноплановых по семантике номинациях – 

вавилон ‘большой дом’, ‘скопление валунов’ [Сл. Дон. 1991, 1, 63; СРНГ, 4, 

8] ‘большие погреба’ [Даль, I, 391; астр.], вавилон, вилон ‘изгиб, 

изменчивость’ - «Ряка-та фсё таким вавилонам…» [ПОС, в.3, 15; псков.], 

Вавилоны писать ‘о хмельном человеке’ «…ходить, пошатываясь, туда и 

сюда» [Даль I, 391]; образ реки Иордани в названиях крещенской купели – 

иордань, ярдань, ваярдань (тамб.); имя Палестина знаменует образ родной 

отчизны, земли обетованной в названиях полей, покосов – палестинка [Сем., 
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344; забайк.]; евангельское озеро Генисаретское преобразуется в  переправу 

«того света», которую должен пройти каждый человек -  «Енизарецкое озеро, 

Есть между адом и раем озеро Енизаре´цкое. Через эту речку-озеро все когда-

нибудь пройдут. В нём, озере, кипящая вода. Там мучаются люди. Нужно 

протянуть нить (переправу). Если человек хочет спастись, то он должен 

просить об этом Господа-бога. Тогда Он протянет руку и спасёт» (село 

Донское тамб.). 

«Люди». В семантическое поле «Люди» реализуются полярные 

ценности, что оправдано общим нравственным законом: через души людей 

пролегает поле борьбы за добро и зло. Оппозиционность нравственного 

устроения людей  выражается в наличии идеограмм ‛нейтральные и 

положительные именования человека’ и ‛негативные оценочные именования 

человека’, передающих идею причастности к добру именем Христа (с 

Христом и без Христа). Это противопоставление четко (как нигде в других 

полях) эксплицировано языком на уровне производных (христовушка, 

христомученик… и  нехристь, христонаступник…).  

Высокая ментальность образа странничества, нищенства в русской 

традиции подтверждается многочисленностью диалектных именований 

нищего в идеограмме «социальное положение и род занятий».   

«Ментальные универсалии». Ментальные универсалии, как ничто 

более, отражают линию христианских канонов.   

Лексическая вариативность универсалий низкая. Это объясняется 

сложностью понятий христианской апологетики, аппелирующих к высшим 

символам (Бог, вера, крест, Суд, Троица) и употреблением их в 

богослужебных ситуациях и контекстах. Перевести эти номинации на 

бытовой язык, «овеществить» не удается в силу их высочайшей 

сакральности. Следовательно, какие-либо формальные подробности их 

реализаций в диалектах исключаются. 

Семантика «ментальных универсалий» имеет разноориентированную 

проекцию, обращенную к реалиям земного мира и к миру вышнему. Так, 
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«вера» предполагает связь человека, живущего на земле,  с Богом. Смерть 

рассматривается как переход, смена земного существования на 

потустороннее. С точки зрения земного бытия она нежелательна (смерть 

тела), но в проекции христианской этики смерть видится как благо, если она 

есть начало «царствия небеснаго». Скорбь смерти ощущается в христианском 

мировосприятии только тогда, когда она влечет за собой «смерть души». 

Двусторонне ориентирован концепт «жизнь»: от того, как была прожита 

земная жизнь, зависит жизнь на небе.  

Данное семантическое поле является перечислением концептов – 

ключевых слов, которые которые являются исходными лексемами для 

многих вторичных номинаций. Большие возможности слова-концепты 

обнаруживают на синтагматическом уровне. 

«Метеорология». Семантическое поле «метеорология», самое 

малочисленное по представленности, включает представления о грозе и 

громе как орудиях небесных сил. Эти представления, пришедшие, 

несомненно, из древнего язычества, приобрели в христианстве иную 

направленность, отразившись в языке через исходные понятия православия.  

«Молитвы». О частоте использования молитвенных обращений, 

известных из службы и церковной литературы, свидетельствуют их краткие 

названия и клиширование молитвенных обращений. В народной культуре 

молитва по функции и употреблению сближается с заговором. При этом 

место, время, исполнители молитвы не регламентируются, могут быть 

самыми разными. Помимо церковных, существует множество народных 

молитв. 

Названия молитв, произведенные, как правило, от первых слов 

церковных молитв (Отчий, Херувимская), сохраняют высокую сакральность 

при любых обстоятельствах и входят в ядерную зону христианской лексики в 

качестве стержневого элемента композиции обряда, составляя его главную, 

вербальную, часть. То же касается и многих бытовых ситуаций. 
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Церковное назначение молитвы (прошение, славословие) нарушается в 

практике народной жизни. Молитва служит не только для обращения 

человека к Богу, но и работает как средство правильного речевого поведения 

(приветствия). Молитва используется в суеверных обрядах и ритуалах, где 

нарушается главная особенность молитв – быть выразителем «церковности». 

Подобное «утилитарное» употребление «молитв» не влияет на их высокую 

оценку, так как в народном сознании они сохраняют высокую сакральность 

при любых обстоятельствах. 

«Небесная сфера».  Лексика «небесной сферы» содержит названия 

светил, возводящие мысль в горние обители духа.  

Центральный образ семантического поля связан с божественностью 

пути, открывающегося человеку после смерти. «Небесная сфера» 

коррелирует с образами христианства и русского фольклора (пророк Моисей, 

святой Петр, Бог, Батый). Впервые приобретает значимость имя Моисея – 

путеводителя евреев по пустыне. Это имя, наряду с другими,  мотивирует 

названия Млечного пути (Моисеева дорожка, Петрова дорожка, Богова 

дорожка). 

Можно утвердительно сказать, что именно в сознании народа-

христианина стали возможны высокие корреляции, и образ судного пути 

грешной души мог приобрести свое языковое воплощение.  

«Персонажи и образы народной веры». В данном семантическом 

поле представлены имена святых помощников и сил вредящих, известные 

говорам русского языка. Наиболее значимыми в народной традиции 

являются образы Христа и Богородицы, Николая Угодника. 

Диалектам известны родовые обозначения сил (дух, ангел, архангел), 

но они немногочисленны. Наименования духов низшего порядка 

многочисленны, они соответствуют региональной мифологии демонических 

персонажей, так что ввести их в исследование в полном составе не 

представляется возможным. 
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Семантическое поле «персонажи…» пересекается с полем «люди», 

содержание которого также формируется на основной оппозиции народного 

православия – противостоянии бесов Богу, метаниях грешной души между 

этими полюсами. Взаимозависимость полей выражена в параллелизме их 

названий и образов. Наиболее значимыми в народной традиции являются 

образы Христа и Богородицы, Николая Угодника. Совпадение основ и 

близость семантики манифестантов обоих полей можно рассматривать как 

наличие целостного объединения внутри христианской лексики, 

эксплицирующего расстановку сил добра и зла в двух мирах – небесном и 

земном. 

«Признаки и свойства». Значение «признаков…» тесно связано с 

категориальными задачами имен прилагательных – передачей свойств 

объектов действительности, их характеризацией и оценкой.  

В ‛характеристиках людей’ кардинальная оппозиция «добра-зла» 

проявляется на качественно-оценочном уровне, характеризующем, 

принадлежность к вере. Это свидетельствует об изофункциональности 

символов христианской лексики и сближении «признаков» с семантическими 

полями «люди» и «персонажи и образы народной веры». Крайние 

положительные и отрицательные значения эксплицированы через имена 

Христос и Бог, развивая «ядерные» антитезы «с Богом – без Бога» и «с 

Христом – без Христа»,  релевантные в той или иной мере для всех единиц 

идеограмм.      

Для характеристики праздников важно распределение дат календаря по 

значимости (большой, великий, коренной, круговой, малый, двунадесятой 

праздник), в чем ощущается влияние церковного календаря. 

«Состояния». В семантическом поле «состояний» ярко проявляется 

антропоцентризм общерусской лексики, направленной к человеку, так как из 

трех представленных идеограмм самой многочисленной является идеограмма 

‛обстоятельства существования людей’. Среди состояний выделяются 

объективные (у Бога Христова в пазушке, Бог посетил, божьё, божегрозная 
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пора) – обусловленные воздействием внешних сил на человека - и 

субъективные – когда человек сам выбирает или отвергает способ 

существования (святость, прелесть, ни боже мой), сам строит свои 

отношения с людьми (ад). 

Имя первого человека – Адама, положенное в основу номинации 

времени, выстраивает хронотип древности, соотнося Библию с началом 

времен. 

На тамбовском материале данная категория требует дальнейшей 

проработки. 

«Фауна и флора». Включение данных семантических полей в 

идеографию христианской лексики важно для осознания того, что даже такие 

отвлеченные от религии области, как народная зоонимия и народная 

ботаника транслируют идеи народного православия, обнаруживают 

корреляции с другими объектами религиозной сферы языка. Аналитическое 

описание «фауны» и «флоры» сводится к рассмотрению диалектных 

названий отдельных представителей природного мира, образных по 

характеру или общеизвестных, литературных, но раскрытых в христианской 

легенде. Терминология «фауны» и «флоры» вводит человека в мир мифов о 

животных и растениях,  в христианском осмыслении передающий 

традиционную культуру. 

Номинации этих семантических полей, так же, как и «метеорологии», 

«небесной сферы» не входят в христианскую лексику, но несут смыслы, 

важные для народной религии. 

«Церковный устав». В данном семантическом поле на первый план 

выходят отношения церковнославянского и народного языка, которые 

разрешаются взаимным обогащением словарного фонда обеих языковых 

систем. Наличествует церковнославянская основа лексики. Наиболее 

активным способом усвоения церковнославянизмов является адаптация 

(акафис, панахвида, всюнащна). Отдельные номинации (стояние, батюшка, 
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матушка, утреня) противостоят книжному влиянию, сохраняя народную 

основу.  

Номинации «церковного устава» являются «христианской лексикой в 

узком смысле», так как употребляются в церкви и исходят от нее. В 

«церковном уставе» проявляется лексическая избирательность диалекта. В 

частности, говоры тяготеют  к конкретным обозначениям, отторгая 

собирательную церковную лексику («духовенство», «епископство»). Народу 

свойственно целостное восприятие богослужения, и названия частей служб 

не вошли в крестьянскую речь. Свое место в терминологии «церковного 

устава» занимают историзмы. 

«Этикет». Лексические единицы «этикета», с одной стороны, 

номинируют речевое поведение людей между собой, с другой стороны, с их 

помощью репрезентируется идея Бога, к которому подконтрольно обращена 

вся сфера человеческого общения. Слова «Бог», «Христос» представлены в 

подавляющем большинстве номинаций «этикета».  

Побуждения речевого этикета могут быть разными по структуре. 

Некоторые из них (Бог тебя суди! Бог тебя прости! Спаси тебя Господь!) 

направлены на два лица: они адресованы от человека к человеку, что 

выражено местоимением, и соотнесены с Богом обращением и 

повелительным наклонением глагола. При этом исходящее свыше участие 

предполагается как несомненное  и контролирующее высказанное 

пожелание. Есть и отличия референции. Существуют, к примеру побуждения 

и эмоции досады Ад тя остани! Амин! Ну вас к монаху!, которые не имеют 

этой «горней» соотнесенности, исходят от человека и близки заклинаниям. 

Существуют «однонаправленные» формулы речевого этикета, 

абстрагированные от земных участников действия и апеллирующие к 

вышним силам. Среди них выделяются благопожелания Бог простит! Бог 

помочь! Андели над тобой! Зароди, Господи, на всех православных! и др. 

Разнообразие жизненных ситуаций, к которым «привязаны» языковые 

знаки «этикета», сказывается на их лексическом значении, проявляясь в 
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частом употреблении при аморфности семантики, многозначности, 

нейтрализации речевых формул.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Системная адаптация лексики веры и церкви 

II.I. Место тамбовских говоров на карте диалектного членения 

русского языка 
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В описании системных закономерностей и речевых особенностей 

диалектного языка мы пользуемся терминами «наречие», «говор», «группа 

говоров», «диалект», «диалектный язык».  «Наречием» в отечественной 

диалектологии  принято называть два самых больших территориальных и 

диалектных объединения, противопоставленных друг другу по ряду 

выразительных языковых черт – севернорусское наречие и южнорусское 

наречие. «Основной единицей территориальных диалектов является говор. 

Говор – это язык одного или нескольких соседних населенных пунктов, 

однородных в языковом отношении. В своей совокупности говоры образуют 

диалектный язык» [Русская диалектология, 2005, 6]. 

Слова «говор» и «диалект» мы употребляем как синонимы, не 

вкладывая в их содержание какие-либо существенные дифференциальные 

коннотации. Такое употребление вполне оправдано, если учесть, что слово 

«диалект» употребляется в более широком значении, чаще как альтернатива 

термину «литературная речь», а «говором» называют речь какой-либо 

местности или деревни. Эту терминологическую аргументацию принимают 

многие ученые [Аванесов 1949; Захарова, Орлова 1970; Колесов 1998; 

Нефедова 1999; Пожарицкая 1997; Пшеничнова 1996; Русские диалекты 

1987; Русские народные говоры 1999; Диалектология и фольклор 

Тамбовского края 1989]. С.К. Пожарицкая замечает, что «слова «говор» и 

«диалект» не имеют точного терминологического значения и могут 

употребляться как синонимы» [Пожарицкая 1997, 9]. 

Мы употребляем также термин «группа» (например, группа говоров 

южнорусского диалектного типа) в значении  ‛более мелкое объединение в 

составе наречия с признаками региональных и близких к ним речевых 

особенностей’ и термин «тамбовские говоры» в качестве обозначения 

совокупности диалектных систем на территории Тамбовской области. 

На карте диалектного членения русского языка бытующие в пределах 

русского языка на территории европейской части России тамбовские говоры 
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входят в Рязанскую1 группу ЮПП 1, находящуюся в составе восточной зоны 

южнорусского наречия. Новейшие типологические исследования русских 

говоров, основанные на методике таксономического анализа, выделяют 

тамбовские говоры в отдельный тамбовский диалектный тип со своими 

типоопределяющими признаками и своим числовым показателем – ЮП 21 

[Пшеничнова 1996, 95, 117; см. также Захарова, Орлова 1970]. По 

классификации русских говоров Н.Н. Пшеничной, «говоры Тамбовского 

диалектного типа занимают восточную часть территории, относящейся к 

Рязанской группе диалектного членения» [Пшеничнова 1996, 176].  

Исторически территория современной Тамбовской области вплоть до 

XVII века представляла собой незаселенное, необжитое Дикое поле – степь, 

лежавшую за юго-восточной границей России и заселенную потомками 

волго-окских племен и угро-финнами. В своих трудах известный тамбовский 

краевед И.И.Дубасов неоднократно отмечал, что аборигенами тамбовского 

Дикого поля следует считать потомков древнего племени вятичей [Дубасов 

1883-1897]. Активное заселение Тамбовского края, связанное с 

государственной стратегией расширения и укрепления Московии, начинается 

в конце XVI – начале XVII веков и привлекает огромное количество 

переселенцев – служивых людей, беглых, «утеклецов» и «бродников» из 

самых разных областей, прежде всего, центральных и северных. Возникшие 

здесь веси и поселения играли роль крепостей и укреплений Московского 

государства. Первоначально центральное значение играл северный город 

Шацк (сегодняшняя территория Рязанской области). В 1636 году 

закладывается основание Тамбова, ставшего впоследствии губернским 

городом, и строится г. Козлов (ныне Мичуринск). С 1780 года обширная 

территория южно-русской «украйны», часть которой составляет современная 

Тамбовская область, вошла в состав России, а с 1796 года стала именоваться 

губернией.  

                                                   
1     Орфография издания. 
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Коренное языческое население мордвы, мокши, черемисов, эрзя 

подверглось сильной русской языковой и этнической ассимиляции. Местное 

население длительное время сохраняло черты старого быта и уклада. 

Процесс ассимиляции аборигенов был постепенным, в языковом отношении 

представлявшим на этапе 18 – середины 19 веков смешение угро-финских и 

русских элементов. Лингвистический интерес, к примеру, представляют 

записи мордовских заговоров, демонстрирующие вкрапление русских слов и 

выражений в преобладающую мордовскую речь [Чигин 1903]. Безусловно, 

было и обратное культурное и языковое влияние угро-финского населения на 

русское, что отражалось, например, в традиционном костюме крестьян, в 

топонимии и гидронимии области [Дубровина 1994; 2001 в].  

Колонизационные процессы происходили на фоне языкового 

диалектного взаимовлияния, что отражалось в фонетике, акцентологии, 

морфологии и синтаксисе тамбовских говоров. Смешение говоров могло 

отразиться на разных языковых уровнях. Но особенно наглядно оно 

проявляется в наиболее открытой системе лексики, 

В дальнейшем, в связи с миграционными процессами заселения северо-

западных и восточных районов края, влияние русского языка значительно 

расширилось и вытеснило на периферию угро-финские и тюркские элементы. 

Говоры разных районов Тамбовской области имеют ряд 

различительных признаков, противопоставленных друг другу. Например, 

отдельная лексема может иметь в одних районах форму женского рода, а в 

других - мужского (по наблюдениям Л.Н. Клоковой, в Сосновском, 

Бондарском, Инжавинском, Тамбовском районах говорят полотенце,  а в 

Мордовском, Тамбовском, Гавриловском – полотенец), причем местное 

население вкладывает в эти слова существенные смысловые различия 

[Клокова 1999, 37-44]. 

При подаче материала мы старались сохранить фонетические. 

морфологические и другие черты местного колорита, всегда следуя 

принципу точного указания на место записи.  
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II. II. Системные особенности тамбовских говоров и примеры 

структурной адаптации лексики религиозной сферы 

II.III. Особенности фонетики 

II.III.1. Суперсегментные признаки, интонация и просодия 

Наиболее устойчивыми, характеризующими речь признаками, принято 

считать особенности суперсегментных единиц - более крупных единиц 

речевого потока.  В тамбовском диалекте  суперсегментные признаки 

фонетических единиц выражены следующими особенностями:   

- слабым примыканием в слоге,  

- появлением регулярных пазвуков в конце синтагмы,  

- контрастом по ударности-безударности гласных  

- и выделенностью ударного слога.  

Сюда же следует отнести вставные гласные перед плавными, которые 

усиливают эффект распадения речевой цепочки на открытые слоги (вªлас’т’, 

пªлахо´й, тªрава´).  

Контраст по ударности-безударности создает такие условия сильной 

позиции гласных1, при которых сильная позиция удерживается независимо 

от ограничений, касающихся консонантного окружения. (Как известно, Р.И. 

Аванесов считал «сильным положением для фонем такое положение, в 

котором ее звуковое качество в наименьшей степени обусловлено позицией» 

[Аванесов 1949, 39]). 

Интонация южного наречия, к которому относятся тамбовские говоры, 

характеризуется напевностью, плавностью, отсутствием ритмизации 

                                                   
1     Р.И.Аванесов определял сильную позицию для гласных фонем как позицию под 
ударением не между мягкими согласными, относя это заключение к любому диалекту и к 
литературному русскому языку [Аванесов 1949, 39 - 58; раздел «Вокализм. Гласные 
ударенного слога. Сильное положение для гласных фонем русского языка в его говорах»]. 
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речевого потока. Это связано с тем, что в южнорусских говорах «имеется 

ярко выраженный центр интонационной конструкции, характеризующийся 

движением тона и увеличенной интенсивностью и длительностью ударного 

гласного одного из слов. Этот центр подчиняет себе как просодические, так и 

сегментные свойства звуков, составляющих периферию данной 

интонационной конструкции» [Пожарицкая 1997, 19]. 

Во внутрисловных консонантных группах проявляются вставные 

гласные, усиливающие эффект распадения речевой цепочки на открытые 

слоги: [баро´т°ка] (Илье на бородку [ил’йэ´ нъˆ барот°ку]), [гªлава´] ‛купол 

церкви’, [сачэ´в°н’ик] ‛день накануне Рождества’. Ср. также произношение 

амаво΄н вм. «амвон». Просодика тамбовского диалекта построена таким 

образом, что регулярно в конце синтагмы появляются гласные пазвуки, 

придающие речи растяжность и плавность. Сохраняется старое 

общеславянское требование внутрислогового нарастания звучности.  

Исходя из указанных примет диалектной просодии, мы наблюдаем 

произношение [пªсал]тирь, [п  сал]тырь ‛книга псалмов царя Давида’, где 

развитие гласного призвука этимологически не оправдано, т.к. оно 

происходит на месте греческого звука ψ – «пси». Закон  возрастающей 

звучности нарушается последовательностью звуков первого слога: [п], 

глухой смычный взрывной, за ним следует [с], щелевой свистящий, затем 

гласный [а]. Известно, что взрывные являются более звучными, чем 

фрикативные, поэтому в целях устранения «противозаконного» следования 

менее звучного за более звучным диалект допускает развитие вставного 

гласного после [п], что соответствует принципу восходящей звучности. В 

тамбовских говорах и просторечии мы наблюдаем пысалтирь, пасалтырь. 

Ошибаясь в орфографии, тамбовские жители могут написать посалтирь 

(такое написание приходилось наблюдать у учащихся).  
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В ответе информантки о приготовлении кутьи на Рождество встречаем 

ту же просодию вставного гласного, усиливающую плавность речи: «Варили 

кутью ис пышаницы [пышан’и´цы] с мёдом» (д. Ржевка мичур. тамб.). 

В бытовых ситуациях общения (в магазинах, на центральном рынке 

Тамбова) приходилось слышать: «-Возьмите, пожалуйста мазочку! [ма´зачку]  

-  Что?   -Ну,   мазочку, маски делать» (речь шла о косметической маске для 

лица). В данном случае вставка гласного в начальной группе согласных 

приводит к тому, что вокальная эпентеза образует первый предударный слог, 

но она возможна и в других позициях: пылохая, съвалил, увылёк. «В говорах 

юго-восточной зоны начальная группа согласных часто разделяется 

вставными гласными»; это связано с утратой слоговости у первых гласных 

[Русская диалектология 2005, 24].  

Аналогичное произношение «вставного» гласного в имени Климент 

мы записали в 2004 году в с. Глуховка Гавриловского района у молодых 

жительниц села1. Имя Климент малоизвестно, забыто, воспринимается как 

архаичное и «церковное». Жители села произносят его в соответствии с 

нормами своей фонетической синтагматики -  [К ъ ли¢м’энт].  

Произносят цилиндор [цыл’и´ндор] вм. лит. «цилиндр» с вставным 

гласным, вене´чик [в’ян’э´ч’ик] вместо лит. «венчик» ‘кропило’, где вставной 

гласный становится даже ударным.  

В системе согласных проявляется их вокализация в положении между 

гласными (трабезная вм. лит. «трапезная»).  

Интересны факты, свидетельствующие о сохранении исторического 

стремления слогов к возрастающей звучности и открытости. О растяжной 

просодике южнорусской речи свидетельствуют случаи, когда устраняются 

закрытые слоги: бышлага вм. лит. «обшлага», где начальное «о» в диалекте 

устраняется, изменяет местоположение и переходит в редуцированное [ы]. 

 
                                                   

1      Деревенские девушки диктовали для записи на аудиопленку содержание книги, обладателем которой 
являлась старая жительница села. При этом они читали: «…книга напечатана по благословению епископа 
Колимента Калужского и воро¢вскога» [правильно: Боровского с окончанием –аго]. 
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II.III.2. Вокализм. Аканье и редукция гласных 

Для тамбовских говоров, как и для всех говоров восточной зоны 

южнорусского наречия, характерен пятифонемный состав вокализма. В 

говорах представлено аканье недиссимилятивного типа и ассимилятивно-

диссимилятивные типы яканья после мягких согласных. Коренные жители 

Тамбовской области живо осознают «акающую» особенность своей речи. 

Народную характеристику тамбовского аканья (правда, на ударном примере) 

нам пришлось однажды услышать в д. Княжево Моршанского района от 

самих информантов. «Мы говорим всё на –Я!», - подметила информантка 

1906 г.р. и тут же привела свой пример: дья´кан1. 

В южных говорах интонационная конструкция подчинена движению 

тона с увеличенной интенсивностью к ударному слогу, который является 

главным центром синтагмы. Этот центр становится доминирующим в 

результате центробежной направленности сонантов к ударному слогу и 

подчиняет себе просодические свойства «периферийных» гласных. 

Возникает сильная редукция гласных в слабом положении.  

В южнорусских говорах рязанского диалектного типа во 2-м 

предударном слоге гласный сильно, «до нуля», редуцируется: тамб. прас΄ук, 

γвари´ть,; из интересующей нас лексики отметим сильно редуцированный 

вариант названия праздника Рождества Господа Иисуса Христа – Рждяство 

[ржд’аство´], бондар. тамб.: «На Рждяство бегали по домам, калядить» (с. 

Кулички тамб.).  

В заударных слогах редуцируются гласные в названиях таких 

церковных праздников, как Сретение, День памяти сорока мучеников 

севастийских (общеупотр. – Сороки),  Радуница:  Встре΄тни наряду со 

Встре΄тенье; Со΄рки (от «со΄рок», вариант со΄роки); Ра΄дваница, инж. тамб. 

вместо лит. Радуница (пасля´ Пасхи на третий день Ра´дваница). 

                                                   
1      Пример, акцентирующий фонему ‹а› в ударном слоге, не является, по понятным причинам, показателям 
аканья и значителен только для диалектоносителя. 
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Редукция возможна даже для гласного [у], не подвергающегося, как 

известно, качественной редукции в литературном языке и сохраняющего 

свою противопоставленность в литературном языке и окающих диалектах в 

заударных слогах. В районах Тамбовской области можно услышать пролубь // 

пролуба → пролба ’прорубь’, где [у] → [ъ] → «нуль звука» (про´лу̭бь → 

про´лъб’ → про´лба). Способность [у] к редукции проявляется также в 

неразличении I и II спряжения глаголов в форме 3 л. мн.ч., в которой 

«обобщаются» окончания глаголов 3мн. –’ут и –’ат (сглазють, крестють 

наряду с кстять, носють, дышуть, видють). Все эти условия позиционной 

мены способствуют ослаблению оппозиции [у//ъ], [у//другие гласные] в 

южнорусских и, в частности, в тамбовских говорах.  

Противопоставление нелабиализованного гласного неопределенного 

тембра [ь] лабиализованному гласному [˙у̭] в окончаниях глаголов 

оказывается единственным устойчивым в литературном языке и важной 

отличительной чертой северных «окающих» говоров, которым не 

свойственно общее спряжение глаголов.  

Реализации гласного [у] касается еще одна важная особенность 

тамбовского диалекта. В тамбовских говорах  существует тенденция к 

замещению гласных среднего и нижнего подъема в позиции после твердых 

согласных гласными с низкими тембральными характеристиками [у], [ы], что 

дает произношение артус, пынамарь, Святуй Дух, гнёздушка (в поговорке на 

Благовещение Птичка гнёздушка не вьёт, морд.); также сюнушна 

‘всенощная’, за′гвынья ‘заговение’. Ряд замещений обычен в повседневной 

диалектной речи – пукупалси ‘покупался’ (3 ед.), ныкунались ‘накунались’ (3 

мн.), девычка ‘девочка’. В записанных нами текстах «овсеня» на Васильев 

день славится хозяин и «его жёнушка, красносолнушка» (Никифоровский, 

Уваровский районы). 

Сильная редукция заударных гласных в акающих говорах приводит к 

полному исчезновению первого заударного гласного.  
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В связи сэтим приведем текстовые иллюстрации.  «Тахда фсе гавели. 

Даже нивзирая на рибятишкаф. Значить, загавели на мясную за´гвынью, и да 

этава фсе» (с. Носины морш.). «Саборвають кахда чилавек уже при смь рти. 

Забалеить – пазаву´ть причастию. К курятам выйдуть, малитву пачитають» 

(с.Носины морш.). «Саборвають – как хто плахой. Этът помир и 

пъсаборвать ни успели. Посля´ сабо´рвыньи причастия» (д. Стежки сосн.). В 

данных примерах в словах «соборование» (сабо′рванье), «соборуют» 

(сабо′рвають),  «заговенье» (за′гвынья) в заударной позиции [ъ] переходит в 

нуль звука. Следующий за исчезнувшим гласным слог расширяется по 

звучности, и 2-ой заударный гласный не ощущается как редуцированный, а 

становится гласным полного образования: собо΄р[вают’], собо΄р[выют’]. 

В других случаях возможно исчезнование второго заударного слога, 

несмотря на позицию конца слова, усиливающую конечный гласный. Так, в 

предлоге «около» - около [о´кълъ°] → окол [о′кол] → окъл [о´къл] до нуля 

редуцируется конечный гласный [о]: «-Кто такой ангел-хранитель? – Он 

находится окол нас с правой стороны, это Господней ангел» (с. Челнаво-

Рождественка сосн.). Другой пример полной редукции ‹о› в заударной 

позиции в этом же предлоге: «Ате¢ц Никалай о¢кла кры¢льциф и Бо¢жа Мать» 

(с. Новотомниково морш.). 

 

II.III.3. Вокализм. Протеза гласных 

Развитие протетических звуков в начале слова перед гласными имело, 

как известно, широкое распространение в ряде славянских языков. В русском 

языке последовательно развивался протетический [j] перед начальными [а], 

[э]6, в южнославянских языках [j] перед [у] (ст. слав. þãû6 þíîøà6 þòðî6 

                                                   
6   Начальный [j] гласным [э] у восточных славян был рано утрачен. По этому поводу  Н.Д. 
Русинов пишет: «Следует заметить, что переход  jе в о совершался, видимо, на очень 
ранних ступенях развития древнерусского языка, когда он еще не окончательно 
обособился… Во всяком случае, начальные jе изменились в указанных условиях в о у 
восточных славян до появления дошедших до нас памятников древнерусской 
письменности, так как уже в самых ранних из них встречается начальное о из  jе (олень – 
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þæå). «В русском языке, кроме союза а и междометия ах, откуда ахать, 

ахнуть, нет слов, которые начинались бы с гласного [а] и при этом не были 

бы заимствованными; однако, в старославянском языке случаи с [j] перед 

начальным [а] сильно ограничены» [Хабургаев 1986, 53]. 

Диалекты русского языка отражают это фонетическое явление за счет 

протезы не-йотового характера. Южнорусским говорам свойственно 

развитие протетического [и] либо [а] в начале слова перед сочетаниями 

согласных (аржаной, иржать). По нашим наблюдениям, тамбовским 

говорам более свойственно развитие протезы [а] (альняной, аржаной) и  

замена начального [и] на [а] (Арина  вм. Ирина). Христианская лексика дает 

нам один подходящий случаю пример: оскоромное [аскаро´ннайа], 

оскоромиться [аскаро´м’ица] при  литературном «скоромное» от др.-русск. 

скоромъ «жир, масло, скоромная пища» из праслав. *skormъ ’жир’ [Фасмер, 

III, 652].  Еще один типичный пример из фонетики предлогов касается 

развития протезы в диалектном произношении предлога «после»:  «-Бывают 

ли послабления грешникам в аду? – Апасля Христова-то Васкрешения им, 

грешным душам, дается нядельнай срок на пасяще´нья и апще´нья 

ссро´тсвинниками» (дер. Кузьмина Гать Тамбовского района, 2000 год). 

Вариант предлога посля [пасл’а´] (диал.) развивается в  апосля [апасл’а´] с 

протезой [а].  

Сходное фонетическое явление отмечено В.И.Далем в диалектах 

полосы Черноземья и на Рязанщине. Речь идет о названии аспожка, 

аспоженка, употребляющемся в значении ‛день Успения Богородицы’ или 

‛Третий Спас’, 15 августа по ст.ст. В диалектах с ним связаны и другие 

значения – название всего Успенского поста, первых двух недель августа и 

всех трех спасов.  У В.И. Даля: «Аспо´жка ж. кур., орл., вор.  А΄спос м. 

А΄спо΄сов день, спо΄сов день ряз. оспо´женка, госпо΄женки [госпожи΄нки], 

большая-пречистая, успение Пресвятой Богородицы, третий Спас, 15 авг.; 
                                                                                                                                                                    

«Поучение Владимира Мономаха»; озеро – «Златоструй»; осень – Синодальный список 
Новгородской I летописи» [Н.Д. Русинов. Древнерусский язык. М., 1977, с. 60]. 
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также весь успенский пост, первые две недели августа и все три спаса; это 

первые осенины, первая встреча осени» [Даль, I, 68-69].  

Возможно, словообразование  восходит к первоначальному «Спас» 

через промежуточное А´спос, отмеченное Далем (А´спосов день ряз.). Если 

включить пример Даля в деривационную цепочку, то она будет выглядеть 

следующим образом: Спас → А´спос → спо´сов-день, а´спосов-день.  

Однако, учитывая прагматичность народного календаря  и тесную 

привязку его к циклу земледельческих работ (а время Успения совпадает с 

уборкой урожая), логично соотнести южнорусское аспожка с глаголами 

«жать», «спожинать», и в этом случае цепочка деривации будет выглядеть 

таким образом: жать → диал. спожать, спожинать → ряз. → аспо´жка ж. 

кур. орл. вор., оспоженка ряз. Нам удалось подтвердить рязанский пример 

записью из Сосновского района нашей области, где был записан вариант без 

протетического [а] - Спажин день [Спажынˆд’э´н’] в значении ‛день 

Успения Богородицы’ (д. Верхняя Грязное, Троицкая Вихляйка сосн. тамб., 

запись 2001г.). 

Народ сближает рядом стоящие по срокам праздники Третий Спас и 

следующее за ним Рождество Богородицы, одинаково называя их. По этому 

поводу В.И. Даль замечает: «На юге зовут пречистою и госпоженкою также 

малую-пречистую, рожд. Богородицы, 8 снтб., да еще местами путают аспос 

и спас, госпо΄женки и спожи΄нки, словно по троякому производству, от 

Спас, Госпо΄женка и спожинки (см. Семен-день и Спас)» [Даль, I. 69]. 

Протетическое [а] в русских диалектах отражает словарь семейских 

Забайкалья: авторник ’вторник’, агде ’где’: «У нас у Бягу´ри многа слоў на 

«а» - аwто´рник, амува´льник, агаро´х;   Агде´ ана смерть-та заблудилась?» 

[Сем., 21]. Забайкальский вариант интересен в нашем случае тем, что в числе 

переселенных в 17-18 вв. в Забайкалье и Башкирию староверов были 

выходцы из Тамбовского края [Падучев 1902; Тамбовская губерния 1866; 

Дубасов 1893, 335-350].  

В СРНГ: «Агаро′х. Огоро′х» [СРНГ, в.1, 200]. 
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Интересный пример развития протетического [в] можно наблюдать при 

воспроизведении Символа веры (запись из с. Донское Тамбовского района, в 

Сосновском, Первомайском районах). Произносят и читают:  «и взашедша на 

небеса, и сядяща водясную отца». Привлекает внимание церковнославянское 

наречие → водесную [вад’исну´йу], в котором развился протетический [в] (из 

*ŭ) перед старым гласным [ъ] (запись из с. Донское Тамбовского района, 

также сосн., первом).  

В ряд сопоставлений с праславянским чередованием наличия 

начального [в] в корне слов // его отсутствия (ст.-слав. âîïëü и âûçîïèòè, 

íàâûêíæòè ’учиться’ и íàóêà); входит и тамбовское диалектное 

понавумленный при вариативном произношении имени Наум//Навум, 

литературном произношении фамилии Наумов. Лексема понавумленный 

встречается в материалах, свидетельствующих о дне памяти пророка Наума 

(14 декабря), когда детей отдавали в учёбу. 

Пример протезы мы наблюдаем также в существительных, 

обозначающих  прорубь, вырубаемую в реке на Крещение, - воердань, 

воерданье. Ср. также аукать и диал. авукать.  

В других случаях мы видим, напротив, исчезновение начальных 

гласных в словах церковной тематики. 

В слове аналой наблюдаем исчезновение начального гласного [а]: 

«Водять крух налоя» (ст. Селезни тамб.); «Вазля´ нало´я во´дять три раза´» 

(д. Тишининовка инж.). Произношение налой следует, видимо, рассматривать 

как развитие процесса вокализации в словах особой, книжной стилистики. В 

том случае, если диалектоносителем осознается невозможность развития 

протетического [j] перед начальным [а] (гипотетическое янало′й), диалект, 

свободный в средствах своего выражения и направленный на удобство 

пользователя, отбрасывает начальное [а] целиком.  Сравнение с другими 

церквнославянизмами этого плана (àâèòè – úÿâèòè, àãíåö -ягнёнок, àãîäà - 
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ягода, àçû - яз) не принимается в расчет, так как слово «аналой» имеет 

однозначную семантику, маркированную в дискурсе храмовой среды.  

Вариант «налой» без начального [а] встречается в русских духовных 

стихах: «Эта книга не малая, эта книга великая; на руках держать - не 

сдержать будет, на налой положить Божий - не уложится» [Федотов 1991, 

36]. 

Отмечена утрата начального [и] в слове коностас (лит. иконостас): У 

нас говорят коностас, аналой не говорять (Вторые Левые Ламки сосн.).  

Исчезновение начального [а] обычно в южнорусском произношении 

«бытового» слова «огород»: тамб., елецк. город [γаро´т].  

Можно предположить, что в южнорусских говорах начальные гласные 

[и], [о]  могут восприниматься как имеющие приставочный характер. Случай 

с иконостасом (диал. коностас) поддерживается фонетической аналогией с 

утратой начального [jь] после падения редуцированных в украинском, 

белорусском языках: голка, грати. 

Таким образом, явление начальной протезы и протетических вставок в 

начале слова,  свойственное древней исторической стадии русского языка, 

обнаруживается в живой диалектной речи и на современном этапе, 

проявляясь в различных лексико-семантических группах лексики. Являясь 

вспомогательной ступенью развития вокализации гласного в синтагме, оно 

отражает изначально заложенную в природе славянских языков тенденцию к 

возрастающей звучности внутри слога.  

Фонетическая основа утраты [j] как явления, повсеместно 

представленного перед [у], [э] в древнерусском языке, возможно,  была 

связана меньшей  напряженностью звонких согласных, к которым при- 

надлежал  [j], что, в свою очередь было обусловлено системной перестройкой 

и утратой доминантного значения самого признака. 

Интересные примеры сохранения явления протезы и системной 

адаптации обнаруживает  лексика, отражающая вероучение, практику и идеи 
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христианства в русских диалектах. Так, начальное [jэ], повсеместно 

утраченное (олень, озеро, один, ольха, ёж …),   представлено в лексике этой 

группы (едемский сад, енизаретское озеро, ефимоны). Возможно развитие 

звучности в начале слова за счет [и] – Изосима Савватей  (святые Зосима и 

Саватий). 

 

II.III.4. Вокализм. Отношения в паре фонем ‹е-о› 

     Со вторичным смягчением согласных в исторической грамматике 

русского языка связаны отношения в паре фонем ‹е-о›, результатом которых 

явились утрата фонологической самостоятельности звука [е] и изменение [’е 

>’о].  Дальнейшая история [е, о] развивается уже под влиянием процесса 

падения редуцированных и развития закрытых слогов. Современные русские 

говоры или знают результаты последовательного перехода [’е >’о], или 

ограниченность результатов перехода отдельными флективными и 

суффиксальными морфемами, или не знают их вовсе [Горшкова, Хабургаев 

1981, 84]. Тамбовским говорам, так же, как и говорам диалектной зоны 

центра, известны результаты последовательного изменения и широкое 

распространение слога типа t’o перед мягкими согласными (на бярёзе, 

зямлёй).     

      Фонетическое изменение [’е > о] последовательно осуществляется в 

благоприятных  условиях под ударением, после мягкого согласного перед 

твердым. Рассмотрим, к примеру, чередование в корне смерт- // см’орт-. В 

русском языке реализуются церковный (книжный) и общеупотребительный 

(речевой и диалектный) варианты исторического *smьrt-. У В.И. Даля: 

«Смертный грех, црк. непрощеный, погубляющий душу. Смёртный такой; 

пск. твр. хилый, худой, щедушный, бледный» [Даль, IV, 285]. В наших 

записях: «Смёртка ‘смерть’.  И чёрным словом ни называла да смёртки да 

яво´.  На бачок яво палажу, штоп ни захлибнулси» (д. Тишининовка инж.). 
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     Данные тамбовского словаря демонстрируют и конечные слоги типа 

t’o, присущие, по общепринятому мнению, окающим говорам: Питиньё, 

Полвиньё, Прополвиньё, Проповиньё, Евангильё, Отданьё. 

     Разберем последние примеры. В случае с Питиньё [’а]  после j  

изменяется в [’о] (церк. «епитимья» → питимья → питимьё → питиньё),  и 

мы наблюдаем ослабление звучания конечных гласных в связи с сильной 

редукцией, свойственной южным говорам. В других случаях (Полвиньё, 

Прополвиньё, Проповиньё, Евангильё, Отданьё) происходит изменение [’э] 

после j в [’о], и на этом фоне прослеживается фонетический процесс 

сведения в одну парадигму звуков [е, о] и их позиционного распределения, в 

результате которого они становятся вариантами одной фонемы. Это касается 

семантической группы названий праздников: церк. «Преполовение» → диал. 

тамб. Полвиньё, Прополвиньё, Проповиньё; церк. «Отдание Пасхе» → тамб. 

Отданьё; лит. «евангелие» → тамб. евангильё. Процессы редукции и 

перехода фонем тесно связаны со словоизменением существительных и 

утратой среднего рода.  В случае (епитимья → питиньё) мы наблюдаем 

смену женского рода церковного слова на средний и колебания в роде, если 

учесть согласование: какая питиньё 7 в других примерах – неустойчивую, 

типичную для тамбовского диалекта категориальную замену ср.р. на ж.р., где 

лексемы полвиньё, прополвиньё, проповиньё, евангильё, Засиньё, Взнесеньё и 

др. под. сосуществуют в говоре с формами полвинья, евангилья, Засинья, 

Воскресенья.  

     Как уже отмечалось, тамбовский диалект относится к зоне, которая 

последовательно проводит переход [’е > ’о]. Влияние закона изменения  [’е 

>’о] было столь сильным, что в южнорусских говорах с сильной редукцией 

безударных реализация в [’о] происходила и при отсутствии условий 

перехода. В наших примерах отмечено слово сёнишна [с’о´н’ишна] (вариант 

                                                   
   7   Питиньё, - а, ж./ср. ‘неудачное стечение обстоятельств, в котором видится 

наказание’. Виш вот, идёть до´шть. Какая питиньё´! [информантка сама поясняет: 
Слово можно заменить «наказанье»] (с. Носины морш. Тамб.).  
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c лабиальной аккомодацией – сю´нюшна) ’всенощная служба’, где корневой  

[’е >’о] находится перед мягким [н’]. В примерах воронежских 

диалектологов отмечена подобная же словоформа: сёнишная [Филатова 1998, 

81]. Ср. в литературном языке всёнощна, где условия перехода соблюдены. 
 
 
 

II.III.5.  Вокализм. Фонема ‹а› между мягкими согласными 

В говорах южнорусского наречия наблюдается ударенный гласный [э] 

на месте фонемы ‹а› между мягкими согласными. Очевидно, что 

двустороннее влияние мягких согласных вызывает в диалекте мену подъема 

гласного и перенос ударения на него. Данный факт отмечен как характерный 

типоопределяющий признак для тамбовского диалектного типа Н.Н. 

Пшеничновой в слове плем[е′]нник [Пшеничнова 1996, 117]. Возможно, это 

остатки исторического изменения *ā  в [э] между мягкими согласными с 

одновременной нейтрализацией этимологических фонем ‹а›, ‹е›. Вероятно, 

переход ‹а› в ‹е› в говорах связан с рефлексами древних типов ударения – 

восходящим и нисходящим. Во всех случаях ударный гласный [э] на месте 

фонемы ‹а› наблюдается между мягкими согласными. Существует 

чередование: [а] звучит перед твердыми // [э] - перед мягкими согласными. 

Тамбовские говоры знают ударную форму 3 л. мн.ч. настоящего 

времени глагола святить ‘освящать’, в которой допускается мена корневого 

гласного [а // э] – све´тят: «Зирно′ све´тят па͡ мне 14 августа. 19 августа 

све´тят яблоки» (Носины морш.). Ударный вокализм и чередование [а] и [э] 

между мягкими согласными свидетельствуют о том, что происходит 

нейтрализация фонем ‹а› и ‹е› в звуке [е], что обычно наблюдается в 

севернорусских говорах [Русская диалектология 2005, 33]. 

В обиходной лексике: «Начинали престь и делать все вечерние работы. 

Пряли за посиделками и приговаривали: «Кузьма-Демьян, жена у него 

Ульяна, сядь на пяточку, напряди початочку. Шерсть тогда не пряли, чтобы 

не кружились овцы» (р.п. Кулеватово тамб.).  
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В позиции перед твердым согласным [а] сохраняется: святой. Иные 

формы глагольной парадигмы тоже могут быть представлены с рефлексом [е] 

перед мягкими зубными: све´тишь, све´тим, све´тют, но свячу´, посвячу´  

перед шипящим. 

В качестве примеров, отражающих данное явление в тамбовских 

говорах, можно привести глагольную форму поже¢ливать (при инфинитиве 

жалеть, где а ← ē). Ср. древнерусское желя ‛печаль, скорбь’ [Фасмер, т. 2, 

34]. В тамбовских говорах реализуется не только замена фонемы ‹а›, но и 

вариативное [э] на месте фонемы ‹и›: напе¢лють (драва¢ напе¢лють сучки,  в 

Тамбов атвизё¢ть прада¢ть).       

Для сравнения заметим, что в псковских говорах под ударением между 

мягкими согласными возможно неразличение фонем ‹и› и ‹е› (Анастасе´я): 

«Пато´м пакро´ф, пато´м анастасе´я, пато´м ражэсьво´» [ПОС, в.1, 64]. На 

наш взгляд, это свидетельствует о рефлексе древнерусской фонемы ‹ě›, 

реализующейся в гласном монофтонге [иˆе] с переходом [иˆе] > [е]. В 

южнорусских белгородских, орловских говорах, соседних с тамбовскими, ‹а› 

сохраняется в 3 л. мн.ч. этого глагола: (кукушку) свя´тят [Журавлева 1994; 

Харузина 1912].  

На примерах лексики православия встречаются факты заместительного 

развития [э] на месте [и]. Помимо указанного «све¢тим» ‛святи¢м’, «све¢тит» 

‛святи¢т’ можно услышать  госпо´дней вместо ожидаемого госпо′дний:  «эта 

[γаспо´дней а¢нγэл], он всегда заступается и оберегает человека» (записано 

в с. Челнаво-Рождественка северного Сосновского района). Не вызывает 

сомнения влияние особой, южнорусской, растяжки интонации и логическое 

ударение на слове «госпо′дней» в этой фразе. Маловероятно, что явление 

связано со старославянским [ě], сохранившим свои рефлексы в отдельных 

словоформах, т.к имеющийся в данном случае И. ед. м.р. в старославянском 

представлен окончанием –ыи, -ии из –ыи, ии и здесь нет замещения 
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древнерусской фонемы «ять», возможной в некоторых аффиксальных 

морфемах. 

Возможно, такая гиперболизация фонетических качеств звука [э] 

является следствием гиперкоррекции в условиях неразличения заударных (и 

безударных) гласных. Причины усиления дифференциальных признаков 

гласного [э] поддерживаются напевностью южнорусской интонации и 

суперсегментными особенностями тамбовских говоров: появлением 

регулярных пазвуков в конце синтагмы, плавностью речевого потока. 

Именно эта плавность, на наш взгляд, обеспечивает «призвуковое» звучание 

[э] не только в корне, но и в суффиксе существительных. Так, в детском 

приговоре во время дождя, проговариваемом плавно, речитативом, суффикс -

чек- произносится без редукции с четким [э] (замочека, ключека)  :  «как у 

Бога сирота, отворяйте ворота ключеком-замочеком, золотым цепочеком (в 

другом варианте – платочеком)» (Тамбов, с. Кулички тамб.). 

Произношение с усиленной артикуляцией [э] совершенно не 

вписывается в поведение акающего говора с неразличением гласных фонем 

после мягких согласных и нейтрализацией их в ‹а› или ‹и›. Можно 

предположить, что в каких-то случаях действует «историческая память» 

носителя диалекта: сохраняются рефлексы старой фонемы средне-верхнего 

подъема, которая, как известно, присутствовала в русских говорах Мещеры.  

Черты мещерских говоров долгое время сохранялись в северных 

районах Тамбовской губернии, соседней с Рязанщиной. Одним из 

свидетельств этого является исследование о народных присловьях Д.К. 

Зеленина, отметившего, что тамбовцев, равно, как и рязанцев называли по 

произношению местоимения «он» в Р.П. (яго) ягутками, причем старыми 

ягутками – рязанцев, а новыми ягутками - тамбовцев1).   

     

                                                   
1     Д.К. Зеленин. Великорусские народные присловья как материал для этнографии: Доклад, читанный в 
Отделении этнографии Императорского РГО 8 окт. 1904. – СПб., 1905. –70 с. - С. 63. 
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II.III.6. Консонантизм. Губные согласные 

В одном из случаев литературного произношения губно-губного [б’] на 

конце слова («прорубь») в тамбовских говорах нам встретилось отвердение 

[б] в тамб. «пролуб»: пролуб: Пролуб [про´луп] – сущ., м.р., ‛прорубь, 

вырубаемая в водоеме на Крещение’. «Прежде чем делать проруб на 

Крещенье, перекрести его крестом три раза´» (с. Сурава тамб.). 

Существительное пролуб имеет иные фонетические аналогии в тамбовских 

говорах: пролу´ба, ржакс.; пролубь с мягким [б’] морш., сосн.; пролба; 

пролба  морш. с оформлением в женском роде. 

Произношение пролуб [про´луп] с твердым [б → п] вполне возможно, 

если учесть, что позиция конца слова, сильная для всех парных по твердости 

// мягкости согласных фонем русского литературного языка, в говорах может 

быть слабой для губных согласных, которые в этом случае будут 

произноситься только твердо [го´луп, кроф, во´с’эм]. Существует мнение, 

что явление слабой позиции для губных на конце слова свойственно более 

северным и западным говорам, «как окающим, так и акающим» [Пожарицкая 

1997, 75].  В то же время «Словарь русских народных говоров» 

демонстрирует широкий ареал распространения существительного пролуб с 

оформлением в женском роде на Русском Севере, в Сибири и южных 

областях. «Про´лу´бь и про´луб, ж. Прорубь. Сиб., иркут., енис., заб., бурят., 

амур., хабар., якут., кемер.. том.. новг., прионеж., беломор.. олон., арх., 

калуж.. моск., тул., курск.. дон.. астрах.. южн. Завечать к пролу´ба ’гадать о 

суженом’ колым., якут. Про´лубя, ж. Прорубь. Пск., смол. На нашей речке 

естя пролубя. Прору´б, м. пск. Про´руба, ж. смол. [СРНГ, в. 32, 176-177]. В 

то же время, наша запись в с. Сурава воспроизводит речь местной уроженки 

1919 г.р., так что сомневаться в «историчности» диалектного произношения 

нет оснований.  

В пользу озвончения губно-губного [п] в [б] свидетельствует 

произношение на Тамбовщине трабезная вместо лит. трапезная, бразумент 
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вместо лит. позумент. Здесь происходит вокализация губно-губного в 

позиции между двумя гласными (трабезная) или перед плавным сонорным 

(бразумент), усиление и развитие звучности глухого согласного и 

трансформация в звонкий [б]. 

Проявлением исторического процесса палатализации губных 

согласных посредством *j является отмеченное в говоре слово 

«благословение» в диалектном произношении: благословление (Перед всяким 

делом просили у Бога благославления: «Господи, бласлави меня грешную». 

Перед дорогой: «Господи, я в путь пошла, тебе, Господи, с собой взяла. 

Ангел господний душу спасал, тело защищал. Благослови меня, Господи. 

Аминь.  Запись из с. Покрово-Пригородное тамб.). Как известно, смягчение 

губных согласных «осуществлялось в результате осложнения губной 

артикуляции артикуляцией языка, т.е. смещения места образования *j из 

средней области в переднюю часть неба, что привело к его совпадению с 

палатальным плавным [л’]» [Хабургаев 1986, 86]. В результате развития «l – 

epentheticum» возникает чередование литературного и местного 

произносительных вариантов в//вл.   

Диалектный вариант благословление ближе к производящему глаголу  

благословлять → благословение и поэтому оказывается аналогичным 

некоторым сугубо церковно-славянским формам: «Благословление – этим 

словом обозначаются: в собственном смысле благословение (Ефес. 1,3), 

благотворение (2 Кор.9,5); изобилие, происходящее от Божия 

благословления, благодеяние нуждающимся…» [ПБЭС, I, 339]. Факт 

церковно-литературного влияния несомненен, если учесть, что южнорусским 

диалектам свойственно отсутствие «l-epentheticum» в основах глаголов 

настоящего времени не 1 л. ед.ч. – «сыпать, дремать» и сы′пешь, сы′пит, 

дре′мит, дре′мишь во 2 и 3 л. ед.ч. 
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II.III.7. Консонантизм. Фонемы ‹ф-ф’› 

Для южнорусской диалектной зоны и тамбовских говоров в составе 

Рязанской группы, характерно отсутствие заимствованных из греческого 

фонем ‹ф›, ‹ф’›. На этих говорах не сказалось позиционное оглушение [в] в 

[ф], не отразилась историческая позиционная мена этих согласных и 

вовлечение звуков [ф, ф’] в общую систему консонантизма, как это 

произошло в говорах ростово-суздальского ареала в XIV-XV веках 

[Горшкова, Хабургаев 1981, 80]. Условная граница отсутствия глухой пары 

для ‹в – в’›, которую проводят диалектологи, затрагивает тамбовский 

диалект: «Граница между говорами, в которых есть эти фонемы [‹ф›, ‹ф’› - 

С.Д.], и теми, где их нет (или, точнее, есть явные признаки того, что их не 

было в прошлом), проходит следующим образом: начинаясь южнее Пскова, 

она идет на юго-восток и проходит севернее Великих Лук, далее южнее 

Ржева и севернее Калуги, Тулы и Рязани, Тамбова и Балашова» [Пожарицкая 

1997, 62].  

В нашем словаре отсутствие фонемы ‹ф› выражается в 

гиперкорректном произношении панахвида, панихвида, панахвитка 

(панахви´ду служать па усо´пшим – записано в д. Стежки сосн.) В данном 

случае появление сочетания [хв] на месте ‹х› служит признаком отсутствия 

фонемы ‹ф›. Корректирующим речевое поведение можно считать вариант 

возникновения [ф] в слове панафидка [панаф’и´тка] – ‘служба по усопшим’. 

«Кахда абе´дня зако´нчица, эт па усо´пшим панафи´тка. У каво´ вчира´ 

у´мир, у каво´ шесть ниде´ль аташла» (с. Носины морш.) 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля 

приведено слово Панафидин, представляющее собой один из редких 

примеров христианской лексики, поданный Далем в диалектной обработке: 

«Панихида, ж., греч. πανυχίς, πανυχίδ-, местами говор. панафи´да, и есть 

прозванье Панафидин; церк. Служба по усопшим, память, помин. 

Панихидная служба. Пошо´л в попы, так служи и панихи´ды» [Даль, III, 29]. 
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В лексике веры и церкви, пример отсутствия фонемы ‹ф› встречаем в 

произношении названия памятных дней и праздников, имен. Говорят, 

заменяя несвойственную диалекту фонему ‹ф› на родственный по способу 

артикуляции звук (щелевой, срединный): Хмина неделя ‘Фомина неделя’; 

Хрол, на Хрол, на Хролаф ‘день памяти святых Флора и Лавра’. Другой 

пример произношения имени Хылимон вместо Филимон: У нас Хылимо´н 

жил, Володькя  иде´  Афинцев, и Мысей был, такая имя (Беляевка сампур.). 

 Надо заметить, что во всех случаях мы имеем дело с сильной позицией 

существования фонем (Хрол, хмина – [х] перед сонорным плавным, 

Хылимон - [х] перед гласным). Подтвердим сказанное дополнительными 

текстовыми иллюстрациями:  

Хмина(я) неделя [хм’ина′йа  н’ад’эл’а]. На хмино´й няде´ли 

памяна´щая. Ходють на кла´тбище, паминають уме´рших (Отъяссы сосн.). 

На вторник хмино΄й няде΄ли приходится Радоница (Кугушево тамб.). 

Отмечено произношение с исчезновением начального [х] – Миная [м’ина′йа]. 

Хролов день – ‛день святых мучеников Флора и Лавра (II)  31  августа 

н.ст., 18 августа ст.ст.’ «Эт там напи´сана Фрол, а мы-та гавари´м Хрол, 

Хро´лаф де´нь. У нас приме´рна яво´ щас атмини´ли, 31 а´вгуста называ´ли 

Хро´лаф день. На Хро´лаф де´нь акрапля´ють лашаде´й. Свити´л ба´тюшка 

во´ду ф це´ркви, ну пашла´ я ф це´ркву, налива´ю буты´лачку и прихажу´ 

како´й-нибу´ть ве´тачкай до´ма сваю´ лаша´тку, сваю´ каро´фку бры´згаю. 

Лашаде´й на Хро´лаф день вывади´ли где´-нибу´ть ф прау´лак там».  

Греческое заимствование προσφορά - ‛приношение’, без изменений 

принятое церковнославянским языком, проникло в народную речь. 

Произношение слова при этом испытало влияние простонародного языка.  

В Тамбовских говорах отмечается ‹в› на месте греч. ‹ф› (просвира, 

просвирка при литературном «просфора») и мена ударения в разных формах 

слова. 

По имеющимся данным: «Просвира, -ы, ж. [прасв’и´ра ].   Во мн.  ч.  -   

[про´св’эры] с переходом ударения на первый слог.  «Большие про´сверы 
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тоже наверху [выпекаются с крестом наверху]. Эти куличи и про´сверы 

освящены святой водой. После причастия подходят и пьют святую водицу и 

заедают артосом, то есть кусочками от про´сверов» (Подгорное староюр.). 

«Бабушка приносила про´сверы» (Александровка ржакс.).   

Просвира′ [прасв’ира´ ] сущ. мн. ‘плоды травы, иначе называемые 

«пышечки»’ (Носины морш.). Плоды этого растения, зеленые кругляшечки, 

действительно похожи на закрученные просвирки. Просвирка, -и, ж. 

[прасв’и´рка] то же, что про´свира (тамб. повсем.) - прасви´рку купила 

(Новоюрьево староюр.).  

С другой стороны, по фиксациям 19 века, [ф] сохраняется в 

именовании лица, выпекающего просфоры. Просфирня ‛женщина, 

прислужница в церкви, которой доверено печь просфоры’: «Приходская 

просфирня собирает с прихожан ржаную муку…» (Экстракт 1850, 20; с. 

Гавриловка кирс.)» В «Словаре русских народных говоров»: «Просво´рница, 

ж. Просвирня. Моск. Просво´рня, ж. Просвирня. Свердл.» [СРНГ, в. 32, 220]. 

В пределах зоны отсутствия фонем ‹ф›, ‹ф’› находятся и другие говоры 

русского языка. Интересный пример замены отсутствующей фонемы ‹ф› 

сочетанием [хв] в имени греческого происхождения приводит протоиерей 

М.Ардов, служивший священником в Ярославской епархии. «Одна старушка, 

- вспоминает М.Ардов, - которая молилась об исцелении от пьянства своего 

сына, написала имя святого по собственному разумению: «Мученик 

Винохватий» [Ардов 1995, 136]. 

 

II.III.8. Консонантизм. Переднеязычные согласные 

В словах кресцы, хресцы  наблюдается «свистящий» тип палатализации 

согласного [т] с аффрицированием – добавочной артикуляцией фрикативного 

[с’].  Ср.:   «Хрестец, мн. хресты, но  хресцы [хр’ист’э´ц; хр’исцы´  ] –  

‛обрядовое печенье на крестопоклонной неделе’. Пекли пироги. и на них 

делали хресты посередине. Получаются хресцы» (с. Селезни тамб.). 

«Конечно пекли. Называли их по-разному: кресцы´, хресцы´, крестови´цы. 
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Пекли из теста крестиком – 3-4 пластиночки, а туда вовнутрь копеечку 

клали» (с. Пахотный Угол бондар.). Пякуца из поснава теста, на квасе. 

Палочки пякуца в палец указательный толщиной. В копну ржи ложуть 12 

снопов, и в христец 6» (с. Семеновка, д. Романовка токар.).  

Не останавливая внимание на смыслоразличительной стороне термина, 

обратимся к фонетической стороне явления.  

Русские говоры знают разные типы палатализованных переднеязычных 

согласных смычно-взрывного образования. По мнению С.К. Пожарицкой, 

«палатализованные8 переднеязычные согласные смычно-взрывного 

образования могут быть: 1) полностью палатализованными или мягкими [т’], 

[д’]; 2) неполностью палатализованными или полумягкими [т˙], [д˙]; 3) 

аффрицированными [т с’, д з’ ]; 4) палатальными, т.е. артикулируемыми в 

области среднего неба и не имеющими или почти не имеющими 

фрикативной рекурси [т’’, д’’]» [Пожарицкая 1997, 65]. Тамбовским говорам 

более свойственен первый тип палатализации и четкая корреляция пар по 

твердости // мягкости. Ввиду того, что артикуляция первого и третьего типа 

одинаково связана со значительным подъемом средней части спинки языка к 

твердому нёбу, присутствует и третий тип палатализации. Для 

аффрицированных согласных [т с’ ]  и [д з’ ] осуществляется дополнительная 

артикуляция «со значительной площадью соприкосновения спинки языка с 

задней поверхностью зубов, что    соответствует дорсальному укладу спинки 

языка при артикуляции их твердых пар» [там же, 65]. 

Обычно это явление присуще западным говорам, пограничным с 

белорусским языком, где «цеканье» и «дзеканье» является нормой (белор. 
                                                   

8   Всё же речь идет не только о палатализованных, но о палатальных согласных, на что 

указывает далее и сам автор. Ср.: «В некоторых говорах мягкие язычные согласные 

палатальные. Это значит, что основная преграда воздушной струе образуется средней 

частью спинки языка и средней частью нёба, а кончик языка пассивно опущен к нижним 

зубам. Так могут быть образованы согласные [т’’], [д’’], [c’’], [з’’], [н’’], [л’’], [ц’’], [ч’’], 

[ш’’], [ж’’]» [Русская диалектология 2005, 76].  
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тц’о´тка, ц’о´тка – «тетка; дз’а´дз’а – «дядя»). В случае с «хресцами» 

смягчение [т] не имеет позиционных условий, так как переднеязычный не 

находится в позиции перед гласным переднего ряда. Они имелись в 

праславянском при склонении существительных словоизменительного 

класса, исторически связанного с индоевропейскими основами на *-jŏ, где 

парадигма имен мужского рода в И мн. имела флексию –и (столи, бози, 

отьци, кони), впоследствии перешедшем в окончание -ы под влиянием В.п. и 

аналогии со склонением основ на *-ā, *-jā. Позиция перед гласным переднего 

ряда имеется в глаголах крестить и кстить, где аффрицирование не 

зафиксировано.  

Остается предположить, что аффрикату в случае с хресцы можно 

считать проявлением артикуляционной и перцептивной особенности 

южнорусского смычно-взрывного [т], потенциально способного к сильной 

палатализации вплоть до изменения способа образования.  

 

II.III.9. Консонантизм. Плавные [р], [л] 

В интересующей нас группе лексики тамбовский диалект 

обнаруживает наличие ‹л› на месте фонемы ‹р› в литературном языке и мену 

плавных р//л (про´лба, про´луб, пролу´ба, про´лубь в значении ‛прорубь’ и 

крилос, крылос, крыльца, мн. со значением ‛клирос’1).  

В случае с «пролубь» мы можем видеть диссимиляцию согласных в 

варианте слова, определенном словопроизводством: прорубать → проруб → 

пролуб. Переднеязычные передненебные [р] расподобляются по способу 

образования согласных, образуя морфемную пару – смычный [р] в приставке 

и щелевой [л] в корне. 

                                                   
1      Клирос – «место на солее, возвышение перед иконостасом, на каковом 
месте находятся чтецы и певцы в русской православной церкви, появившиеся 
у нас в послемонгольский период. У других православных церквей клирос 
отсутствует» [ПБЭС 1992, 1370]. 
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Обратимся к слову «клирос» в диалекте: крилос [кр’и´лъс] – сущ.  м.  р.  

‛место в церкви, где поют певчии’ (д. Марьевка ржакс.). Крыльце [кры´л’цэ] 

в том же значении (Бычки бондар., Моршанск). Употребляется и во мн.: 

крыльца, крыльцы [кры´л’ца, кры´л’цы] - ‛место для певчих’. В инж.; морш.; 

ржакс.; сосн.; тамб. районах отмечено еще крилос.   

Иные, текстовые примеры. «На крыльцых стаять. Левыи крыльцы и 

правыи крыльцы» (Стежки сосн.). «Кры´льцы – возвышенность с правой 

стороны от алтаря» (Отъяссы сосн.).«На кры¢льцах пе¢фчии» (д. 

Тишининовка инж.). «На кры´льцах паю´ть» (с. Носины морш.). «Ате¢ц 

Никалай о¢кла кры¢льциф и Бо¢жа Мать» (Новотомниково морш.). «И ани´ 

там на кры´льцах фста´нуть – ни паю´ть, мо´ляца» (с. Носины морш.). 

«Пе´фчии на кры´льцых стынави´лись»(Криволучье, Паревка инж.). 

«Крыльцы называеца [место, где поют певчии] (Селезни тамб.). 

Как мы видим, метатическое крилос, сохраняя значение места,  

этимологизируется в народном языке на основе сближения со словом 

кры´льце ‛крыльцо’. 

Художественную иллюстрацию диалектного крылос встречаем в 

произведениях И.С. Шмелева: «Стали на крылосе петь сразу и зажглось 

паникадило, - уж светится, будто Рождество. Иду от всенощной, снег 

глубокий, крепко морозом прихватило…» [Шмелев 1996, 275].  

В речи тамбовских информантов встречается регрессивная 

перестановка плавного [р] в начало слова; ср. лит. жаворонки, тамб. диал. 

жавринки ‛жаворонки, печеные изделия на день сорока мучеников’ и даже 

произносительный вариант ржавинки (Ржавинки пекли, морш. тамб.).  

Семантическая близость глаголов «схоронить» и «сохранить» 

‘похоронить’ в моршанском говоре (И Васянькя тут сохранён, морш.) 

породила страдательную причастную форму сохранён со значением 

«похоронен». Появляется интересная дифференция (лит. схоронен, диал. 

Книга подготовлена при поддержке РГНФ



141 
 

сохранён), обусловленная общей семантикой глаголов не имеющая 

отношения к перестановке гласных и плавного внутри морфемы.  

На месте исторического сочетания редуцированного с плавным *rь 

наблюдаем выпадение целого слога в глаголе кстить (из крестить) и 

производных от него (перекстить, окстить).  

Свидетельство мены [р] и [л] настораживает фонетическое внимание, 

заставляя внимательнее присмотреться к подобной взаимозамене в разных 

лексических группах слов.  

Перестановки мест старого редуцированного и плавного южнорусские 

говоры знают в именах собственных. Произносят Фрол, Хрол, на Хролаф день 

вместо этимологического Флор. Имя Лавр не обнаруживает перестановки 

плавного, но развиваются свойственные акающим диалектам пазвуки в 

закрытом слоге: Лавёр, Ла´въª р, где первоначальное Лавр → Лавър → Лавъª 

р → Лавар. На имена Хрол и Лавёр в местных говорах, наряду с именами 

«парных персонажей» Кавель и Авель, Петр и Павел, Козьма и Домиан, Адам 

и Дева, Иван и Ева, обратила внимание М.Каспина [Каспина 2000, 122].  

На месте исторических сочетаний редуцированного с плавным (диал. 

сердохрестие) мы видим не старославянский вариант расположения 

редуцированного после плавного ñðûäü- (например, ñðûäüöå), а сохранение 

исконного праславянского сочетания, в котором плавный *r следует за 

редуцированным *ь, произошедшем из *ĭ. Древнерусское ñüðäü- сохраняется 

в живом языке с проявлением редуцированного в сильной позиции (в 

закрытом слоге типа *tьrt, где впоследствии ‹ь› → ‹э›). Поясним сказанное 

примерами: Сердокрестие – половина поста, пекут кресты, чтобы урожай 

был хороший, хлеб не переводился (Свищевка бондар.). Сирдахре´стье число 

не держит … (Алгасово морш.). Сирдахре´стье – палавина поста, кристы´ 

пяку´ть иль на заква´ски, иль на дражжа´х. Ско´лька ф симье´ нас бы´ла: 11 
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кре´стикаф – 11 чилаве´к. До сих пор пяку´ть. Кла´ли капе´йичку, и 15, и 20 

(Тишининовка инж.).  

Положение рефлексов редуцированного перед плавным свойственно 

большинству славянских языков: блр. cе´рце, укр. се´рце, болг. сърдце´ , 

сербох. срце, др.-пол. Sierce, пол.н.-луж. serce. 

Под влиянием церковного варианта в говорах поддерживается 

вариативное произношение средокрестие, средокрестье и близкое к нему 

средопостие. Смешение [к] и [х] дает третий диалектный тип слова – 

средохрестия, средохрестье с неясным конечным гласным и ослабленным 

суффиксальным -j- [ср’э´дъхр’э´с’т’ьjь]. Приведём образцы 

«церковнославянского» варианта с плавным впереди: На читвёртай ниде´ли 

паста´ в но´чь са сриды´ на читве´рьх пост лама´ица папала´м – 

сридакре´стия (Ржевка мичур.). Средопостье. На сридапо´стье пикли 

кристы ис теста (Бокино тамб.). Сридахре´тия – сиряди´на Вяли´кава 

паста´. Быва´ит ф сре´ду (Тамбов). Сридахре´стье – среда на 

Крестопоклонной неделе во время Великого поста (Бокино тамб.).  

Перестановка гласных в сочетании с плавным в тамбовском диалекте 

возможна при разных условиях. Достаточно наличия плавного, гласный же 

не играет сигнификативной роли. Ср. записанное в Пичаевском, 

Моршанском районах название танца «краковяк» – курковяк [куркъв’а´к]: 

«тады´ быва´ла куркавя´к скачуть». Если на базе старославянского языка в 

диалектах русского языка возникли сочетания из этимологического *ĭr (ьr) → 

ре, ер//ере (средокрестие и сердокрестие, наряду с возможным 

середокрестие),  то на современном уровне развития диалекта возможны 

перестановки сочетаний ра // ар, ра // ур, ру // ур, как в случае с курковя΄ком. 

  

II.III.10. Консонантизм. Заднеязычные [к], [х] 

Интересным явлением является взаимозамена согласных [к] и [х] в 

словах «крест», «крестить» и производных от них. Возможно, это косвенным 
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образом связано с неустойчивостью смыслоразличительных функций 

фрикативного [γ] в южнорусских говорах и действием оппозиций 

заднеязычных [γ] // [х]; [к] // [х]. Причиной подобной взаимозамены 

согласных в одном положении может являться, на наш взгляд, сближение 

семантически однородных  слов «крест», «креститься» и «Христос», 

«христосоваться». Это семантическое сближение, видимо, явилось основой 

фонетического смешения звуков [к] и [х] в производных словах: крест и 

хрест, крестьянин и христианин и образованием слова крестьянин от 

христианин. Во всяком случае, мы можем констатировать лексические 

варианты, отмеченные в тамбовском диалекте: крещенье, ксшение и 

хрещение; крещаться и хрищаться, кресты и хресты, хресцы, 

крестопоклонная и хрестопоклонная [хр‘истапакло´нныjа]; диалектные 

огласовки в праздничной терминологии  -  хрещенский купельник. 

Существует чередование к//х в словах некрист, некристь, нехристь  

(во мн.ч. нехристы). Слово при этом может быть многозначным: Некристь, -

я, м. Нехристь, -я, м. 1.‛Некрещеный человек, люди’.  Мы были не´кристы. 

Как князь Владимир женился на гречанке, всех заставил креститься (с. 

Криволучье инж.). 2. ‛Человек недостойного поведения’. Ну … не´кристь эт 

кто? – Эт какой-нибу´ть аха´льник, матирши´нник. Ска´жуть, ну не´кристь 

ты! Он´ хрищо´ный, но аха´льник, яво´ так называ´ють. А не´котрыи так и 

никрищо´ныи, скажуть: «Не´кристь!» [т.е. на некрещеных скажут] (с. 

Носины морш.). 

Мена фонем ‹к› // ‹х› вызвана их общностью места образования, однако 

решающее значение, на наш взгляд,  имеет историческое родство слов 

«крест» и «Христос». Действительно,  восприятие сущности христианства 

через образ креста вполне отвечает как реальному догматическому 

христианству, так и свойству народной «простой веры», по которой высокие 

духовные догматы обязательно «воплощаются» в материальном мире. 

Близость фонем ‹к› и ‹х› и их взаимозамена поддерживается 

восточнославянскими языками: укр. крест, хрест; бел. хрест; др.р. крьстъ; 
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ст.сл. êðüñòú; блг. кръст; сербох. крст, р.п. крста; словен. krst; р.п. kŕsta; 

чеш. křst; слц. krst; пол. chrzest; в-луж. khřest, р.п. khřtu. 

На этимологию слова «крест» от имени Спасителя указывал М.Фасмер, 

утверждавший германское посредничество заимствования: «Первоначально 

*krьstъ означало «Христос» и произошло из д.-в.-н. krist, christ. Вероятно, 

затем появилось знач. «распятие» (лат. сrucifixus), откуда и возникло знач. 

лат. Chrīstus, греч. Χρϊστός. Невероятно заимствование из гот. Сhristus» 

[Фасмер 1986, II, 374].  

Тамбовские говоры показывают мену [к] и [х] не только в 

однокоренных вариантах крест- // хрест- , но и в словах прагматическо-

хозяйственной семантики. Наряду с крест / хрест, а также относящими сюда 

словами некристь и нехрист приходилось слышать произношение 

обиходного  клев  ‛место для скота’ вм. лит.  хлев.  

Наличие однородных сопоставлений заставляет внимательно отнестись 

к особенностям тамбовской (и шире - южнорусской) диалектной фонетики, 

порождающим взаимозамену согласных к//х. В случаях хрест, нехристь 

представлена одна и та же позиция для заднеязычного (перед плавным). 

Предположим, что первоначальный фонетический облик слова воплощается 

в произношении с [х] – хрест с дальнейшим переходом [х] в [к]. Плавные [р, 

л] могли усилить звучность предшествующего согласного. С другой стороны, 

произношение [к] на месте [х], поддерживается акустическими 

особенностями говора, имеющего диалектное фрикативное образование [γ], 

составляющее пару по глухости//звонкости с ‹х›, отчего фонема ‹к› 

оказывается непарной по этому признаку и изолируется. В позиции перед 

сонорным [р’] – клев - говор как бы возмещает изоляцию ‹к› за счет придания 

большей звучности звуку [х] в позиции перед сонорным и перехода [х → к]. 

Возникает заместительная оппозиция [х//к] вместо обычной [х // γ]. 

В свою очередь, своеобразная артикуляция согласного [γ] в диалекте, 

его фрикативность делает этот заднеязычный столь неустойчивым, что он 

чередуется с нулем звука. Самостоятельная смыслоразличительная функция 
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щелевому [γ] несвойственна, и он утрачивается в некоторых позициях вместе 

со слабым гласным, далеко отстоящим от интонационного центра: 

блаславить, бласлави, блаславили с отсутствующим [γ] вместо лит. 

«благословить» и при наличии слова «благо». (В записи о благословении 

молодых из тамбовской деревни Нащекино Бондарского района: «Женщину 

блаславили Божью Матерью, а мущину Николай Чудотворец» (записано от 

информантки 1924 г.р.).  Это произношение наличествует и в других говорах 

русского языка: бласловить, блавестить, баславить. В данном случае 

неустойчивый фрикативный [γ] выпадает, потянув за собой целый слог, что, 

впрочем, неудивительно, т.к. 2-ой предударный слог в южнорусских 

диалектах, знающих сильную, до нуля редукцию безударных слогов (гварю´, 

ма´тря) и сильное выделение ударного слога, является столь слабым, что 

можно говорить не о редуцированном звуке [о] в слоге [го], а о «пазвуке». 

Выпадения слога  практически не существует, а есть лишь утрата 

заднеязычного фрикативного [γ]. 

Условия для выпадения поддерживаются усиливающимся в этом 

случае сингармонизмом гласных (блаславили), где поддерживается звукоряд 

а-а, способный поддержать мелодику недостающего слога, представленный в 

сочетании со слогообразующим «л» (ла-ла) в непосредственной близости 

слогов. 

Начальное [х] в глаголе хаять ‘порицать’ и его производных: охаять, 

охаянный диссонирует с [к] каять, каяться, покаяние, окаивать, каята, 

окаянный.  Тамбовское хаять подтверждается данными других говоров: 

«Хаять что, кого, сев. вост. [хаить тул. Оп.], осуждать, хулить, порицать… 

Не΄почто хаять, коли иншаго нет. Себя хай, а людей не хай. Ха΄янная 

собинка лучше впрок. Чужого не хай, своего не хвали» [Даль, IV, 1171]. 

Лексическое сближение глагола хаять  возможно ввиду когнитивной 

близости, с «каять» и далее с библейским именем Каин,  а также с 

семантически близким именем Хам,  закрепив тем самым глагол хаять и его 

производные в составе лексики, эксплицирующей аксиологию. В пользу 
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этого сближения свидетельствует имеющееся в русских говорах именование 

нищего: «Хаюка [об.] нищий. Хаю΄кать арх. Побираться, христарадничать, 

ходить по  ́ миру. Просить милостыни, подаяния. [Ср. 1. хаять]» [Даль, IV, 

1171]. Семантика нищего хаюки сродни библейскому образу изгнанника 

Каина, вынужденного скитаться по свету. Не вызывает сомнений и 

архаичность основы глагола хаять, проявляющаюся в сближении с 

дерогативной лексикой: тамб. охульник наряду с охальник, охальница, 

охаять; см. лит.  хулить. 

В.И. Даль предлагает неожиданное сопоставление хаять с хоить, 

гоить: «Хаять стар. (хо΄ить, го΄ить?) заботиться, откуда нехай юж.  зап.  

нетронь, пусть, не мешай, не заботься» [Даль, там же].  

 

II.III.11. Консонантизм. Фонема ‹j› 

Фонема ‹j› «выпадает»: а) в окончаниях некоторых прилагательных 

(моленна ← моленная, скоромна ← скоромная) и б) транспозитивных 

существительных (всенощна ← всенощная, тамб. сюнушна ← сюнушная, 

херувимска ← херувимская). Такое исчезновение ‹j› возникает вследствие его 

слабой артикуляции в указанных положениях. Артикуляцию ослабляет 

позиция между гласными в окончании.  

Подобная мена двусложных окончаний с интервокальным [j] на 

односложные нерегулярна для говоров исследуемой диалектной зоны. Это 

явление отмечено лишь в нескольких словах интересующей нас группы. 

Можно предположить, что на образование трехсложных и утраты четвертого 

слога существительных всенощна, сюнушна, (вероятно и херувимска) 

оказывают влияние другие имена, относящиеся к названиям церковных 

служб; а именно обедня и вечерня, гораздо более употребительные в речи. 

Утрата ‹j› возникает в знаменательных прилагательных и причастиях 

по причине прогрессивной ассимиляции гласных и их стяжения: сю´нушн- 

[аjа] → сю´нушн [а]; моле´нн- [аjа]– моле´нн [а]; х’эрув’и´мск-[аjа] → 
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х’рув’и´мск [а]. Промежуточных форм типа сю´нушн [аа],  моле´нн- [аа], 

х’эрув’и´мск-[аа] в диалекте не зафиксировано.  

Говор поддерживает отсутствие ‹j› в полных причастиях с суффиксом -

енн- по атрибутивной парадигме склонения в И-В падежах: И. – сюнушна, В. 

- стояла сюнушну, пойдём ко всюнушне, ты видал такую моленну? (Сравним 

просторечное морожена [маро´жина] ‛мороженое’). 

Слияние гласных окончания в результате ослабления интервокального 

‹j› свойственно севернорусскому наречию и среднерусским говорам, 

преимущественно окающим, однако наши примеры позволяют отнести это 

явление и к особенностям тамбовских, говоров. Впрочем, следует учесть 

мнение авторов учебника «Русская диалектология» (под ред. Л.Л. Касаткина) 

о том, что география стяженных окончаний распространяется также на 

говоры к востоку от Москвы, что важно для тамбовских говоров Рязанской 

группы, располагающихся именно к юго-востоку от столицы. 9 

Утрата конечных безударных гласных может сопровождаться 

лабиализацией предшествующего ударного гласного ‹э›: «все´нощная» - 

[фс’о´наш’на], [с’у´нушна]. Всеношна [фс’э´нашна] - ‛всенощная служба’. 

«Пат гадаво´й пра´зник слу´жат фсе´нашну, ни виче´рню. А вот ны´нча 

виче´рня.   Ну эт праста´я выскрисе´нья,  ни гадава´я.  А есль он гадаво´й 

пра´зник, пат Раждяство ,́ пат Па´ску – эт идёть фсе´нашнайа» (Княжево 

морш.). Всёнощна  [фс’о´наш’на] – ‛всенощная служба’ (Новоюрьево 

староюр.). [С’у′нушна] (Носины морш.). 

В отличие от севернорусских диалектов, являющихся зоной 

регулярного стяжения интервокального ‹j› и знающих ослабление ‹j› в 

формах сравнительной степени прилагательных (скорее → скоре) и 

глагольных формах (думаешь → думаш), тамбовским говорам не 

свойственно регулярное стяжение ‹j›. Не происходит оно и в отношении 

                                                   
9   «Стяженные окончания распространены в Северном наречии, а также в говорах к 

востоку от Москвы» [Русская диалектология.; Под ред. Л.Л. Касаткина. – М., 2005, с. 137]. 
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других согласных, например ‹в›, ‹в’›, ‹д’›, как это показывают данные других 

русских диалектов  -  ‹в› [го´лоу]; ‹в’›  -[попра´ил]; ‹д’› - [хо´ит]).  

Возможно, выпадение суффиксального ‹j› и стяжение связано 

исключительно с приспособлением отдельных слов религиозной сферы и их 

приспособлением в диалекте. Так слово «херувимская» реализуется в 

тамбовских говорах с суффиксом –ск–  херувимска и без него - херувим, 

херум: иже херум (как палавина абедни атхо´дить, то иже херум пають),  иже 

херувим (Хируви´м запе´ли).  

В просторечном названии молитвы «Отче наш» возможно 

«прояснение» несуществующего ‹j› - Отчий,  наряду с Отча. Вероятно, это 

связано с отсутствием в современных говорах звательного падежа и 

восполнением в виде созданной «своей» словоформы.   

Помимо выпадения ‹j›, есть факты выпадения фонемы ‹в›, реализуемой 

в [ф] в иных позиционных условиях – после гласного перед глухим 

шипящим: кувшин → кушин (ф кушина´х масла па´хтали – д. Дубки тамб.). В 

данном случае налицо системное воздействие: в южных говорах отсутствуют 

фонемы ‹ф›, ‹ф’›, и в соседстве с лабиализованным [у] согласный ‹в› 

обнаруживает менее энергичную консонантную артикуляцию, а звук [ф], 

подвергшийся оглушению, оказывается неустойчивым и выпадает. 

По нашему мнению, ослабленность консонантной артикуляции фонем 

‹j› и ‹в› сближает их шумовые составляющие. В результате оказываются 

возможными взаимозамены типа: смертоубийство и смертоубивство, что 

отмечено у Даля без указания места, но актуально и для тамбовксих говоров; 

[Даль, IV, 285, ст. «смертельник»]. Возникает диффренциация литературного 

и диалектно-просторечного стилей произношения: лит. «смертоубийство» 

при  диалектном и просторечном «смертоубивство». 

 

II.III.12. Ассимилятивно-диссимилятивные процессы 

В лексике веры и церкви, записанной от тамбовских информаторов, 

отмечается расподобление рядом стоящих согласных. К примеру, произносят 
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ланпатка вм. лит. лампадка, что отражает диссимиляцию губно-губных [м] и 

[п] по месту образования. Вместо близкого по месту сочетания губно-губных 

смычных [м] и [п], где [м] – носовой и [п] – взрывной, диалект востребовал 

такое же сочетание смычных [н] и [п], разнящихся местом образования: [н] – 

переднеязычный зубной и [п] – губно-губной. В данном случае диалектная 

фонетическая система адаптирует произношение посредством диссимиляции, 

жертвуя словопроизносительным вариантом, «церковным» и 

заимствованным. 

Само слово происходит из ср.-греч. λαμπαύδα от λαμπάζη, -άδος 

[Фасмер 1986, II], чему соответствует ц.-слав. ëàìúïàäà и, как мы видим, 

диалектное ланпада, ланпата, соответствующее также народно-

разговорному.   

В характеристике непостной пищи «скоромное» происходит 

расподобление согласных [м] и [н] по способу образования.  В тамбовских 

говорах произносят скаровнае [скаро´внаjа]: «Ну´жна бы´ла ваздё´рживаца ф 

пи´щи, в яде ,́ ф слава´х, скаро´нную пи´щу ни ку´шыть, ни абижа´ть никаво´, 

ни руга´ца…» (р.п. Кулеватово сосн.). Сонорные [м] и [в] диссимилируют, и 

смычный [м] переходит в щелевой [в]: скоровное.  

В других случаях диалект не терпит сочетания двух сонорных 

смычных, ассимилируя [м], [н] вплоть до образования долгого [н] - скоронное 

[скаро´ннайэ´] - ‛постная пища’.   

Пост предполагает воздержание не только в пище, но и словах, поэтому 

семантика «скоромного» распространяется на глагольную лексику 

говорения, речи: скоромиться [скаро´м’ица] ‛ругаться нецензурными 

словами’ (тамб. инж.).  

В современном состоянии говоров литературные фонетические 

варианты употребляются наряду с диалектными. При этом семантика слов 

может принимать полярные значения. 

Скоровное [скаро´внъйэ] – ‛постная пища’. «Говеть – это значит ничего 

не есть скаровнаво, только постное, т.е. масло только постное, растительное» 

Книга подготовлена при поддержке РГНФ



150 
 

(Паревка инж.). Скоромна [скаро´мна] – ‛скоромная пища’ (Новотомниково 

морш.). Скоромник - ‛человек, употребляющий нецензурные слова’. «Он 

скаро´мник, а друго´я матиршы´нник’ (Инжавино инж.).  

В истории русского языка этимологический праславянский корень 

*skorm- подвергался различным семантическим трансформациям:  скором 

«жирная, скоромная пища», олон.; скоровный яросл., пошех.; ско´ром, 

скоро´мина укр.; ско´ром блр.; ц-слав. ñêðàìû [Фасмер 1987, III, 652]. 

Другой пример расподобления встречается в произношении слов андел, 

андельский с [д] в корне: «Мя с сястрой в Лавре были, вот там пають! Галаса 

у них а´ндильскии» (д. Фёдоровка токар.). «А´ндилы в не´би, а мы тута. 

А´ндилы пають, Господа Бога славят. У Бога все живы» (Пичаево пичаев.). 

Во время рождественской службы в Скорбященском храме г. Тамбова: 

«Сматрите! Это… андилочки» [женщина потихоньку, указывая на мальчиков 

в алтаре в белых одеждах]. 

В подобной адаптации литературного слова в диалект прослеживается 

неудобопроизносимость сочетания [нг] в живой речи диалекта.  

Литературное произношение поддерживается традицией и звуковым 

оригиналом старославянского источника (из греч. άγγελοσ, где по правилам 

истории греческой фонетики [g] перед заднеязычной [g] расподобляется в 

[ng] и в результате возникает [a΄ngelos]. Старославянский язык вбирает из 

греческого две лексемы àããåëú и àíãåëú с дифференциацией смысла. 

Однако, диалект не знает слова «аггел» с отрицательным смыслом и 

заимствует только лексему с положительной семантикой («ангел» ‛светлое, 

небесное существо, помогающее людям’). В то же время слитная 

артикуляция переднеязычного [н] и заднеязычного [г] продолжает оставаться 

неудобной для фонетики диалекта. Происходит ассимиляция и сближение 

артикуляции в переднюю зону образования: [нг] → [нд], где [н] и [д] оба 

переднеязычные зубные, по способу образования смычные.  

Для обозначения сил другого рода диалект имеет свою богатую 

систему обозначений демонологии, не имеющую отношения к греческому 
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заимствованию (нечистая сила, враги, смутители, черти, анчутки, аспиды, 

фимоны и мн. под.). Оппозиция лексем ангел¹ и ангел² является для 

большинства  носителей говоров несущественной. 

     Переход [нг] → [нд] в тамбовских говорах удлиняет цепочку начальной 

диссимиляции, «продолжая» древний индоевропейский процесс 

ассимиляции; ср. в древнегреческой фонетике [γγ] → [νγ], [γκ] → [νκ], [γχ] → 

[νχ], [γξ] → [νξ]. В диалекте он заканчивается ассимиляцией по месту 

образования: [gg] Þ [ng] Þ [нд].   

     Тамбовское произношение слова «ангельский» отмечено в 

произведениях русских писателей. В романе «Лето Господне» И.С.Шмелева 

описывается московский рынок перед Рождеством и встреча с тамбовским 

мужиком, торгующим поросятами. Этот эпизод интересен для нас тем, что 

он имеет прямое отношение к нашим наблюдениям по тамбовской фонетике: 

«- Звонкие – молошные! Не поросятки – а-нгелы!.. Горкин пеняет 

тамбовскому, - «рыжая борода»: не годится так, ангелы  - святое слово. 

Мужик смеется: - Я и тебя, милый, а-нгелом назову… у меня ласковей слова 

нет. Не чёрным словом я, - а-ндельским!» [Шмелев 1996, 280]. 

 

II.III.13. Некоторые особенности позиционного поведения согласных 

 
В слове «акафист» выпадает конечный ‹т›, что заставляет задуматься о 

слабой позиции конца слова для ‹т› в группе  [ст]: диал. тамб. ака´фис (О 

святом Николае Чудотворце акафис). Слабая позиция конца слова для 

фонем ‹т› и ‹т’› в сочетаниях [ст], [с’т’], упрощение твердого конечного 

сочетания и утрата конечного [т – т’] является обычным явлением для 

северных русских говоров (хвоста – хвос, кости – кос’, гостя – гос’). В 

большей степени это относится к мягким группам согласных; ср. разговорное 

[jэс’] и лит. есть. Вероятнее всего, в тамбовских говорах этот факт 

обусловлен непонятностью  и адаптацией книжного заимствованного слова.   
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«В северных говорах согласные в конце слова часто имеют 

имплозивный характер. Это ведет к утрате последнего согласного в конечной 

консонантной группе [мост → мос], [хвост → хвос]. В южных говорах 

конечный согласный имеет взрывную фазу, образующую нечто вроде 

открытого конечного слога [мостъ ], [хвостъ ]» [Пожарицкая 1997, 16]. 

К явлениям позиционного поведения согласных можно отнести 

произношение кумпол со вставочным [м], усиливающим просодическую 

интонацию центра слова за счет слияния губно-губной артикуляции 

согласных [м] и [п], встречающееся  в некоторых русских диалектах10. Диал. 

словари отражают это в центральных и московских говорах. На нашем 

материале данный факт не нашел подтверждения. Этимологически слово 

«купол» возводится к итал. сupola, фрн. сoupole, нем. Kuppel, свод, 

наружность круглого свода [Фасмер 1986, II] и не имеет сонорной вставки.  

Праславянскому языку были свойственны диссимиляция и упрощение 

групп согласных, когда два одинаковых по звучности согласных сливались в 

один. Отголоски этого процесса мы наблюдаем в сравнении современной 

орфографии с литературной фонетикой: со[н]це, радо[сн]ый, неизве[сн]ый. 

Упрощение группы согласных отражено и в диалектной системе.  

Из состава христианской лексики в тамбовских говорах выделяется 

произношение деминутива крёсенькая, крёсненькая «крёстная мать, 

крёстная», где крёсенькая, крёсненькая ← крёстненькая ← крёстная с 

упрощением исторической группы [-тн- из -тън-].  Это устранение 

консонантных сочетаний совпровождается характерным для южнорусских 

диалектов усилением интонационного центра на ударном гласном.  

                                                   
10   У И.С.Шмелева:  «Полыхнули «смоляки»,  и огненный змей запрыгал во всех 

концах, роняя пылающие хлопья.  -Кумпол-то, кумпол-то!.. – дергает меня Горкин. 
Огненный змей взметнулся,  разорвался на много змей,  взлетел по куполу до креста…  и 
там растаял» [Шмелев 1996, 63]. 
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Требование внутрислогового возрастания звучности сохраняет свое влияние 

в диалекте до сего дня. 

     Позиции, при которых осуществляется этот процесс, одинаковы с 

праславянскими: за группой [тн], следует слабый суффиксальный гласный 

*ьnk, а в результате упрощения группы [т’ьн’] он удлиняется и приобретает 

качества полного гласного (кр’о´с’т’ьн’ьн’каjа → кр’о´с’эн’каjа). Для 

сравнения в праславянском: *tn переходит в *n; *pn, *bn, *dn → n, если им 

предшествует краткий гласный, который затем удлиняется, и на его месте в 

старославянском оказывается долгий (ст.-сл. ñâhòú и îñâüí@òè ‛рано встать, 

увидеть рассвет’; русское свет, светать) [Хабургаев 1986, 89]. 

     

 

II.IV. Особенности морфонологии 

 

Некоторые диалектные черты, характеризующие тамбовский вариант 

христианского койне, относятся к уровню морфонологии. Процессы 

взаимного приспособления звуков наблюдаются как внутри морфа, так и на 

морфемном шве. Изменения на морфемном шве относятся к области 

исторической фонетики и морфемики русского языка.  

Рассмотрим отдельные образцы морфонологических изменений в 

тамбовской христианской лексике. Отдельные наблюдения осуществим, 

отвлекаясь от тематической и территориальной диалектной темы.  

Тамбовский диалектный словарь народного православия содержит 

слово сочевник (записано в Мучкапском районе в значении ‛вечер перед 

Рождеством’). Производящим является в данном случае слово «сочевь», 

отдельно отмеченное в этом говоре как ‛лепешка, выпекаемая в сочевник’: 

«Была лепёшка, сочевь [сач’э´ф’], называли. Пекли ее на конопляном масле. 

Ели перед Рождеством, в сочевник».  
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Литературное «сочельник» и диал. тамб. «сочевник» близки в звуковом 

выражении и равны по семантике ‘день или вечер перед Рождествм’. Они 

восходят к первоначальному *сочьньник (-ница) ← сочень ← сокъ [Фасмер 

1987, III, 730] с вероятной этимологией от «сочиво» - ‛сваренные зерна 

пшеницы’. В литературном русском «сочельник» происходит от *сочьньник с 

расподоблением первого [н’] в [л’] - однородный по месту образования 

переднеязычный зубной и способу образования (сонорный), но 

отличающийся артикуляцией.  

Если допустить происхождение лит. сочельник (лит.), сочевник (тамб.) 

от «сочиво», то южнорусский вариант кажется менее удобным в 

произношении: смягчение губно-зубного [в] затруднительно и создает 

неудобство в произнесении мягкого [н’] после твердого [в] в синтагме.  В 

литературном варианте это неудобство устраняется за счет ассимиляции [в] в 

[л’] – сочельник, в южнорусском сохраняется этимологическая основа. 

Строение диалектной лексики демонстрирует некоторые 

специфические модели деривации, которые можно рассматривать как часть 

диахронических моделей словообразования. Одновременно лексемы 

отражают архаические особенности фонетики на морфемном шве. Сравним 

образование слова свадибышная, тамб. с литературным свадебная. В 

кодифицированном литературном языке действует продуктивная 

суффиксальная деривация с присоединением суффикса -н- из *ьn (свадьба → 

свадьбьная → свадебная). В  системе диалекта работает анахроническое 

словообразование с присоединением исторического суффикса -ыш- (< *-ūs-) 

к основе (ср. никуд-ы´шная, тады΄шная, та΄лышная (вода) и продуктивного 

суффикса -н- одновременно (свадьба → свадиб-ыш-н-ая).  

В южнорусских диалектах продуктивно действуют суффиксы  -енн- (<-

*ĭnĭn -) и –щ- (< -š’t’-), например, в словах «моленная» и «славища». Первый 

пример («моленная») является функциональной характеристикой человека, 

второй («славища») обозначает обряд ‛Христа славить’. В тамбовских 
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говорах такое словообразование используется как один из возможных 

вариантов произнесения с ироническим значением: сниж., диал. 

свадибышная, моленная, славища и торж. лит. христославия, прославления. 

Невозможно обойти вниманием некоторые наиболее частотные 

словоформы, отражающие специфические черты тамбовских говоров, 

повторяющиеся практически во всех речевых ситуация.  

В речи тамбовских сельских жителей сохранилась особая форма 

указательного местоимения «этот» – энтот, энта, содержащая прокладку –

н-, устраняющую сочетания фонем, нехарактерные для системной структуры 

слова. Такие эмфатические активные элементы высказывания нам не раз 

приходилось записывать при опросе по теме народного православия. К 

примеру, в записи об Ильине дне: «Малебен служили на Ильин день. 

Выхадили служить ф поле. Патаму што зирно асвящали сеять, как раз энта 

время уже зачинаица, начинают жать, мало´тют. И сеют азимыи».   

Обетованные обители неземного, мир небесный в тамбовских говорах 

называются энтим миром, энтим светом: «Канешна эта грех в праздники 

мыться.  Бу´диш  пато´м  на   э´нтом   све´ти   памо´и   сваи´    глата´ть»  

(Троицкая Дубрава тамб.). 

Вставное [н] можно расматривать как консонантизирующую 

прокладку, возникновение которой стало возможным, по-видимому, только 

после преобразования структуры слога и возникновения закрытых слогов. 

С.К.Пожарицкая видит в этом «присоединение к основе -т- некоторых 

звуковых комплексов разного происхождения, осложняющих эту основу и 

как бы усиливающих ее семантический вес» [Пожарицкая 1997, 94]. 

В русских говорах обычны процессы редукции и нейтрализации 

гласных. Чередования внутри морфем создают лексические дублеты. Так, 

чередуются приставки с- // со-, дифференцировавшиеся в результате падения 

редуцированных (ср. «смученик» и «сомученик»). У В.И.Даля смученик с 
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пометой црк. и сомученик («сомученик чей-либо, товарищ по мукам) [Даль, 

IV, 302].  

В современном тамбовском диалекте присутствуют особенности 

редукции, способные привести к результатам чередований: сильная, до нуля 

редукция 2-го предударного слога (птаму, γварю), «яканье» и «иканье» и 

проявление слабого редуцированного [и] вместо литературного [е] 

(сва′дибышная), что  связано, скорее всего, с внутрисловной просодией 

южнорусской группы тамбовских говоров, для которых характерна 

интенсивная контрастность ударного слога и безударных слогов, а для 

безударных слогов – равновесность (и – ы). Центр, фокусирующий ударный 

гласный, подчиняет себе как просодические, так и сегментные свойства 

заударных звуков, выравнивая их по силе интонационной конструкции.  

На морфемном шве происходят чередования, обусловленные 

историческими палатализациями. Ср. словосочетание нады¢шная те¢ста, 

тамб., где историческое *s › š, в результате чего чередуются с //ш: надысь → 

надышное; ср. лит. сегодняшний ← сегодня ← сего дня и старославянское 

днесь.  

Чередование с // ш на морфемном шве обычен в русской диалектной 

речи. Звук [ш] на стыке корня и суффикса в слове «воскрешение» (при лит. 

«воскресение») содержит  запись из д. Кузьмина Гать, Сосновского района: 

«Апасля Христова-та Васкреше´ния им, грешным душам, дается нядельный 

срок на пасященья и апщенья с сротствиниками на Красну Горку». У В.И. 

Даля названия Барышдень и Борисдень (с пометой «калужское») сближаются 

на основе слова «барыш» с объяснением: «2 мая, кто в тот день продаст что-л 

с барышом, весь год будет барышевать, почему и говорят: «На св. Бориса сам 

боронися, чтоб не обманули» [Даль, I, 130]. 

Обычным явлением для морфонологии тамбовских говоров являются 

вставки, или интерфиксы, отличающие диалектный вариант произношения 

слова от литературного. Обычно интерфиксация состоит в том, что «между 
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двумя морфемами вставляется асемантическая (незначимая) прокладка, 

устраняющая сочетания фонем, запрещенные законами морфонологии или не 

характерные для структуры русского слова» [Современный русский язык 

1981, 174]. Так, в словах благоче(в)ствие, благослов(л)ение между двумя 

морфемами вставляется асемантическая прокладка, соединяющая морфы. В 

первом случае (благочевствие) вставка [в] отражает, на первый взгляд, 

следование консонантов в слогах до падения редуцированных (ср. «чувство», 

«здравствуйте»). Однако однокоренные лексемы «честь», «честный», 

«чествовать» не подтверждают падение слабого слога с [в], поэтому вставку 

можно рассматривать как гиперкоррективную. Во втором примере 

(благословление) «л» объясняется исторически как  «л–эпентетикум», 

возникший в результате трудного смягчения губного «в» и сохранившийся в 

говоре.  

     В обозначении масляной недели в тамбовских говорах зафиксировано 

прилагательное «сырокопустная» [сыракапу′снайа] (неделя). Оно 

употребляется в противовес церковному сыропустная, со значением 

‘попускается есть сыр, молочные продукты’. В диалектном произношении 

имеется асемантическая прокладка –ка-. Данная фонетическая прокладка как 

бы заставляет менять слуховое восприятие, интегрируя в подсознание новый 

смысл – капуста. Подобное словотворчество делает прозрачной внутреннюю 

форму слова, начинает работать «народная этимология»: сырокапустная 

(неделя), т.е. когда можно есть сыр и капусту.  

 

II.V. Особенности словообразования 

 

Аспектное исследование манифестантов семантических полей лексики 

православия наиболее результативно, если оно проводится на широком 

общерусском фоне. Данной проблеме посвящены один из разделов 
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диссертации автора11 и ряд статей. В настоящей монографии анализируются 

примечательные особенности системной адаптации лексики веры и церкви в 

словообразовательном аспекте по данным тамбовских  говоров.  

Для диалектного словообразования православной лексики выделяются 

следующие особенности: 

1) обширное словообразовательное поле у «ключевых слов» ЛВЦ; 

2) обилие словообразовательных вариантов; 

3) широкая словообразовательная база в словообразовательной паре 

производное – производящее; 

4) исторические способы деривации. 

Самый общий взгляд на данные показывает, что в христианской 

лексике смешиваются два основных, генетически неоднородных пласта: 1) 

номинации праславянского происхождения, составляющие исконную 

русскую лексику; 2) заимствования и библеизмы. 

К первым относятся такие слова, как венчать, говеть, каяться, 

крестить, кропить, погружать, иолить, угол, божница, лесенки, верба, 

берёза... Ко вторым - артос, апостол, инок, клобук, ладан, монах, херувимы, 

серафимы... и др.  

Просторечная и диалектная лексика находится в тесной 

словообразовательной связи с литературной, ср. вера – из веры вывестись 
                                                   

11   Дубровина С.Ю. Христианская лексика в диалектах русского языка: 
Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. Специальность 
10.02.01 – русский язык. Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2006. 489 с.; Прилож. См. 
также: Дубровина С.Ю. Структурная адаптация христианской лексики в тамбовских 
говорах // Диалектное словообразование, морфемика и морфонология: Исследование и 
материалы. - Вологда: ВГПУ; 2008. С. 25-29. Дубровина С.Ю. Морфемная организация и 
деривационные особенности русской диалектной лексики народного православия // Слово 
и текст в культурном сознании эпохи: Сб. науч. трудов. Часть 3 / Отв. ред. Е.Н. Шаброва. 
– Вологда, 2009. С. 106-113. Дубровина С.Ю.   Особенности морфемной структуры 
диалектных слов в тамбовских говорах // Филологическая регионалистика / Научный и 
инф.-аналитич. журнал. 2009, № 1-2. С. 91-96.  
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‛перестать верить’; грех – согрешить, прогрешиться, в грех упасть;  Бог –  

бога ‘иконы’, на два бога жить; Каин – каяться, окаянный, Христос – 

христосики ‛лапти’, Адам – адамовы веки, Соломон – соломан, круг царя 

соломона, Иордань – ярдань, воярдань, Вавилон – вавилоны ‛изгибы реки’.  

Более прочная формальная связь с церковно-обрядовой лексикой, 

закрепленная в структуре новообразований, прослеживается в терминах, 

производных от церковных слов и имен, заимствованный характер которых 

продолжает ощущаться. Фонетическая и семантическая деформация в 

диалекте свидетельствует об усвоении канонических слов на русской почве. 

Ср. алялюшки ‘печеные изделия’, зааминить ‘закончить’, адить ‛копить’, 

питиньё, просвирка, явангильчик, пысалтирь, Паска, проскомица.  

Бо′льшая часть корневого состава лексики народного православия 

возникла за счет переосмысления значений и придания новых смыслов 

общеупотребительной русской лексике - словам церковно-обиходного плана 

и церковнославянизмам. Тамбовская диалектная лексика вписывается в 

церковно-христианский узел семантического пространства литературного 

языка.  

Наиболее открыта для диалектного словообразования семантическая 

сфера «известных» слов. При этом прямые семантические переносы с 

сохранением семантической аксиологии производящей основы играют 

решающую роль. Так, притяжательное прилагательное божий, и 

качественное определение божий, божья ‘положительная характеристика 

человека’, производное от «Бог», вобрали в себя семантику производящей 

основы, далее презентируя ее в классе атритутивов. Таковы же вполне 

литературное выражение божий суд, хорошо знакомое и диалекту; 

номинация идеограммы «артефакты» божий огонь в значении ‛свеча, 

принесенная из церкви в четверг страстной недели, страстная свеча». К 

примерам можно отнести народно-этимологическую мотивацию страстной 

недели, производной от «страх»: страшна′я неделя, страшна′я свеча.   
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Справедливо высказанное Т.И. Вендиной замечание о том, что «в 

диалектах (в отличие от литературного языка) наблюдается большая степень 

детализированности и расчлененности одного и того же семантического 

пространства с помощью словообразовательных средств, что связано с 

особенностями концептуализации и членения языковым сознанием 

диалектоносителей окружающего их мира, с потребностями его 

дифференциации в целях лучшей ориентации и освоения» [Вендина 1998, 

23].  

Стремление к детализированности языковой картины мира порождает 

обилие словообразовательных вариантов одного и того же понятия. 

Степень множественности вариантов обозначений, их состав 

обусловлены фонетикой, чередованиями, исходным набором морфем, и др. 

факторами.  

Диалект детализирует непроизводные слова, требующие 

этимологического объяснения, с помощью суффиксации. В то же время он 

избирает в качестве продуктивных те суффиксы, которые были отвергнуты 

кодифицированной системой. Так, в речи тамбовских информантов 

встречаются слова юрод-лив-ый, набож-лив-ый12 (ср. сметливый, 

болтливый), где представлен суффикс -лив- из общеславянского -*īw-  на 

месте литературного -ив- (юродивый). Одновременно носители диалекта 

знают и литературные варианты «юродивый, набожный» и прекрасно 

владеют ими. В образовании четверговская (свеча) отмечается двойная 

суффиксация -ов-, -ск- вместо единичной литературной –ов- (четверговая 

свеча) тамб.  

При словообразовании прилагательных суффиксы -ск-,  -к- 

обнаруживают в говорах, также, как и в литературном языке, высокую 

продуктивность. Литературный язык кодифицирует лексику веры и церкви, 
                                                   

12  См. в контексте: «Николай-святитель, отец Николай, отче, наш, русский Бог. Он 

сподвижник. Был человек набожливый, помогал Богу» (с. Арапово тамб.). 
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сохраняя в сфере именного и субстантивного словообразования «старые» 

общеславянские суффиксы -ьн-, -ин-, -ив, *-j (молебен, гражданин, льстивый, 

милостивый, отчий). Высокий коэффициент участия суффиксов -ов- // -Øн-//-

ен- ← -ьн- (← *-ĭn- )   в кодифицированном языке усилен влиянием 

старославянских слов: ст.-слав. íåñåäàëåíú, ïîãàíèíú ‘язычник’, îâü÷ü < 

*оŭik-j-ŏ, ëüñò-èâú, ëúæ-èâú, ìúíîãîìèëîñò-èâú, îòü÷ü < *otĭk-j-ŏs.  В 

тамбовских говорах произносят молебена [мал’э´б’ина], молебовна, молебна 

при литературном  молебен, т.е. с изменением категории рода 

существительного и чередованием  суффиксов  –ен- // -ов- + -н- (молебена // 

молебовна), -ен- // -Øн- (молебена // молебна).  

Чередуются суффиксы -ец- //-ц-: Ягорий Бедоносец // Ягорий 

Победоносц  с редукцией вокала во втором случае.  

Синонимия словообразовательных вариантов, возникает в также 

результате схожести производящей словообразовательной базы:  тамб. диал. 

взатворник ← в затворе при лит.  «затворник» ← затвор; тамб. диал. 

‘отчленник’  ← тот, кто отчленился (от мира) «человек, удалившийся от 

людей» при лит. «отшельник» ← тот, кто отошёл (от мира). 

В диалектном бытовании названия главной книги Нового Завета -

Евангелия - говор допускает деминутивную суффиксацию с суффиксом  

-чик-, что невозможно в нормативном употреблении:  евангельчик 

[йава´нг’ил’ч’ик] – уменьшит. к «евангелие». У миня´ ма´линький 

ява´нгильчик есть  (Княжево морш.). Такое деминутивное словообразование, 

на наш взгляд является свидетельством адаптации церковного слова в 

диалектный язык, его глубокого вживания в языковое сознание и мышление 

диалектоносителя. 

Именослов библейских персонажей и локусов более, чем иные 

тематические группы христианской лексики, подвержен фонетическим 

изменениям. Допускается свободная трактовка библейских имен и названий, 

порой с потерей библейского содержания. Действует векторная 
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направленность «на себя», на «свое» время и события своего поколения. 

Приведем примеры: Авель и Каин → диал. Авил и Кавел, Эдем → диал. 

Едемский сад, Иордань → диал. ярдань [йарда´н’], мефимоны → диал. 

ефимо´ны, Фрол → диал. Хролов день. 

Остановимся кратко на специфике способов словообразования,  

действующих в тамбовском диалекте. Диалект старается избегать 

нагромождения основ. Сложение, характерное для стиля канонического 

богословия (ветхозатворник, ветхопещерник, многоглаголивый, 

великопроповедник), не свойственно диалектному словообразованию, где в 

основном действуют способы, создающие однословные номинации. 

Аффиксальные способы словообразования не требуют обдумывания 

словарного запаса, они «всегда под рукой» и в системе диалекта являются 

определяющими.  

Сложение наблюдаются в примерах производства от ментальных 

универсалий, например в образованиях со словом «Бог»: тамб. 

боговерующая, богадельщина ‛непорядок, суета’, богоданная (матушка) 

‛крестная’, богоданный (батюшка) ‛крестный’. Однако и в этих случаях 

точнее говорить не о чистом сложении, а о совмещении словосложения с 

суффиксацией («Бог», «дать» → богода-нн-ая) или о сращении, 

действующем в словообразовании прилагательных и причастий 

(боговерующая  ← в Бога верующая). 

Обращают на себя внимание названия праздников, производные от 

двух имен (посвященных памяти двух святых). Их производящей основой 

являются сочинительные словосочетания (Кузьма и Демьян, Фрол и Лавр, 

Зосима и Савватий, Кирилл и Мефодий, Петр и Павел, Борис и Глеб). В 

говорах сосуществуют как правило, несколько фонетических вариантов 

таких наименований: Кузьма и Демьян, [Куз’мад’им’jа´н], [Ку´з’мъд’им’jан], 

[Куз’ма´].                                      
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Сочинительная связь производящей базы и семиотика имени - общее 

название дня «единых» в народном сознании святых - воспринимаются как 

сигнал к соединению производящих основ в единое целое (Кузьмадемья´н). 

Фонетическая трансформация заключается в мене ударения – Ку´зьмодемьян, 

а также в редукции и расподоблении звонкого [з], под влиянием 

церковнославянского «Косьма» (диал. Космодемья´н). Происходит 

клиширование производящей базы – Кузьма, на Кузьму. 

При анализе словообразования христианской лексики чрезвычайно 

важно обращение к лексико-семантическому (историческому) способу, 

активно действующему на синхронном уровне диалектной системы. Он 

проявляется в переосмыслении прежних значений слов, в диалектах обычно 

со снижением семантики: свят муж, ирон.; богдашка ‘богом данное дитя’ → 

презрит. диал. ‘ребенок вне брака’; благ святых ‘наудачу’; аноха (от библ. 

имени Енох) ‘простофиля’ и др. 

  

     

II.VI. Особенности морфологии 

 

Для описания морфологии диалекта так же, как и при описании 

фонетики, морфонологии и словообразования, важно сопоставление 

диалектного и соответствующего ему литературного варианта. Составляя 

часть морфологической структуры диалекта, христианская лексика может 

служить только иллюстрацией общих тенденций диалектной морфологии.  

Вначале разберем общие особенности морфологии тамбовского диалекта, 

затем подробнее остановимся на рассмотрении морфологических 

особенностей в ракурсе интересующей нас лексики. 

Морфология тамбовских говоров по частеречной принадлежности слов 

имеет следующие отличительные черты:  
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Существительные: 

 
1. Класс имен существительных, относящихся в литературном языке к 

среднему роду, сужается, так как в именительном падеже эти 

существительные обнаруживают сближение с женским родом. У 

существительных бытовой семантики, относящхся к среднему роду, в 

безударных окончаниях именительного падежа наблюдается переход к 

женский род  (левая плячо, моя проса, новая платья). Окончания 

среднего рода нивелируются с формами 1-го склонения по парадигме 

словоизменения: руби эту мясу, маслой объелся, насыпь просу, нет 

платьи, энта время, посещенья, общенья. Также формы согласования, 

затрагивающие названия служб и праздников, в именительном падеже 

обнаруживают колебания существительных среднего рода в своей 

родовой принадлежности: питинья и питиньё (питинье), сретенья и 

сретенье, взнисенья и взнисеньё, полвинья и полвиньё, сдвиженья и 

сдвиженье.   

2. Окончания множественного числа порой говорят об утрате родовой 

принадлежности существительного. Это касается словоформы 

именительного падежа. Существительные среднего рода имеют в им.п. 

мн.ч. безударное окончание –и (-ы): окны, зёрны. Напротив, 

существительное женского рода 3 скл. «дверь» в И. мн. приобретает 

окончание среднего рода: Царские дверя′   с ударным [а] в окончании: 

«В алтаре открываются Царския двиря´, на этих двиря´х иконы. На 

одной – Варвара-мученица, на второй – Матерь Божия с чашей» 

(Дуплято-Маслово знам.). 

3. Отдельные существительные «церковного устава», относящиеся в 

литературном языке к женскому или мужскому роду, «меняют» в 

диалекте свою родовую принадлежность. Так существительное 

мужского рода «молебен»  известно в говорах как  имя женского рода - 

молебна, молебена, молебовна: А  мы,   жи´тили  фсе,   вынаси´ли  
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сталы´  на  у´лицу  и  служы´ли  мале´бину (село Княжево морш.). 

Существительное «часовня», относящееся в литературном языке к 

женскому роду и изменяющееся по 1 склонению, известно как часовен 

и представляет, таким образом,  2-ой согласовательный класс мужского 

рода: Часо´вин на клатбищи, иде  приходять  харани´ть (село Стёжки 

сосн.). Информанты испытывают затруднения в определении рода 

церковной лексики, итогом чего является мена родовой 

принадлежности существительного по сравнению с литературным 

языком. Об этом свидетельствует, например, произношение греческого 

по происхождению слова «епитрахиль», имеющего женский род в 

литературном языке. В тамбовских говорах - питрахиль – с колебанием 

мужского и женского родов у разных информаторов: Питрахи¢ль, эт у 

батюшки, с крестом. Питрахиль он на голову кладёть и крестить 

(Тригуляй тамб.). Питрахиль у няво зялёный, по краям залатой 

(Криволучье инж.). 

4. Некоторые существительные среднего рода употребляются как слова 

мужского рода, что обнаруживается в формах согласования (зялёный 

яблок, высокий крылец, глубокий озёр). Колебания родовой 

принадлежности вызывают смысловые различия в семантике 

отдельных слов. Так, лексема «полотенце» имеет форму женского рода 

в значении ‛предмет повседневного домашнего обихода, утирка’ и 

форму мужского рода в значении ‛венчальный головной убор’ 

(посадный полотенец) [Клокова 1999, 37-39].13 

5. Существительные 3-го склонения в Д. и П. падежах имеют окончание – 

е, как в 1-м склонении: по грязе, к пече. 

                                                   
13  По нашим данным, слово полотенец, оформленное в м.р., употребляется как 

обозначение покрытия божнички - домашнего иконостаса. При этом используется 

расшитый, украшенный вышивкой полотенец. 
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6. Парадигма первого склонения для существительных женского рода 

является доминантной и «перетягивает» к себе существительные 3-го 

склонения. Сюда относится тамб. дочерь, матря: уговорю дочерю, 

пойду к матри. Остатки старого склонения на *-ū сохраняются в форме 

И.ед.: свякры.14  

7. Существительные на – мя имеют в Д. окончание –у: ко времю, в Предл. 

–и: о времи. При склонении сохраняется основа И. (как раз энта время 

уже зачинаица). Таким образом проявляется тенденция к включению 

существительных на –мя (время, семя, племя) в продуктивные типы 

склонения путем выравнивания основ по основе именительного 

падежа. 

8. Существительные твердого варианта исторического склонения на *ā в 

род.п. с предлогом «у», в Д. и П. падежах имеют окончание –е: у жене, 

к жене, о жене. 

9. В Р. ед. существительных с основой на –*ā с ударенными окончаниями 

и основой на парный твердый согласный отмечено окончание - ‹э›: нет 

жене, две сестре. 

10. В безударных окончаниях Т. ед. –ей у существительных с основой на 

парные мягкие согласные присутствует гласный [а]: дере΄в[н’а]й, с 

тё΄[т’ай], с Ко΄[л’ай], с Мо΄[т’ай].  

 

Местоимения: 

1. Местоимения 2-го лица и возвратное местоимение имеют основу с 

корневым гласным -о-: тоб-, соб- в род. и вин.п.: от тобе [ат таб’э´], от 

собе [ат саб’э´], у тобе, у собе. 
                                                   

14    Пример перетягивания парадигмы склонения у существительного «рожь» - «ржа» был 

записан нами в контексте о Вознесении в Мичуринском районе: «Лесенки относили во 

ржу, чтоб урожай был. Приговаривали так: «Христос, полетишь на небеси, потяни нашу 

рожку за колоски». При этом возникает деформация основы (корня) существительного 3-

го склонения рожь, рожка  в пользу 1-го склонения – ржа. 
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2. Местоимения 1-го, 2-го л. и возвратное имеют основу с гласным -е- в 

дат. и предл. п.: мен-, теб-, себ-. 

3. Указательное местоимение «этот, эта, это» имеет вставной согласный 

[н] в основе: энтот, энта, энто. 

 

Глагол: 

1. Формы 3 л. мн.ч. глаголов имеют «общее спряжение», что проявляется 

в безударных окончаниях –уть: [хо´д’-ут’], [в’и´д’ут’], [го΄н’ут’], 

[об’и΄д’ут’].  

2. В окончаниях 3 л. ед. и мн.ч. личных форм настоящего и простого 

будущего времени присутствует мягкий согласный [т’]: [ид’о´т’], 

[иду´т’], [гл’ад’и´т’], [гл’ад’а´т’].  

3. В формах ед.ч. м.р. прош.вр. на –л имеется безударная возвратная 

глагольная частица - ‹с’и›: набрыкал‹с’и›, боял‹с’и›|, родил‹с’и›. В 

формах 2 л. ед.ч. имеется возвратная глагольная частица - ‹с’с’и›: 

находил‹с’с’и›, умываи‹с’с’и›, каи‹с’с’и›, исповедаи‹с’с’и›. 

4. В глаголах с основой на заднеязычный согласный твердый 

заднеязычный чередуется с мягким заднеязычным без палатализации: 

пеку – пекём - пекёте, берегу – берегём - берегёте.  

5. В формах не 1 л. ед.ч. наст. вр. глаголов с основой на губной типа 

сыпать, дремать остается инфинитивная основа без ‹л’›: сыпишь 

(сыпешь), сыпит (сыпет), дремишь (дремешь), дремит (дремит) при 

литературном сыплешь, дремлешь и т.п.  

6. Форма инфинитива глагола «идти» звучит как ити′ть  [ит’и′т’]. 

Перечисленные морфологические особенности тамбовского диалекта 

представлены в нашем составе лексики народного православия. Наиболее 

выразительными в отношении интересующей нас лексики оказались 

колебания в роде у имен существительных, сохраняющиеся и в современном 

состоянии диалекта.   
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Особенно ярко проявляется тенденция к утрате категории среднего 

рода у существительных. Фиксируются двухродовые формы в названиях 

народного календаря в И. п.: 

· Сретенье (ср.р.) – Сретенья (ж.р.) 

· Сдвиженье (ср.р.) – Сдвиженья (ж.р.) 

· Крещенье (ср.р.) – Крещенья (ж.р.) 

· Вознесенье (ср.р.) – Вознесенья (ж.р.) 

· Сердохрестье (ср.р.) – Сердохрестья (ж.р.) 

· Полвиньё (ср.р.) – Полвинья (ж.р.). 

В косвенных падежах эти формы приобретают окончания женского 

склонения: на Сретенью, к Сердохрестью (пекут кресты), Полвиньёй пошла 

в церкву. В предложении: «Тада на Раждяство и на Крище´нью абедню 

служили ра´на. Тимно щё, а уже ат абедни приходють».  Формы среднего 

рода полностью не исчезают и не переходят в другой родовой класс; 

употребление их лишь ограничено в диалекте.  

Категория среднего рода поддерживается литературным языком, но 

оказывается излишней для диалекта. В нашем случае обычно в одной той же 

деревне сосуществуют два родовых варианта существительных. Вот запись 

из Ржаксинского района: «На третьей неделе в середу празник палвинья. Её 

фсихда´ щита´ють да абе´да. Слу´жут ф це´ркви. По´сли слу´жбы иду´ть па 

сялу´.  У каво´  скати´на ни во´дица,  у таво´  и слу´жут.  Я в эт день пашла на 

палвиньё ф церкву, и ана [о дочке] са мной пашла. Патом на прудок, 

праслужили, што нужна» (пос. Пахарь ржакс.). В первом употреблении 

существительное палвинья´ оформлено в женском роде, во втором, непрямом 

употреблении (вин.п.) то же слово изменяется по среднемуроду на палвиньё 

(женское склонение диктует  – на палвинью´). 

Двуродовые формы существительных присутствуют в  часто 

употребляемых названиях сроков календаря, церковных треб и таинств: 

· За´гвынье (ср.р.) – За´гвынья (ж.р.) 
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· Собо´рвынье (ср.р.) – Собо´рвынья (ж.р.). 

· Причастие (ср.р.) – Причастия (ж.р.) 

Сильная редукция заударных гласных в акающих говорах приводит к 

полному исчезновению первого заударного гласного и дальнейшему 

изменению [ъ]  >  в нуль звука:  за′гъвынье (за′гвинье)  ›  загвынье (за′гвинье),  

собо′ръвынье › собо′рвынье. 

Флексия среднего родапредставлена как – ье ‹’о›: Засиньё, Взнесеньё по 

сравнению с литературным – ие ‹-’э›: «Вознесение». Ср. также евангельё, 

произносительный вариант слова «евангелие», записанный в северном 

Моршанском районе. Противопоставленность фонем ‹е› и ‹о› в позиции 

конца слова вызвана историческим переходом ‹е› в ‹о› и фонологизацией 

отношений между [е, о]. Слоги t’о < t’е, возникшие в результате этого 

исторического изменения в позиции на конце слова, распространились по 

законам грамматической аналогии, а не в силу действия фонетического 

закона перехода (перед твердым), поэтому изменение охватывает далеко не 

все слоги  [Горшкова, Хабургаев 1981, 89].  

Многочисленные фонетические варианты существительных также 

подвержены колебаниям в родовом оформлении: солдохрестье и 

солдохрестья, средохрестье и средохрестья, Засиньё и Засинья, Взнесеньё и 

Взнесенья (Вознесение), Вздвиженье (Вздвиженьё) и Вздвиженья и т.п. 

Заимствования христианской лексики могут быть подвержены родовым 

трансформациям и переходу в женский род, психологически объяснимому 

стремлением простонародного языка ввести церковное заимствование в 

речевой обиход своего узуса за счет определения родовой соотнесенности. 

Так, слово «кадило» употребляется с показателями ж.р. (кадила): «…Гришка 

говеть боится: Погонит меня, - говорит, - поп кадилой, а надо бы говонуть, 

как ни вертись!» [Шмелев 1996, 313]. 

Помимо колебаний среднего и женского родов, отмечены переходы 

слов мужского рода в женский и наоборот.  Таково диалектное слово проруб 
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(м.р.) в значении ‛прорубь на Крещение’: «Прорубь делали. В этом прорубе 

могли даже крестить детей. А делали его для здоровья. Говорили, кто в 

прорубе окунется, тому здоровье будет» (с.Кулички тамб.).  Как следует из 

примера, слово могло употребляться в разном родовом оформлении (прорубь 

(ее) делали, в этом прорубе). Местный падеж, которому в разных говорах 

русского языка свойственна противопоставленность флексий –у, -е, -и с 

разными правилами дистрибуции, имеет в данном случае окончание –е.  

Ранее уже было отмечено существительное молебна или молебена с 

грамматическим женским родом: «Служи´ли ей мале´бину [иконе 

Скорбящей Божией Матери]. Пе´ли и чита´ли. Как канча´ли, три раза´ йийо´ 

куна´ли». «Па старинушке эт, при Никалашке делъ была. А мы, житили фсе, 

вынасили сталы на улицу и служыли мале´бину». Само слово «молебена» в 

тамбовских говорах употребляется в двух значениях – 1) молебен во время 

церковной службы или после нее; 2) молебен в поле или у водоема по случаю 

засухи. Родовое значение женского рода при этом сохраняется вне 

зависимости от лексического.  Ср. во втором значении: «А леташный гот 

тоже даждя не была, ну ани и ни хадили. Вышли кто был нарот аку´ль 

церквы, сказали, што будить батюшка служить мале´бину. Многа народу. И 

фсе абашли акуль церквы, акуль церквы служили. Прашла мале´бина.  И …  

вечир пашол дошть». 

Мену рода у существительных мы наблюдаем в названиях Николина 

дня: Микола вешняя и Микола вешний (зимняя и зимний), на вешнюю Миколу 

(как в ж.р.) и к вешнему Миколе (как в м.р.). («Огурцы можно было сажать 22 

мая, на весенн его Миколу» (с. Подгорное староюр.). «Микола, ана 19 

дикабря .́ И вясной Микола. Ана в гаду два раза´ бываить. Висе´нн я Мико´ла, 

Зимн я Мико´ла гаваря´ть». 

Такая трансформация свойственна, по-видимому всем 

существительным мужского рода на -*ā (Кузьма, Антипа, Зосима): «Бапка 

тада бывала на Кузьма питушка маладо´ва режить» (вместо ожидаемого на 
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Кузьму). В то же время «нормальное» мужское склонение на *ŏ 

обнаруживает в В. флексию –а: Павел – на Павла, Петр – на Петра.  

В разряде прилагательных, склоняющихся по первому склонению, и 

существительных женского рода отмечается ослабление йотовой 

артикуляции в окончании им.п. и косвенных падежей, в результате чего 

утрачивается часть флексии: весення (Микола) вм. «весенняя», всеношна 

(всёнишна) вм. «всенощная», моленна вм. «моленная» (о человеке), тамб. 

помянуща наряду с тамб. помянущая («родительская суббота»). 

Безударные окончания глаголов, которые в говорах центра и в 

северных говорах распределяются между 1-м и 2-м спряжением, в 

тамбовских говорах совпадают, образуя парадигму так называемого 

«общего» спряжения». Общее спряжение нивелирует единственное 

устойчивое противопоставление нелабиализованного гласного 

неопределенного тембра [у] лабиализованному [у]. В форме 3-го л. мн.ч. 

обобщается окончание 1-го спряжения –ут: сглазють [сгла´з’ут’]. Ср.: «если 

человека сглазють, то он три раза плюёть чирис левая плячо». 

В окончаниях 3 л. ед. и мн.ч. личных форм настоящего и простого 

будущего времени присутствует мягкий согласный [т’]: [гав’э΄йют’], 

[кст’а΄т’], [атчи΄твыйут’].  

Своеобразие диалектного словообразования может создавать новые 

глагольные значения, несвойственные книжному языку. Так, в диалекте 

возможна видовая пара говеть, нес.в. - говонуть, сов.в., так как 

присоединением «суффикса однократности движения» -ну- создается новое 

для «говеть» значение мгновенного действия  и глагольная словоформа 

«говонуть» указывает на целостность и завершенность. Приведем пример 

записи: Говонуть, говонуться [гавану´т’, гавану´ца] – ‛то же, что говеть’. «По 

научёнаму ни зна´йу, па на´шиму гавану´ть, гавану´ца». Для сравнения с 

тамбовским – пример из речи подмосковного обывателя: «…а надо бы 

говонуть, как ни вертись» [Шмелев 1996, 313]. 
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II.VII. Лексика. Ассоциативно-деривационные отношения в лексике. 

Народная этимология 

Родоначальник социологического направления в языкознании Ф. де 

Соссюр сформулировал понятие ценности лингвистических знаков, 

определяемое совокупностью их абсолютных и реляционных свойств. 

Абсолютные свойства слова определяются его значением, звуковыми и 

морфонологическими чертами. Реляционные свойства, по мнению Соссюра и 

других представителей женевской школы, «устанавливаются по 

ассоциативным (общность корней, аффиксов, фонем) и синтагматическим 

(смежность использования) отношениям знаков как членов системы к другим 

членам и служат основой отождествления языковых единиц» [Языкознание 

1998, 152]. В отечественном языкознании учение Ф. де Соссюра было 

предвосхищено исследованиями Н.В. Крушевского (1851-1887), еще ранее 

установившего наличие ассоциативных связей слов и закон обратного 

отношения между употреблением слова и его содержанием [Богородицкий 

1939]. 

В диалектном языке ассоциативно-деривационные отношения наиболее 

выразительно проявляются в народном этимологизировании. Интересные 

факты народной этимологии возникают при повседневном использовании 

христианской лексики.       

Носителям языка (диалекта) свойственно стремление объяснить 

малоизвестное понятие, видеть что-то общее в словах, имеющих похожее 

звуковое выражение. Оттого, что языковое сознание сближает похожие 

звуковые комплексы, возникает ложная мотивация, основанная на случайных 

сближениях и утвердившаяся в лингвистике под названием «народная 

этимология». В результате народной этимологии слово сохраняет свою 

словообразовательную соотнесенность с источником ассоциации , но «может 
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подвергаться переосмыслению, а иногда и значительной семантической и 

формальной перестройке» [Шмелев 1977, 228]. 

Пример такой псевдоэтимологизации и семантической рефлексии 

западной традиции представляет история слова «мясопуст», 

проанализированная в одной из статей Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева 

[Булыгина, Шмелев 1999]. Как известно, слово carnevale было скалькировано 

из средне-латинского западными славянами, христианская традиция которых 

допускает употребление мяса во время периода, аналогичного русской 

масленице. Проследив историю слова «мясопуст» у западных славян и 

русских (польск. mięsopust, чеш. masopust), исследователи пришли к выводу, 

что, «заимствуя данное слово со значением ‛масленица’, русские 

православные столкнулись с несоответствием внутренней формы и 

денотативной отнесенности: внутренняя форма указывала на дозволенность 

мяса, тогда как денотативная отнесенность предполагала период, в течение 

которого употребление мяса не дозволялось. Неизбежно было 

переосмысление этого слова, причем переосмыслению могла подвергнуться 

денотативная отнесенность или внутренняя форма (и с нею 

сигнификативный компонент значения)» [Булыгина, Шмелев 1999, 111]. В 

итоге в русском языке была сохранена денотативная соотнесенность с 

масленицей, но переосмыслена внутренняя форма слова и с нею 

сигнификативный компонент значения. В результате общего переосмысления 

слова корень – пуст стал связываться с ‛пустой’.  

Далее «мясопуст» естественно связывается с обозначением границы 

между мясоедом и его окончанием, и  –пуст «концептуализируется как 

прощание (отпустить)». «В дальнейшем, по аналогии со словом мясопуст 

(в этой последней интерпретации) образуется слово сыропуст, 

обозначающее день, когда происходит прощание с молочными продуктами. 

И, наконец, слово сыропуст начинает употребляться расширительно – по 
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отношению ко всей (сырной) неделе, в течение которой происходит 

прощание с молочными продуктами…» [там же, 111]. 

Однако не всегда диалект принимает литературный вариант слова. 

Продолжается дальнейшее развитие ассоциативного ряда в говорах разных 

территориальных зон. В тамбовских говорах известно именование недели 

перед началом Великого поста как сырокапустной (неделя), то есть 

‛сыропустная’, ‛масляная’. Название недели сырокапустная  явно 

направлено на денотативное сближение со словом «капуста», соотнося 

название срока с «постным» периодом церковного года.   

Непонятность церковных слов, заимствованных из греческого, 

заставляет домысливать их значение, находить его в знакомых сельчанину 

реалиях. Далеко не во всех храмах имеются крыльца – красиво украшенные 

резьбой всходные площадки храма, соединяющиеся с входными галереями. В 

то же время любой русский человек знает, что такое крыльцо (форма И.п. 

ед.ч. ср.р.; в диалектах слово может иметь м.р. – крыле′ц ). С другой стороны, 

слово клирос, этимологически неясное, подвергается народному 

этимологизированию и сближается с крыльцом в ином звучании, а именно, 

словоформе И.мн.ср.р. - кры′льца. 

В итоге диалектные  кры′льца  приобретают значение ‘место в 

православном храме, где помещаются певчии и чтецы’, о чем 

свидетельствуют записанные контексты: На кры´льцах паю´ть (Носины 

морш.). Батюшка стаить на кры´льцых, которые выше пола, а певчии 

стаять на  кры´льцых  па  або´чине (Кулички тамб.). Крыльцы называеца 

[место, где поют певчии – С.Д.] (Селезни тамб.). Пе´фчии  на  кры´льцых 

стынави´лись  (Криволучье инж., Паревка инж.). На крыльцых стаять. 

Левыи крыльцы и правыи крыльцы (Стёжки сосн.). Кры´льцы – 

возвышенность с правой стороны от алтаря (Отъяссы сосн.). На кры¢льцах  

пе¢фчии (Тишининовка инж.). На кры´льцах паю´ть (Осино-Гай гавр.).  
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В современных говорах литературное клирос сосуществует наряду с 

диалектным и просторечным крыльцами: На  кли´росе  певчии поют 

(Сергеевка рассказ.). Пе΄фчих  называють  кли΄расныи  (Сулак умёт.).  

Отмечено также произношение крилос [кр’и′лъс]  с меной плавного 

(записано в деревне Марьевка Ржаксинского района и других местах). 

Произношение, подобное тамбовскому крилос  было распространялось на 

гораздо более широкую территорию, чем пространство Тамбовской 

губернии. О том, что подобная метатеза являлась приметой просторечия 

жителей Замоскворечья, свидетельствует роман И.С. Шмелёва «Лето 

Господне»: «Стали на крылосе петь сразу и зажглось паникадило, - уж 

светится, будто Рождество. Иду от всенощной, снег глубокий, крепко 

морозом прихватило…» (Шмелёв «Лето…», с.275). 

 

Проявления народной этимологии наблюдаются в разных лескико-

семантических полях лексики. Множество ее образцов содержится, к 

примеру, в народном календаре. Так, празднуемый по церковному календарю 

2 мая по ст. ст. день памяти равноапостольного царя Бориса Болгарского в 

народном календаре может приобрести разнообразные морфонологические 

варианты вследствие семантического сближения. В словаре В.И. Даля 

приводится название Барышдень с пометой «кал.» и объяснением: «2 мая, 

кто в этот день продаст что-л с барышом, весь год будет барышевать, почему 

и говорят: «На св. Бориса сам боронися, чтоб не обманули» [Даль, I, 130].  

Народная этимология обычна в кругу библейских имен, обозначающих 

«парные персонажи»: Адам и Дева, Иван и Ева, Кузьмадемьяна, Авел и Кавел. 

В данном случае ономастическая трансформация связана с освоением 

фонетики библейских имен и доступностью имен для вовлечения их в 

процесс речевой коммуникации: Дева представляется как праматерь 

человеческого рода по отношению к пращуру этноса (Иван), библейские 

имена Авель и Каин сближаются в произношении под влиянием «своего»а 
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прочтения библейской легенды и закрепления в языке родства братьев – 

носителей имён. 

В топонимии, лексикон которой требует отдельного изучения, также 

возможно изменение слова под влиянием народной этимологии. При этом 

происходит «уход» номинации из центра семантического поля ‘святое место’ 

на его периферию или в иное поле. В исследовании Е.Л. Березович по 

топонимии Русского Севера содержится пример того, как в наше время 

значение объектов nomen sacrum проходит определенную «бытовую» 

реорганизацию и приобретает новое значение несакрального фрагмента 

пространства. Так, в разделе «Топонимы, образованные от родовых 

обозначений культовых объектов» приводится название поля Распятье с 

дальнейшим примечанием: «Интересно, что этот топоним, который в 1973 г. 

записан в форме Распятье, зафиксирован в 1995 г. как Распитьё 

(симптоматичная деэтимологизация!)» [Березович 2000, 307]. Таким образом 

культовое Распятье деэтимологизируется и переходит в сниженное 

Распитьё, связанное с глаголом распить) .  

Стремление осмыслить новое, не вполне понятное слово, проявляется и 

в среде людей, не знакомых с церковной службой и уставом. В наши дни 

восприятие литургических возгласов и призывов предполагает 

ассоциативный (точнее, англизированный) вариант мысленного прочтения 

славянской фразы. В повседневности современной жизни нам приходилось 

слышать вопросы типа: «Что такое «пати-пати»? (вопрос был задан по 

поводу призыва дьякона к ектении «Паки, паки Господу помолимся!») или 

«не могу понять слова «гомен» (речь шла о возгласе «Вонмем!» перед 

прочтением евангелия). Такой ассоциативный вариант произношения можно 

назвать англизированным, близким духу компьютерного арго сегодняшнего 

дня. 

Народные объяснения заимствований чаще всего сводятся к желанию 

прогнозировать и раскрыть «правильный» смысл высказывания. Они 
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способны субъективно выставить личную оценку в качестве универсального 

народного знания, подкрепляя её приобретенной «научной» информацией. 

При этом близкие по звучанию слова (паронимы) воспринимаются как 

аналогичные по значению: «Нимф. Нимб у святого – нимф, аура, светлый 

кружок, который называется нимб. Перевод на русский значит сущий» (с. 

Бондари бондар., 1998 год). 

Процесс звукового сближения разных слов, ничего общего не 

имеющих по смыслу, тесно связан с возрастом и психологией конкретного 

носителя языка. Звуковая аттракция и притяжение созвучий часты в детской 

психологии, впитывающей жизнь эмпирически, наивно сближающей явления 

реального плана. Непревзойденные примеры такого рода дает нам русская 

литература. Остановимся на подходящем случаю описании детских 

воспоминаний И.С.Шмелева. «…И еще – радостные слова: «чаю 

Воскресения мертвых!» Недавно я думал, что это там дают мертвым по 

воскресеньям чаю, и с булочками, как нам! Вот глупый! И еще нравится 

новое слово «целомудрие», - будто звон слышится? Другие это слова, не 

наши: Божьи это слова» [Шмелев 1996, 16].  

Народная психология так же, как и детская, свободно «подхватывает» 

фонетическую и эмоциональную общность разностилевых и генетически 

разнящихся слов и интегрирует их. В данном случае она близка «наивной» 

или «случайной» этимологии. К примеру, нам встретилось следующее 

объяснение этмологии вербы: «Когда Иисус Христос вступал в Иерусалим, 

под ноги его осла бросали ветки пальмы. А так как у нас нет пальмы, ломают 

вербы. И к тому же слово «верба» произошло от слова «веровать» (с. 

Сукмановка Жердевского района Тамбовской области). 

 

Атеистическое мышление советского периода породило свои яркие 

образцы сближения возгласов литургии с привычными словами. Богатый 

материал для размышления на эту тему содержится в книге протоиерея М. 
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Ардова [Ардов 1995]. В сельских храмах, где «даже на клиросах порой стоят 

вовсе неграмотные женщины», могли услышать «крокодила» вместо 

«кадило» («да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою»); в 

поминальных записках писали «вновь приставленная» или «мною 

представленная» вместо «новопреставленная»; читали и пели «…обрати мя, 

и к свету заповедей Твоих пути моя направи, Маруся» (вместо «…обрати мя, 

и к свету заповедей Твоих пути моя направи, молюся»), «девицы, во Христа 

креститеся» (вместо «елицы во Христа креститеся, во Христа 

облекостеся…») и мн. т.п. [Ардов 1995, 128 -137]. Яркие бытовые заметки М. 

Ардова показывают, что распространение подобных лингвистических 

«ляпусов» не миновало самую разную среду. В книге приводится следующий 

казус, случившийся в одном городском храме на службе перед Рождеством: 

«Вместо того, чтобы прочесть: Салафииль же роди Заровавеля», диакон 

произнес: «Соловей же роди журавеля» [там же, 128]. Курьезным 

свидетельством совершенной отчужденности советского общества от 

церкви» был бланк телеграммы, составленной однажды в Московском 

епархиальном управлении: «Вам надлежит прибыть для возведения в сан 

противеврея» (вместо «протоиерея») [там же, 71]. Ошибки в прочтении и 

народное этимологизирование церковнославянских фраз всегда были и 

остаются нередки в среде самых разных слоев общества – от чиновничьей 

канцелярии до старушек в храме и духовенства.       

Отмеченное у М. Ардова диалектное прочтение имени святого 

Вонифатия как Винохватий представляет интерес как довольно редкий для 

народной этимологии факт, когда звуковое сходство порождает не только 

семантическое преобразование части слова (Вонифатий – Винофатий), но и 

звуковое изменение, оправданное историческим развитием языка. Так, 

перестановка согласных ф – хв произошла под влиянием отсутствия звука [ф] 

в консонантной системе древнерусского языка, его заимствованным 

характером, эволюционным развитием парной оппозиции по «глухости – 
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звонкости» среди согласных и, таким образом,  закреплена в консонантной 

системе диалекта.  

Как мы видим, диалекты, составляющие богатство русского 

национального языка, сохраняют архаические тенденции фонетики и 

вокализма в своей системе, они способны вовлекать церковнославянские 

лексемы в свою среду, оказывая влияние на семантику слов, расширяя 

пространство лексики православия. Однако примеры таких фактов в 

церковной лексике довольно редки. Высокая сохранность и устойчивость 

«церковных слов» всегда сохранялась под влиянием присутствия на службах 

и знакомства с храмовой средой. Гораздо чаще в фонетике говора можно 

обнаружить следы простой фонетической адаптации, например развития 

дополнительного вокализма при тенденции развития нарастающей звучности 

слога – водесную в произнесении Символа веры (и сидяща водесную Отца). 

Ряд примеров звуковых диалектных изменений можно увеличить, см. акафис 

(отпадение конечного согласного), всеночная (чередование щ-ч), анхирей 

(расподобление согласных) и т.п.  

Исторический пример влияния народной этимологии на сознание и 

поступки ее создателя встретился нам в тамбовских архивных 

свидетельствах. Он показывает, насколько тесно искажение и «ложная 

мотивация» связаны с убеждениями человека, а тема «народной этимологии» 

имеет непосредственное отношение к психолингвистике. Приведем этот 

редкий исторический факт: «Томимые духовною жаждою» тамбовские 

обыватели самочинно и самоуверенно проявляли иногда свою рознь с 

господствующею церковию в самых курьезных и мелочных формах. Не так 

давно, лет 10 тому назад, не более, один пожилой тамбовский дьякон стал 

возглашать в церкви: «О вере, о вере!»… вместо: «двери, двери!»… 

Правильного возглашения он не понимал и не хотел понять. Но, подобно 

многим ограниченным людям, он был в своих выдумках стоек и, несмотря на 

замечания священника, упорно продолжал в церкви: о вере, о вере... потому 
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что потом пели: «Верую во единого...». Это совпадение и сбило его с толку. 

О. дьякона вызвали в консисторию, поручили его вниманию самого ученого 

консисторского члена, и только после продолжительных объяснений и 

увещаний строптивец смирился, а искренно или нет - его дело…» [Дубасов 

1993, 361-362].  

Особое распространение приобретают переосмысления церковно-

славянских слов в народной певческой традиции. По нашим наблюдениям, в 

крестьянской среде наиболее известным церковным песнопением является 

рождественский тропарь, с которым связана святочная традиция «славить 

Христа». По образцу близких по звучанию в родном диалекте 

переделываются многие слова тропаря, причем каждый информант находит 

свое, индивидуальное объяснение.  Приведем для примера некоторые 

образцы таких ассоциативных сближений. (Слева приводится 

церковнославянский текст тропаря, справа – диалектный текст; знак 

равенства означает ссылку на комментарий информантки). 

 

Рождественский тропарь15 

канонический текст  

тропаря 

тропарь в диалектном испонении 

Инжавинский район Пичаевский район 

      

Рождество Твое, 
Христе Боже наш,  

возсия ми′рови свет 
разума,  

 

 

Рожество Твое Христе 
божий наш 

во сиянии мира и свет 
разума 

 

 

      Рождество Твое 
Христи, Боже нас,  

во сиянии мира и 
свет разума,  

 

                                                   
15   Тропарь и кондак записаны в д. Тишининовка Инжавинского р-на в 2000 году от 

Е.П.Тришкиной, 1918 г.р.). Запись из Пичаевского р-на  сделана в с. Демьяновка, от 

Фокиной Е.П., 1921 г.р. 
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в нем бо звезда′м 

служащии  

звездою учахуся  

 

Тебе кланятися, 
Солнцу правды,  

и Тебе ве′дети, с 
высоты Востока.  

Господи, слава 
Тебе! 

 

небо и звездою 
служащии 

     и звездою чахаюсь (= 
помога′ит звязда′) 

и Тебе солнцем-
правдой кланяюсь 

и Тебе видим с 
высоты востока 

Господи, слава Тебе! 

небо звездою 
учахается  

 

 

Тебе кланится 
Солнце-правда,  

Тебя видим с высоты 
Востока, 

 Господи, слава 
Тебе! 

 

Рождественский кондак 

канонический тескт кондака кондак в диалектном исполнении 
        
       Дева днесь 

Пресу′щественнаго ражда′ет 

        
       Дева днесь присущим 

нарождается (= божиим людям) 
 

и земля вертеп Неприступному 
приносит 

 

и земля преступным (= это 
грешники) приветным приносит (= а 
это божным, которые в церкви 
слышат приветствие) 

 
Ангели с па′стырьми славословят, 
 

Ангел нас с пастырем слово 
словить 

волсви же со звездою 
путешествуют; 

 

Волга звездою путешествует (= 
Волга это такой…  на небе звезда) 

 
нас бо ради родися Отроча′ 

мла′до, 
 

наш Бог роди родися 
У´трешный младшо´й 
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превечный Бог. привечный Бох. 

 
 
 

Как показывает сравнение различных записей рождественского 

тропаря, информанты более всего «спотыкаются» на малопонятных 

церковнославянских формах  (форма обращения Христе заменяется на 

Христи (пич.), форма инфинитива кланятися на диал. кланится), 

церковнославянизмы высокого стиля сменяются на народные словоформы 

(возсия и во сиянии; учахуся и чахаюсь, учахается). Изобретаются живые 

фольклорные образы: Солнце-правда, которому «кланяются», звезда, которая 

«чахается», т.е. «помогает» и даже утрешной младшой Бог (вместо «Отроча 

младо»). Абстрактные понятия заменяются на реальные и выражаются 

активными глаголами: «(мы) «тебе» (диал. южнорусское «тебя», В. ед.) 

видим с высоты Востока» вместо ц.-слав. Òåáå âhähòè. Присутствуют 

повторы, обычные в народно-поэтическом творчестве: роди родися. 

Рождественские тропарь и кондак в народном крестьянском 

исполнении свидетельствуют о том, какие трудности испытывает языковое 

сознание диалектоносителя при восприятии церковного гимна на слух, сколь 

разнообразно может быть бытование песнопения в живой речевой среде при 

народно-поэтической переработке. 

Народную мотивацию словоформы встречаем в народном рассказе о 

вербном воскресенье: «И они кричали: «Благословены гряды во имя 

Господне!»16 Слово «грядый» теряет свою субстантивность и обезличивается, 

превращаясь в прилагательное. В итоге возглас «благословен!», относящийся 

                                                   
16      Записано в с. Липовка Пичаевского района Тамбовской области в 2001 году 
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ко Христу17, понимается как относящийся к неким людям, следующим за 

Ним, которые  «благословенны», потому что они «грядут во имя Господне». 

Случайные сближения могут коснуться и вполне понятных, русских 

слов, если они произносятся с эмфазией – «выделением важной в смысловом 

отношении части высказывания, обеспечивающим экспрессивность речи» 

[Языкознание 1998, 592]. Ср. в духовном стихе «Распятие Христа»: «Стоит 

она [мать Мария] со ридами, ридами» (т.е. «со рыданьем») И плачет все со 

слезами, со слезами» [Новиков 1994, 36]. Возбужденный тон и 

взволнованность исполнения направлены на передачу реальности и 

непосредственности события.  

Исследовательница И.Б. Теплова, остановившая свое внимание на 

изучении пасхального тропаря «Христос воскресе», отмечает особые 

народные формы музыкального бытования тропаря в сельской традиции.  

Среди них: деревенский напев на долгий голос, преодоление 

«псалмодичности» церковного напева, «календарная» направленность 

интонации. Пасхальные распевы обнаруживают своеобразную народную 

этимологию: «живой даровой» вместо «живот даровав», самостоятельные 

фрагменты текстов («Зароди, Бог, хлеба на многое лето») и другие жанровые 

особенности. И.Б. Теплова делает вывод об «изначальном существовании 

общего интонационно-семантического фонда, получившего самостоятельные 

формы в устной и письменной традиции» [Теплова 2000, 63]. 

Подводя итог наблюдениям о народном этимологизировании в сфере 

лексики, эксплицирующей вероучение в русском языке, можно отметить, что 

в этой лексической области существуют разные формы внешних звуковых 

                                                   
17  «Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев, и 

постилали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна! 

Благословен грядущий во имя Господне!» [Мк., 11, 8-9]. 
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сближений, ведущих к переосмыслению семантики. Отмечены разные случаи 

звуковых взаимодействий и форм деривационных отношений слов.  

Под влиянием ассоциативных и звуковых сближений слово может 

подвергаться переистолкованию, изменять звуковую форму («бырышдень», 

«пати-пати»), быть неправильно понятым («О вере! О вере!»), подвергаться 

полярному переосмыслению семантики («мясопуст», «сырокапустная»), 

преобразовываться в связи с историческими закономерностями языка 

(«Винохватий», «водесную»). Причинами переистолкования слова может 

быть влияние реалий окружающего человека мира («чаю») или (для 

традиционной крестьянской среды) - влияние мифопоэтического сознания 

(народные переделки церковных гимнов, двойных имён).  

Во всех случаях прослеживается связь «народной этимологии» с 

мотивационной семантикой слов, с проблемами номинации и декодирования 

внутренней формы слова. 

 

II.VIII. Итоги второго раздела 

Христианская лексика, восходящая к исконно русской лексике и 

лексике разных сфер, производной от церковно-христианских слов, 

претерпевает определенные трансформации в диалектной системе, в целом 

сохраняя свою генетическую основу без изменения.  

Наибольшие изменения происходят в фонетике христианской лексики. 

Попадая в говор, лексема приспосабливается к звуковому устройству говора 

и приобретает специфические диалектные черты. Элементы фонетических 

видоизменений проявляются также на других уровнях системы - в 

словообразовании, морфонологии, морфологии. 

Наиболее устойчивыми, сохранившимися в речи тамбовского жителя 

до наших дней и характеризующими ее признаками следует считать 
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особенности более крупных единиц речевого потока - суперсегментные 

признаки диалектной речи.  

Все фонетические явления, проанализированные в ходе работы, можно 

разделить на: 

1. Явления, вызванные приспособлением к диалекту слов разного 

происхождения. 

2. Явления, связанные с функциональной обособленностью церковных 

слов. 

Явления, вызванные приспособлением к диалекту слов разного 

происхождения – это изменения прогнозируемого характера, определенные 

закономерностями диалектной системы, в частности,  свойственными 

тамбовским говорам: интонацией, аканьем и яканьем, сильной редукцией 

безударных гласных и некоторыми специфическими особенностями 

говоров). Среди них мягкий вариант парадигмы склонения слова «Господь»: 

Господь – Господя – Господю – Господем ([γаспо´т’ – γаспо´д’а – γаспо´д’у – 

γаспо´д’ьм]; смягчение конечных согласных в словах - молебень 

[мал’э´б’ин’]18  и др. 

Библеизмы и церковнославянизмы находятся в состоянии 

функциональной обособленности в диалектной системе. Непонятность 

заимствованных слов, как правило,  вызывает у носителей говора 

потребность видоизменить фонетику слова, приспособив ее к диалектной.  

Приспособления такого рода отображают тем не менее нерегулярность 

системы диалекта в поиске приспособляемости церковного произношения: 

историческое русское [хв] на месте отсутствия заимствованного ‹ф› - 

панихвида, панахвида (при греч. πανυχίς, πανυχίδ-, лит. «панихида») 

сосуществует наряду с гиперкорректным ‹ф› - панафидка ; свойственная 

говорам диссимиляция губных (ланпатка) не всегда поддрерживается и 
                                                   

18  «… Когда вселялись в дом, то поп обязательно служил мале´бинь. На Пасху батюшка 

хадил с иконой по селу, служил мале´бинь». 
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бытует наряду с лампада, лампадка; несмотря на обычность пазвуков в 

начале слова (агарох), слово налой ‘аналой’ произносится без начального 

[а].19 Нерегулярность наблюдается в адаптации библейских имен и 

географических названий, прямых грецизмов, слов церковнославянского 

происхождения: тамб. диал. Мыся, Мойсей (Моисей), Аноха (Енох), Русалим 

(Иерусалим), воердань, воёрдань, ярдань (Иордань), акафис, фимоны (от 

греч. μεθήμων) , Полвиньё (Преполовение),  

Существуют и более частные явления, напрямую связанные с 

обособленностью этимологически неясных церковных слов.        

Отношение к церковной лексике как особой, книжной проявляется в 

примерах произношения, когда диалект «изменяет» общим тенденциям своей 

фонетики и «разрешает» особую  норму для слов религиозной семантики. 

Таково отмеченное выше произношение налой вместо аналой, где диалект 

утрачивает начальное [а] (во´дять крух нало´я), несмотря на историческую 

для славянских языков теденцию развития начального [j] перед [а] и 

диалектную тенденцию развития протетических [j] и [в] перед начальными 

гласными - [аскаро´м’ица], [аскаро´мнайь], [вад’исну´ю] («одесную Отца») и 

другие подобные факты.  

Нарочито усиленное произношение предударного [э] с растягиванием 

звука в неясном для диалекта заимствовании фемо′ны [ф’эмо´ны] 

классифицируется как несистемный случай нарушения редукции безударного 

гласного и замены «аканья» «эканьем».  

В конце концов, становятся возможными явления, несвойственные 

южнорусскому наречию, но характерные для других русских говоров. Такой 

пример демонстрирует тамбовское диалектное произношение слова ака´фис 

«акафист» с выпадением конечного [т], наблюдаемым в севернорусских 

                                                   
19   Сюда не относятся явления, связанные с современным состоянием говоров и 
инивелированием диалектных черт под влиянием литературного языка: к примеру, 
отмечается южнорусское «яканье» - ярдань (Иордань), ядем (Эдем), Ягорий (Егорий) 
наряду с «икающим произношением». 
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говорах и связанным с имплозивным характером согласных в конце слова в 

этих говорах.  

Следует, по-видимому, говорить о непостоянстве говоров в отношении 

фонетических изменений и единичном характере словоформ. Отметим по 

этому поводу произношение [л] после губного (благословление) при 

отсутствии «l-epentheticum» в южнорусских говорах: сыпишь, дремишь. 

Потребностью к словотворчеству можно объяснить некоторые 

фольклорные черты обычной речи, поэтизирующие ее. Такой особенностью 

является, к примеру, ритмизация и гармонизация  высказывания. Ритмизации 

подвергается библейская ономастика. Особенно это касается парных имен:  

Авел и Кавил, Хрол и Лавёр, Адам и Дева, Иван и Ева и т.п. Мена акцентного 

ударения в угоду созвучию и рифме особенна часта в приметах, поговорках и 

свойственна всем русским говорам, например, псковским: ср. «Алексей 

пришол – з гор вада ,́ са става рыба΄ (вместо ры΄ба) [ПОС, в.1, 51]. 

     Наблюдения за морфонологическими особенностями тамбовского 

диалекта показывают, что диалектная система сохраняет многие архаические 

модели деривации. Диалектная морфонология реализует архаические модели 

приспособляемости звуков на морфемном шве, придерживаясь обычных для 

русского языка чередований: к//ч, г//ж, х//ш, с//ш, кт’//шт’, ск’//шт’, д//ж, 

ч//ш, ч//щ и др. Выбор морфофонемы в диалектной системе отличается от 

литературного: тамб. орешный Спас наряду с ореховый Спас, лит. «ореховый 

Спас»;  тамб. отчленник (другой вариант отшленник), лит. «отшельник». 

     Говор использует непродуктивные для литературного языка и 

литературной речи исторические модели суффиксального словообразования 

с чередованием на морфемном шве (суф. *ūs < ыш) и префиксообразования 

(со-). 

     В разделе «словообразование» мы попытались выявить логику 

словотворческих актов тамбовских диалектов на общерусском фоне.   

Тамбовские говоры повторяют словообразовательные особенности общего 
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диалектного «койне» христианской лексики. В диалектном словообразовании 

наличествует обширное словообразовательное поле у ключевых слов, обилие 

словообразовательных вариантов; широкая словообразовательная база в паре 

производное – производящее, исторические средства деривации и 

анахронизмы. 

     Случай с литературными ангел¹ и  ангел² («ангел света» и «ангел 

тьмы») и отсутствие разночтений в диалектной семантике слова «ангел», на 

котором мы кратко остановились в II.III.12, показывают, что говоры 

избавляются от омонимии, предпочитая одно прямое значение слова и 

подыскивая свои лексические замены омониму. Лишние неточности мешают 

диалекту, и он сбрасывает их груз, следуя прагматике народного мышления. 

Это же положение относится к энантиосемии – развитию полярных значений 

внутри одного слова. Как отмечал Н.И. Толстой, энантиосемия невозможна в 

пределах одного диалекта, одной системы [Толстой 1997б, 99]. 

     Диалектные материалы подтверждают факты диахронического 

образования слов по говорам русского языка, отличные от литературного 

словообразования. 

     Составляя часть диалектной системы, морфология христианскаой 

лексики (так же, как и морфонология и словообразование) может служить 

иллюстрацией общих тенденций диалектной морфологии. Наиболее 

выразительными в отношении специфических морфологических изменений 

диалекта оказались имена существительные, современные диалектные 

формы которых сохраняют колебания в роде.  

     Наличествуют и специфические формы других частей речи: глаголов, 

имен, местоимений, наречий, - реализующиеся, как правило, в контекстах, 

имеющих отношение к опыту православной веры. 

     Наибольший интерес в отношении реализации живого креативного 

потенцила диалекта представляют ассоциативно-деривационные отношения 

в лексике и случаи народного этимологизирования.  
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Заключение 

Помимо специфических особенностей лексического состава, 

разнообразия семантики, функций, грамматики, образности, прецедентности 

семантических полей, существуют общие черты, выявленные аналитическим 

исследованием христианской лексики на всем пространстве русских 

диалектов. 

К интегрирующим особенностям семантики и функционирования 

христианской лексики, выраженным в той или иной мере по всем 

семантическим полям, мы относим следующие: 

o направленность лексики православия на человека и от него; 

o теоцентричность православной лексики; 

o образность христианской лексики; 

o ее особая прагматичность; 

o секуляризация исходных церковных понятий с бытовыми, 

повседневными значениями слов; 

o влияние мифопоэтического сознания на формирование 

лексического состава; 

o адаптация к книжным и литературным формам. 

Важной особенностью христианской лексики является направленность 

на человека и от него. Антропоцентризм языка, обслуживающего сферу 

религии, проявлен с разных позиций: в этническом своеобразии лексики, в 

избирательности ассоциации, мотива, образа для экспликации нравственных 

оценок именуемых явлений. «Человеческий фактор»  выражен в стремлении 

включить библеизмы и церковные слова в «свое» пространство культуры и 

традиций.  

Наряду с антропоцентрическими тенденциями проявляется идея 

теоцентричности, ярко выраженная в семантическом поле «этикет» и во 

многих идеограммах лексики народного православия - ‛вера’, ‛звуки, речь’, 

‘святые предметы’, ‛качественные именования людей’, ‘метеорологические 
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явления’, ‛состояние людей’ и мн. др. Правомерность акцента на 

теоцентричность христианской лексики доказывается множественностью 

производных от ментальных универсалий и концептов православия. 

Общие тенденции, свойственные лексике народного православия, 

связаны с адаптацией книжных слов в говорах. Адаптация библеизмов в 

народной речи свидетельствует о включении их в сферу «своего» 

культурного пространства. Семантическая адаптация проявляется в том, что 

слова, пришедшие в русский язык с христианством, преобразуются в лексику 

повседневного употребления. Они секуляризируются от церковной лексики и 

входят в активное пользование. Фонетические, морфологические адаптации 

свидетельствуют о включении церковной лексики в иерархическую систему 

говора. 

Христианская традиция играет активную роль в установлении 

значимости языковых единиц, их оценочной реализации. Креативная 

способность народа реализуется под углом христианского мышления, 

эксплицируя позиции нравственности. Соотношение добра и зла 

верифицируется посредством библеизмов, среди которых особо 

актуализированы имена Бога, Богородицы, христианских святых. К 

выражению христианской морали притягиваются и обычные слова, 

переосмысленные с позиций веры в том или ином языковом контексте (в той 

или иной ситуации). 

Выстраивается система понятий, сопрягающая архаическую традицию 

с христианством. Под ее влиянием формируются словообразовательные 

потенции диалекта. Диалект в словотворчестве использует свои 

семантические модели, отличные от литературного языка. Принципы 

номинации тех или иных групп лексики в диалектах детально 

конкретизированы, разнообразны. 

В лексике народного православия ярко проявляется креативная 

(порождающая) функция языка. С помощью языка  народ реализует свою 
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насущную потребность к созиданию. В сознании носителя языка побеждает 

стремление конкретизировать мир, творить его словом, отражать свою жизнь 

и быт, что побуждает его «не замечать» готовых рецептов обозначений. 

Создается картина материального и духовного миров, в которой язык 

оказывается первичным по отношению к внеязыковым сущностям.  

Народ моделирует окружающие его явления, окружающее 

пространство, создавая свои, отличающиеся от канона и церковной практики 

образы. В языке народного православия есть своя терминология обрядовых 

действий, артефактов, конфессий, локативов, служб, объектов природного 

мира. С помощью народных названий церковного календаря моделируется 

время: нар. Мокрый Спас (или Первый Спас, Медовый Спас) – церк. 

Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня; 

нар. Бабий праздник - церк. День святых жен-мироносиц, нар. Вербная - церк. 

Вход Господень в Иерусалим, нар. Красная Горка - церк. Антипасха, нар. 

Девята - церк. Всех святых. (Неделя 1-я по Пятидесятнице и 9-я по Пасхе).  

Действительность становится реалией словотворчества. Нормы 

поведения осмысляются в свете религиозных переживаний, преобразованных 

под влиянием традиционных поэтико-мифологических представлений 

народа. Евангельская история не просто «определена уставом», она живет 

внутри крестьянской общины, она прочувствована и адаптирована ею. 

В «живом» языке не остается без внимания качественная оценка 

явлений.  
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Словарь вологодских говоров. Вологда, 1983: А-Г. 1985: Д-З. [Сл. Волог.].  
Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья. Новосибирск, 1999. [Сем.]. 
Словарь диалектного просторечия Среднего Приобья. Томск, 2003.  
Словарь древнерусского языка: XI – XIV вв.: в 10 т. М., 1988- . Т.1- . [СДРЯ].  
Словарь книжников и книжности Древней Руси:  XI  –  первая половина XIV века.  Л.,  

1987-1998.  
Словарь русских донских говоров. В 3-х тт. Ростов н/Д, 1975-1976. [Сл.  Дон. 1975 - .] 
Словарь русских донских говоров. В 2 т.  2-е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д., 1991. 

[Сл. Дон. 1991].  
Словарь русских говоров Башкирии. Уфа,  1992.  [Сл. Башк.]. 
Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1994 - . [Сл. Кар.].  
Словарь русских говоров Кузбасса. Новосибирск, 1976.  
Словарь русских говоров Новосибирской области. Новосибирск, 1979. [Сл. Новосиб.]  
Словарь русских говоров Сибири. Новосибирск: Наука, Сиб. предпр. РАН. Т. I. Ч.1: А 

– Г, 1999. Т. II: К-Н, 2001. [Сл. Сиб.] 
Словарь русских говоров Среднего Урала. Свердловск, 1964 – 1987. Тт. 1-7. [ССУ]. 
Словарь русских говоров Среднего Урала. Дополнения. Свердловск, 1996.  
Словарь русских говоров южных районов Красноярского края. Красноярск, 1988. [Сл. 

Краснояр.]  
Словарь русских народных говоров. М.; Л.: Наука, 1965 - . Вып. 1- . [СРНГ]. 
Словарь русского языка XI-XVII вв . М.,1975 - .  Вып.1 -. 

Словарь современного русского литературного языка: Тт. 1 – 17. М.; Л., 1950 –1965. 
[ССРЛЯ]. 

Сморгунова Е.М.  Слова «грех» и «покаяние» в русских памятниках XV – XVII веков //  
Концепт греха в славянской и еврейской культурной традиции: Сб. ст. М., 2000. С. 44 -72. 

Современный русский язык. Под.ред. В.А. Белошапковой. М.,  1981. 
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Стандровский Ф. Этнографические сведения о жителях Моршанского уезда и 

соседних областей / Феофилакт Стандровский // Архив РГО, СПб., 1854. Разряд 40, № 31.  
Тамбовская губерния: Список населенных мест по сведениям 1862 года / Обработан А. 

Артемьевым. СПб., 1866.  
Тамбовская губерния в новых границах: 1 февраля 1923 г. Статистический обзор с 

картой и списком волостей. Тамбов, 1923. 
Тамбовские хлысты, именующие себя постниками или богомилами, и их заблуждения. 

-Тамбов, без указ. года издания. [Тамб. хлысты]. 
Теплова И.Б. Распев пасхального тропаря «Христос воскресе» в крестьянской 

традиции северо-западных областей России // Православие и культура этноса. М., 2000. С. 
63-64. 

Толстая С.М. Полесский народный календарь. М., 2005. 
Толстая С.М. К понятию функции в языке культуры // Славяноведение. 1994. № 5. С. 

91-97.  
Толстая С.М. Пространство слова: Лексическая семантика в общеславянской 

перспективе. М., 2008. 
Толстой Н.И. Несколько слов о новой серии и книге Г.П.Федотова «Стихи духовные»; 

вступ.  ст.  //  Федотов Г.П.  Стихи духовные:  Русская народная вера по духовным стихам.  
М., 1991. С. 5 - 9. 

Толстой Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и 
этнолингвистике. М., 1995.  

Толстой Н.И. Очерки славянского язычества: Традиционная духовная культура славян 
(современные исследования). М., 2003.  

Убранцев Н. Суеверия и приметы Шацкого уезда //  Архив РГО, СПб., 1849. Разряд 40, 
№ 12.  

Указатель неофициальной части Тамбовских епархиальных ведомостей: 1861 – 1890. 
Тамбов, 1890.  

Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе языка. М., 1968.  

Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка: в 4 тт. М., 1938-1940.  
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 тт. -2-е изд., стер. М., 1986 -

1987. 
Федотов Г.П. Стихи духовные: Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991.  
Филатова В.Ф. Обрядовая лексика времени и пространства: на материале говоров 

восточной части Воронежской области // Лексический атлас русских нар. говоров: 
Материалы и исследования 1992. СПб., 1994. С. 105-111. 

Филатова В.Ф.  Акциональная церковная лексика в составе обрядовой (на материале 
говоров восточной части Воронежской области) // Лексический атлас русских народных 
говоров: Материалы и исследования 1995. СПб., 1998. -С. 80-84.  

Фишман О.М. Жизнь по вере: тихвинские карелы-старообрядцы. М., 2003. 
Фольклор Приангарья начала XX века // Живая старина 2000. № 2 (26). С. 45 - 48. 
Хабургаев Г.А. Становление русского языка. М., 1980. 
Хабургаев Г.А. Старославянский язык. М., 1986.  
Харузина В. Обряд «крестить кукушку» в Орловской губернии // Этнографическое 

обозрение. 1912. № 1-2. С. 141-145. 
Хлебникова Н.С. Село моей юности Челновая // газета «Город на Цне», 1996, 5 

декабря. 
Черепанова О.А. Кем «полохали» детей на Руси // Живая старина. 1994. № 1. С. 23-26. 
Чигин С.  Мордва – мокша:  Очерк (религиозные верования,  песни)  /  Сергей Чигин //  

Архив РГО, СПб., 1903. Разряд 40, № 39; с примечанием: «Спасский уезд Тамбовской 
губернии, село Анаево». 

Шаброва Е.Н. Морфемика современных вологодских говоров. Глагол. Вологда, 2005.  

Книга подготовлена при поддержке РГНФ



198 
 
Шахматов А.А. Введение в курс истории русского языка. Ч.1: Исторический процесс 

образования русских племен и наречий. Пг., 1916.  
Шейн П.В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, 

легендах… Спб., 1898-1900.  
Шмелев И.С.  Лето Господне (роман). СПб.-М., 1996.  
Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973. 
Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. М., 1977.  
Экстракт из донесений священнослужителей по отношению Русского 

Географического Общества о обычаях народа Тамбовской губернии и о прочем // Архив 
РГО, СПб., 1850. Разряд 40, № 17 [Экстракт]. 

Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника / Отв. ред. 
Н.И. Толстой. М., 1984.  

Языкознание: Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1998.   
Раденковиħ Љ. Народна баjања код jужних словена. Београд, 1996. 
Jezyk a kultura. Tom 3. Wartości w języku i tekście. Pod redakcją J. Puzyniny i J. 

Anusiewicza. Wroclaw: Wiedza o kulturze, 1991.  
Językowy obraz świata. Pod red. J. Bartmińsktego. Lublin, 1999.  
Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne. 1. Red. J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-

Brzozowska. Lublin, 1993.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Список населенных пунктов, собирателей  и информаторов 

 
Тамбовская область 

  
Бондарский район (бондар.) 

 
Село Бондари. Записала Иванова М. Запись 1998 года. 
Село Бондари. Записала Потемина Ирина от Меренковой Марины Ивановны, 1949 

г.р., образование 8 классов, местной. Запись 1999 года. 
Село Бондари. Записала Назарова Ольга от Митиной Марии Яковлевны, местной, 

1927 г.р., образование 7 классов. Запись 2000 года. 
Село Бондари. Данилкина Надежда Ивановна, 1928 г.р.; Медведева Нина 

Васильевна, 1916 г.р. Записала Зиновьева Е.М. Запись 2009 г. 
Село Бычки. Записала Самсонова Оксана от Прокопьевой Марии Гурьевны, 1930 

г.р., обр-е начальное, род. в с. Бычки Бондарского района Тамбовской области. Запись 
1999 года.  

Село Кёрша. Записала Буланова Елена от Ермаковой Марии Александровны, 1926 
г.р., местной. Запись 1999 года. 
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Село Комаровка. Записала Жукова Татьяна от Жуковой Лидии Лукьяновны, 1925 
г.р., 4 класса образования, местной. Запись 2000 года. 

Деревня Малое Гагарино. Записала Назарова Ольга от Фроловой Марии 
Ивановны, 1921 г.р. 

Село Митрополье, село Кёрша. Записала Юдакова Лена, 1996 год.  
Село Нащекино. Сведения по народной культуре записывала от местной 

учительницы-пенсионерки Хохулиной Лидии Ивановны, 1920 г.р. Дубровина С.Ю., 1994 -
1998  гг. 

Село Нащекино. Записала Скворцова Ольга от Генераловой Александры 
Ивановны, 1924 г.р., уроженки с. Нащекино, обр-е среднее.  Запись 1999 г. 

Деревня Низовка (Низо´вка).  Записала Киселева Ольга от Зениной Нины 
Павловны, 1930 г.р., коренной жительницы Низовки, образование 3 класса. Запись 1999 
года.      

Село Пахотный Угол. Записала Фефелова Светлана от Фефеловой Любови 
Васильевны, 1937 г.р., уроженки и жительницы с. Пахотный Угол, образование 5 классов; 
от Гладышева Ивана Петровича, 1938 г.р., уроженца с. Пахотный Угол, 6 классов; от 
Петровой Марии Петровны, 1926 г.р., уроженки этого села, образование 3 класса. Запись 
2000 года.  

Деревня Свищевка. Записала Агапова Елена от …. (информант не указан). Запись 
1999 года. 

Деревня Хмелина.  Записала Дубровина С.Ю.  от Давыдовой Матрены Петровны,  
1914 г.р., ныне жительницы р.п. Сосновка. Запись 2001 года. 

      

Гавриловский район (гавр.) 
 
Село Осино-Гай. Записала Макарова О. от Полянской Александры Ивановны, 1919 

г.р., род. в с. Димитриевка Тамбовской области, образование 7 классов.  
Село Осино-Гай. Филатова В.М., дата рождения 20.07.1938, родилась в с. Осино-Гай 

Гавриловского района, образование 7 классов. Записала Кололеева Оксана Юрьевна. 
Запись 2008 г. 

Село 1-ое Пересыпкино. Записала Полушкина Татьяна от  Никулиной Ларисы 
Евгеньевны, 1940г.р., род. в Пензе, обр-е среднее. 

 

Жердевский район (жерд.) 

 
Село Сукмановка. Записала Белолипецкая Елена от Панариной Марии 

Васильевны, 1933 г.р., род. в с. Сукмановка, образование среднее. Запись 1999 года. 
 Жердевский район, населенный пункт неизвестен. От Старовой Анны Петровны, 

1924 г.р., образование 7 классов, родом из Жердевского района, ныне проживает в г. 
Тамбове. Записала студентка Воронина Светлана, запись 1999 года. 

 
 
Знаменский район (знам.) 

 
Деревня Артемовка. Записала Ионова Анна от Федоровой Анны Ивановны, 1915 

г.р., образование 6 классов, местной. Запись 2000 года. 
Деревня Александровка. Записала Третьякова Наталия Олеговна (информант 

неизвестен). Запись 2007 года.  
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Село Дуплято-Маслово. Записала Михеева Кристина от Русаковой Александры 
Дмитриевны, 1917 г.р., местной уроженки, образования нет. Запись 1999 года. С 2000 г. 
проживает с детьми в г. Москве. 

Село Дуплято-Маслово. Записала Маковозова Наталия Борисовна от Орловой 
Анны Федоровны, 1918 г.р., образования нет. Запись 1999 года. 

Село Дуплято-Маслово. Записала Леонтьева Татьяна от Карпухиной Екатерины 
Гавриловны, 1914 г.р., грамотной, местной уроженки и жительницы; от Севостьяновой 
Раисы Никифоровны, 1927 г.р., местной; от Буерашиной Таисии Семеновны, 1936 г.р., 
местной уроженки, церковной служащей. Запись 2000 года. 

Село Дуплято-Маслово. Записала Степанищева Ольга от Ермаковой Анны 
Ивановны, 1930 г.р., образование 7 классов, уроженки Знаменского района, ныне 
проживающей в с. Бокино Тамбовского района. 

Село Кариан. Записала Агапова Елена Михайловна от Агапова Владимира 
Петровича, 1932 г.р., местного. Запись 1999 года. 

Село Кариан. Записала Силкова Людмила от Сергейчевой Марии Федоровны, 
1912 г.р., местной, образования нет. Запись 2000 года. 

Село Никольское.  Записала Рослякова Елена от Росляковой Веры Ильиничны,  
1930г.р., 6 классов; Росляковой Татьяны Федоровны, 1929г.р., 4 класса; Солоновой Марии 
Федоровны, 1925 г.р., 8 классов. 1999 год. 

Село Никольское. Записала Ионова Анна от Толстых Анны Сергеевны, 1918 г.р., 
местной жительницы, образование 7 классов. Запись 2000 года. 

Село Никольское. Записала Кадымова Елизавета от Шебуняевой Марии 
Федоровны, 1932 г.р.. местной, 7 классов. Запись 2000 года. 

Деревня Михайловка. Записала Степанова Г.В. от Сватеевой Марии Ивановны. 
Запись 1996 года. 

Деревня Михайловка. Записала Ионова Анна от Елагиной Таисии Егоровны, 1927 
г.р., местной, 7 классов. Запись 2001 года. 

Деревня Николаевка. Записала Маковозова Наталия Борисовна от Егоровой 
Валентины Николаевны, 1938 г.р., обр-е 4 класса. 

Село Покрово-Марфино. Записала Дубровина Е.В. от Григорьевой Антонины 
Степановны, 1921 г.р., уроженки с. Покрово-Марфино. Запись 2001 года.  

Село Покрово-Марфино.  Записала Нефедьева Е.   от Чуприковой Ирины 
Григорьевны, 1907 г.р., местной, неграмотной. Запись 2001 года.  

 
 
Инжавинский район (инж.) 
 

Посёлок городского типа (пгт) Инжавино. Записала студентка з/о Павлова Елена. 
Запись 1994 года.      

Посёлок городского типа Инжавино. Записала Соловкина Татьяна от Меньшовой 
Елены Ивановны, 1940 г.р., образование 4 класса, местной. Запись 1999 года. 

Посёлок городского типа Инжавино, село Терновое. Записала Винокурова М.В. 
от Дедовой Галины Алексеевны, 1941 г.р., обр-е высшее и Дедова Михаила Афанасьевича, 
1939 г.р., ранее проживающих в селе Терновое и р/п Инжавино, ныне жителей г. Тамбова. 
Запись 1999 года. 

Посёлок городского типа Инжавино. Записала Глебова Ирина от Поповой Нины 
Михайловны, 1932 г.р.; Колмыковой Марии ивановны, 1924 г.р.; Соколовой Надежды 
Васильевны, 1948 г.р. Запись 1999 года. 

Посёлок Землянский. Записала Андреева Анна Владимировна от Шараповой 
Веры Степановны, 1927 г.р. Запись 2005 года. 
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Село Караваево. Записала Крылаткина Наталия от Мастрюковой Варвары 
Михайловны, 1914 г.р., местной, образование 7 классов и от Мастрюковой Варвары 
Степановны, 1932 г.р., грамотной.  Запись 2000 года. 

Село Красивка. Записи выполнены студенткой 2 курса филологического 
факультета Ураевой Еленой, 1996 год.     

Карандеевка. Записала Дубровина С.Ю. от  Калинушкиной Марии Егоровны, 1907 
г.р. Запись 1999 года. 

Село Криволучье. Записала Дубровина С.Ю. от Белособолевой Анны Петровны, 
1926 г.р. Запись 1999 г.  

Совхоз «Светлый путь». Демьянов Иван Васильевич,  род.  в 1940  г.,  местный,  
образование начальное. Записала Круглова Ирина. Запись 2008 г. 

Село Терновое. Записала Дубровина С.Ю. от Гусаревой Валентины Ивановны, 
род. в с.Терновое в 1917 г., работала медицинской сестрой. Запись 2000 года. 

Село Терновое. Записала Дубровина С.Ю. от Филипповой Антонины Ивановны, 
род. в с.Терновое в 1925г., образование 3 класса. Запись 2000 года.  

Село Тишининовка (старое название – Шининовка) Ломовского сельского совета. 
Записала Дубровина С.Ю. от Тришкиной Елизаветы Петровны, 1918 г.р., неграмотной. 
Записи 1999 – 2001 годов.  

Село Тишининовка (старое название – Шининовка) Ломовского сельского совета. 
Записала Дубровина С.Ю. от Чернецовой Полины, 1911 г.р., неграмотной. Записи 1999 – 
2001 годов. 

Село Паревка. Записала Елшина Татьяна от Агарковой Раисы Ивановны, 1934 г.р., 
обр-е 3 класса начальной школы. Запись 1999 г. 

 
 
Кирсановский район (кирс.) 
 
Село Чутановка. Записала Русанова Ирина от Борисовой Марии Федоровны, 1930 

г.р., образование 2 класса, местной. Запись 2000 года.  
 
 
Мичуринский район (мичур.) 
 
Деревня Ржевка. Записала Зайцева Ольга от Зайцева Анатолия Тимофеевича, 1957 

г.р., обр-е высшее, род. в дер. Сурчино Мичуринского района Тамбовской области, 
проживающего в пос. Махорсовхоз Мичуринского района. Запись 1999 года. 

Село Заворонежское. Записала Кучеренко Анна от Мегафриновой Анны Тихоновны, 
1925 г.р., местной, обр-е 5 классов. Запись 2000 года. 

 
 
Мордовский район (морд.) 
 
Деревня Александровка. Записала Полянская Н. от Антоновой Антонины 

Семеновны, 1927 г.р., местной жительницы, образование 7 классов. Запись 2000 года. 
Деревня Александровка. Записала Андреева Наташа от Алимовой Александры 

Дмитриевны, 1917 г.р., местной уроженки, без образования, ныне проживает в с. Ивановке 
этого же района. Запись 2000 года. 
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Село Ивановка. Записала Андреева Н. от Алимовой Александры Дмитриевны, 1917 

г.р., уроженки с. Александровка (морд.), образования не имеет, проживает в с. Ивановка 
(морд.). Запись 2000 года. 

Село Малая Романовка. Записала Михеева Ирина Евгеньевна от: Игумновой Нины 
Ивановны, 1939 г.р., обр-е 10 классов; Андреевой Анны Александровны, 1932 г.р., обр-е 4 
класса; Кнутовой Натальи Максимовны, 1925 г.р., обр-е 2 класса.      

Поселок Новопокровка. Записала Ступникова Ольга в 1999 г.  Информанты, 
проживающие в Новопокровке: 1. Попова Валентина Андреевна, 1927 г.р.. 5 классов; 2. 
Попов Михаил Антонович, 1924 г.р., 7 классов; 3. Ступникова Ирина Михайловна, 1951 
г.р., обр-е высшее; 4.Ступников Александр Павлович, 1954 г.р., обр-е высшее. 
Поселок городского типа Мордово. Записала Назаренко Ирина от Фурсовой Марии 
Григорьевны, 67-и лет, обр-е среднее. Запись 1999 года. 
Деревня Шульгино. Записала Кириллова О. от Кипарисовой Нины Александровны, 
уроженки Мордовского района, 1923 г.р., образование 10 классов. Запись 2000 года.  

 
 
Моршанский район (морш.) 
 
Село Алгасово. Мария Алексеевна Киселёва, 1925 г.р., уроженка с. Алгасово,  

образование 2 класса. Личный архив автора. Запись 2000 года. 
Село Алгасово. Записала Киселева Ольга от Киселевой Марии Алексеевны, 1925 г.р., 

уроженка с. Алгасово,  образование 2 класса. Запись 2000 года. 

Город Моршанск. Записала Сашина Наташа от Родионовой Татьяны Григорьевны, 
1931 г.р., уроженки г.Моршанска, образование среднее. Запись 1999 года. 

Село Новотомниково. Записала Дубровина С.Ю. в 1994 году. Информанты: Лунцова 
Василиса Федоровна, 1915 г.р.,род. в Новотомникове; Лобанова Полина Васильевна, 1941 
г.р., род. в с. Чернитове, живет в Новотомникове 34 года; Алефанова Анастасия Петровна, 
82-х лет; Кулинкина Мария Дмитриевна, 1913 г.р., род. в Новотомникове, образование 1 
класс; Суркова Вера Степановна, 1918 г.р.; Доронина Адна (Нюра) Алексеевна. 1915 г.р., 
неграмотная; Харитонова Евдокия Федоровна, род. в Новотомникове в 1911 году, не 
училась; Чиркова Ксения, род. 1906г., «5 ден в школу ходили»; Чиркова Татьяна 
Федорона, 1917 г.р., род.в Новотомникове, образование 4 класса. 

Деревня Княжево. Записала Дубровина С.Ю. от Мазаева Сергея Федоровича, жителя 
села Княжево, 1915 г.р., образование 4 класса и Мазаевой Евдокии Яковлевны, род. в 1916 
г. Запись1994 года. 

Деревня Княжево. Записала Дубровина С.Ю. от Аляйской Марии Семеновны, 
местной жительницы, 1908 г.р. Запись 2000 года. 

Деревня Княжево. Записала Дубровина С.Ю. от жителей села Гущиной Анисии 
Ивановны, 1906 г.р. и Селивановой Елизаветы Ивановны 1915 г.р. Запись 2000 года. 

Село Носины. Записала Дубровина С.Ю. от Лунцовой Марии Ивановны, 1926 г.р. 
Запись 2000 года.   

Село Устье. Записала студентка 2 курса д\о филологического факультета Минина 
Марина Анатольевна от Паршиной Екатерины Сергеевны, 1912 г.р., неграмотной, род. в 
с.Устье. Запись 1999 года. 

 Село Устье. Записала Баженова Юлия Олеговна от Болкуновой Анны Павловны, 
1927 г.р., образование 7 классов, род. в с. Устье Моршанского района, сейчас живет в с. 
Покрово-Пригородное Тамбовского района. Запись 2000 года. 
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Мучкапский район (мучкап.) 
Село Родионовка. Записала Камышенкова Е. от Даниловой Анны Ивановны, 62-х лет, 

6 классов. Запись 1999 года.       
Поселок городского типа Мучкапский (пгт Мучкапский), село Шапкино. 

Записала Владимирова И.А. от Карленковой Марии Григорьевны, 1919 г.р., род. в с. 
Шапкино, образование 7 классов. Запись 2000 года. 

 
 

Никифоровский район (никиф.) 
 
Село Бибиково. Записала Дриняева А. от Раковой Марии Трофимовны, 1931 г.р., 

местной, образование 7 классов. Запись 2000 года. 
Село Екатеринино. Записала Попова Т. от Маляровой Александры Васильевны, 1930 

г.р., местной, образование 7 классов. Запись 2000 года. 
Станция Сабурово. Записала Хромова Елена. Запись 1998 года. 
Село Сабуро-Покровское. Записала Бирюкова Марина В. от информаторов: 1. 

Астафуровой Валентины Никитичны, 1932 г.р., образование 7 класса; 2. Толстой Клавдии 
Илларионовны, 1928 г.р., образование 3 класса. Запись 1996 года. 

Село Старое Сабурово. Записал Яркин Андрей от жительниц села Абрамовой Ольги 
Прохоровны, 1928 г.р. и Поляковой Анастасии Ивановны, 1927 г.р. Запись 1998 года.  

      
 
Первомайский район (первом.). 
 
Деревня Иловай-Дмитриевское. Записала Заверюха Ирина от Алехиной Екатерины 

Михайловны, 1924 г.р., местной жительницы. Запись 2000 года. 

Село Красный Куст. Записала Камышенкова Елена от Блиновой Марьи Васильевны, 
1933 гр., уроженки и жительницы с. Красный Куст, образование 7 классов. Запись 2000 
года. 

Поселок Первомайский. Записала Столярова Наташа от Залукаевой Анны 
Васильевны, 1922 г.р., обр-е 4 класса, местная. Запись 1999 года.  

Село Староклёнское. Анохина П.П., 78 лет; образование, по выражению самой 
информантки «низшее», т.е. начальное. Петрынина А.Н., 69 лет; образование 8 классов. 
Новикова А.П., 68 лет, образование 10 классов. Записала Быстрова Татьяна. Запись 2008 г. 

Село Старосеславино. Записала Шипилова Екатерина от Шипиловой Анны 
Васильевны, 1909 г.р., местной уроженки.  Запись 2000 года. 

 
 
Пичаевский район (пичаев.) 
 
 Деренвя Егоровка. Записала Дубровина Светлана Юрьвена от сестёр Деминой Нины 

Яковлевны, 1923 г.р. и Деминой Александры Яковлевны, 1923 г.р., местных уроженок. 
Запись 2001 года.  

Деревня Введенка. Записала Дубровина Светлана Юрьвена от Колесенковой Зинаиды 
Николаевны, 1929 г.р., местной уроженки и жительницы. Запись 2001 года.  
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Село Липовка. Записала Лунева Юлия Алексеевна от Ануфриевой Любови 

Петровны. 1928г.р., 4 класса; Беляевой Марии Ивановны, 1924 г.р., обр-е 1 класс 
неполный. Запись 1998 года. 

Село Демьяновка. Записала Пеганова Наталья от Фокиной Евдокии Петровны, 1921 
г.р., уроженки с. Лысые Горы Тамбовского района. Запись 1998 года. 

Село Гагарино. Записала Дубровина Светлана Юрьевна от местного священника о. 
Владимира. Запись 2001 года. 

Село Пичаево. Записала Дубровина Светлана Юрьевна от Селезневой Анастасии 
Филатьевны, 1905 г.р., родом из с. Коршуновки. Запись 2001 года. 

Село Заречье. Записала Дубровина Светлана Юрьвена от [Копыловой] Александры 
Васильевны,  в настоящее время проживающей в с. Заречье, родившейся в 1934 году в г. 
Ташкенте, родители которой родом из с. Пичаево. Запись 2001 года. 

  
 

Рассказовский район (рассказ.) 
 
Город Рассказово. Записано от Прокудиной Алевтины Ивановны, 1926г.р., 

жительницы г. Рассказово образование высшее. 
Город Рассказово. Записала Трохина Олеся от Каракотовой Марии Сергеевны, 

образование 1 класс, 1918 г.р., уроженки г. Рассказово. Запись 1999года. 
Деревня Вольные Выселки Новгородовского сельсовета. Записала Зеленская Е. от 

местной жительницы Ходаевой Раисы Федоровны 1935 г.р. Запись 2000 года. 

Деревня Саюкино. Записала Сторожева Елена от Поповой Надежды Григорьевны, 
1909 г.р.  Запись 1998 года. 

 Деревня Сергеевка (ранее Хитровского района) Скворцова О. от Астаховой 
Анастасии Сергеевны, 1924 г.р., обр-е 7 классов, 1999 год. 

 

Ржаксинский район (ржакс.) 
 
Деревня Каменка. Записала Дубровина С.Ю. от Черниковой Прасковьи Акимовны, 

1912 г.р., род. в с. Отхожее (соседнее село к пос. Пахарь) в 1910 году, образование 2 
класса. Запись 1998 года.  

Деревня Журавлиная Вершина (Журавлиновка). Записал Пугачев Дмитрий от 
Саяпина Василия Никифоровича, 1929 г.р., обр-е 4 класса; Саяпиной Веры Михайловны, 
1931 г.г., 7 классов. 

Деревня Отхожее. Записала Подъяблонская Ю. от Уваровой Лукерьи Гавриловны, 
1913 г.р., без образования, уроженки д. Отхожее, 2000г.  

Деревня Лукино. Записала Денисова Татьяна от Олешиной Алевтины Ивановны, 
1949 г.р., образование 4 класса, местной. Запись 1999 г. 

Деревня Марьевка, п/о Афанасьевка, зап. 1999г. Записала Уварова Оксана 
Николаевна. Информант: Уварова Мария Алексеевна, 1933г.р., род. в дер. Афанасьевка 
ржакс., обр-е  3 класса. Запись 1999 года. 

Поселок Пахарь. Записала Дубровина С.Ю. от Черниковой Прасковьи Акимовны, 
1910 г.р., уроженки с. Отхожее. Запись 2000 года. 

Поселок Пахарь.     Записи в пос. Пахарь, селам Александровка и Каменка, деревне 
Кареевка сделаны студенткой и выпускницей д/о филологического факультета Лысовой 
Татьяной Викторовной в 1996 и 1997 гг. Информанты: Рожкова Анна Петровна, 1925 г.р., 
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местная, образование 2 класса; Уварова Мария Павловна, 1919 г.р., п. Пахарь, 3 кл.; 
Кольцова Полина Устиновна, пос. Пахарь, 1921 г.р.; Кулешов Юрий Васильевич. пос. 
Пахарь, 1917 г.р. Записи 1998 года.   

В деревне Кареевка – информантка Демидова Валентина Степановна, 1918 г.р., 2 
класса.  

В селе Александровка – информантка Разуваева Александра Егоровна, 1916 г.р., 
начальное образование. 

Станция Чакино, село Тимофеевка. Записала Власова Л.В. от Матвеевой Марии 
Ивановны, 1918 г.р. Запись 2007 года. 

 
 
 
Сампурский район (сампур.) 
 
Село Беляевка. Записала Дубровина С.Ю. от Кочетовой Александры Алексеевны, 80 

лет, уроженки с. Беляевки, образование начальное. Ныне проживает в г. Тамбове. Запись 
2003 года. 

Село Беляевка. Записала Буданцева Ольга от Габая Якова Исаевича, 1923 г.р., 
образование среднее специальное, род. в г. Джанкой Крымской области, много лет 
проживает в с. Беляевка. Запись 2000 года. 

Деревня Гавриловка. Записала Старынина Юля от Шишкиной Арины 
Владимировны, 1950 г.р., образование 7 классов, местной, 1999 г. 

Село Ивановка. Записала Баканова Ирина Анатольевна, 1999 год. 
Село Ивановка. Записала Ерохина С.Н от Поповой Марии Петровны, 1919 г.р., 

местной, образование среднее, 2000 г. 
Село Ивановка. Шестакова Н.П.,  место рождения с.  Ивановка сампур.,  образование 7  

классов. Записала Смирнова Юлия. Запись 2008 г. 
Поселок Сатинка. Записала Ионова Анна от Кузнецовой Марии Григорьевны, 1940 

г.р., образование средне-техническое, местной. Запись 2000 года. 
Деревня Текино.  Записала Сидякина Ольга Владимировна от Прохоровой А.П., 72-х 

лет и от Минчевой В.С., 80-и лет. Запись 1999 года. 
 
  
Сосновский район (сосн.) 
 
Деревня Стежки.  Записи сделаны Дубровиной Светланой Юрьевной в 1996 году от 

Юрьевой Екатерины Романовны, 1902 г.р., грамотной, образование 2 класса. 
Деревня Правые Ламки. Записала Барышникова Наташа от Копыловой Елизаветы 

Александровны, 1931 г.р., образование 6 классов, местной, 1999 г. 
Село Атманов Угол. Записала Дубровина С.Ю. от Ожогиной Антонины Алексеевны, 

1957 г.р., родившейся в с. Атманов Угол сосн. Запись 2001 года. 
Деревня Верхняя Грязное.  Записала Дубровина С.Ю. от Богомоловой Прасковьи 

Алексеевны, 1925 г.р., местной. Запись 2001 года. 
Село Вторые Левые Ламки. Записала Смольякова Ольга от Загородниковой Анны 

Ивановны, 1921 г.р., местной, образование 4 класса. Запись 2000 года.      
Село Домнино. Записала Манаенкова Т.М. от Объедковой Нины …., 80 лет, 

образование 3 класса, род. в с. Домнино и от Кирьяновой К.И., 1933 г.р., местной, 4 
класса. Запись 1999 г. 
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Село Октябрьское. Милованов Григорий Яковлевич, 1913 г.р., местный уроженец; 

образование: 3 месяца учился в 1 классе. Записала Милованова Татьяна Владимировна. 
Запись 2008 г. 

Село Ольхи. Записала Андреева Ольга от Плакидиной Натальи Николаевны, 1955 
г.р.. местной и от [фамилия невыяснена] Пелагеи Васильевны, 1930 г.р. Запись 1998 г. 

Село Отъяссы. Записано от Казначеевой Александры Григорьевны, 1926 г.р. , 2000 
год. 

Село Отъяссы. Записала Головина О. От Толмачевой А.С., 1947 г.р., образование 7 
классов, местной. Запись 1999 года. (?- Антонины Семёновны - ? Ст. "Трапеза") 

Село Отъяссы. Записала Федотова Люба от Дорофеевой Т.М., 1922 г.р., образование 
3 класса. Запись 1999 года. 

Село Отъясы. Записала Домнышева Елена от Домнышевой Раисы Васильевны, 1930 
г.р., уроженки с. Отъяссы, закончила 9 классов и медицинское училище в г. Моршанске. 
Запись 2000 года. 

Село Перкино. Записала Андреева Ольга от Свиридовой Веры Васильевны, 1935 г.р., 
местной и от Васильевой Анны Петровны, 1927 гр., местной. Запись 1998 г. 

Село Подлесное. Толстова Прасковья Ивановна, 1925 г.р., уроженка с. Подлесное; 
закончила 1 класс. Записала Милованова Татьяна Владимировна. Запись 2008 г. 

Село Троицкая Вихляйка. Записала Дьяконова Елена от Боковой Ксении Ефимовны, 
1930 г.р., обр-е 2 класса. Запись 1999 года. 

Семикино (Семикинский лесоучасток). Записала аспирантка филологического 
факультета Андреева Ольга от Митиной Василисы Гавриловны, 1915 г.р., местной, место 
проживания – Семикинский лесоучасток. Запись 1998 г. 

Семикино (Семикинский лесоучасток). Записала Андреева Ольга от Воропаевой 
Любови Дмитриевны и Воропаева Петра Егоровича, 1932г.р. и 1928 г.р., место 
проживания – Семикинский лесоучасток. 

Семикино (Семикинский лесоучасток). Записала Пчелинцева Ю. от Девятковой 
Антонины Григорьевны, 1913 г.р., род. в Моршанске, закончила медучилище и работала 
фармацевтом, ныне живет в Сосновском районе на Семикинском лесоучастке.     

Село Челнаво-Рождественка. Записала Аладинская Лариса от Андреевой Любови 
Григорьевны, 1938 г.р., местной уроженки и жительницы, образование 7 классов. 

Сосновка, посёлок городского типа. Записала Вобликова Елена от Щеголихиной Г.Г., 
1960 г.р., Щеголихиной Нины Сергеевны, 1962 г.р., Куприной Галины Геннадьевны, 1960 
г.р. Запись 1999 года. 

 
       
Староюрьевский район (староюр.) 
 
Село Новоюрьево.  Записала Дубровина С.Ю.  от Лысовой Валентины Федоровны,  

1927 г.р., уроженки села Новоюрьево, ныне проживающей в Ржаксинском районе, 
образование среднее. Запись 2000 года. 

Село Новоюрьево. Записала Ананьева Елена от Жуковой Анны Алексеевны, 
жительницы и уроженки села Новоюрьево, 1944 г.р., образование 8 класов и Чакинский 
сельхохтехникум. Запись 1997 года. 

Село Подгорное. Записала Попова Татьяна от Баевой Зинаиды Филипповны, 1928 
г.р., уроженки с. Подгорное, учительницы в Подгоренской средней школе. Запись 1999 
года. 

Село Поповка. Записала Карева Людмила от местных жителей, 1999 год.  
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Село Поповка. Записала Сухарева Екатерина от Волковой Прасковьи Емельяновны, 

1914 г.р., уроженки с. Поповка староюр., образование 4 класса. Запись 2000 года. 
Село Староюрьево. Записала Карева Людмила Николаевна от Миловановой Зинаиды 

Ивановны, 1947 г.р., урожденной села Мезинец со слов матери, которой в настоящее 
время 80 лет. Запись 1999 года. 

Село Староюрьево. Записала Карева Людмила Николаевна от «няньки Нади», 
жительницы села Староюрьево, родившейся здесь, 76-и лет, которая бросила учиться 
после 4 класса и помогает по селу нянчить детей. 

Деревня Шемановка. Записала Зайцева Ольга от Зайцевой Анны Куприяновны. 1924 
г.р., обр-е 4 класса, уроженки д. Шемановки, проживающей в настоящее время в д. Ржевка 
Мичуринского района Тамбовской области. Запись 1999 года. 

 
      
 г.Тамбов 
 

От Кречетовой Татьяны Ивановны, 1920 г.р., образования нет. Записала 
Наймушина Марина. Запись 1999 года. 

От Милосердовой Анны Андреевны, 1916 г.р., 3 класса, жительницы г. Тамбова 
записала Гончарова Ольга, 1999 год. 

От Чернышевой Александры Степановны, 1937 г.р., 10 классов, родилась и живет в 
Тамбове. Записала Камышенкова Елена, 2000 год.  

От Сторожевой Марии Дмитриевны, 1921 г.р., род. в Тамбове. Записала Сторожева 
Марина, 1999. 

От Шипиловой Ольги Михайловны, 1924 г.р., обр-е 7 классов. Записала 
Сапожникова Екатерина. Запись 1999 года. 

От Трегубовой Анастасии Николаевны, 1935 г.р., уроженки г. Тамбова, обр-е 
среднее записала Нагина Н. 1999 год. 

 
 
Тамбовский район (тамб.) 
 
Село Арапово (старое название; ныне Красносвободное). Записи от местных 

жителей сделала Дубровина С.Ю., 1993 год. 
Село Арапово (Красносвободное). Записала Беспалова Т.А. от Маркиной Марии 

Ивановны, 1918 г.р., местной, образование 3 класса, 1999 г. 
Село Беломестная Двойня. Записала Шувалова Е. от Скворцовой Антонины 

Михайловны, 1920 г.р., местной, образование 4 класса, 2001 год. 
Село Беломестная Двойня. Записала Карабаева Вероника Юрьевна от Черкасовой 

Натальи Романовны, 1940 г.р., уроженки с. Беломестная Двойня, имеющей средне-
специальное образование. Запись 2009 года. 

Село Бокино. Записала Золотаревская Светлана от Поповой Александры Петровны, 
1924 г.р., образование 3 класса, местной, 1999 год. 

Село Бокино. Записала Соседова Людмила от Ягодкиной Татьяны Ивановны, 1938 
г.р., образование высшее, местная. Запись 1999 года. 

Село Бокино. От Сорокиной Анастасии Петровны, 1933 г.р. образование среднее, 
1999 год 
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Село Бокино. Записала Степанищева Ольга от Илясовой Наталии Алексеевны, 1915 

г.р., образование 2 класса, местной уроженки. 

Село Бокино. Записала Степанищева Татьяна от Шиндяпиной Марии Алексеевны, 
1923 г.р., местной уроженки, 7 классов и от Макеевой Клавдии Павловны, 1927 г.р., 4 
класса, местной уроженки. 2000 год. 

Село Бокино.  Записал Осмоловский А.А.  от Карповой Валентины Петровны,  1927  
г.р., образование среднее неполное; от Куприяновой Натальи Ильиничны, 1935 г.р.;  2001 
год. 

Село Бокино. Илясова Наталия Алексеевна Илясова, 1915 г.р., местная уроженка, 
образование 2 класса; Макеева Клавдия Павловна, 1927 г.р., местная уроженака, 
образование 4 класса. Село Бокино Тамбовского района Тамбовской области. Личный 
архив автора Запись 2008 года. 

Село Горелое. Записала Выжанова Елена от Выжановой Александры Ивановны, 1931 
г.р., местной, образование 5 классов, 2000 год.  

Село Горелое. Записала Гункевич Олеся от Антоновой Марии Михайловны, 1932 г.р., 
местной, образование 7 классов. 2001 год. 

Село Горелое. Записала Мартынова Людмила Сергеевна от Дудиной Тамары 
Григорьевны, 1927 г.р. Запись 2006 года. 

Село Донское. Записала Лукьянова Светлана от Маликовой Зинаиды Ефимовны. 1922 
г.р., 1998 год. 

Село Донское. Записала Русанова Ирина от Ампиловой Евдокии Павловны, уроженки 
с. Донское, 1944 г.р., среднее обр-е, 2000 год. 

Село Донское. Записала Аладинская Лариса от Мещеряковой М.В.,1928 г.р., 
образование 3 класса, местная уроженка, 2000 год. 

Село Донское. Записала Мачихина Оксана от Потаповой Анны Митрофановны, 1922 
г.р., 7 классов и от Мачихиной Раисы Ивановны, 1934 г.р., местной, 8 классов, 2000 год. 

Село Дубровка. Записала Нестерова О. от  Лапиной К.Д., 1936 г.р., образование 4 
класса, местной, 1999 год.  

Поселок Заречье. Записала Крошина А. от Курченковой Антонины Ивановны, 1927 
г.р., местной, образование начальное, 2001 год. 

Город Котовск. Записала Зенчева Ольга от Афанасьевой Клавдии Петровны, 1937 
г.р., местной, образование 10 классов, 2000 год. 

Село Красная Криуша. Записала Дубровина Е.В. от Дубровиной Розы Филипповны, 
1952 г.р., образование высшее, местной. 

Деревня Кугушево. Записала Ловцова Елена от Ловцовой Антонины Алексеевны, 
1920 г.р., местной, 4 класса образования, 2000 год. 

Поселок Кузьмина Гать. Записал Осмоловский А.А. от Гладышевой Серафимы 
Ивановны, 1920 г.р., образование среднее, местной; от Нестеровой Любови Петровны, 
1927 г.р., 3 класса, 2000 год. 

Село Куксово. Записано студентами заочного отделения от Щукиной Марии 
Яковлевны, 1922 г.р., уроженки с. Куксово, обр-е  4 класса. Запись 2005 года. 

Село Кулички. Записала Пономарева И. от Выжановой Ольги Егоровны, 1914 г.р., 
местной. 
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Село Кулички. Записала Разуваева Екатерина от Осиповой М.И., 1920 г.р., уроженка 

с. Кулички. Запись 2000 года. 

Село Лысые Горы. Записи Дубровиной С. Ю., 1980 год. 
Село Лысые Горы.  Записала ст.  1  курса филол.  ф-та Синько Светлана от Шмелева 

Дмитрия Федоровича, 75 лет, жителя с. Лысые Горы, 1998 год.  
Деревня Матвеевка. Записала Горбачева Екатерина от Григорьевой Александры 

Степановны, 1921 г.р., уроженки Тамбовского района, образование 7 классов, 2000 год. 
Село Покрово-Пригородное (ранее - пос. Покровка). Записала Милешина Елена от 

Ярмилиной Анны, 1947 г.р., образование 7 классов, местной, 1999 год.  
Село Покрово-Пригородное. Записала  Тарасова Ю. от Чеботаревой Марии 

Митрофановны, 1921 г.р., местной, образование средне-медицинское, 2000 год. 
Село Пушкари. Записала Бирюлина Анна от Егоровой Марии Ивановны, 1925 г.р., 

местной, 4 класса образования, 2000 год.   
Станция Селезни. Записала Фарахшина Н. от Кочуковой Т.П. и  Гребенниковой-

Ноготковой А.Ф., жительниц ст. Селезни, 1999 год. 
Село Серебряки. Записала Вязинкина Надежда от Ерохиной Анны Яковлевны, 1913 

г.р., 2 класса, род. в с. Серебряки, 2000 год. 
Поселок Строитель. Записала Зимарева Наташа, 1999 год. 

Село Сурава. Записала Волокитина Елена от Смагиной Татьяны Ивановны, 1912 г.р., 
образование 3 класса, родилась в с. Сурава, 1999 год.  

Село Сурава. Записала Комарова Наташа от Маленковой Домны Ивановны, 1919 г.р., 
местной, 1999 год. 

Село Татаново. Записала Королёва Надежда Александровна от Козариной Пелагеи 
Сергеевны, 1925 г.р. Запись 2006 года.  

Село Татаново. Запись 2007 года. 
Поселок Тригуляй. Записал Осмоловский А.А. от Небогатовой Татьяны 

Владимировны, 1922 г.р., образование среднее неполное; от Бучневой Лидии Федоровны, 
1931 г.р., местной жительницы, образование 8 классов; от Онуфриевой Любови 
Евгеньевны, 1931 г.р.,  2001 год. 

Село Троицкая Дубрава. Записала Жукова Татьяна от Сурковой Прасковьи 
Матвеевны, 1926 г.р., образование 5 классов, 2000 год. 

Село Черняное. Записала Чижикова Галина Викторовна от Роднянской Веры 
Андреевны, 1919 г.р., уроженки дер. Черняное, неграмотной, 1997 год. 

Село Черняное. Записала Дудина Елена Евгеньевна от Рыбкиной Розы Филипповны, 
1931 г.р., род. в с. Черняное, обр-е 4 класса, 1999 год. 

Село Черняное. Записала Абрамова Наталья Владимировна от Булгаковой Марии 
Ионовны, 72-х лет, 1999 год. 

  

Токарёвский район (токар.) 
 
Село Гладышево. Личный архив автора Запись 1995 года. Информант не известен.  
Село Громушка. Коновалова Мария Михайловна, 1921 г.р., неграмотная, уроженка с. 

Громушка Токарёвского р-на. Село Личный архив автора. Запись 2000 года. 
Поселок городского типа Токаревка. Записала Морозова Оксана от Капустиной 

Анны Яковлевны, местной. Запись 1999 г. 
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Поселок городского типа Токаревка. Записала Суздальцева Светлана Владимировна 

от Ледовой Александры Алексеевны, 1920г.р. 1999 год. 
Поселок городского типа Токаревка. Записала Смирнова Наташа от Истоминой 

Раисы Нефедовны, местной уроженки и жительницы, 1935 г.р., обр-е 8 классов. Запись 
2000 года.  

Деревня Большая Лазовка. Записала Наумова Оля от Новиковой Зинаиды 
Ивановны, местной жительницы, 1914 г.р.,  образование 3 класса. 2000 год.     

Деревня Марьевка. Записала Бочарова Римма от Бочаровой Веры Михайловны, 
местной жительницы, 1999 год. 

Деревня Романовка, село Семеновка. Записала Кречетова Олеся от Гришиной 
Февроньи Антоновны, 1918 г.р., неграмотной, местной уроженки и жительницы.  2000 
год. 

Село Троицкий Росляй. Записала Воротнева Татьяна от Сафроновой Клавдии 
Васильевны, 1924 Г.Р., местной, неграмотной, 2000 год. 

Село Троицкий Росляй. Записала Наумова Ольга от Коноваловой М.И., 1930 г.р., 
местной, 2000 год. 

Деревня Петровское (Петровка). Записала Беспалова Татьяна от Иванцовой Любови 
Валентиновны, 1942 г.р., род. в д. Петровское токар., образование средне-техническое. 
Запись 1999 года. 

Деревня Фёдоровка. Записала Селиванова Лена от Акулининой Евдокии Ивановны, 
1917 г.р., местной, образование 2 класса. Запись 2000 года. 

 
 
Уваровский район (увар.)      
 
Село Верхний Шибряй. Записала Бренева Оля от Зайцевой Марии Тимофеевны, 1923 

г.р.,  обр-е 7  классов местной школы и Зайцевой Анастасии Андреевны,  1903 г.р.  Запись 
1999г. 

Село Верхний Шибряй. Записала Горелова Лена от Емануйловой Марии Ильиничны, 
1922 г.р., местной, обр-е 3 класса; от Чарыковой Зинаиды Васильевны, 1935 г.р., местной, 
образование 7 классов. Запись 2000 года. 

Село Ивановка. Информант Куличихина Мария Ивановна, 1914 г.р., 4 класса, род.в с. 
Ивановка, с 6 лет в певчих. Запись 1999 года. 

Село Луг.  Записала Обрывкова Н.В. от Рязановой Александры Степановны, 1921 г.р., 
без образования, уроженки с. Луг. Запись 2001 года. 

Село Моисеево-Алабушка, записал Жданкин Александр, 1998 год. 
Село Моисеево-Алабушка. Записала Мешкова Таня от Куксовой Александры 

Алексеевны, 1930 г.р., образование 4 класса, местной. Запись 1999 года. 
Село Уварово. Записала Селезнева Ирина от Бузыгиной В.П., 1936 г.р., обр-е 7 

классов. Запись 1998 года. 
 
 
Уметский район (умет.) 
 
Деревня Воронцовка. Записала Дмитриева Анна от Тараскиной Александры 

Антоновны, 1915 г.р., местной уроженки, образование 5 классов. Запись 2000 года. 
Деревня Воронцовка. Тараскина Александра Антоновна Тараскина, 1915 г.р., 

местная уроженка, образование 5 классов. Деревня Воронцовка Умётского района 
Тамбовской области. Личный архив автора  Запись 2001 года. 

Село Ивановка. Записала Ширшова Н. А. от Гнетовой Евдокии Ивановны, 1920 г.р., 
образование 4 класса, местной уроженки. Запись 2000 года.  
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Село Сергиевка. Козырева Мария Александровна, 1935 г.р., местная. Записала 

Козырева Татьяна Алексеевна. Запись 2008 г. 
Село Скачиха. Записала Рудакова Т., 1998 год. 
Село Сулак. Записала Богданова Анастасия от Бородиной Марии Васильевны, 1948 

г.р., образование высшее, уроженки села Сулак, 2000г.  
Деревня  Ядровка. Записала Ширшова Н.А. от Сенаторовой Нины Михайловны, 1920 

г.р., образование 3 класса, местная уроженка, 2000 год. 
 
 

Старые названия районов  
 
     Покрово-Пригородный район, село Полынки.  Записала Дубровина С.Ю.  от 

Железниковой Таисии Петровны, 1919 г.р., уроженки с. Полынки и жительницы г. 
Тамбова. Записи 1994-2000 годов. 

     Дегтянский район, село Челновое-Рождественское. От Ульевой (Малютиной) 
Татьяны Кузьминичны, 1919г.р., образования не имеющей. 

     Хитровский район (ныне Рассказовский), деревня Сергеевка. Записала 
Скворцова О. от Астаховой Анастасии Сергеевны, 1924 г.р., 7 классов, 1999 год. 

     Покрово-Марфинский район (ныне – Знаменский), деревня  Дмитриевка. 
Записала Нефедьева Елена от Чуприковой Ирины Григорьевны, родившейся в 1904 году в 
д. Дмитриевка Покрово-Марфинского района, ныне проживающей в Тамбове, 
неграмотной.  Запись 2000 года. 

 

Липецкая область 
Липецкая область, Добринский район, деревня Савельево (бывшая часть 

Тамбовской губернии). Записала Мануйленко Елена от Кращенко Н.М., местной 
жительницы, образование высшее. Запись 2000 года. 

 Липецкая область, Грязинский район, село Петровка. Волкова Александра 
Павловна, 1932 г.р., образование 8 классов, уроженка с. Петровка Грязинского р-на, ныне 
проживает в г. Грязи. Записала Копылова Марина Владимировна. Запись 2009 г. Запись 
2009 г. 

Липецкая область, Грязинский район,  село Таволжанка. Абанина Валентина 
Яковлевна, 1937 г.р., образование 7 классов, род. в с. Таволжанка. Записала Копылова 
Марина Владимировна. Запись 2009 года. 
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Сокращения 
 

арх. – архангельское 
без указ.  м. – без указания места 
белор. – белорусский 
библ. - библейское 
бондар. – Бондарский район Тамбовской области 
В. – винительный падеж 
г. – город 
гавр. – Гавриловский район Тамбовской области 
греч. - греческое 
грязин. – грязинское (Грязинский район Липецкой области) 
д. – деревня 
Д. –дательный падеж 
д. – деревня 
диал. – диалектное 
ж. – женский род 
жерд. – Жердевский район Тамбовской области 
забайк. – забайкальское 
зап. – записала (записал) 
знам. – Знаменский район Тамбовской области 
И. –именительный падеж 
инж. – Инжавинский район Тамбовской области 
кирс. – Кирсановский район Тамбовской области 
липецк. – липецкое 
лит. - литературное  
м. – мужской род 
мичур. – Мичуринский район Тамбовской области 
мн. – множественное число 
морд. – Мордовский район Тамбовской области 
морш. – Моршанский район Тамбовской области 
мучкап. – Мучкапский район Тамбовской области 
неперех. – непереходный глагол 
несов. – несовершенный вид 
никиф. – Никифоровский район Тамбовской области 
П. – предложный падеж 
первом. – Первомайский район Тамбовской области 
перех. – переходный (глагол) 
петр. – Петровский район Тамбовской области 
пичаев. – Пичаевский район Тамбовской области 
рассказ. – Рассказовский район Тамбовской области 
ржакс. – Ржаксинский район Тамбовской области 
сампур. – Сампурский район Тамбовской области 
св. – святой 
свт. - святитель 
сов. – совершенный вид  
сосн. – Сосновский район Тамбовской области 
ср. – средний род 
староюр. – Староюрьевский район Тамбовской области 
сущ. - существительное 
тамб. – Тамбовский район Тамбовской области 
токар. – Токаревский район Тамбовской области 
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покр.-марф. – Покрово-Марфинский район Тамбовской области (старое название) 
подм. – подмосковное 
прп. - преподобный 
приангарск. - приангарское 
псков. - псковское 
Р. – родительный падеж 
с. - село 
сиб. – сибирское 
с. – село 
Т. – творительный падеж 
тамб. – тамбовское 
тамб. повсем. – повсеместно по Тамбовской области 
у. - уезд 
увар. – Уваровский район Тамбовской области 
умет. – Умётский район Тамбовской области 
урал. - уральское 
ц.-слав. - церковнославянское 
южнор. – южнорусское 
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	Диалекты русского языка отражают это фонетическое явление за счет протезы не-йотового характера. Южнорусским говорам свойственно развитие протетического [и] либо [а] в начале слова перед сочетаниями согласных (аржаной, иржать). По нашим наблюдениям, тамбовским говорам более свойственно развитие протезы [а] (альняной, аржаной) и  замена начального [и] на [а] (Арина  вм. Ирина). Христианская лексика дает нам один подходящий случаю пример: оскоромное [аскаро´ннайа], оскоромиться [аскаро´м’ица] при  литературном «скоромное» от др.-русск. скоромъ «жир, масло, скоромная пища» из праслав. *skormъ ’жир’ [Фасмер, III, 652].  Еще один типичный пример из фонетики предлогов касается развития протезы в диалектном произношении предлога «после»:  «-Бывают ли послабления грешникам в аду? – Апасля Христова-то Васкрешения им, грешным душам, дается нядельнай срок на пасяще´нья и апще´нья ссро´тсвинниками» (дер. Кузьмина Гать Тамбовского района, 2000 год). Вариант предлога посля [пасл’а´] (диал.) развивается в  апосля [апасл’а´] с протезой [а].
	Сходное фонетическое явление отмечено В.И.Далем в диалектах полосы Черноземья и на Рязанщине. Речь идет о названии аспожка, аспоженка, употребляющемся в значении ‛день Успения Богородицы’ или ‛Третий Спас’, 15 августа по ст.ст. В диалектах с ним связаны и другие значения – название всего Успенского поста, первых двух недель августа и всех трех спасов.  У В.И. Даля: «Аспо´жка ж. кур., орл., вор. А΄спос м. А΄спо΄сов день, спо΄сов день ряз. оспо´женка, госпо΄женки [госпожи΄нки], большая-пречистая, успение Пресвятой Богородицы, третий Спас, 15 авг.; также весь успенский пост, первые две недели августа и все три спаса; это первые осенины, первая встреча осени» [Даль, I, 68-69].
	Возможно, словообразование  восходит к первоначальному «Спас» через промежуточное А´спос, отмеченное Далем (А´спосов день ряз.). Если включить пример Даля в деривационную цепочку, то она будет выглядеть следующим образом: Спас → А´спос → спо´сов-день, а´спосов-день.
	Однако, учитывая прагматичность народного календаря  и тесную привязку его к циклу земледельческих работ (а время Успения совпадает с уборкой урожая), логично соотнести южнорусское аспожка с глаголами «жать», «спожинать», и в этом случае цепочка деривации будет выглядеть таким образом: жать → диал. спожать, спожинать → ряз. → аспо´жка ж. кур. орл. вор., оспоженка ряз. Нам удалось подтвердить рязанский пример записью из Сосновского района нашей области, где был записан вариант без протетического [а] - Спажин день [Спажынˆд’э´н’] в значении ‛день Успения Богородицы’ (д. Верхняя Грязное, Троицкая Вихляйка сосн. тамб., запись 2001г.).
	Народ сближает рядом стоящие по срокам праздники Третий Спас и следующее за ним Рождество Богородицы, одинаково называя их. По этому поводу В.И. Даль замечает: «На юге зовут пречистою и госпоженкою также малую-пречистую, рожд. Богородицы, 8 снтб., да еще местами путают аспос и спас, госпо΄женки и спожи΄нки, словно по троякому производству, от Спас, Госпо΄женка и спожинки (см. Семен-день и Спас)» [Даль, I. 69].
	Протетическое [а] в русских диалектах отражает словарь семейских Забайкалья: авторник ’вторник’, агде ’где’: «У нас у Бягу´ри многа слоў на «а» - аwто´рник, амува´льник, агаро´х;  Агде´ ана смерть-та заблудилась?» [Сем., 21]. Забайкальский вариант интересен в нашем случае тем, что в числе переселенных в 17-18 вв. в Забайкалье и Башкирию староверов были выходцы из Тамбовского края [Падучев 1902; Тамбовская губерния 1866; Дубасов 1893, 335-350].
	В СРНГ: «Агаро′х. Огоро′х» [СРНГ, в.1, 200].
	Интересный пример развития протетического [в] можно наблюдать при воспроизведении Символа веры (запись из с. Донское Тамбовского района, в Сосновском, Первомайском районах). Произносят и читают:  «и взашедша на небеса, и сядяща водясную отца». Привлекает внимание церковнославянское наречие → водесную [вад’исну´йу], в котором развился протетический [в] (из *ŭ) перед старым гласным [ъ] (запись из с. Донское Тамбовского района, также сосн., первом).
	В ряд сопоставлений с праславянским чередованием наличия начального [в] в корне слов // его отсутствия (ст.-слав. вопль и вызопити, навыкнжти ’учиться’ и наука); входит и тамбовское диалектное понавумленный при вариативном произношении имени Наум//Навум, литературном произношении фамилии Наумов. Лексема понавумленный встречается в материалах, свидетельствующих о дне памяти пророка Наума (14 декабря), когда детей отдавали в учёбу.
	Пример протезы мы наблюдаем также в существительных, обозначающих  прорубь, вырубаемую в реке на Крещение, - воердань, воерданье. Ср. также аукать и диал. авукать.
	В других случаях мы видим, напротив, исчезновение начальных гласных в словах церковной тематики.
	В слове аналой наблюдаем исчезновение начального гласного [а]: «Водять крух налоя» (ст. Селезни тамб.); «Вазля´ нало´я во´дять три раза´» (д. Тишининовка инж.). Произношение налой следует, видимо, рассматривать как развитие процесса вокализации в словах особой, книжной стилистики. В том случае, если диалектоносителем осознается невозможность развития протетического [j] перед начальным [а] (гипотетическое янало′й), диалект, свободный в средствах своего выражения и направленный на удобство пользователя, отбрасывает начальное [а] целиком.  Сравнение с другими церквнославянизмами этого плана (авити – ъявити, агнец -ягнёнок, агода - ягода, азы - яз) не принимается в расчет, так как слово «аналой» имеет однозначную семантику, маркированную в дискурсе храмовой среды.
	Вариант «налой» без начального [а] встречается в русских духовных стихах: «Эта книга не малая, эта книга великая; на руках держать - не сдержать будет, на налой положить Божий - не уложится» [Федотов 1991, 36].
	Исчезновение начального [а] обычно в южнорусском произношении «бытового» слова «огород»: тамб., елецк. город [γаро´т].
	Можно предположить, что в южнорусских говорах начальные гласные [и], [о]  могут восприниматься как имеющие приставочный характер. Случай с иконостасом (диал. коностас) поддерживается фонетической аналогией с утратой начального [jь] после падения редуцированных в украинском, белорусском языках: голка, грати.
	Таким образом, явление начальной протезы и протетических вставок в начале слова,  свойственное древней исторической стадии русского языка, обнаруживается в живой диалектной речи и на современном этапе, проявляясь в различных лексико-семантических группах лексики. Являясь вспомогательной ступенью развития вокализации гласного в синтагме, оно отражает изначально заложенную в природе славянских языков тенденцию к возрастающей звучности внутри слога.
	Фонетическая основа утраты [j] как явления, повсеместнопредставленного перед [у], [э] в древнерусском языке, возможно,  была связана меньшей  напряженностью звонких согласных, к которым при-надлежал  [j], что, в свою очередь было обусловлено системной перестройкой и утратой доминантного значения самого признака.
	Интересные примеры сохранения явления протезы и системной адаптации обнаруживает  лексика, отражающая вероучение, практику и идеи христианства в русских диалектах. Так, начальное [jэ], повсеместно утраченное (олень, озеро, один, ольха, ёж …),   представлено в лексике этой группы (едемский сад, енизаретское озеро, ефимоны). Возможно развитие звучности в начале слова за счет [и] – Изосима Савватей  (святые Зосима и Саватий).
	Интересные примеры сохранения явления протезы и системной адаптации обнаруживает  лексика, отражающая вероучение, практику и идеи христианства в русских диалектах. Так, начальное [jэ], повсеместно утраченное (олень, озеро, один, ольха, ёж …),   представлено в лексике этой группы (едемский сад, енизаретское озеро, ефимоны). Возможно развитие звучности в начале слова за счет [и] – Изосима Савватей  (святые Зосима и Саватий).
	Интересные примеры сохранения явления протезы и системной адаптации обнаруживает  лексика, отражающая вероучение, практику и идеи христианства в русских диалектах. Так, начальное [jэ], повсеместно утраченное (олень, озеро, один, ольха, ёж …),   представлено в лексике этой группы (едемский сад, енизаретское озеро, ефимоны). Возможно развитие звучности в начале слова за счет [и] – Изосима Савватей  (святые Зосима и Саватий).
	Интересные примеры сохранения явления протезы и системной адаптации обнаруживает  лексика, отражающая вероучение, практику и идеи христианства в русских диалектах. Так, начальное [jэ], повсеместно утраченное (олень, озеро, один, ольха, ёж …),   представлено в лексике этой группы (едемский сад, енизаретское озеро, ефимоны). Возможно развитие звучности в начале слова за счет [и] – Изосима Савватей  (святые Зосима и Саватий).
	II.III.4. Вокализм. Отношения в паре фонем ‹е-о›
	II.III.5.  Вокализм. Фонема ‹а› между мягкими согласными

	II.III.6. Консонантизм. Губные согласные

	II.III.7. Консонантизм. Фонемы ‹ф-ф’›
	II.III.8. Консонантизм. Переднеязычные согласные
	II.III.8. Консонантизм. Переднеязычные согласные
	II.III.12. Ассимилятивно-диссимилятивные процессы
	II.III.13. Некоторые особенности позиционного поведения согласных





	Местоимения:
	Глагол:
	Глагол:
	Глагол:
	Глагол:
	Глагол:
	Старые названия районов









