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Аннотация: В настоящей работе представлен этнолингвистический взгляд 
на один из компонентов семейного цикла деревенской народной культуры. Целью 
данной статьи является репрезентация длительной подготовки и составляющих 
свадебного приданого, считавшегося традиционным в начале и середине XX в. 
в поселке Высоком Таловского района Воронежской области, и описание соот-
ветствующей лексики. Исследование осуществляется методами: интервьюиро-
вания, наблюдения, описания и анализа. В ходе изыскания установлено, что все 
связанное с деревенским имуществом девушки отражает оригинальные взгляды 
и установки местных жителей своего времени. Они демонстрируют некий кон-
серватизм ценностей свадебного церемониала минувшего века. В научном сочи-
нении детально отображены неотъемлемые части передаваемого наследства 
вступающей в брак: мебель, предметы интерьера, постельные принадлежности, 
одежда и обувь. Особенности говора представлены общеупотребительными, уста-
ревшими, разговорными, просторечными и диалектными лексемами. Новизна 
работы заключается в том, что в ней впервые описан своеобразный комплект при-
даного невесты в небольшом деревенском социуме, не имеющий аналогичного 
распространения в расположенных рядом поселениях. Практическая значимость 
исследования состоит в том, что оно вводит в оборот ценные этнографические 
и диалектные материалы, демонстрирующие традицию в ее самобытном прояв-
лении в русской глубинке.
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 1. Постановка проблемы
 Изучению взаимосвязи культуры и языка посвящено немало работ российских 
ученых, и интерес к данной проблематике постоянно возрастает. Так, «одной из маги-
стральных тем этнолингвистики, несомненно, является вопрос существования тради-
ционной культуры (или хотя бы ее отдельных фрагментов) в контексте современности, 
т. е. не только ретроспекции, но и актуальное содержание ее констант, воплощенное 
в языковых фактах нашей эпохи» [1, с. 10].
 Безусловно, народные говоры представляют собой значимый феномен языка. 
К сожалению, их исследование в последние годы не всегда осуществлялось на достой-
ном уровне в силу разных объективных причин. При этом язык, будучи одной из систем 
воплощения историко-культурных явлений и заложенных в них смыслов, фиксирует 
в определенных своих элементах историю социума и отдельных групп, в том числе 
и уровни развития цивилизации. Можно предположить, что в XXI в. наступил важный 
этап для более тщательной систематизации этих феноменов; к этому часто призывают 
известные лингвисты, любители и ценители родного слова. Здесь уместно процитиро-
вать выдающегося ученого Института славяноведения РАН Т.И. Вендину. Она обра-
щает внимание на то, что «долг диалектологов перед отечественной культурой и наукой 
состоит не в последнюю очередь в том, чтобы собрать все то, что еще живо в народной 
памяти и сохраняется в русской народной речи <…>. Более того, сегодня следует воз-
родить интерес к изучению диалектов, повысить их ценность как памятника нашей 
культуры и истории, ибо, по мысли А.А. Шахматова, “только так мы сможем привить 
любовь к своему отечеству, уважение к его прошлому, а также веру в его будущее”» [3, 
с. 44]. Методологически можно опираться на то, что «в семантической структуре слова 
содержится богатейшая информация о системе ценностей того или иного народа, начи-
ная с витальных и кончая общественно-социальными и культурологическими «[4, с. 6]. 
Поэтому акцент мы делаем на рассмотрении существовавшей традиции через языко-
вые особенности диалекта.
 Наше внимание обращено к поселку, который недавно отпраздновал свой сто-
летний юбилей. Из книги местного историка узнаем, что «он был основан в шести 
километрах южнее Таловой, вблизи дороги, ведущей в Бутурлиновку, в 1922 г. Получил 
название по возвышенности, склоны которой сбегают на север до долины почти исчез-
нувшей теперь реки Таловая, на восток до Таловской балки, на юг и на запад до верх-
неозерских и вознесенских прудов» [6, с. 1]. Наименование Высокий в данном случае, 
хоть и обладает конкретным географическим значением, все же оказывает влияние 
на местный образ жизни. Топоним как будто метафорически характеризует коренных 
жителей: у них «все на высоте». Во-первых, это подход к работе, здесь живут настоя-
щие труженики, которых не пугают сложности. Во-вторых, уважительное, «высокое» 
отношение к себе и окружающим, следуя традиции предков. Сложившиеся устои не 
нарушают, авторитет среди соседей стараются не терять. В-третьих, необыкновенная 
близость с детьми как взаимная связь с особенной группой обеспечивает достойное 
будущее. В большинстве своем, это самоуважение, а может быть, и гордость за род. 
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В расположенных поблизости населенных пунктах перечисленные черты в комплексе 
практически не наблюдаются либо отмечаются частично.
 Целью настоящего изыскания является репрезентация длительной подготовки 
и составляющих свадебного приданого, считавшегося традиционным в начале и сере-
дине XX в. в поселке Высоком Таловского района Воронежской области, и описание 
сопутствующей лексики как компонентов народной культуры.
 Языковым материалом статьи стали беседы, проводимые в непринужденной 
обстановке с коренными жителями деревни — участниками описанных мероприятий. 
К сожалению, такая возможность становится редкой. С каждым годом в небольших 
населенных пунктах остается все меньше представителей старшей возрастной группы, 
носителей этого языкового материала. В работе, в том числе, отражен этнолингвисти-
ческий взгляд на обозначенную проблему. 
 Объектом изыскания выступает сельское традиционное приданое.
 Предметом рассмотрения стали составляющие элементы свадебного имущества 
и лексика, его отражающая.
 Актуальность исследования обусловлена интересом к сельской культуре как 
источнику важной информации о традициях народа в прошлом. Реконструкция цикла 
семейных мероприятий демонстрирует содержание древнего обряда и помогает понять 
существовавшие ранее законы и правила.
 2. Методы
 Важно отметить, что изучением свадебного обряда и его составляющих в Воро-
нежской области занимались немногие лингвисты-диалектологи. Однако они внесли 
свой солидный вклад в познание местных говоров. Среди них: Швецова Е.И. [17], 
Грибкова Н.И. [5], Черенкова А.Д. [16], Панова М.В. [11], Цветкова Е.В. [15], Христова 
Г.П. [14], Пухова Т.Ф., Букша М., Телкова О. [12], Клименченко Е.С., Пешкова С.Р. [13], 
Недоступова Л.В. [8, 9, 10], Еньшина О. [7], Богданова Е.А. [2] и др. Исследуя разные 
элементы ритуала, ученые использовали методы: наблюдения, описания и анализа. Мы 
продолжаем работу в отмеченном направлении. К перечисленным методам добавляется 
интервьюирование.
 Отметим, что содержание культуры региона и, в частности, отдельных поселе-
ний требует тщательного и детального рассмотрения.
 3. Обсуждение результатов и дискуссия
 Погружение в деревенский уклад и детальное выявление элементов, его состав-
ляющих, становится трудоемким, но интересным процессом для диалектолога. Необхо-
димо отметить, что каноничные традиции жителей сельской местности — это особый, 
самостоятельный аспект, существующий по своим внутренним законам и правилам. 
В нем воплощена организация трудовой деятельности, материальные и духовные цен-
ности определенного коллектива, проживающего на той или иной территории.
 Нам удалось найти необычные компоненты народной культуры, существовав-
шие в прошлом столетии.
 Зафиксированные факты и выявленный понятийный аппарат представим в каче-
стве материала данного исследования. В результате общения с респондентами стало 
известно, что в указанном регионе особое внимание уделялось подготовке приданого. 
Интересна сама история возникновения традиции: «в древние времена девушка всегда 
находилась в зависимом положении. Сначала она зависела от своей семьи, в частности 
от главы семейства, который был кормильцем, а затем она выходила замуж и зависела 
от мужа. Поэтому при вхождении в новую семью она должна была внести свой вклад 
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в ее капитал. А взамен муж уже обязывался заботиться и содержать жену до конца 
жизни. Если у невесты по причине бедности семьи приданое отсутствовало, то выйти 
замуж ей было очень сложно…» [27].
 По всей видимости, приданое родители начинали собирать с того момента, 
когда дочь еще была девочкой, и до того времени, когда она вырастала и становилась 
невестой: на Высо́кам сва́дьба фсяды́ была́ бальши́м сабы́тьем1. К э́таму старана́ 
няве́стина гато́вилася зара́не. Мно́га лет, мо́жна сказа́ть с самаго́ де́цтва. И гла́вным 
было́ при́даное.
 Факты свидетельствуют о том, что в конце 10-х гг. XX в. оно было достаточно 
скромным: При́данае нибага́тинтия. Сунду́к для вище́й. Та́ма полушу́бак, паддефка. 
Паддефка — эт така́я же́нская пра́знишная адешка. Ши́та из ва́ты. Ве́рхния часть 
как пло́тно приляга́юший к те́лу пинжа́к, а ни́жния ши́та взбо́рку пашти́ как ю́пка 
раздува́нка. Же́ншина вы́глядила в ней дю́жа бага́та. Ве́рих из сукна́, паткла́тка 
из альняно́га палатна́. Йие́ тка́ли са́ми ба́бы на станку́. Та́ма бы́ли и три сарафа́на, 
а к ним выши́тыйи руба́хи, фа́ртуки и пухо́выйи падъю́пники. Йих надява́ли пат 
сарафа́ны. Абяза́тильна патша́льники, краси́выи платти́ выши́тыйи, вя́зныйи иль 
абвя́зныйи крючтем. Ту́та и сапаги́ хро́мвыйи иль чебо́ты, мама́ка йих называ́ла 
чибаты́. Таки́йя ши́ли наня́тыи сапо́жники-чибатари́. Сапо́жникаф энтих то́жа 
найма́ли. Ани́ жи́ли па дама́м по́ три — чаты́ри ниде́ли в сямье́ и апшива́ли фсю се́мью 
обу́фкай. В абяза́тильнам паря́тти тка́ли дярю́шки, тка́ныи палвики́, даро́шки. У ма́ми 
был свой тка́цкай стано́к. И ана йим дю́жа раскраси́ва рабо́тала. Де́лала ня то́льтя 
даро́шки. Ишшо́ тка́ла и альняно́й хо́лост, с э́нтага халста́ ши́ла руба́хи мужсти́я, 
руба́хи же́нстия. И сама́ сабе́ гато́вила тка́ныи дярю́шки к сва́дьби. Йи́ми пакрыва́ли 
и сунду́к, и клали по́д нис на жале́знаю крава́ть пасти́лку. Ну и че жа: на них спа́ли 
ле́там на палу́, жа́рка.
 Отметим, что лексема при́даное в говоре отличается от литературного варианта 
‘прида́ное’ ударением. В Малом академическом словаре ее толкование таково: ‘1. Иму-
щество, деньги, даваемые невесте родителями или родственниками при вступлении 
ее в брак. 2. Белье, одежда, приготовленные для новорожденного’ (МАС, URL [22]). 
Однако в речи информаторов функционирует в 1-м значении. В словаре Д.Н. Ушакова 
лексическая единица приводится с пометой устаревшее: ‘Имущество, дававшееся 
невесте ее родителями или родными при выходе ее замуж’ (СУ, URL [33]).
 Слово полушу́бок употребляется в смысле: ‘короткая, до колен, верхняя меховая 
одежда из овчины’.
 Интересно, что лексема поддевка в словарях русского языка представлена 
несколько в ином толковании: ‘1. Мужская верхняя одежда, род легкого пальто в талию 
с мелкими сборками. 2. То, что поддевают под другую одежду (обл.)’ (СУ, URL [33]), 
(МАС, URL [22]). Это дает право считать ее семантическим диалектизмом. В Словаре 
русских народных говоров (далее — СРНГ) также отмечены другие значения лекси-
ческой единицы (СРНГ, т. 27, с. 386 [32]). Слово сарафа́н функционирует в смысле 
‘народная женская одежда из домотканого холста в виде длинного свободного платья 
с лифом, без рукавов’. Здесь уместно подчеркнуть, что «русский народный костюм, 
русская народная одежда, являясь объектом материальной культуры, является и бога-
тейшим творческим источником» [28]. Обратимся к историко-культурной справке 
о сарафане: «Само название — не русское, а персидское и обозначает «одетый с головы 

1  Следует отметить, что в работе используется упрощенная транскрипция. Звук «г» в говоре — 
фрикативный.
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до ног» и впервые в русских источниках упоминается в ХIV в. Персидское слово «сара-
пай» могло означать и «почетная одежда». Но какого вида одежда скрывалась за этими 
семью буквами, что было в ней такого, что определило ее исключительную роль в рус-
ском национальном костюме — нам неизвестно. Термин «сарафан» первоначально с IX 
по XVI в. обозначал мужскую длинную распашную одежду. С XVI в. этим термином 
стали определять женскую накладную одежду (надеваемую через голову) или распаш-
ную (со сквозной застежкой спереди) одежду» [28].
 Лексическая единица руба́ха отмечена в толковании ‘одежда из легкой домот-
каной материи для верхней части тела, являющаяся принадлежностью как нижнего 
белья, так и верхней одежды’. В СРНГ находим: ‘крестьянская рубашка (мужская или 
женская)’, с указанием употребления в Архангельской, Вологодской, Воронежской, 
Калужской, Казанской, Курской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пермской, 
Рязанской и Тульской области (СРНГ, т. 35, с. 214 [32]).
 Слово фа́ртук используется в говоре в смысле ‘передник, предназначенный 
для защиты одежды при приготовлении пищи’. Историко-культурная справка: «фар-
тук известен с Древнего Египта в виде примитивной драпировки, которую мужчины, 
стоящие на государственной службе, прикрепляли к поясу из узкой полоски кожи или 
сплетенных (связанных) тростниковых стеблей» [34].
 Лексема подъю́бник зафиксирована в значении ‘нижняя пуховая юбка, которая 
носится под одеждой в холодное время года’. Он являлся составной частью свадебного 
приданого новобрачной.
 Слово подша́льник функционирует в толковании: ‘женский праздничный яркий 
платок’. СРНГ указывает следующее: ‘небольшая шаль (часто праздничная); платок, 
надеваемый под шаль’. Территорией распространения называется Амурская, Вологод-
ская, Забайкальская, Калужская, Костромская, Краснодарская, Кубанская, Московская, 
Саратовская, Свердловская, Сибирская, Смоленская, Пермская, Тульская области и Ср. 
Урал (СРНГ, т. 28, с. 252 [32]). Подшальники разных размеров родители готовили для 
дочери в качестве свадебного приданого.
 Лексическая единица чеботы́ определяется как ‘женские хромовые сапоги 
с коротким голенищем’. У В.И. Даля че́боты в роли ‘сапоги’ приведены с указанием 
южных, западных и северо-восточных областей, а также ‘мужская и женская обувь, 
высокий башмак по щиколотку, ботинки с острыми кверху носками и др.’ (СД, т. 4, 
с. 85 [30]). Интересные детали в описании этой обуви отражены в «Энциклопедическом 
словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона»: «чеботы обыкновенные делались из сафьяна, 
нарядные из атласа и бархата; вышивались золотом и серебром, унизывались жемчугом, 
усаживались драгоценными камнями. Подошвы их подбивались гвоздиками, а каблуки 
серебряными или железными скобками» (ЭС, URL [36]). Лексема относится к акценто-
логическим диалектизмам, так как отличается в высоковском говоре ударением.
 Слово чеботари́ отмечено в значении ‘мастера-сапожники’. В словаре В.И. Даля 
оно приведено с указанием Вологодской, Нижегородской, Новгородской и Тверской 
губернии (СД, т. 4, с. 385 [30]).
 Лексема дерю́жка в говоре трактуется как ‘тканый из грубой нити разноцвет-
ный половик’. Однако словари расширяют толкование: ‘дерюжка — вид грубой ткани 
из низкосортной пряжи, подстилка и т. п. из грубой ткани, из толстых сученых охлоп-
ков; разг. о всякой грубой ткани, а также об одежде из грубой ткани’ (МАС, URL [22]).
 Лексическая единица доро́жка функционирует в роли ‘узкого, длинного само-
тканого половика’. Слово пости́лка в речи информаторов отмечено в значениях: ‘широ-
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кая самотканая дорожка, которая подстилалась на сетку железной кровати, под перину; 
коврик для сна на полу в летнее время’. СРНГ называет ареал функционирования 
лексемы в названных смыслах: Архангельская, Брянская, Кировская, Новосибирская, 
Орловская, Смоленская, Свердловская области и р. Урал (СРНГ, т. 30, с. 227–228 [32]). 
Однако в Малом академическом словаре указывается: ‘то, что постилают; подстилка’ 
с пометой разговорное (МАС, URL [22]). 
 Вернемся к народной традиции: одним из самых важных предметов мебели 
в Высоком являлась кровать. Мы узнали, что некоторым невестам в приданое достава-
лась самодельная железная койка: Мама́ка хучь с трудо́м йие сабрала́, ну я даво́льная. 
Крава́ть у мине́ была́ жале́зная, фсем йие́ справля́ли. Тады́ то́ластыя бы́ли бакави́нти. 
И угалти́ падре́зныи. И ско́льтя ани́ с тетушкай хади́ли, иска́ли-иска́ли, ну кой-как нашли́ 
крава́ть. И была́ ишшо́ се́тка, пружи́на ат се́илак. Во́пщим, мужути́ са́ми смастяри́ли. 
Однако, например, в середине XX в. люди уже имели возможность приобрести кровать 
в магазине. Так как в районном ассортименте товаров ее сложно было найти, селянам 
приходилось совершать дальние поездки: У мине́ в при́данам была́ крава́ть жале́зная. 
Купля́ть йие́ а́шник в Пе́нзу е́здили, ту́та ни было́. Видимо, желание родителей приго-
товить для дочери достойное по тому времени приданое побуждало их не останавли-
ваться ни перед какими трудностями.
 Как известно, в качестве предметов для хранения вещей новобрачным предна-
значались: в начале XX в. — сундук, в середине столетия — так называемый шифоньер. 
Вероятно, данные реалии свидетельствует о постепенном улучшении благосостояния 
сельских людей. 
 Анализ позволил определить: лексическая единица сунду́к толкуется как ‘дере-
вянный ящик с крышкою на петлях и замком, для хранения приданого’. В словаре 
Д.Н. Ушакова уточняется, что это ящик, ‘обычно окованный и со скобами’ (СУ, с. 27 
[33]). Лексема шифане́р зафиксирована в смысле ‘шкаф для верхней одежды с выдвиж-
ными ящиками для белья’: Для мине́ купля́ли и шифане́р, адежу склада́ть. Да кали́ яго́ 
разгружа́ли к жаниху́, он вить бальшо́й да чижелый, аднаю́ дверь чуто́к павряди́ли. 
Заметим, в литературном языке в этой же роли функционирует слово шифоньер.
 Далее, общение с респондентами позволило выявить то, что в роли одного 
из аксессуаров приданого невесты выступало зеркало: К жаниху́ ишшо́ вязли́ и зиркала́, 
и то́жа на ние́ рушни́к ве́шали. Выши́тыи фсе, вон кати́я краси́выи. Как элемент инте-
рьера, его вешали в углу комнаты.
 В историко-культурном контексте можно отметить следующее: «зеркало испо-
кон веков притягивало к себе девушек и женщин. Раньше его использовали не только 
для украшения и прихорашивания, но и для магических ритуалов. Поэтому зеркало 
можно смело назвать многофункциональным. История происхождения зеркала берет 
начало с XIII в. Европейцы в то время научились выдувать сосуды из стекол. В 1279 г. 
Джон Пекам решил покрыть слоем олова стекло, с тех пор мы и пользуемся зеркалами» 
[19].
 Свидетельства говорят о том, что главными компонентами приданого в Высоком 
являлись постельные принадлежности. Среди них: пуховая перина, пуховые подушки, 
одеяла, покрывала, простыни, наволочки, подузорники и др. Такая информация раскры-
вает содержание имущества невесты: У мама́ки мае́й было́ дать асо́ба не́чига. Запа́саф 
ни было́ никати́х. Ана́ адде́лвалась рукаде́льем. На крава́ть ра́ни ло́жили пяри́ну пухо́ваю, 
прости́ны, адяя́лы, стегныи ва́тныи, теплыи, два. Стяга́ли из ва́ти и сати́ну. Пя́льцы 
тати́я бы́ли, вывади́ли рису́нак, фсе магли́ сади́тца и иго́лкай вве́рих-внис, та́х-то 
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вывади́ли стяжо́к. Хто аднато́нныи де́лал, хто из клачтев стяга́л. Све́рьху сати́нвая, 
с-пад ни́зу си́тцвая. Пяри́ну и две паду́шки набива́ли с пу́ха, гусе́й ту́та ка́жный двор 
дяржа́л. На них на́влачки. Чаты́ри каневых разнацве́тных пакрыва́ла спра́вили дли 
мине́. В абяза́тильнам паря́дку чаты́ри, а хто и бо́ли: пять прасти́н альняны́х. По́ три 
выши́тых падзо́рника. Падзо́рник — эт ра́ни сни́зу ко́йти падве́швали на жале́знаю 
ко́йтю, чиб ана́ вы́глядила краси́ва, с вы́шивкай по́ низу. Наки́тки на паду́шти ра́зныи. 
Бы́ли ани́ самаши́вти. Кавро́ф тады́ ни было́, ну ту́та уш по́жжи ве́шали на сте́ну 
сати́нвай тако́й, цвятно́й, па разме́ру крава́ти заме́сто кавра́. Ку́плиный он. На́влаки, 
напе́рник, прости́ны ши́ли на маши́нти. Стари́нныи маши́нти бы́ли тады́ зи́нгир. Как 
пасле́душку, мне сваю́ мама́ка в при́данаю аддала́.
 Для более детального понимания, уточним данные о швейной машинке, с помо-
щью которой изготавливались некоторые постельные принадлежности и предметы 
приданого в Высоком: «В XVIII веке, чтобы иметь новую одежду, ее нужно было либо 
пошить самостоятельно, используя иголки и нитки, либо обратиться в специальную 
мастерскую, где работали портнихи, используя такие же атрибуты. Именно в этот 
период и начинает свою историю швейная машинка Singer <…>. На сегодняшний день 
старая ножная швейная машинка Singer — это настоящий антиквариат…» [25]. Подчер-
кнем, что у одного из наших респондентов такой ценный предмет до сих пор хранится 
в доме и технически исправен.
 Обратимся к анализу лексических единиц. Так, например, слово на́влака функ-
ционирует в значении ‘наволочка’. СРНГ в этом же смысле указывает территорией рас-
пространения лексемы Кокчетавскую область (СРНГ, т. 19, с. 170 [32]). Воронежский 
ареал не называется. Мы считаем рассматриваемую лексическую единицу словообра-
зовательным диалектизмом.
 Слово простина́ толкуется как ‘простыня’. Очевидно, перед нами фонематиче-
ский диалектизм. Здесь целесообразно отметить, что названная лексема бытует в дру-
гих говорах Воронежской, Калужской, Курской, Краснодарской, Свердловской, Орлов-
ской, Брянской, Тульской, Рязанской, Донской области и КАССР (СРНГ, т. 32, с. 242 
[32]).
 Лексическая единица подзо́рник обозначает ‘подузорник, простыня с кружевом 
или отдельное кружево, спускавшаяся ниже покрывала’. Обратим внимание на то, что 
она отличается от литературного варианта одной фонемой. Это дает право отнести 
слово к фонематическим диалектизмам. СРНГ показывает в качестве зон распростра-
нения лексемы подзорник в данном толковании Костромскую, Пензенскую области, 
р. Урал и КАССР (СРНГ, т. 28, с. 21 [32]).
 Лексическая единица каневое в значении ‘тканевое’ (покрывало) отмечена 
в говорах Кубанской области и Южного Урала (СРНГ, т. 41, с. 41 [32]). Воронежский 
ареал не называется.
 Любопытно то, что каждой высоковской девушке в приданое женщины старались 
вышить крестом некоторые изделия, в том числе: рушники, скатерти, картины. Инфор-
маторы рассказывают: У них было́ две ха́ти, на́ша крава́ть в аднэ́м углу́, а в э́нтом — 
стол стая́л. Над ним зе́ркала, та́ма тады́ на́да паве́сить рушники́. И в э́нтам углу́ 
то́жа ве́шали рушники выши́тыи, ма́ма сама́ йих вышивала. Чаты́ри дли́нных альняны́х 
рушника́ у мине́ было́, вышива́лись на канца́х, а с-пад ни́зу аль абвя́звались крючтем, аль 
пришива́лася така́я раскраси́вая про́шва. Кати́я бы́ли крясто́м выши́тыи, кати́я как. 
Ра́ни по́ пять — па чаты́ри йих было́ у няве́сти. Рушники́ разве́швали у жаниха́, кали́ 
привази́ли к няму пасте́ль. И в кра́снам уголо́чти. Показательно, что лексема рушни́к 
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функционирует в значении ‘длинное полотенце ручной работы, с цветной вышивкой 
для праздников и украшения красного угла, зеркал в крестьянском доме’. В Малом ака-
демическом словаре лексическая единица указана в толковании «полотенце» с пометой 
областное (МАС, URL [22]). СРНГ уточняет смысл слова: ‘полотенце, обычно празд-
ничное, вышитое’, зафиксированного в качестве употребления на огромной территории. 
Это Алтайская, Архангельская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, 
Вост.-Казахская, Вятская, Донская, Енисейская, Ивановская, Иркутская, Иссык-Куль-
ская, Калининская, Калужская, Костромской, Краснодарская, Красноярская, Курская, 
Кубанская, Куйбышевская, Ленинградская, Новгородская, Новосибирская, Олонецкая, 
Оренбургская, Орловская, Петроградская, Рязанская, Смоленская, Свердловская, Сев.-
Двинская, Симбирская, Ставропольская, Тверская, Тамбовская, Тобольская, Томская, 
Пензенская, Пермская, Рязанская, Ростовская, Самарская, Сталинградская, Саратов-
ская, Сибирская, Челябинская, Ярославская области, Забайкалье, Закамье, Приаму-
рье, Урал, Латвийская, Литовская, Эстонская ССР и КАССР (СРНГ, т. 35, с. 283–284 
[32]). В роли ‘расшитое, вышитое полотенце, употребляемое как украшение (икон, стен 
и т. п.)’ лексема рушник распространена в говорах Брянской, Калужской, Костромской, 
Калининской, Новгородской и Одесской области (СРНГ, т. 35, с. 284 [32]).
 Обратим внимание, что рушники были маленькими произведениями женского 
искусства. Каждый из них становился неповторимым, оригинальным, потому что швея 
шила его из домотканого холста с любовью и вниманием. В связи с этим констатируем: 
«рушник — это изделие с глубоким символическим смыслом. Создается оно по зако-
нам искусства, чтобы украшать быт, и не только. Рушник хранит в себе невидимые 
связи, которые соединяют людей с их родом. Узоры, которые вышиваются на полотне, 
являются зашифрованной информацией о жизни народа, отдельных людей, природе…» 
[28].
 Лексическая единица про́шва как ‘прошивка, узкая полоска кружева, ткани или 
кожи, вшитая, вставленная между чем-нибудь’ дается в словаре Н.Д. Ушакова с пометой 
просторечное (СУ, URL [33]). СРНГ указывает местами использования слова Архан-
гельскую, Воронежскую, Иркутскую, Калужскую, Рязанскую, Тамбовскую, Тульскую 
области, территорию р. Десны и р. Оки (СРНГ, т. 33, с. 46 [32]).
 Интересно, что у невест из более обеспеченных на тот период времени семей 
могло быть несколько картин, которые вешали на стену: Мне спра́вила чаты́ри ба́рышни 
краси́вых в ра́мках, вышитыи крясто́м, под стякло́м. А у каго́ бы́ли цвяты́ в ва́зи, у каго́ 
кот. Ра́мти де́лал ту́тошний ма́стир, он чаго́ то́льтя ни уме́л. Йих раскра́швали аль 
зяленай, аль галу́бинтий кра́скай. Ра́ни-та дю́жа вы́бару ни было́. Ну хто как мох, так 
вышива́л. Такие предметы становились уникальным украшением интерьера деревен-
ского дома. 
 Дополняли их так называемые столе́шники — ‘домотканые цветные скатерти 
на стол’: Тады́ краси́ваи выши́таи стале́шники то́жа крясто́м в прида́ную збира́ли. 
А ишшо́ был ади́н стале́шник выши́тый на маши́нти. По́мню ш два стале́шника у мине́ 
было́ на дли́ннай стол с про́швами. Бува́лача про́швы вяза́ли крючтем, а тады́ вшива́лися 
йих в сиряди́ну.
 Заметим, что лексическая единица столешник в Малом академическом словаре 
приводится с пометами устаревшее и областное (МАС, URL [22]). СРНГ указывает 
на весьма обширную территорию функционирования лексемы в названном значении: 
Алтайская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Волжская, Вологодская, 
Воронежская, Донская, Зап. Сибирская, Ивановская, Иркутская, Калининская, Кеме-
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ровская, Костромская, Куйбышевская, Новгородская, Новосибирская, Нижегородская, 
Нижне-Волжская, Оренбургская, Пензенская, Пермская, Рязанская, Саратовская, Ста-
линградская, Симбирская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Терская, Тобольская, 
Томская, Уфимская, Чкаловская, Ярославская области, р. Урал, Южный Урал и Бурят-
ская АССР (СРНГ, т. 41, с. 213–214 [32]).
 Как стало известно, в убранство дома невестой входили шторы, именуемые 
в говоре заве́сками. Они шились местными рукодельницами или, когда появилась возмож-
ность, покупались: Няве́ста да́лжна убра́ть в до́ми все, наряди́ть, заве́ски разве́сить. 
Адни́ заве́ски бы́ли выби́тыи, Ю́ля Ильичева йих де́лала, мятка́льныи, про́чныи. Ана́ 
тады́ вручну́ю йих выбива́ла на пя́льцах. Де́лала дю́жа краси́ва. Эт ф пе́рьвай ха́ти. 
А в э́нтой — привязли́ с Масквы́, они́ каки́я-т у́зиньтии, сни́зу ничаго́ ни было́, прасты́и. 
Ши́ли заве́ски на фсе до е́днаго угалти́: на́ печь, на загне́тку, на подпе́чник, на ко́ник, 
эт ска́мья широ́чинная для чигуно́ф. Йие́ стано́вють вдоль стяны́ акала́ пячи́. Фсе, че 
дастава́лася с пячи́, а чигуны́ чижелишии, ограму́шшии, читырехвядерныи, станави́ли 
йих на ко́ник, та́ма закрыва́ли заве́скай. А збо́ку пячи́ был запе́чник, куды́ станави́ли 
рагачи́. И в э́нтам ме́сти тре́былась то́жа паве́сить заве́ску. Тады́ и на присту́пку 
да́жа ве́шали. Присту́пка там во́на у пячи́, з друго́й стараны́ пячи́ была́ присту́пка, йие́ 
тожа наряжа́ли. Па ней збира́лися на́ печь. Збира́лися, чип сагре́тца.
 Лексема заве́ска отмечена нами в значении ‘занавесь, раздвигаемая в стороны 
или поднимаемая наверх; занавеска’. СРНГ в этом толковании приводит слово с указа-
нием Олонецкой, Псковской, Свердловской, Тверской, Тульской области и Литовской 
ССР (СРНГ, т. 8, с. 307 [32]). Словарь воронежских говоров (далее — СВГ) фикси-
рует употребление рассматриваемой лексической единицы в Лискинском, Бобровском, 
Новоусманском, Репьевском и Рамонском районах (СВГ, т. 3, с. 53 [29]).
 Небезынтересно, что миткаль — натуральная ткань, из которой раньше шили 
занавески, имеет интересную историю. Так, «родиной его считают Индию и Пакистан. 
Издавна завозили в Европу такую ткань с Востока. Название происходит от персидского 
слова, которое переводится как «монета» или «мера стоимости». Этот материал был 
очень популярным в то время, им торговали. Иногда ценный товар использовали вместо 
денег. В Европе сначала ткань миткаль стали производить в Англии, только в XVIII в. 
появилось производство в России. Здесь стали выращивать хлопок. Скоро этот мате-
риал стал самым продаваемым товаром. Появились истинно русские разновидности 
миткаля: кумач — ткань, окрашенная в красный цвет, и киндяк — в синий» [23]. Обра-
тимся к анализу лексем, обозначающих участки, предназначенные для расположения 
в доме разнообразных занавесок, которые должна была изготовить невеста. Например, 
занавеску вешали на загне́тку — ‘место на шестке или в самой русской печи (около 
устья)’. Малый академический словарь приводит эту лексическую единицу с поме-
той областное (МАС, URL [22]). СРНГ называет большой ареал использования слова: 
Брянская, Воронежская, Донская, Великолукская, Ивановская, Калужская, Кубанская, 
Курская, Куйбышевская, Московская, Новосибирская, Орловская, Пензенская, Перм-
ская, Рязанская, Смоленская, Саратовская, Симбирская, Тамбовская и Тверская области 
(СРНГ, т. 10, с. 11 [32]). СВГ указывает на употребление лексемы жителями Аннинского, 
Бобровского, Борисоглебского, Бутурлиновского, Верхнехавского, Верхнемамонского, 
Воробьевского, Грибановского, Калачеевского, Каширского, Лискинского, Нижнеде-
вицкий. Новохоперский, Новоусманского, Острогожского, Павловского, Панинского, 
Поворинского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилукского, Таловского, 
Терновского, Хохольского и Эртильского районов (СВГ, т. 3, с. 86–88 [29]). 
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 Также занавеску вешали и на запе́чник — ‘место сбоку печи для рогачей’. Мы 
обнаружили еще один вариант толкования лексической единицы в Словаре по мифоло-
гии: ‘дух, обитающий в доме за печью’ [21]. Однако он отличается от функционирую-
щего в говоре. В СРНГ приведено данное слово с указанием Томской области (СРНГ, 
т. 10, с. 316 [32]). В СВГ отмечены иные значения.
 Украшала невеста шторой и подпе́чник — ‘место под печью, где хранились 
и подсушивались дрова, спали домашние животные’. СРНГ уточняет регионы распро-
странения лексемы: Алтайская, Амурская, Новосибирская, Олонецкая, Павлодарская, 
Рязанская, Костромская, Свердловская, Томская области и р. Урал (СРНГ, т. 28, с. 135 
[32]). В этом же значении мы нашли слово подпечек. Примечательно, что в белорусском 
фольклоре подпечником именовался «один из безобразных животных, мохнатых домо-
вых духов» [26].
 Шили занавеску и на присту́пку — ‘небольшую встроенную за печью лест-
ницу, по которой на нее залезали’. СРНГ в качестве зон функционирования исследуе-
мой лексической единицы называет Архангельскую, Вятскую, Донскую, Костромскую, 
Московскую, Новгородскую, Орловскую, Рязанскую, Сталинградскую и Томскую 
области (СРНГ, т. 31, с. 425 [32]). Небезынтересно, что словари приводят эту лексему 
в значении «ступенька, подножка, по которой всходят, поднимаются куда-нибудь» 
с пометой разговорное (СЕ, URL [31]; МАС, URL [22]). Оказывается, украшала невеста 
и ко́ник — ‘скамью, стоящую рядом с печью, с находящимися под ней полочками’. Это 
слово у Д.Н. Ушакова отображается с пометой областное (СУ, URL [33]), в словаре 
Ефремовой — устаревшее (СЕ, URL [31]). СРНГ перечисляет территории функциони-
рования данной лексической единицы: Вологодская, Новгородская, Олонецкая, Пен-
зенская, Рязанская и Тульская области (СРНГ, т. 14, с. 225 [32]).
 Любопытно, что даже для крышки кадки, предназначенной для приготовле-
ния хлеба, именуемой дежой, приходилось тоже готовить убранство. Оно называлось 
покры́шкой: Ши́ли тады́ пакры́шку для дяжи́. Дяжу́ е́жели ни вази́ли с сабо́й, дяжа́ 
у них была́ абяза́тильна для хле́ба, йие́ фсяды́ закрыва́ли краси́вай адежкай. Лексема 
покры́шка, используемая в говоре в значении ‘предмет, которым покрывают, крышка’, 
в словаре Д.Н. Ушакова приводится с пометой разговорное (СУ, URL [33]). В СРНГ 
указаны следующие регионы бытования слова: Архангельская, Владимирская, Ниже-
городская, Пермская, Тобольская области; Прикамье, р. Урал, Печора и Зимний Берег 
(СРНГ, т. 29, с. 18 [32]).
 Интересно и, как нам кажется, даже забавно, что украшалась занавеской 
и лоха́нка — ‘деревянная емкость для сливания отходов’: Для лаха́нки тожа ши́лася 
заве́ска. Пад э́нтай заве́скаю ста́яла лаха́нка, по тро́шки в ние́ збира́ли аста́нки яды́ 
скати́ни. А ската́ у ва всех вон па ско́льтя было́. Тожа́ на́да бы́ла закрыва́ть йие́ 
заве́скай краси́вай. Уточним, в Большом академическом словаре русского языка (БАС, 
URL [18]) и словаре Н.В. Ефремовой лексема толкуется с пометой разговорное (СЕ, 
URL [22]).
 И последнее, дополняла приданое ши́рма — ‘широкая занавеска из плотного 
материала’. Она служила для временного перегораживания комнаты: Абяза́тильна 
ра́ни гато́вили краси́ваи ши́рмы. Ши́рму тады́ си́тцаваю над крава́тей паве́сють, 
закрыва́ли малады́х. Атгаро́жный у́гал де́лали. Тут во́та уш пазне́я на́чали ши́рмы 
с рю́шкими варга́нить. По́мню, у мине́ была́ ро́звинтия сати́нвая ши́рма. На ние́ ушла́ 
ме́траф два́цать пять матирья́лу. Обратим внимание, что толковые словари трактуют 
лексическую единицу ширма в иных значениях, одно из которых: ‘комнатная складная 
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переносная перегородка, состоящая из рам, обтянутых материей или бумагой’ (СЕ, URL 
[31]). Однако в данном случае мы имеем дело с отличающимся смыслом лексемы. Это 
дает право отнести ее к семантическим диалектизмам. Укажем, «само слово «ширма» 
переводится с немецкого как «щит», а история ширмы достойна восхищения… Первые 
ширмы появились в Китае примерно в 7 веке н.э. и мгновенно стали популярными. 
Существовали как огромные ширмы, размещаемые в дворцовых залах, так и крошеч-
ные настольные» [35].
 Респонденты свидетельствуют, что невеста к свадьбе «у жаниха́ наряжа́ла фсе 
в ха́ти». Привозили приданое в сопровождении тетей невесты. Именно они развеши-
вали занавески, ширму, рушники, картины, красиво застилали кровать и украшали угол 
для новобрачных.
 В деревне, в беседах между односельчанами, было принято обязательно оце-
нивать, богатое ли имущество у девушки, выходящей замуж: Тады́ ба́бы сидя́ть 
и суда́чуть, пергава́рьвають: у э́нтай то, у вутэ́нтай — то. Ка́му ско́льтя ради́тили 
спра́вили дабра́. Все папирсчита́ють, пасте́ль-та кака́я к жанишку́ прие́хала. Ну, бяз 
за́висти, все па-про́стому, па-на́шинскому. Та́х-то во́та и было́.
 4. Заключение
 Итак, в процессе исследования собрана интереснейшая информация, посред-
ством которой репрезентировано традиционное свадебное приданое XX столетия, 
подаренное в наследство дочери, и лексика, его обозначающая. Это позволяет сделать 
определенный вывод: оно являлось важным компонентом культуры людей, проживаю-
щих в поселке Высоком Таловского района, и составляющей их диалектной картины 
мира.
 Приведенный материал свидетельствует, что неотъемлемыми частями имуще-
ства были: мебель, предметы интерьера, постельные принадлежности, одежда и обувь 
новобрачной.
 Обобщим представленные именования в виде 21 группы составляющих прида-
ного: 1. Сундук или шифоньер. 2. Железная кровать. 3. Швейная машинка. 4. Зеркало. 
5. Вышитые крестом картины на стену. 6. Занавески для окон, дверных проемов, печи, 
загнетки, подпечника, коника, запечника, приступки, покрышки для дежи, лоханки. 
7. Пуховая перина. 8. Пуховые подушки. 9. Наволочки. 10. Накидки на подушки. 11. Оде-
яла стеганые ватные. 12. Одеяла каневые. 13. Простыни.14. Подузорник. 15. Рушники. 
16. Скатерть, вышитая крестом. 17. Постилка. 18. Дерюжка. 19. Ширма. 20. Одежда: 
полушубок, поддевка, сарафаны, рубахи, фартуки, пуховые подъюбники, подшальники 
и др. 21. Обувь — чеботы (хромовые сапожки).
 Погрузившись в исследовательский процесс, стало понятно, что кодовый меха-
низм, заложенный в народное слово, в тексты, раскрывает сущность взаимоотноше-
ний традиции и языка. В свою очередь, выявленная общеупотребительная, устаревшая, 
разговорная, просторечная и диалектная лексика подтверждает богатство речи респон-
дентов. С ее помощью удалось описать подготовку и само приданое как составляю-
щие мероприятий семейного цикла и компоненты коллективной культуры. Они, на наш 
взгляд, доказывают некий консерватизм ценностей свадебного церемониала минувшего 
века.
 Новизна работы состоит в том, что в ней впервые описан своеобразный ком-
плект общепринятого приданого невесты в небольшом деревенском социуме Воронеж-
ской области, не имеющий аналогового распространения в рядом расположенных посе-
лениях; культура селян, отраженная в языке местного диалекта.
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 Совершенно очевидно, что своеобразная экскурсия в прошлое позволила позна-
комиться с ранее неизвестными фактами через оригинальную речь деревенских людей, 
приоткрыла дверь в былое, простое по духовному мироощущению и сложное по дей-
ствительному содержанию, что, собственно, и составляет языковую картину мира диа-
лектоносителей.
 Важно отметить, что содержание обряда, как и его этапы, претерпели колоссаль-
нейшие изменения. Не подлежит сомнению, что многие из перечисленных предметов 
семейной свадебной традиции теперь являются музейными экспонатами, но память 
живущих в настоящее время в сельской местности людей — старожилов и долгожите-
лей — пока еще хранит о них воспоминания и о событиях, с ними связанных. От этого 
факта еще больше возрастает значимость прошлого народа и необходимость нашего 
постоянного обращения к нему как заслуживающему достойного внимания.
 Уверены, что настоящее изыскание будет любопытно этнолингвистам, диалек-
тологам, краеведам и людям, увлеченным культурой русской глубинки, с целью полу-
чения интересной информации. Оно, в том числе, пополняет имеющиеся исследования 
по воронежским говорам новыми сведениями и материалами, позволяет понять совре-
менное состояние активно функционирующего диалекта во взаимосвязи с традицией. 
Ценность его, безусловно, неоспорима.

Сокращения 
БАС — Большой академический словарь русского языка.
МАС — Словарь русского языка.
СВГ — Словарь воронежских говоров. 
СД — Толковый словарь живого великорусского языка.
СЕ — Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный.
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Abstract: This study presents an ethnolinguistic view of one of the components of the 
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included following methods: interviewing, observation, description and analysis. 
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and dialectal lexemes. The novelty of the research owes to the fact that it describes 
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