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Аннотация. Настоящий сравнительный анализ является одним из необходи-
мых этапов для комплексного исследования ремесленной лексики на материале 
полевых данных и лексикографических источников. В полученных в регионах 
материалах была выделена терминологическая лексика, она была классифици-
рована в соответствии с системой тематических групп и подгрупп. В термино-
логической лексике были выделены общие единицы и лексика, представленная 
только в одном из сопоставляемых регионов. Результаты анализа показывают 
наличие региональных различий при общерусском фонде лексики традицион-
ных ремесел. В ремесленной лексике Смоленщины выявлены характерные черты, 
свойственные только этой территории, кроме того, ярко проявляются черты по-
граничных говоров. Количество диалектизмов составляет около 30 % единиц, 
некоторые показывают узкие ареалы распространения на территории России. 
Слова, совпадающие в восточных среднерусских и южнорусских говорах, соз-
дают общерусский пласт ремесленной лексики, позволяющий говорить об общ-
ности ремесленных традиций.
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ская лексема.
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Abstract. This article proposes a tentative description of the specific felting ter-
minology found in Smolensk and Volga regions’ dialects undertaken to confirm/re-
fine the classification principles laid down in our previous works and to measure the 
similarity between local variants of the folk handicraft nomenclature within the lex-
ical system of Russian folk dialects.

Our research draws on two main sources: our own field records made in the 
Penza, Ulyanovsk and Smolensk regions in 2013–2018, and a series of the respec-
tive local dialect dictionaries. The data collected during our Volga region field trips 
include 312 lexical items, and the materials obtained in interviews with Smolensk 
region felters, 201 items. In the course of the interviews, the craftsman would be 
asked for a detailed account of his craft and skills and posed some additional clar-
ifying questions.

In the material thus obtained, we singled out words and set phrases related 
to traditional handicraft activities, dividing them into several basic thematic sub-
groups. In general, there seem to be seven such subgroups, sufficient to describe 
any handicraft production situation denoting: (1) actors, (2) primary activities, (3) 
auxiliary activities, (4) products, (5) product parts, (6) materials, and (7) instru-
ments. Their analysis shows that some of these terms tend to be incorporated in the 
common lexical stock of the region, while others (e.g., words for particular ac-
tions/instruments) form closed sets of handicraft jargonisms, never used or even 
known outside a given professional community. This peculiar observation may 
hint that there can be some subgroups within the handicraft lexicon to some ex-
tent incongruent with the standard distribution of lexical items between the rele-
vant Russian dialects.

Our findings can be summarized as follows: (1) The felting vocabulary fea-
tures strong territorial variation, with local words representing around 30 % of the 
stock, while less than 10 % of the words demonstrate stable areal distribution. This 
shows that a considerable number of handicraft terms belong to the lexical system 
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of a particular dialect rather than to Standard Russian; (2) At the same time, the high 
ratio of common lexical items in East Middle Russian and South Russian dialects rep-
resent an all-Russian layer of handicraft terms thus pointing down to a commonality 
of Russian handicraft traditions.

Keywords: Russian dialects, handicraft vocabulary, Smolensk region, Volga re-
gion, felting, local word, All-Russian word.

1. Введение. Особенности тематической группы

Ремесленная лексика входит в основной фонд русской лексики. 
Она является языковым отражением значимого пласта реалий мате-
риальной культуры. Информация о богатстве народной материальной 
культуры Смоленской области уходит вместе с ремесленниками-но-
сителями (чей средний возраст на момент сбора материала состав-
лял 80–85 лет). Это создает острую потребность в фиксации этого 
лексического материала.

Необходимость описания диалектных различий в ремесленной 
лексике была доказана еще работой О. И. Блиновой, проведенной 
на материале лексики ткачества в севернорусских и южнорусских 
говорах [Блинова 1962]. В исследовании [Королькова 2018а] ремес-
ленная лексика говоров Присурского Поволжья была описана с се-
мантической и лингвогеографической точек зрения, было определено 
ее место в лексической системе русских диалектов, ее особенно-
сти были отражены в лингвогеографическом описании и анализе.

Целью настоящей статьи является презентация лингвогеогра-
фических особенностей, а именно, общность ряда терминов и диа-
лектные различия в понятиях тематической группы валяльного дела 
в южнорусских и восточных среднерусских говорах. Кроме описа-
ния нового материала, проводится лингвогеографический анализ 
и выделение опорных понятий для дальнейшего лингвогеографи-
ческого анализа этой лексической группы. Выделение этих поня-
тий будет основано не на их распространенности в общерусском 
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языке, а на тематической полноте полученных данных в изученных 
диалектах.

Валяльное дело исторически является наиболее узкоспециальным 
ремеслом, им всегда занималось (и занимается сейчас) ограниченное 
число людей, в отличие, например, от обработки волокна, прядения 
и ткачества, которые до первой трети XX столетия составляли прак-
тически обязательное умение любой деревенской женщины, а в на-
стоящее время являются частью истории.

2. Говоры Смоленской области

Формирование смоленских говоров имеет долгую и своеобраз-
ную историю. Смоленская область граничит с Псковской, Тверской, 
Московской, Калужской и Брянской областями, а также с Витебской 
и Могилевской областями Республики Беларусь. На смоленские го-
воры влияют и севернорусские, и среднерусские, и южнорусские го-
воры других групп, и, таким образом, значительная часть смоленских 
говоров относится к верхнеднепровской и западной группам, а малая 
часть, граничащая с Брянской и Калужской областями, к верхнедес-
нинской группе южнорусских говоров.

В 2015 году в Смоленске была издана коллективная монография, 
посвященная смоленским говорам, их фонетическим, словообразо-
вательным, морфологическим особенностям, а также синтаксису, 
лексической системе и лексикографическому описанию. Согласно 
монографии, фонетические особенности смоленских говоров обна-
руживают черты четырех фонетических систем:

 — на северо-западе (Велижский и часть Демидовского р-на) смо-
ленские говоры наследуют особенности северновеликорус-
ского наречия —  цоканье и чоканье;

 — на юге и юго-востоке (Ельнинский, Починковский, Рославль-
ский, Шумячский р-ны) произношение типично для южнове-
ликорусского наречия;
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 — в северо-восточных и восточных р-нах (Сычёвский, Вязем-
ский, Гагаринский) отмечается влияние среднерусских пере-
ходных говоров;

 — наконец, на юго-западе, на границе с Белоруссией (Монасты-
рщинский, Хиславичский, Руднянский р-ны) смоленские го-
воры в фонетическом отношении родственны белорусскому 
языку и его диалектам [Бояринова (ред.) 2015: 15–16].

Лексика смоленских диалектов отражает различные сферы жизни 
носителей говора: сельскохозяйственные работы (животноводство, 
полеводство), постройки, предметы быта, растительный и живот-
ный мир, одежда, пища, праздники, ритуальные обряды, внутренние 
и внешние качества человека, а также ремесла и промыслы. После 
В. Н. Добровольского [СОС] лексика смоленских говоров изучалась 
в разных аспектах: Е. Н. Борисова провела диахроническое иссле-
дование лексики смоленских говоров по памятникам письменно-
сти XVI–XVIII веков, где была проанализирована диалектная лек-
сика по тематическим группам на материале деловой письменности 
[Борисова 1974]; были исследованы словообразовательные особен-
ности говоров Смоленской области [Бояринова 1979]; Л. И. Граве 
описала экспрессивную лексику со значением лица [Граве 1970]; 
А. И. Иванова провела комплексное обследование говора Слобод-
ского р-на Смоленской области [Иванова 1953]; В. С. Картавенко 
описала топонимы (названия населенных пунктов и водоемов) в Смо-
ленской области и на сопредельных территориях [Картавенко 2012]; 
особенности фамильно-антропонимической системы Смоленщины 
отражены в трудах И. А. Королёвой [Королёва 2000, 1999]. Большую 
работу по изучению смоленского диалекта провела Н. А. Максим-
чук на материале антропонимической лексики Шумячского района 
[Максимчук 2012]; М. Н. Трубаева рассматривает систему лекси-
ческих взаимодействий, исследуя проблему вариативно-синоними-
ческих отношений и явлений параллелизма в смоленском диалекте 
[Трубаева 1997]; было предпринято исследование, посвященное по-
граничному характеру говоров Хиславичского района и составлен 
диалектный корпус текстов этого района [Рыко, Спиричева 2019]. 
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Таким образом, словарный состав смоленских говоров хорошо иссле-
дован, но терминологическая лексика на их материале не изучалась.

Особенности говоров территории Присурского Поволжья опи-
саны автором в работах [Королькова 2018а, 2020].

3. Сбор и классификация материала

С 2013 по 2015 г. автором было проведено полевое обследование 
говоров Пензенской и Ульяновской областей. Основное экспедици-
онное исследование было предпринято летом 2015 года на террито-
рии Присурского Поволжья. Автор посетил более 100 сел на обследу-
емой территории, расположенных как вдоль трактов Пенза —  Сызрань, 
Сызрань —  Ульяновск, Ульяновск —  Саранск, Саранск —  Пенза, так 
и в глубине территории. В процессе экспедиций были записаны 
22 рассказа, посвященных валяльному делу, из которых были полу-
чены 4456 словоупотреблений, составляющие 312 самостоятельных 
единиц (слов и словосочетаний). В рамках исследования было оха-
рактеризовано своеобразие говоров Присурского Поволжья, сложив-
шееся в определенных историко-культурных условиях, было описано 
их диалектное членение, рассмотрена история изучения ремесленной 
лексики, а также проблемы определения ее статуса как объекта линг-
вистического описания, были освещены аспекты ее изучения и разра-
ботана в определенной мере универсальная тематическая классифи-
кация лексики по трем тематическим группам и семи тематическим 
подгруппам. Специальная лексика русских говоров Присурского По-
волжья была сопоставлена с нормативными и диалектными лексико-
графическими источниками и выявлены региональный и общерусский 
компоненты и определены особенности функционирования исследу-
емой лексики. Проанализировано территориальное варьирование ре-
месленной лексики на обследуемой территории и в русских говорах 
в целом и выявлены ареалы ее распространения [Королькова 2018а].

Кроме того, для данного анализа были использованы все до-
ступные диалектные лексикографические источники по территории 
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Поволжья, среди которых «Словарь русских говоров на территории Ре-
спублики Мордовия» (основной и дополнительный выпуск) [СРГРМ], 
«Тематический словарь самарских говоров» [Баженова 2020], «Ди-
алектный словарь Нижегородской области» [ДСНО], «Словарь го-
воров Ульяновского Присурья» (в печати), «Опыт словаря говоров 
Калининской области» [ОСГКО], «Псковский областной словарь 
с историческими данными» [ПОС], «Словарь говоров Подмосковья» 
[СГП], «Лексика традиционного ткачества в говорах района Бого-
словщина Рязанской области» [Чумакова 1995], «Ярославский об-
ластной словарь» [ЯОС].

В 2018 году автором было проведено полевое обследование ремес-
ленной лексики в Смоленской области (в рамках экспедиции по про-
екту «Лексического атласа русских народных говоров»). Всего было 
обследовано более 50 сел, в 25 из них были зафиксированы как мате-
риалы по разным темам «Лексического атласа русских народных го-
воров» (разделы «Человек» и «Трудовая деятельность»), так и по со-
ставленной автором программе для собирания ремесленной лексики, 
предполагающие сначала полный рассказ ремесленника о его ра-
боте, а потом вопросы по понятиям, не прозвучавшим в рассказе.

Рассказы о валяльном деле были записаны от валяльщиков и их 
ближайших родственников в девяти селах, расположенных в шести 
административных районах Смоленской области: Хиславичи, Хисла-
вичский р-н; Княжино, Сафоновский р-н; Коптево, Сафоновский р-н; 
Коньшино, Угранский р-н; Коски, Рославльский р-н; Глуминка, Шу-
мячский р-н; Починичи, Шумячский р-н; Бехтеево, Сычёвский р-н; 
Субботники, Сычёвский р-н.

Полученный материал составил около 70 страниц расшифровок 
машинописного текста, что позволило выделить 201 единицу лек-
сики, относящуюся к тематической группе лексики валяльного дела, 
при том, что одна единица может быть зафиксирована в нескольких 
населенных пунктах.

Как автор пояснял ранее, «выделение тематических групп пред-
ставляет собой классификацию лексических единиц с опорой на де-
ление самих явлений и предметов окружающей действительности 
по их соотнесенности друг с другом. Каждая группа формируется 
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как система подгрупп, выделяемых на основе принципов организа-
ции того или иного вида ремесленной деятельности. В пределах ка-
ждой тематической группы материал был разделен на семь подгрупп 
в соответствии с общими элементами в значении:

 — деятель,
 — общее название деятельности,
 — конкретные действия, совершаемые при создании изделия,
 — изделие,
 — части изделия,
 — материал,
 — инструменты и подручные материалы, необходимые для соз-

дания изделия» [Королькова 2020: 18].

Последующий анализ материала показывает, что тематическая 
классификация лексики, входящей в рассказы о любом ремесле, уни-
версальна для говоров Смоленщины и говоров Присурского Повол-
жья (говоры Пензенской и Ульяновской областей). В процессе сбора 
материала с применением опроса диалектоносителей-неспециали-
стов стало очевидно, что одни тематические подгруппы ремеслен-
ной лексики соприкасаются с общераспространенной диалектной 
и общерусской лексикой каждого региона (например, наименова-
ние деятеля, общее название деятельности, наименование изделия), 
а другие в большей степени относятся к терминологической профес-
сиональной лексике (например, названия конкретных действий или 
инструментов).

4. Классификация по сфере функционирования

Ремесленная лексика была проанализирована по сфере функцио-
нирования.

«Ремесленная лексика обследуемой территории неоднородна 
по своему составу и может быть распределена по двум параме-
трам: по территориальному (она включает как общерусские, так 
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и диалектные единицы) и по сфере употребления (слова могут быть 
известны всем носителям говора или только мастерам, занимаю-
щимся ремеслом, то есть являться общераспространенными или 
терминологическими)» [Королькова 2018b: 5]. На настоящем этапе 
исследования произведено уточнение, вместо термина «терминоло-
гический» используется «узкораспространенный», и сопоставляемая 
лексика анализируется по сфере функционирования.

Подобный анализ позволяет выявить другие факторы, которые 
могут повлиять на распространение тех или иных единиц в языке.

5. Сравнительный анализ лексики

Проанализированы семь тематических подгрупп лексики валяль-
ного дела в соответствии с разработанной классификацией.

5.1. Деятель

Общее название деятеля. В тематическую подгруппу общих 
наименований ремесленника-валяльщика в Смоленской области 
входят: ва́ленщик, м. и ж. (Рославльский и Шумячский р-ны) [Ко-
ролькова (рук.)]; валёнщик (Велижский, Демидовский, Починков-
ский, Хиславичский р-ны) [ССГ 2: 14]; ва́лишник (Ельнинский р-н) 
[ССГ 2: 15]; ва́льщик (Демидовский, Дорогобужский, Ельнинский, 
Починковский, Сафоновский, Смоленский, Сычёвский, Тёмкин-
ский, Хиславичский, Ярцевский р-ны) [ССГ 2: 16], (Угранский, Шу-
мячский р-ны) [Королькова (рук.)]; валя́льщик (Хиславичский р-н, 
повсем. 1) [Королькова (рук.)]; сукнова́л (Сафоновский р-н) [ССГ 10: 
142]; шапова́л, м. и ж. (Сафоновский и Сычёвский р-ны) [Король-
кова (рук.)].

 1 Указания на географическое распространение для общерусских слов фик-
сируется в соответствии с фиксацией этих слов в источниках.
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Для наименования деятеля в Поволжье зафиксированы ва́лен-
щик в Самарской области (Богатовский р-н) [Баженова 2020: 141]; 
ва́льщик в Ульяновской области (Засвияжский, Карсунский, Майн-
ский, Новоспасский, Радищенский, Старомайнский, Тереньгуль-
ский, Чердаклинский р-ны) [Королькова 2020: 37; 20], в Нижегород-
ской области (Большеболдинский, Выксунский, Павловский р-ны) 
[ДСНО 2: 49], в Республике Мордовии (Большеигнатовский, Дубён-
ский, Зубово-Полянский, Инсарский, Ичалковский, Кочкуровский, 
Краснослободский, Ромодановский, Темниковский р-ны) [22: 63–
64], в Пензенской области (Белинский, Бессоновский, Городищен-
ский, Кузнецкий, Мокшанский р-ны) [Королькова 2020: 37]; ва́льчик 
в Нижегородской области (Сосновский р-н) [ДСНО 2: 49]; валя́ла 
в Нижегородской области (Воротынский, Ковернинский, Лысков-
ский, Павловский р-ны) [ДСНО 2: 49], в Самарской области (Алексе-
евский р-н) [Баженова 2020: 141] и общерусское валя́льщик в Самар-
ской области (Приволжский р-н) [Баженова 2020: 141], в Пензенской 
области (Бессоновский, Вадинский, Кузнецкий, Мокшанский, Ше-
мышейский р-ны), в Ульяновской области (Николаевский, Новос-
пасский р-ны) [Королькова 2020: 39].

Тематическая подгруппа «Наименования деятеля», как и ряд дру-
гих, выходит за пределы собственно ремесленной терминологии и со-
прикасается с общераспространенной диалектной лексикой каждого 
региона. Единицы, входящие в эту тематическую подгруппу, явля-
ются общераспространенными. Согласно данным лексикографиче-
ских источников, общерусским среди названных является только 
слово валя́льщик, но последовательное сопоставление наименований 
для мастера валяльного дела в двух обследованных регионах говорит 
о том, что общерусских слов в этой подгруппе может быть больше: 
широкое распространение имеют слова ва́ленщик и ва́льщик.

Как можно видеть, в подгруппе присутствует общая лексика 
и наблюдается значительная региональная вариативность: напри-
мер, слово валя́ла распространено только во владимирско-поволж-
ской группе среднерусских говоров —  кроме указанной территории 
слово зафиксировано в Подмосковье (Волоколамский, Дмитровский, 
Загорский, Лотошинский, Можайский, Подольский, Толдомский, 
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Шатурский, Шаховской р-ны) [СГП: 49], в Псковской области 
(Ашевский, в наст. время Великолукский р-н) [ПОС 3: 30], в Твер-
ской области (Калининский р-н) [ОСГКО: 37], в Рязанской области 
(Захаровский р-н) [Чумакова 1995: 54] и в Ярославской области (Бо-
рисоглебский, Гаврилов-Ямский, Ильинский, Переславский, Ростов-
ский, Рыбинский р-ны) [ЯОС 2: 47]).

Наименование ремесленников, выполняющих отдельные 
этапы работы. Если ремесленники собирались в группу или ар-
тель для коллективной работы на заказ, то они делили работу по про-
цессам, и каждый выполнял только определенный вид деятельности.

Работу по собственно созданию валенка в общем можно разде-
лить на два основных этапа —  «сухой» и «с водой», где первый этап 
включает настилание и первичное формирование заготовки, а вто-
рой —  закрепление и уплотнение будущего изделия вплоть до его го-
товности. Среди наименований ремесленника при процессах в Смо-
ленской области зафиксированы слова чеса́льщик ‘ремесленник, 
занимающийся чесанием шерсти’ (Сафоновский и Шумячский р-ны) 
[Королькова (рук.)]; бры́ндоус ‘человек, носивший приспособле-
ние (брынду) для чесания шерсти’ (Смоленский р-н) [ССГ 1: 268], 
а также снова́льщик (Краснинский р-н) [ССГ 10: 66] и снова́льщица 
(Сычёвский р-н) [Королькова (рук.)] ‘ремесленник, занимающийся 
только первой частью создания валенка: настилание шерсти и зака-
тывание’.

Среди ремесленников, занимающихся отдельными процессами 
валяния, присутствуют названия для исполнителя первого основного 
этапа: ката́льщик в Пензенской (Белинский, Бессоновский р-ны) 
и Ульяновской области (Карсунский р-н) [Королькова 2020: 39]; 
ка́тарь в Пензенской области (Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 
40]; обва́льщик в Ульяновской области (Новоспасский р-н) [Король-
кова 2020: 40]. Для наименования исполнителя второго этапа валя-
ния в Поволжье зафиксировано слово стира́к в Пензенской области 
(Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 40]. В Поволжье зафиксировано 
отдельное название для работника, набивающего на колодку заго-
товку валенка при артельной работе: набо́йщик в Ульяновской обла-
сти (Новоспасский р-н) [Королькова 2020: 40].
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Лексика этой подгруппы принадлежит к узкораспространенной. 
Разнообразие наименований деятеля при процессах в Поволжье явля-
ется наследием широко развитого в регионе отхожего валяния, когда 
мастера работали коллективно, артелью в несколько человек. В лек-
сике же Смоленского региона разделение рабочих обязанностей про-
является меньше, присутствует название исполнителя первой части 
работы (иногда им являлся член семьи ремесленника, например, жена 
осуществляла настилание шерсти и первичную закатку валенка), на-
личие соответствующей лексики указывает на то, что чесанием за-
нимался специальный человек. Среди слов, зафиксированных на ис-
следуемых территориях, к общерусским можно отнести только слово 
чеса́льщик, другие регионально ограничены в большей (напр. бры́н-
доус) или меньшей степени (напр. ката́льщик).

5.2. Общее название деятельности и названия этапов

Название деятельности. Для общего наименования деятель-
ности валяльщика в Смоленской области зафиксированы следую-
щие слова: бить (Шумячский р-н) [ССГ 1: 182]; вали́ть (Велиж-
ский, Демидовский, Ершичский, Краснинский, Монастырщинский, 
Починковский, Смоленский, Хиславичский, Шумячский, Ярцев-
ский р-ны) [ССГ 2: 15; 17]; валя́ть (Рославльский, Сафоновский, 
Сычёвский р-ны, повсем.) [Королькова (рук.)]; ката́ть (Сафонов-
ский р-н) [Королькова (рук.)]; прока́тывать (Угранский р-н) [Король-
кова (рук.)]; свали́ть (Духовщинский, Сафоновский, Смоленский р-н) 
[ССГ 9: 167], а среди существительных —  ва́лка (Ельнинский, Смо-
ленский р-н, повсем.) [ССГ 2: 15; 17] и прива́лка (Дорогобужский р-н) 
[ССГ 9: 15].

В качестве общего названия деятельности в Поволжье зафикси-
рованы общерусское валя́ть (выва́ливать) в Пензенской и Ульянов-
ской (выва́ливать —  Старомайнский р-н) областях [Королькова 2020: 
41; 20]; выка́тывать —  в Ульяновской области (Старомайнский р-н) 
[Мызникова (рук.)]. Среди существительных для общего наименова-
ния деятельности в речи распространено слово ва́лка в Пензенской 



210 Acta Linguistica Petropolitana. 19.2

области (Вадинский р-н), в Ульяновской области (Засвияжский, Ни-
колаевский, Тереньгульский р-ны) [Королькова 2020: 40], в Ниже-
городской области (Павловский р-н) [ДСНО 2: 47], а также сло-
восочетания ва́льное де́ло в Пензенской области (Белинский р-н) 
[Королькова 2020: 41]; е́здить на ва́лку в Пензенской (Бессонов-
ский р-н), в Ульяновской области (Карсунский р-н) [Королькова 2020: 
42]; рабо́тать ва́ленки в Пензенской области (Белинский, Кузнец-
кий р-ны) [Королькова 2020: 42].

Лексика этой подгруппы является частично обще-, а частично —  
узкораспространенной, так как не все наименования деятельности 
мастера валяльного дела широко используются в речи всех носителей 
диалекта. Широко используются диалектное вали́ть, ва́льное де́ло, 
общерусские валя́ть, ва́лка, ката́ть. Другие слова, в частности при-
ставочные глаголы от указанных корней, по преимуществу исполь-
зуются для наименования своей деятельности самими мастерами.

В глаголах валя́ть /  вали́ть проявляется диалектное различие, вы-
раженное в разнице словообразовательных классов и, следовательно, 
спряжений этих двух глаголов. Это противопоставление ярко демон-
стрирует диалектные различия. В остальном глаголы и существитель-
ные, называющие деятельность валяльщика в целом, показывают нам 
общность способов номинации. Основным способом номинации яв-
ляется называние всей деятельности по самому тяжелому и трудо-
затратному виду работы, в данном случае, по собственно валянию 
с водой, ср. аналогично у плотников общие названия деятельности 
руби́ть и ста́вить названы по наиболее трудоемким процессам [Ко-
ролькова 2020: 145]. Словосочетания, зафиксированные на террито-
рии Поволжья, демонстрируют архаический пласт лексики, так как 
е́здить на ва́лку подразумевает занятие отхожим валянием, которое 
не практикуется с конца XIX века. Словосочетание работать ва-
ленки, как и предыдущее, сохраняет распространенное в XIX веке 
архаическое управление глагола рабо́тать, частично сохранявшего 
в тот период развития языка валентность на прямое дополнение.

Названия этапов валяния. Создание валенка условно подраз-
деляется на два этапа —  на «сухую» и «мокрую» обработку. В про-
цессе анализа лексики валяльного дела и на территории Присурского 
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Поволжья, и в говорах Смоленщины были выявлены наименования 
для первого и второго этапов. Начальное закрепление шерсти вклю-
чает в себя разминание заготовки на столе с использованием неболь-
шого количества воды и катание ее на палке или в свернутом виде. 
Второй этап валяния начинается с того, что заготовку замачивают 
в воде или в растворе кислоты (как вариант —  медного купороса) 
и после с усилием трут и валяют по столу (нередко специальному) 
с применением большого количества горячей воды и пара. Эти же 
названия отражают как начальное закрепление шерсти, так и соб-
ственно валяние с водой.

В лексике валяльного дела на территории Смоленской обла-
сти для первого этапа зафиксированы глаголы и существительные: 
валя́ть (Сычёвский р-н —  однократно); заклада́ть (Рославльский 
и Шумячский р-ны); закла́дка (Шумячский и Сычёвский р-ны); за-
кла́дывать (Сафоновский и Сычёвский р-ны); ката́ть (Сафонов-
ский, Сычёвский, Угранский, Хиславичский, Шумячский р-ны); 
на суху́ю (Сафоновский и Сычёвский р-ны: на суху́ю гоня́ть, на су-
ху́ю ката́ть // (Сычёвский р-н) [Королькова (рук.)]), а для второго 
этапа следующие слова и выражения: вали́ть (Хиславичский и Шу-
мячский р-ны); ва́лка (Сафоновский и Угранский р-ны); валя́ть 
(Сафоновский, Сычёвский, Шумячский р-ны); выка́тывать (Шу-
мячский р-н); ката́ть (Угранский р-н); кача́ть (Хиславичский и Шу-
мячский р-ны); прока́тывать (Угранский р-н); на во́ду (Сафонов-
ский р-н); на мо́крую (Сафоновский р-н); на горя́чую (Угранский р-н) 
[Королькова (рук.)].

В Поволжье присутствуют слова для названия этапов процесса 
валяния. Так, для первого этапа, предполагающего первичную ра-
боту по формированию валенка, с небольшим количеством воды 
и меньшим количеством усилий, используются глаголы зава́ливать 
в Ульяновской области (Старомайнский р-н) [Мызникова (рук.)]; за-
ка́тывать в Ульяновской области (Старомайнский р-н) [Мызни-
кова (рук.)] и выражения на холо́дную в Пензенской области (Куз-
нецкий р-н) [Королькова 2020: 43]; на суху́ю в Пензенской области 
(Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 44]. Для второго этапа, с водой 
и приложением значительных усилий по валянию бытуют глаголы 
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валя́ть и ката́ть в Ульяновской области (Старомайнский р-н) [Мы-
зникова (рук.)], а также выражения в /  на горя́чую в Пензенской обла-
сти (Кузнецкий р-н), в Ульяновской области (Ульяновский р-н) [Ко-
ролькова 2020: 44]. Повсеместно распространенным наименованием 
для закрепления шерсти является ката́ть (выка́тывать, зака́ты-
вать, нака́тывать, раска́тывать, ска́тывать, ука́тывать) в Пен-
зенской и Ульяновской областях [Королькова 2020: 52–53]. Кроме 
того, зафиксированы слова подсти́рывать в Ульяновской области 
(Новоспасский р-н) [Королькова 2020: 55]; выка́тывать в Нижего-
родской области (Варнавинский р-н) [ДСНО 2: 163]. Для наимено-
вания собственно валяния, наиболее трудоемкого процесса, в Повол-
жье зафиксировано общерусское валя́ть (с вариантами дова́ливать, 
уваливать) [Королькова 2020: 58]; стира́ть в Пензенской области 
(Белинский, Кузнецкий р-н) и в Ульяновской области (Новоспас-
ский р-н) [Королькова 2020: 59], а также ута́птывать в Республике 
Мордовии (Ардатовский р-н) [СРГРМ 2: 105].

Для описания этапов валяльного процесса в двух регионах при-
сутствуют и глаголы, и существительные, и наречия. Общими явля-
ются глаголы с корнями -кат- (ката́ть) преимущественно для наи-
менования первого этапа и -вал- (валя́ть, вали́ть) преимущественно 
для наименования второго этапа. Отличительной чертой глаголов 
для обозначения первого этапа работы является наличие у разных 
глаголов приставки за- (зава́ливать, зака́тывать, заклада́ть, закла́- 
дывать) и в говорах Присурского Поволжья, и в смоленских гово-
рах. Среди глаголов второго этапа интересные диалектные разли-
чия видны в группе глаголов, зафиксированных в Смоленской обла-
сти: глаголы вали́ть и кача́ть используются только информантами 
из Хиславичского и Шумячского районов, граничащих с Белоруссией, 
для слова кача́ть очевидно влияние русских говоров Белоруссии 
[СРГБ: 84]. Все существительные являются отглагольными и встре-
чаются нечасто. Для наречий на обеих территориях существует два 
противопоставления: на холо́дную /  в (на) горя́чую (в Смоленской об-
ласти только второй компонент) и на суху́ю /  на мо́крую или на во́ду.

Вся лексика этой группы является узкораспространенной и со-
храняет специальный характер, все термины являются диалектными 
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единицами, в том числе и слова валя́ть и ката́ть, так как в данном 
случае речь идет о названии этапа работы.

5.3. Наименования процессов работы

Вся лексика этой группы является узкораспространенной и сохра-
няет специальный характер, за исключением наименований несколь-
ких общих для всей хозяйственной деятельности процессов, к при-
меру, стричь, забива́ть, выбива́ть, обжига́ть, опа́ливать, суши́ть, 
чи́стить и ши́ркать и др.

Стрижка шерсти. Для наименования процесса стрижки овец 
и в говорах Присурского Поволжья, и в говорах Смоленщины ис-
пользуется слово стричь (повсем.).

Очищение шерсти. Прежде чем чесать шерсть на любом из при-
способлений для чесания, ее необходимо разобрать и выбрать из нее 
репьи и другой мусор. Этот процесс занимает немало времени 
и имеет собственные названия на обеих территориях.

В Смоленской области для наименования этого процесса зафик-
сированы глаголы: перебира́ть (Сафоновский, Хиславичский, Шу-
мячский р-ны); перескуба́ть (Шумячский р-н); перескубну́ть (Шу-
мячский р-н); разбира́ть (Рославльский, Сычёвский, Угранский, 
Хиславичский, Шумячский р-ны); разва́живать (Шумячский р-н); рас-
скуба́ть (Сычёвский р-н); скуба́ть (Шумячский р-н) [Королькова (рук.)].

Для наименования процесса разбирания шерсти перед чесанием 
в Поволжье зафиксированы слова разбира́ть (выбира́ть, переби-
ра́ть) в Пензенской области (Белинский, Бессоновский, Кузнец-
кий р-ны), в Ульяновской области (Новоспасский, Радищенский, Те-
реньгульский р-ны) [Королькова 2020: 45]; трепа́ть в Ульяновской 
области (Новоспасский р-н) [Королькова 2020: 45]; щипа́ть (рас-
щи́пывать) в Пензенской области (Белинский, Бессоновский, Горо-
дищенский р-ны) и в Ульяновской области (Тереньгульский р-н) [Ко-
ролькова 2020: 45].

К общерусским относятся термины перебира́ть и разбира́ть, 
остальные слова являются диалектными. Среди наименований для 
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процессов первичной очистки шерсти руками в обследуемых регио-
нах диалектные различия проявляются в присутствии в Смоленской 
области глаголов с корнем -скуб- (перескуба́ть, перескубну́ть, расску-
ба́ть, скуба́ть) и слова разва́живать (однократно), а в Поволжье —  
в бытовании слов трепа́ть и щипа́ть (расщи́пывать) при наличии 
общего корня -бир- (выбира́ть, перебира́ть, разбира́ть).

Чесание. Для наименования процесса чесания шерсти в Смолен-
ской области присутствуют слова бить (Демидовский, Рославльский, 
Сафоновский, Сычёвский р-ны) [ССГ 1: 182; 17]; бры́ндать ‘чесать 
шерсть на брындах’ (Ельнинский, Смоленский р-ны) [ССГ 1: 268]; 
бры́ндить (Хиславичский р-н) [ССГ 1: 268]; набры́ндать (Смолен-
ский р-н) с пометой «устаревшее» [ССГ 5: 186]; перечесывать (Шу-
мячский р-н) [Королькова (рук.)]; расску́бывать (Хиславичский р-н) 
[Королькова (рук.)]; расчёсывать (Сычёвский и Шумячский р-ны) 
[Королькова (рук.)]; чеса́ть (Сафоновский, Угранский, Хиславичский 
и Шумячский р-ны, повсем.) [Королькова (рук.)].

Для наименования процесса чесания шерсти посредством раз-
ных инструментов (ручного, механического и электрического) в По-
волжье зафиксированы слова бить (разбива́ть) в Пензенской об-
ласти (Белинский, Бессоновский, Кузнецкий р-ны), в Ульяновской 
области (Тереньгульский р-н) [Королькова 2020: 46], в Самарской 
области (Безенчукский р-н) [Баженова 2020: 142] и чеса́ть (вычё-
сывать, очёсывать, прочёсывать, расчёсывать, счёсывать) в Пен-
зенской и Ульяновской областях [Королькова 2020: 46], а также ка́р-
зить в Ульяновской области (Мелекесский р-н) [Мызникова (рук.)].

К общерусским относится термин чеса́ть, остальные слова яв-
ляются диалектными. Из наименований для процесса чесания диа-
лектные различия проявляются в существовании в Смоленской обла-
сти глаголов с корнем -брынд- (бры́ндать, бры́ндить, набры́ндать) 
и слова расску́бывать (однократно в этом значении), тогда как в По-
волжье имеется слово ка́рзить при наличии общих корней -бит- 
(бить, разбива́ть) и -чес- (чеса́ть, вычесывать, перечесывать, рас-
чесывать и пр.).

Настилание и формирование валенка. После подготовки начи-
нается процесс настилания шерсти.
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На Смоленщине для наименования настилания и формирова-
ния валенка используются следующие слова: выкла́дывать (пя́т- 
ку) (Сафоновский р-н); заклада́ть (Шумячский р-н); закла́дка 
(Хиславичский р-н); закла́дывать (Сафоновский, Сычёвский, 
Хиславичский, Шумячский р-ны); настила́ть (Сычёвский и Шу-
мячский р-ны); отбира́ть (Шумячский р-н); раскла́дывать (Рослав-
льский и Сычёвский р-ны); расстила́ть (Шумячский р-н) [Король- 
кова (рук.)].

Для наименования процесса настилания шерсти в Поволжье 
присутствуют слова закла́дывать (укла́дывать) в Пензенской обла-
сти (Бессоновский, Кузнецкий, Мокшанский, Шемышейский р-ны) 
и в Ульяновской области (Карсунский, Новоспасский р-н) [Король-
кова 2020: 47]; настила́ть (застила́ть, расстила́ть, стели́ть) в Пен-
зенской области (Белинский, Бессоновский, Городищенский, Кузнец-
кий, Мокшанский, Шемышейский р-ны) и в Ульяновской области 
(Засвияжский, Карсунский, Майнский, Николаевский, Новоспасский, 
Ульяновский р-ны) [Королькова 2020: 48]; пласти́ть в Пензенской 
области (Белинский р-н) [Королькова 2020: 50]. Процесс формиро-
вания валенка в Поволжье имеет название засна́вывать в Ульянов-
ской области (Тереньгульский р-н) [Королькова 2020: 51]; закра-
бля́ть в Пензенской области (Бессоновский р-н) [Королькова 2020: 
51]; собира́ть в Пензенской области (Белинский, Вадинский р-ны) 
и в Ульяновской области (Майнский, Новоспасский р-н) [Король-
кова 2020: 51]; спа́ивать в Пензенской области (Кузнецкий р-н) [Ко-
ролькова 2020: 52]; на спа́йку в Пензенской области (Кузнецкий р-н) 
[Королькова 2020: 52]; стра́щивать в Пензенской области (Белин-
ский р-н) [Королькова 2020: 52].

Процесс настилания шерсти для будущего изделия называется 
преимущественно одинаково (лексемы с корнями -стил- и -клад-), 
за исключением двух редких слов: отбира́ть для Смоленской об-
ласти и пласти́ть в Пензенской области. К общерусским относятся 
термины расстила́ть и настила́ть, остальные слова являются ди-
алектными. Процесс формирования валенка, как и первая часть ра-
боты в целом объединены общей приставкой за- (заклада́ть, закла́-
дывать, закрабля́ть, засна́вывать), но есть и специфическая лексика.
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Замачивание валенка. Замачивание валенка как реалия больше 
распространено в Поволжье. Лексика, описывающая этот процесс, 
на этой территории более разнообразна: вари́ть в Нижегородской об-
ласти (Варнавинский, Семёновский р-ны) [ДСНО 2: 54]; зама́чивать 
в Пензенской области (Бессоновский, Вадинский, Кузнецкий р-ны), 
в Ульяновской области (Новоспасский, Тереньгульский р-ны) [Ко-
ролькова 2020: 55]; запа́ривать в Ульяновской области (Тереньгуль-
ский р-н) [Королькова 2020: 56]; ква́сить (заква́шивать) в Пензен-
ской области (Белинский, Бессоновский, Городищенский, Кузнецкий, 
Мокшанский, Шемышейский р-ны) [Королькова 2020: 56]; купоро́- 
сить в Пензенской области (Кузнецкий р-н) и в Ульяновской области 
(Карсунский, Николаевский р-ны) [Королькова 2020: 56].

Среди указанных терминов общерусскими являются мочи́ть и за-
ма́чивать, остальные слова являются диалектными. Отсутствие же 
данного процесса на территории Смоленской области составляет эт-
нографическую разницу, которую необходимо фиксировать и учиты-
вать отдельно от разницы в номинациях.

Положение валенка при валянии. Во время валяния будущее 
изделие располагают в разных положениях, чтобы проработать от-
дельные части. Для разных положений валенка существуют разные 
названия.

В Смоленской области это выражения: для наименования положе-
ния носком в сторону —  на ку́клу (закладывать) (Сафоновский р-н); 
на пла́шку (Шумячский р-н); положение заготовки валенка на задней 
части голенища —  на лягу́шку (Шумячский р-н) [Королькова (рук.)].

В Поволжье для наименования положения носком в сторону: 
на пла́шку в Пензенской области (Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 
60]; гага́ра в Республике Мордовии (Ромодановский р-н) [22: 95]; по-
ложение заготовки валенка на задней части голенища —  на куку́шку 
в Пензенской области (Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 61]; пряма́я 
косы́нка в Пензенской области (Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 
61]; положение валенка на задней части голенища, но с повернутым 
вправо или влево носком —  пра́вая косы́нка в Пензенской области 
(Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 61]; ле́вая косы́нка в Пензенской 
области (Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 61]. Здесь мы, очевидно, 
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сталкиваемся с обращением к метафорике при образовании термина. 
Видимо, это и является причиной таких значительных различий в ва-
риантах названия, несмотря на существование общего для сопостав-
ляемых регионов выражения на пла́шку. Его пара в разных регионах 
звучит по-разному: на куку́шку и на лягу́шку, здесь при разнице слов 
удивительно единообразие ритмической структуры:

(1) на куку́шку што ли  вот та́к  вот он  свернутый /  а  пато́м 
на пла́шку /  э́та вот на пла́шку называ́ца // э́то вот та́к ево́ 
развернеш /  как он бы́л  // вот /  развора́чиваиш ево́ /  расправ-
ля́иш /  што́бы рубцо́ф не нагна́ть // (Махалино, Кузнецкий р-н 
Пензенской обл.) [Королькова 2020: 61]

(2) хо́рму е́ту в сярётке /  ва́ленок е́та разлепёшишь вот та́к вот /  
каб ён и был // як /  е́та /  мыс е́тай /  во та́ма бу́деть за́дник /  
а вот све́рьху мыс е́тай //  е́та называ́ица на лягу́шку зде́ла-
ный // е́та яво́ бо́ки во // … да /  а там и на пла́шку пато́м // (По-
чиничи, Шумячский р-н, Смоленская обл.) [Королькова (рук.)]

Все слова данной подгруппы являются диалектными и узкорас-
пространенными.

Надевание на колодку. Для придания валенку формы его наде-
вают на колодку.

Для наименования этого процесса в Смоленской области зафик-
сированы слова: вставля́ть (Сычёвский р-н); надева́ть (одева́ть) 
(Сафоновский р-н) —  без семантики приложения усилия; и заби-
ва́ть (Сычёвский и Хиславичский р-ны); закола́чивать (Сафонов-
ский р-н); набива́ть (Угранский, Хиславичский, Шумячский р-ны); 
сажа́ть (насажива́ть) (Сафоновский и Сычёвский р-ны) —  с при-
ложением усилия [Королькова (рук.)].

Надевание валенка на колодку в Поволжье описывают словами 
вставля́ть в Пензенской области (Белинский, Бессоновский, Горо-
дищенский, Кузнецкий, Мокшанский р-ны) и в Ульяновской области 
(Засвияжский, Карсунский, Николаевский р-ны) [Королькова 2020: 
61]; надева́ть (одева́ть) в Пензенской области (Вадинский, Мок-
шанский р-ны) и в Ульяновской области (Карсунский, Майнский, 
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Николаевский, Новоспасский, Тереньгульский, Ульяновский р-ны) 
[Королькова 2020: 64]; пра́вить (вправля́ть, заправля́ть, направля́ть) 
в Пензенской области (Белинский р-н) [Королькова 2020: 66], а также 
обозначающими действие, производимое с усилием: загоня́ть (под-
гоня́ть) в Пензенской области (Вадинский, Городищенский, Куз-
нецкий р-ны) и в Ульяновской области (Новоспасский р-н) [Король-
кова 2020: 63]; набива́ть (вбивать, добивать, забива́ть) (повсем.) 
[Королькова 2020: 63] накола́чивать (колоти́ть, раскола́чивать) в Пен-
зенской области (Белинский, Бессоновский, Кузнецкий р-ны) и в Улья-
новской области (Карсунский, Майнский р-ны) [Королькова 2020: 65]; 
натя́гивать в Пензенской области (Городищенский р-н) и в Ульянов-
ской области (Новоспасский р-н) [Королькова 2020: 65]; сажа́ть (на-
са́живать) в Пензенской области (Вадинский, Мокшанский р-ны) 
и в Ульяновской области (Новоспасский р-н) [Королькова 2020: 66].

Среди указанных единиц к общерусским относятся термины 
вставля́ть, забива́ть, набива́ть, надева́ть и сажа́ть (наса́живать), 
остальные слова являются диалектными. При наличии значительного 
количества слов для обозначения одного процесса, для данного по-
нятия представляется важным выделить группу диалектных глаго-
лов с корнем -прав-: пра́вить (вправля́ть, заправля́ть, направля́ть).

Битье валенка на колодке. После надевания на колодку буду-
щий валенок продолжали интенсивно обрабатывать (бить и тереть).

В Смоленской области для названия процесса битья валенка 
на колодке присутствуют слова: обдира́ть (на дра́чке —  специаль-
ном инструменте для валяния, см. раздел «Инструменты») (Хисла-
вичский р-н); смоли́ть (туда-сюда) (Сафоновский р-н); сажа́ть (Са-
фоновский р-н); класть (Рославльский р-н); гоня́ть (Сычёвский р-н); 
сбива́ть (Сычёвский р-н) [Королькова (рук.)].

В Поволжье для наименования этого процесса зафиксированы 
слова бить (оббива́ть, поби́ть, подбива́ть, разбить, сбива́ть) (по-
всем.) [Королькова 2020: 66]; гоня́ть (угоня́ть) в Пензенской области 
(Вадинский, Городищенский р-ны) [Королькова 2020: 67]; гру́хать 
(гро́хать) в Пензенской области (Кузнецкий р-н), в Ульяновской об-
ласти (Карсунский р-н) [Королькова 2020: 67]; колоти́ть в Пензен-
ской области (Городищенский, Мокшанский р-ны) и в Ульяновской 
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области (Новоспасский р-н) [Королькова 2020: 68]; посади́ть (са-
жа́ть, уса́живать) в Пензенской области (Белинский, Бессоновский, 
Городищенский, Кузнецкий, Мокшанский р-ны) и в Ульяновской об-
ласти (Новоспасский р-н) [Королькова 2020: 68].

В данной группе достаточное количество слов, различных в об-
следованных регионах, но необходимо учитывать, что значения ‘бить’ 
и ‘тереть’ не только терминологические, но и бытовые, и развитая 
синонимия показывает широту применения этой лексико-семанти-
ческой группы. Широко развиты на всех территориях слова с кор-
нями -бит- (бить, оббива́ть, поби́ть, подбива́ть, разбить, сбива́ть) 
и -сад-/-саж- (посади́ть, сажа́ть, уса́живать). Региональную вари-
ативность показывают слова гоня́ть, гру́хать и обдира́ть.

Усадка шерсти. В процессе валяния шерсть сваливается и за счет 
этого уменьшается в размере.

Для наименования этого процесса в Смоленской области ис-
пользуются слова: сади́ться (повсем.); ска́тывать (Угранский р-н); 
ска́тываться (Сафоновский р-н); ука́тываться (Сафоновский р-н); 
[Королькова (рук.)].

В Поволжье те же процессы обозначают словами ремни́ться 
в Пензенской области (Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 69]; са-
ди́ться повсеместно [Королькова 2020: 69]; сва́ливаться в Пензен-
ской области (Белинский, Бессоновский, Мокшанский р-ны) [Король-
кова 2020: 70]; сса́живаться в Пензенской области (Белинский р-н) 
[Королькова 2020: 70].

В этой группе есть общерусский термин —  сади́ться. Из других 
единиц на территории Смоленской области более распространены 
слова с корнем -кат- (ска́тывать(ся), ука́тываться), а в Поволжье —  
с корнем -вал- (сва́ливаться).

Сушка валенка. Готовый валенок сушили в печке, для наимено-
вания этого процесса используется слово суши́ть (повсем.).

Извлечение колодки из валенка. Когда валенок высыхал, из него 
выбивали колодку. Часто для того, чтобы колодка вылетела, доста-
точно было приложить небольшое усилие.

В Смоленской области этот процесс обозначают слова: вылета́ть 
(Хиславичский р-н); вынима́ть (Хиславичский р-н); выска́кивать 
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(Сычёвский р-н); выта́скивать (Сычёвский р-н); снима́ть (Сафо-
новский р-н) [Королькова (рук.)].

В Поволжье для названия процесса извлечения колодки использу-
ются слова выбива́ть в Пензенской области (Городищенский, Кузнецкий, 
Шемышейский р-ны) и в Ульяновской области (Тереньгульский р-н). 
[Королькова 2020: 72]; вынима́ть в Пензенской области (Белинский р-н) 
и в Ульяновской области (Николаевский р-н) [Королькова 2020: 72].

По причинам, указанным в разделе с описанием битья валенка 
на колодке, а также из-за разницы залогов в словах, обозначающих 
воздействие на колодку и действие самой колодки, возможно только 
сравнение единиц, совпадающих по агенсу. В подгруппе представ-
лена только общерусская лексика.

Опаливание валенка. В качестве финальной обработки готовый 
черный валенок опаливали на открытом огне.

На Смоленщине для наименования этого действия использова-
лись глаголы: обже́чь /  обжига́ть (Хиславичский р-н); обпа́ливать 
(Шумячский р-н); опа́ливать (Шумячский р-н); пали́ть (Сафонов-
ский и Шумячский р-ны); поджига́ли (Сычёвский р-н); подпа́ли-
вать (Сычёвский р-н); поло́ть (Сычёвский р-н) [Королькова (рук.)].

Для наименования процесса опаливания валенка в Поволжье за-
фиксированы слова обжига́ть в Пензенской области (Бессоновский, 
Шемышейский р-ны) [Королькова 2020: 73]; пали́ть (опа́ливать, под-
па́ливать, попали́ть) в Пензенской области (Белинский, Бессонов-
ский, Городищенский, Кузнецкий, Мокшанский р-ны) и в Ульянов-
ской области (Карсунский, Майнский, Николаевский, Новоспасский, 
Радищевский р-ны) [Королькова 2020: 73].

Лексика для обозначения этого понятия в двух регионах пре-
имущественно совпадает. Общими терминологическими наимено-
ваниями в данной подгруппе являются общерусские слова с корня- 
ми -жеч-/-жиг- (обже́чь, обжига́ть) и -пал- (пали́ть, опа́ливать, 
подпа́ливать, попали́ть, поло́ть).

Чистка пемзой. Белый валенок не опаливали, его чистили пем-
зой, специальным пористым камнем белого цвета. Для наименова-
ния процесса очистки валенка используются общеупотребительные 
в говорах слова.
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В Смоленской области это слова: обчесывать (Сычёвский р-н); 
чи́стить (повсем.) [Королькова (рук.)].

Для чистки пемзой в Поволжье использовались глаголы чи́стить 
(повсем.) [Королькова 2020: 74] и ши́ркать в Пензенской области 
(Бессоновский р-н) [Королькова 2020: 74].

Терминологическим наименованием является общерусское слово 
чи́́стить. Слова обчесывать и ши́ркать являются описательными 
для данного процесса и диалектными с широким ареалом распро-
странения.

5.4. Изделие

Валяная обувь. Общим названием для всей валяной обуви в По-
волжье и на Смоленщине является общерусское и общеупотреби-
тельное слово ва́ленки (повсем.). Все наименования валяной обуви 
и ее подвидов по сфере функционирования относятся к общераспро-
страненной лексике.

В Смоленской области как общие названия валенка зафиксиро-
ваны следующие диалектные слова: ва́лик (Дорогобужский, Мона-
стырщинский р-ны) [ССГ 2: 14]; ва́личек (Глинковский р-н) [ССГ 11: 
188]; ва́ленка (Краснинский, Руднянский, Смоленский р-ны) [ССГ 2: 
14]; ка́танок (Глинковский, Демидовский, Духовщинский, Ер-
шичский, Починковский, Рославльский, Руднянский, Смоленский, 
Угранский, Хиславичский, Шумячский, Ярцевский р-ны) [ССГ 5: 
22]; теплые сапоги́ (Гагаринский, Сычёвский, Тёмкинский р-ны) 
[ССГ 10: 178].

В Поволжье зафиксированы следующие общие названия валя-
ной обуви: ва́лены в Республике Мордовии (Ромодановский р-н) 
[СРГРМ 1: 50]; карта́ги в Самарской области (Алексеевский р-н) 
[Баженова 2020: 141]; ка́танки в Самарской области (Алексеевский, 
Красноармейский р-ны) [Баженова 2020: 141]; сапоги́ в Пензенской 
области (Белинский р-н) и в Ульяновской области (Засвияжский, Те-
реньгульский р-ны) [Королькова 2020: 77]; теплушо́к в Республике 
Мордовии (Дубёнский, Большеигнатовский, Ромодановский р-ны) 
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[СРГРМ 2: 32-33]; чихчу́р в Республике Мордовии (Рузаевский р-н) 
[СРГРМ 2: 180]; хада́р в Республике Мордовии (Зубово-Полян-
ский р-н) [СРГРМ 2: 123].

Кроме названия валенки, общими для двух групп говоров также 
являются слова ка́танки (ка́танок) и сапоги́ (теплые сапоги́), дру-
гие названия изделия демонстрируют различия в говорах. Необхо-
димо отметить заимствованные в русский язык слова чихчу́р и ха-
да́р в мордовских говорах.

Есть названия и для некоторых подвидов валенок. Так, на Смо-
ленщине для наименования старых обрезанных валенок исполь-
зовались слова обре́за́нец (Дорогобужский, Духовщинский р-ны) 
[ССГ 7: 136]; обреза́ник (Духовщинский, Ельнинский, Починков-
ский, Смоленский, Холм-Жирковский р-ны); обреза́нка (Дорого-
бужский р-н) [ССГ 7: 136]. Существуют названия валенок, отличаю-
щихся по качеству: для хорошо, прочно свалянных валенок —  би́тики 
(Демидовский, Краснинский, Монастырщинский, Смоленский, Хис-
лавичский р-ны) [ССГ 1: 180], а для плохо сделанных валенок —  не-
дова́лки (Сычёвский р-н) [Королькова (рук.)]. Противопоставлены 
валенки ручного изготовления —  ручно́й ва́лки (Сычёвский р-н); руч-
ны́е (Сычёвский р-н); самова́лка (Дорогобужский, Сычёвский, Хис-
лавичский р-ны) [ССГ 9: 159; 17], и машинной валки, изготовленные 
в фабричных условиях —  госуда́рственные (Хиславичский р-н); ма-
ши́нной ва́лки (Сычёвский р-н) [Королькова (рук.)].

Тонкие и мягкие валенки до колена из чесаной шерсти, надева-
емые под калоши, называются чёсанки повсеместно в Пензенской, 
Ульяновской и Самарской (Алексеевский, Исаклинский, Красно-
ярский, Шигонский р-ны) областях [Королькова 2020: 78; Баже-
нова 2020: 142; СРГРМ 2: 172; Мызникова (рук.)], а также чёска 
в Республике Мордовии (Ромодановский р-н) [СРГРМ 2: 172] и полу-
ва́ленки в Пензенской области (Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 78]. 
Для валенок, изготовленных в домашних условиях, в Поволжье есть 
названия самору́чный в Ульяновской области (Чердаклинский р-н) 
[Мызникова (рук.)]; самова́лки в Ульяновской области (Николаев-
ский р-н) [Королькова 2020: 81], однако для валенок фабричной валки 
специального названия не зафиксировано.
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Низкие валенки (или с обрезанным голенищем) бывают разной 
высоты и имеют значительное количество наименований: бу́рки ‘ко-
роткие валенки’ в Республике Мордовии (Ромодановский р-н) [22: 
39–40], в Пензенской области (Вадинский, Городищенский р-ны) 
[Королькова 2020: 79]; валёшки ‘короткие валенки’ в Ульяновской 
области (Новоспасский р-н) [Королькова 2020: 79]; гало́шка ‘ва-
ленок с загнутым или обрезанным голенищем’ в Республике Мор-
довии (Темниковский р-н) [22: 96]; кали́шки ‘низкая валяная обувь’ 
в Ульяновской области (Чердаклинский р-н) [Мызникова (рук.)]; 
кало́ши (гало́ши), ва́ляные кало́ши ‘короткие валенки с отворо-
тами’ в Нижегородской области (Семёновский р-н) [ДСНО 2: 49], 
в Пензенской области (Белинский, Бессоновский, Кузнецкий, Мок-
шанский р-ны) и в Ульяновской области (Майнский р-н) [Король-
кова 2020: 80]; ка́танки в Ульяновской области (Засвияжский р-н) 
[Королькова 2020: 81]; коты́ ‘короткие валенки’ в Пензенской об-
ласти (Белинский, Городищенский р-ны), в Ульяновской области 
(Карсунский р-н) [Королькова 2020: 81], в Самарской области (Без-
енчукский, Кинель-Черкасский р-ны) [Баженова 2020: 141]; мо-
лодежные (валенки) в Пензенской области (Кузнецкий р-н) [Ко-
ролькова 2020: 81]; опа́линка ‘обрезанный валенок’ в Республике 
Мордовии (Ковылкинский р-н), ср. гало́шка [22: 186]; опо́рки в Улья-
новской области (Засвияжский р-н) [Королькова 2020: 81]; полу-
ва́ленки в Пензенской области (Белинский, Бессоновский, Городи-
щенский, Кузнецкий, Шемышейский р-ны) и в Ульяновской области 
(Карсунский, Новоспасский р-ны) [Королькова 2020: 79]; полуса-
по́жки в Пензенской области (Шемышейский р-н) [Королькова 2020: 
80]; получёсанки в Пензенской области (Бессоновский р-н) [Король-
кова 2020: 80]; сту́пни в Ульяновской области (Тереньгульский р-н) 
[Королькова 2020: 81]; чевери́чки в Республике Мордовии (Лямбир-
ский р-н) [СРГРМ 2: 160]; чувя́ки в Республике Мордовии (Кочку-
ровский р-н) [СРГРМ 2: 183]. Кроме того, отдельно информантами 
вычленяется очень низкая домашняя валяная обувь, которая в По-
волжье имеет названия: валя́лы в Нижегородской области (Воротын-
ский р-н) [ДСНО 2: 49]; чу́ни в Республике Мордовии (Ардатовский, 
Ельниковский, Лямбирский р-ны) [СРГРМ 2: 186] и в Самарской 
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области (Большечерниговский, Красноярский р-ны) [Баженова 2020: 
142]; чу́ньки в Пензенской области (Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 
80] и в Ульяновской области (Мелекесский р-н) [Мызникова (рук.)]. 
Кроме того, зафиксированы названия ва́ляный носо́к ‘вид валенок 
с широким голенищем с запахом’ в Нижегородской области (Воро-
тынский, Лысковский, Тонкинский, Тоншаевский р-ны) [ДСНО 2: 
49]; чурка́ ‘валенок на резиновой подошве’ в Мордовии (Чамзин-
ский р-н) [22: 239].

Эта лексическая группа, как и предыдущая, имеет, в первую оче-
редь, общеупотребительный характер и демонстрирует различия в го-
ворах. Совпадает в этой обширной группе только слово для обозначе-
ния валенок ручной, кустарной валки —  самова́лки. Для того чтобы 
сделать выводы о распространении в говорах наименований для под-
видов валенок, как и для следующей группы —  наименования калош, 
необходимы исследования других говоров.

Калоши. На валенки достаточно часто надевались специаль-
ные резиновые или каучуковые приспособления —  кало́ши (повсем.).

В Смоленской области представлены диалектные слова бахи́л /  
бахи́ла (Велижский, Демидовский, Дорогобужский, Духовщинский, 
Ельнинский, Починковский, Рославльский, Руднянский, Сафонов-
ский, Смоленский р-ны) [ССГ 1: 135]; бахи́лок (Сафоновский р-н) 
[ССГ 1: 135]; тихосту́п (Сафоновский р-н) [ССГ 10: 183]; кама́ша 
(Руднянский р-н) [ССГ 5: 12].

В Республике Мордовии присутствует название для прообраза 
резиновых галош ‘высокой мягкой обуви из кожи, надеваемой на ва-
ленки’ —  чары́к (Темниковский р-н) [СРГРМ 2: 157]. «Чарыки́ —  
устаревшая самодельная крестьянская обувь, изготовляемая из сыро-
мятной кожи, с зауженной передней частью, крючковатым, загнутым 
вверх носком, с боками, стягивающимися шерстяным шнурком. Ша-
умян. Азерб. ССР 〈…〉. Чарыки —  черевики, женские чарки, чакчуры 
Ард. Нижегор.» (Даль) [РДЭС: 864].

Заготовка валенка. Валенок в процессе создания тоже имеет 
свои названия, выделяемые именно ремесленниками.

В Смоленской области для выкатанного, но еще не свалян-
ного валенка существуют следующие названия: большо́й ва́ленок 
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(Шумячский р-н); вы́катанный ва́ленок (Шумячский р-н); загото́вка 
(Угранский и Хиславичский р-ны); закла́дка (Шумячский р-н); сапо́г 
(Сафоновский р-н); фо́рма ва́ленка (Хиславичи, Рославльский, Угран-
ский, Хиславичский, Шумячский р-ны) [Королькова (рук.)].

Для наименования скатанного, но не валяного валенка в Повол-
жье используются слова загото́вка в Пензенской области (Бессо-
новский, Кузнецкий, Шемышейский р-ны) и в Ульяновской области 
(Николаевский р-н) [Королькова 2020: 92]; ка́танка в Пензенской об-
ласти (Белинский р-н) [Королькова 2020: 92]; сапо́г (сапожо́к) в Пен-
зенской области (Городищенский р-н) и в Ульяновской области (За-
свияжский, Радищевский, Тереньгульский р-ны) [Королькова 2020: 
92]; фигу́ра ва́ленка в Ульяновской области (Новоспасский р-н) [Ко-
ролькова 2020: 93]; фо́рма (валенка, сапога) в Пензенской обла-
сти (Белинский, Бессоновский, Вадинский, Шемышейский р-ны) 
и в Ульяновской области (Засвияжский, Николаевский, Новоспас-
ский р-ны) [Королькова 2020: 93].

Во многом слова этой группы совпадают, за исключением боль-
шо́й ва́ленок, вы́катанный ва́ленок, закла́дка (от глагола закла́ды-
вать) в значении ‘настилать шерсть для валенка’, а в Поволжье —  
ка́танка и фигу́ра ва́ленка.

Все слова для обозначения заготовки валенка являются узкорас-
пространенными. Слова загото́вка и фо́рма являются общерусскими, 
другие слова являются диалектными.

Приготовленная к валянию настланная шерсть. В Смоленской 
области для настланной шерсти зафиксированы слова вал (Рослав-
льский р-н); куде́лька /  куде́лица (Хиславичский, Шумячский р-ны); 
лист /  листы́ /  листки́ (Сафоновский [мн.], Шумячский р-ны); пласт 
(Хиславичский, Шумячский р-ны) [Королькова (рук.)].

В Поволжье настланная для валяния шерсть имеет названия кош-
ма́ в Ульяновской области (Новоспасский р-н) [Королькова 2020: 
89]; насти́л в Пензенской области (Белинский, Бессоновский р-ны) 
[Королькова 2020: 90]; опо́лки в Пензенской области (Кузнец-
кий р-н) [Королькова 2020: 90]; пласт в Пензенской области (Го-
родищенский р-н) и в Ульяновской области (Карсунский, Терень-
гульский р-ны) [Королькова 2020: 90]; по́лка (по́лочка) в Пензенской 
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области (Бессоновский, Кузнецкий р-ны) и в Ульяновской области 
(Засвияжский, Новоспасский р-ны) [Королькова 2020: 90]; полот-
но́ в Пензенской области (Бессоновский, Вадинский, Шемышей-
ский р-ны) [Королькова 2020: 91]; по́лы в Пензенской области (Куз-
нецкий р-н) [Королькова 2020: 91].

Все слова, используемые для наименования приготовленной к ва-
лянию настланной шерсти, являются узкораспространенными и ди-
алектными, за исключением слов пласт и полотно́, которые отно-
сятся к общерусским.

Части валяной обуви. Для наименования верхней части ва-
ленка все ремесленники используют общерусское слово голени́ще, 
а для задней части валенка —  общерусское пя́тка. В Смоленской 
области для верхней части валенка также зафиксировано слово 
го́лень (Хиславичский р-н) [Королькова (рук.)]. Для названия пе-
редней нижней части валенка используются слова голо́вка (Шу-
мячский р-н); нос (Хиславичский р-н); носо́к (Хиславичский, Шу-
мячский р-ны) [Королькова (рук.)]; для названия задней части зад 
(Сычёвский р-н) и за́дник (Шумячский р-н) [Королькова (рук.)]. Для 
названия передней части валенка, соединяющей носок и голенище 
(верхнюю и нижнюю части валенка), используются наименования 
мыс (Сычёвский, Хиславичский, Шумячский р-ны), мысо́к и мы́сик 
(Шумячский р-н), подъем (Хиславичский, Шумячский р-ны). Для 
наименования нижней части валенка, соприкасающейся с землей, 
зафиксированы общерусское подо́шва (Шумячский р-н) и ступня́ 
(Хиславичский р-н); слово ступня́ (Сычёвский р-н) также зафикси-
ровано в значении ‘нижняя часть обуви целиком’, что близко слову 
ла́па в Поволжье.

Ремесленники в Поволжье выделяют значительное число наи-
менований для частей изделия. Для наименования верхней части 
валенка зафиксировано общерусское голени́ще [Королькова 2020: 
83] и слово чуло́к (однократно) в Пензенской области (Шемышей-
ский р-н) [Королькова 2020: 83]; кроме того, для удлиненной спе-
реди части голенища валенка, прикрывающей колено, зафиксиро-
вано слово козырек в Ульяновской области (Старомайнский р-н) 
[Мызникова (рук.)]. Для наименования передней выступающей 
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части валенка используются слова: голова́ (голо́вка) в Пензенской 
области (Белинский, Бессоновский, Кузнецкий р-ны) и в Ульянов-
ской области (Засвияжский, Карсунский, Майнский, Николаевский, 
Новоспасский р-ны) [Королькова 2020: 83]; нос (но́сик) в Пензен-
ской области (Белинский, Бессоновский, Городищенский, Кузнец-
кий р-ны) и в Ульяновской области (Карсунский, Николаевский, 
Тереньгульский р-ны) [Королькова 2020: 84]; общерусское носо́к 
в Пензенской области (Вадинский, Городищенский, Кузнецкий, Ше-
мышейский р-ны) и в Ульяновской области (Новоспасский, Улья-
новский р-ны) [Королькова 2020: 85]; шарла́пина в Республике Мор-
довия (Ковылкинский р-н) [СРГРМ 2: 199]. Задняя нижняя часть 
валенка имеет названия: за́дник в Пензенской области (Бессонов-
ский, Кузнецкий р-ны) [Королькова 2020: 85]; задо́вка в Пензен-
ской области (Белинский р-н) [Королькова 2020: 85]; пя́тка (повсем.) 
[Королькова 2020: 85]; запятка в Самарской области (Большечерни-
говский р-н) [Баженова 2020: 141]; запятник в Самарской области 
(Безенчукский, Большечерниговский, Приволжский р-ны) [Баже-
нова 2020: 141]. Для названия части валенка, соединяющей носок 
и голенище, используются слова: мысо́к (мыски́) в Пензенской об-
ласти (Белинский, Мокшанский р-ны) [Королькова 2020: 86]; подъем 
в Пензенской области (Белинский, Кузнецкий р-ны) и в Ульяновской 
области (Карсунский, Новоспасский р-ны) [Королькова 2020: 86]; 
щи́колки в Пензенской области (Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 
86]. Часть валенка ниже щиколотки от пятки до носка целиком на-
звается ла́па (ла́пка) в Пензенской области (Вадинский, Городищен-
ский, Кузнецкий, Мокшанский р-ны) и в Ульяновской области (Кар-
сунский, Новоспасский р-ны) [Королькова 2020: 86] или основа́ние 
в Ульяновской области (Новоспасский р-н) [Королькова 2020: 88]. 
Нижняя часть валенка называется подбо́р в Ульяновской области 
(Карсунский р-н) [Королькова 2020: 88] или подо́шва в Пензенской 
области (Кузнецкий р-н) и в Ульяновской области (Карсунский, Но-
воспасский р-ны) [Королькова 2020: 88]. Кроме того, присутствует 
специальное название для украшения валенка заворо́т (заворо́тик) 
в Пензенской области (Белинский р-н) и в Ульяновской области (Кар-
сунский, Новоспасский р-ны) [Королькова 2020: 88].
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5.5. Материал

Основным материалом для валяния является овечья шерсть. Наи-
менование шерсть является общерусским и повсеместным. По вре-
мени стрижки в году различают шерсть, состриженную весной 
и осенью. Для наименования шерсти, снятой осенью, зафиксиро-
вано общерусское осе́нняя шерсть, а для шерсти, снятой весной, —  
весе́нняя шерсть.

На территории Смоленской области зафиксированы слова во́лна 
(Дорогобужский, Духовщинский, Рославльский, Шумячский р-ны, 
повсем.) [ССГ 2: 70; 17]; ру́на (ру́но) (Дорогобужский, Монастыр-
щинский, Хиславичский, Ярцевский р-ны); [ССГ 9: 146]; шлёнка 
‘тонкая овечья шерсть’ (Кардымовский р-н) [ССГ 11: 148]. Для сня-
той осенью шерсти зафиксированы слова о́сеньская (Шумячский р-н) 
[Королькова (рук.)]; о́сень (Шумячский р-н) [Королькова (рук.)]; 
о́сенка /  во́сенка (Монастырщинский р-н) [ССГ 7: 180]; осени́на (По-
чинковский р-н) [ССГ 7: 180], а для шерсти, снятой весной, —  весна́ 
(Шумячский р-н); по́лстовая шерсть (Сафоновский р-н) [Король-
кова (рук.)]. Шерсть с молодой овцы в Смоленской области назы-
вается поя́рка (Велижский, Вяземский, Гагаринский, Демидовский, 
Духовщинский, Монастырщинский, Новодугинский, Сафоновский, 
Смоленский, Сычёвский, Тёмкинский, Хиславичский р-ны) [ССГ 8: 
202]; поя́рочка (Смоленский р-н) [ССГ 8: 202]; поя́рочный (Дорого-
бужский, Починковский, Сафоновский, Сычёвский р-ны) [ССГ 8: 202].

Кроме слова шерсть, в Поволжье присутствует слово на́стриг 
в Ульяновской области (Мелекесский р-н) [Мызникова (рук.)]. Для 
чесаной шерсти, приготовленной для валяния, в Поволжье зафикси-
рованы названия поньё в Ульяновской области (Старомайнский р-н) 
[Мызникова (рук.)]; по́нька в Ульяновской области (Старомайн-
ский р-н) [Мызникова (рук.)]; руно́ в Самарской области (Безен-
чукский р-н) [Баженова 2020: 142], чёска в Республике Мордовии 
(Дубёнский, Кочкуровский р-ны) [СРГРМ 2: 172]. Шерсть, состри-
женная весной, имеет названия: вершни́к в Республике Мордовия 
(Атюрьевский, Ковылкинский, Краснослободский р-ны) [СРГРМ 1: 
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76]; вершни́ка в Республике Мордовия (Атюрьевский, Ковылкин-
ский, Краснослободский р-ны) [СРГРМ 1: 76]; весе́нний на́стриг 
в Ульяновской области (Мелекесский р-н) [Мызникова (рук.)]; весе́н-
ник в Республике Мордовия (Большеберезниковский р-н) [СРГРМ 1: 
77]; вешни́к в Республике Мордовия (Краснослободский, Лямбир-
ский, Чамзинский р-ны) [СРГРМ 1: 81]; вешни́ка (вишни́ка, вишни́га, 
вешни́га, весни́га) в Пензенской области (Белинский, Бессоновский, 
Вадинский, Кузнецкий, Мокшанский р-ны) и в Ульяновской обла-
сти (Засвияжский, Карсунский, Майнский, Старомайнский, Чер-
даклинский р-ны) [Королькова 2020: 97; 20], в Республике Мордовия 
(Атюрьевский, Атяшевский, Дубёнский, Ельниковский, Инсарский, 
Ичалковский, Ковылкинский, Кочкуровский, Краснослободский, 
Лямбирский, Рузаевский, Старошайговский, Темниковский, Тор-
беевский, Чамзинский р-ны) [СРГРМ 1: 81]; вешни́ча в Республике 
Мордовия (Чамзинский р-н) [СРГРМ 1: 81]; ве́шняя в Ульяновской 
области (Карсунский р-н) [Королькова 2020: 98]. Для шерсти, сост-
ригаемой осенью, зафиксированы наименования: о́сень в Пензен-
ской области (Белинский, Кузнецкий р-ны) и в Ульяновской области 
(Засвияжский, Карсунский, Старомайнский, Чердаклинский р-ны) 
[Королькова 2020: 100; 20]; осе́нний на́стриг в Ульяновской обла-
сти (Мелекесский р-н) [Мызникова (рук.)]. Шерсть, состригаемая 
с молодой овцы, называется поя́рки (поя́рочки) в Пензенской об-
ласти (Белинский, Кузнецкий р-ны) и в Ульяновской области (Ни-
колаевский, Тереньгульский р-ны) [Королькова 2020: 100]; поя́рок 
в Пензенской области (Белинский р-н) и в Ульяновской области (За-
свияжский, Карсунский р-ны) [Королькова 2020: 101]; поя́рковая 
шерсть в Пензенской области (Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 
101]; поя́рочная шерсть в Ульяновской области (Засвияжский, Кар-
сунский р-ны) [Королькова 2020: 101]. Кроме того, в Поволжье за-
фиксированы названия для шерсти с павшей овцы, которая обычно 
не использовалась для валяния, но иногда ошибочно приносилась 
валяльщикам клиентами. Это слова: ма́рьина шерсть в Пензенской 
области (Белинский р-н) [Королькова 2020: 101]; мертвая стри́жка 
в Пензенской области (Вадинский р-н) [Королькова 2020: 102]; мерт-
вая шерсть в Ульяновской области (Майнский, Новоспасский р-ны) 
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[Королькова 2020: 102]; мертвя́к в Пензенской области (Белин-
ский р-н) [Королькова 2020: 102]; тре́тья стри́жка в Пензенской 
области (Бессоновский р-н) [Королькова 2020: 102]; шу́бка в Пензен-
ской области (Бессоновский р-н) [Королькова 2020: 103].

Из чесальной машины шерсть выходит ровным пластом, что учи-
тывается мастерами при работе и отражается в номинации реалии.

Свернутая чесаная шерсть в Смоленской области имеет названия 
мото́к /  мото́чек (Сафоновский р-н); руло́нчик (Хиславичский р-н) 
[Королькова (рук.)].

В Поволжье для этого служит слово руло́н в Пензенской области 
(Белинский, Вадинский, Кузнецкий, Шемышейский р-ны) и в Улья-
новской области (Радищевский р-н) [Королькова 2020: 89].

Все наименования шерсти (в т. ч. и для свернутой чесаной шерсти) 
в говорах относятся к общераспространенной лексике, так как раз-
личные работы, связанные с шерстью, входят в овцеводство как часть 
хозяйственного процесса, а также в прядение, вязание и другие виды 
рукоделия. К общерусским однозначно можно отнести только слово 
шерсть и наименования для свернутой чесаной шерсти; все осталь-
ные слова, предположительно, регионально ограничены.

5.6. Наименования инструментов и приспособлений

Инструменты для чесания. Среди инструментов для чесания 
зафиксированы наименования для старого инструмента и для совре-
менной электрической машины.

В Смоленской области для наименования старого инструмента 
для чесания (битья) шерсти присутствует название бры́нда (Ельнин-
ский, Монастырщинский, Починковский, Рославльский, Руднянский, 
Смоленский, Сычёвский, Хиславичский, Шумячский) [ССГ 1: 267], 
для нового инструмента зафиксированы слова волночёска (Рослав-
льский, Угранский, Хиславичский, Шумячский р-ны) [Король-
кова (рук.)]; маши́на (чесальная) (Сычёвский, Шумячский р-ны) [Ко-
ролькова (рук.)]; чеса́льная маши́на (Сафоновский, Шумячский р-ны) 
[Королькова (рук.)]; чеса́льня (Сафоновский р-н) [Королькова (рук.)]; 



М. Д. Королькова 231

чёска (Хиславичский р-н) [Королькова (рук.)]; шерстоби́тка (Почин-
ковский, Сафоновский, Смоленский, Сычёвский, Угранский р-ны) 
[ССГ 11: 138; 17].

В Поволжье, как и в других регионах, использовались и старый, 
ручной, и электрический инструменты для чесания шерсти. Для на-
звания ручного инструмента присутствует общее название шерсто-
би́тка в Пензенской области (Белинский р-н) [Королькова 2020: 104], 
(Алексеевский р-н) [Баженова 2020: 142], а также слова, обозначаю-
щие как часть инструмента, так и инструмент целиком: лучо́к (лук) 
в Пензенской области (Белинский, Бессоновский, Кузнецкий р-ны) 
и в Ульяновской области (Тереньгульский р-н) [Королькова 2020: 
104], (Алексеевский, Богатовский р-ны) [Баженова 2020: 141]; ре-
шетка в Ульяновской области (Засвияжский, Тереньгульский р-ны) 
[Королькова 2020: 104]; станок (Алексеевский р-н) [Баженова 2020: 
142]; струна́ в Пензенской области (Белинский, Бессоновский, Куз-
нецкий р-ны) и в Ульяновской области (Карсунский, Тереньгуль-
ский р-ны) [Королькова 2020: 104], (Безенчукский, Краснояр-
ский р-ны) [Баженова 2020: 142]. Электрическая машина для чесания 
шерсти в Поволжье повсеместно называется чёска [Королькова 2020: 
107; Баженова 2020: 142; СРГРМ 2: 172]; чеса́лка в Пензенской об-
ласти (Вадинский, Городищенский р-ны) и в Ульяновской области 
(Ульяновский р-н) [Королькова 2020: 107]; чеса́льная маши́на в Пен-
зенской области (Бессоновский р-н) и в Ульяновской области (Ново-
спасский р-н) [Королькова 2020: 108]; шерстьчеса́лка в Пензенской 
области (Белинский р-н) [Королькова 2020: 107].

Части машины. Из частей чесальной машины в Смоленской об-
ласти для наименования вала используются слова бараба́н (Хисла-
вичский р-н) и ва́лик (Рославльский, Хиславичский р-ны) [Король-
кова (рук.)], и слово одёжа в значении ‘иглы на валике волночёски’ 
(Глинковский р-н) [ССГ 7: 156].

Части машины в Поволжье имеют названия бараба́н в Пензенской 
области (Бессоновский, Кузнецкий р-ны) [Королькова 2020: 108]; 
боёк в Пензенской области (Белинский р-н) и в Ульяновской обла-
сти (Тереньгульский р-н) [Королькова 2020: 104]; стойка в Пензен-
ской области (Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 106].
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Ткань для настилания. Для наименования ткани, на которую на-
стилается шерсть для будущего валенка, в Смоленской области ис-
пользуется два общерусских слова: про́стынь (-ня) (Сафоновский, 
Хиславичский, Шумячский р-ны) и тря́пка (Хиславичский, Шу-
мячский р-ны) [Королькова (рук.)].

В Поволжье зафиксировано довольно много слов: вал (Больше-
черниговский, Красноярский р-ны) [Баженова 2020: 141]; вало́вище 
(вало́вища) в Нижегородской области (Варнавинский, Воротынский, 
Сергачский, Уренский, Шахунский р-ны) [ДСНО 2: 47], в Республике 
Мордовии (Зубово-Полянский р-н) [СРГРМ 1: 62]; пелёнка в Пензен-
ской области (Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 109]; пласт в Улья-
новской области (Карсунский р-н) [Королькова 2020: 109]; пова́л 
в Пензенской области (Белинский р-н); в Ульяновской области (Но-
воспасский р-н) [Королькова 2020: 109]; пова́льный в Ульяновской 
области (Новоспасский р-н) [Королькова 2020: 109]; по́лог в Пензен-
ской области (Кузнецкий р-н) и в Ульяновской области (Засвияжский, 
Карсунский, Новоспасский р-ны) [Королькова 2020: 109]; полоте́нце 
в Пензенской области (Бессоновский р-н) [Королькова 2020: 110] 
и полотно́ (Городищенский, Кузнецкий, Мокшанский, Шемышей-
ский р-ны) и в Ульяновской области (Засвияжский, Карсунский р-ны) 
[Королькова 2020: 110]; простыня́ (про́стынь) в Пензенской об-
ласти (Бессоновский, Шемышейский р-ны) и в Ульяновской обла-
сти (Майнский, Радищевский р-ны) [Королькова 2020: 111]; сетка 
(Алексеевский р-н) [Баженова 2020: 142]; тря́пка в Пензенской об-
ласти (Белинский, Вадинский, Шемышейский р-ны) и в Ульянов-
ской области (Майнский, Николаевский, Радищевский р-ны) [Ко-
ролькова 2020: 111].

Наименования для ткани можно разделить по внутренней форме 
на две группы:

 — наименования, в основе образования которых лежит функци-
ональная составляющая: пова́л, пова́льный /  пова́льное, по́лог 
и пласт;

 — наименования, в основе образования которых лежат названия 
материала: холст, про́стынь /  простыня́, полотно́, полоте́нце, 
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пеленка, сетка, тря́пка. Для слов, образованных от наимено-
вания функции данного приспособления, подобных значений 
в рамках общерусского языка не существует. На территории 
Смоленской области представлены только слова с общерус-
ским значением.

Выкройка. Чтобы первично получить форму валенка и чтобы 
будущее изделие не слиплось посередине во время валяния, ремес-
ленники использовали сделанную из непромокаемого материала вы-
кройку в виде большого валенка.

В Смоленской области выкройка (общерусское название) имеет 
названия вы́резка (Хиславичский р-н); лека́ло (Сычёвский р-н); 
тря́пка (Хиславичский, Сычёвский р-ны); флажо́к (Шумячский р-н); 
фо́рма (хо́рма) (Шумячский р-н); шабло́н (Угранский р-н) [Король-
кова (рук.)]. В редких случаях в качестве разделителя шерсти вну-
три будущего валенка могли использовать солому (Сафоновский р-н).

Выкройка для валенка в Поволжье повсеместно называется вы-
кройка в Пензенской и Ульяновской области [Королькова 2020: 112], 
а также вы́резки в Нижегородской области (Выксунский р-н) [ДСНО 2: 
173]; карто́нка в Пензенской области (Кузнецкий р-н) [Король-
кова 2020: 113]; лека́ло в Ульяновской области (Новоспасский р-н) [Ко-
ролькова 2020: 113]; маке́т в Пензенской области (Шемышейский р-н) 
[Королькова 2020: 113]; прокла́дка в Пензенской области (Белин-
ский р-н) [Королькова 2020: 114]; фо́рма (ноги, валенка) в Пензенской 
области (Вадинский, Кузнецкий р-ны) [Королькова 2020: 114]; ша-
бло́н в Пензенской области (Мокшанский р-н) [Королькова 2020: 114].

Понятие вы́кройка, или лека́ло, существует в ряде разных ре-
месел (сапожное дело, шитье, корабельное дело, оружейное дело, 
черчение и др.), поэтому слова, служащие для обозначения этого 
инструмента, по большей части, имеют общерусский характер, за ис-
ключением диалектизмов вы́резки и карто́нка.

Стол. Для валяния валенка с водой используется специальный 
стол, иногда со встроенным котлом, где кипятят воду, а в других слу-
чаях —  просто с бортами и небольшим наклоном для стекания воды. 
Слово стол является общерусским и общераспространенным.
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Для наименования стола в Смоленской области используются 
слова верста́к (Сычёвский р-н); поло́к (Сафоновский р-н); сти́рка 
(Шумячский р-н) [Королькова (рук.)].

В качестве стола для валяния в Поволжье довольно часто ис-
пользуется стол под общерусским названием верста́к, но кроме 
этого зафиксированы названия специально оборудованного для ва-
ляния стола: котел в Пензенской области (Белинский р-н) [Король-
кова 2020: 114]; поло́к в Пензенской области (Белинский, Бессонов-
ский р-ны) [Королькова 2020: 114]; сти́рка в Пензенской области 
(Кузнецкий р-н) [Королькова 2020: 114]. В стол под названием ко-
тел вмонтирована печь, а над ней собственно котел, в котором кипит 
вода, образуя нужный для валяния пар. Кроме того, зафиксировано 
название для деревянной решетки, на которой валяют сукно: ва́ль-
ница в Республике Мордовии (Рузаевский р-н [СРГРМ 1: 63].

Среди наименований стола для валяния присутствует слово, обо-
значающее рабочий стол в разных ремеслах (столярном и др.), —  вер-
ста́к. Региональные особенности проявляются в остальных словах —  
котел, поло́к, сти́рка.

Раствор. Во время валяния валенка с водой некоторые мастера 
используют кислоту или медный купорос, чтобы шерсть быстрее 
и лучше сваливалась. В Смоленской области применение раствора 
является непрестижным, поэтому информанты реже употребляют 
названия для раствора: кислота́ (Сычёвский, Хиславичский, Шу-
мячский р-ны) и купоро́с (Сафоновский р-н) [Королькова (рук.)].

В отличие от Смоленской области, на территории Поволжья бу-
дущий валенок обязательно замачивают в горячей воде практиче-
ски всегда с добавлением в нее какого-то вещества, помогающего 
скреплению шерсти. Таким образом, для наименования раствора 
для замачивания валенка в Поволжье присутствуют слова: заква́ска 
в Пензенской области (Бессоновский, Кузнецкий, Мокшанский р-ны) 
и в Ульяновской области (Новоспасский р-н) [Королькова 2020: 115]; 
квасцы́ в Пензенской области (Белинский, Бессоновский, Кузнецкий, 
Мокшанский р-ны) [Королькова 2020: 115]; кислота́ (комуля́торная 
кислота́, се́рная кислота́, соля́ная кислота́, щёлочная кислота́) по-
всеместно в Пензенской и Ульяновской области [Королькова 2020: 
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116]; кисло́тная вода́ в Ульяновской области (Новоспасский р-н) [Ко-
ролькова 2020: 117]; купоро́с (валя́льный купоро́с, ме́дный купорос) 
в Пензенской области (Белинский, Вадинский, Городищенский, Куз-
нецкий, Мокшанский, Шемышейский р-ны) и в Ульяновской области 
(Карсунский р-н) [Королькова 2020: 117]; купоро́сное ма́сло в Пензен-
ской области (Белинский, Бессоновский р-ны) [Королькова 2020: 118].

Все слова, служащие для обозначения раствора, образованы 
от названия вещества —  кислота́, купоро́с и квасцы́ /  заква́ска, но ре-
гиональные особенности проявляются только в последнем случае.

Инструменты до колодки. Перед надеванием валенка на колодку 
для его формирования использовались более грубо вытесанные де-
ревянные бруски, внешне похожие на колодку. Они использовались 
для придания валенку соответствующей формы.

В Смоленской области для их названия используются слова 
качу́лка /  качу́лочки /  качёлочки (Шумячский р-н); коло́дочки (Шу-
мячский р-н); прибо́ры (Сычёвский р-н) для верхней и нижней ча-
сти, и ша́рик (Сафоновский, Сычёвский р-ны) для нижней части [Ко-
ролькова (рук.)].

В Поволжье для наименования округлых или плоских брусков, 
вставляемых в будущий валенок для придания ему формы до колодки, 
присутствуют слова: бал в Нижегородской области (Краснооктябрь-
ский р-н) в значении ‘рубчатый деревянный цилиндр, вставляемый 
в валенок, после чего валенок обрабатывают снаружи вальком для 
уплотнения’ [ДСНО 1: 57]; валья́н в Нижегородской области (Ковер-
нинский р-н) [ДСНО 2: 49]; вью́шка в Пензенской области (Кузнец-
кий р-н), причем как для более короткого цилиндра для стопы, так 
и для более длинного для голенища [Королькова 2020: 118]; като́к 
в Пензенской области (Бессоновский, Вадинский р-ны) и в Улья-
новской области (Карсунский р-н) [Королькова 2020: 119]; кату́лька 
в Пензенской области (Белинский р-н) [Королькова 2020: 119]; бол-
ва́нка в Ульяновской области (Карсунский р-н) [Королькова 2020: 
119]; дуби́на в Пензенской области (Вадинский р-н) [Королькова 2020: 
119]; чу́шка в Пензенской области (Кузнецкий р-н) и в Ульянов-
ской области (Карсунский р-н) [Королькова 2020: 120], в Самар-
ской области (Большечерниговский р-н) [Баженова 2020: 142]; чу́рка 
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в Ульяновской области (Новоспасский р-н) [Королькова 2020: 120]; 
шпарёк в Ульяновской области (Старомайнский р-н) [Мызникова 
(рук.)]; ю́лка в Пензенской области (Бессоновский р-н) и в Ульянов-
ской области (Карсунский, Майнский р-ны) [Королькова 2020: 120].

В Ульяновской области в том же районе даже зафиксировано вы-
ражение довести́ на шпарька́х в значении ‘усадить валяный сапог 
перед его окончательной обработкой на колодке’ [Мызникова (рук.)].

Практически все наименования инструментов, используемых пе-
ред колодкой, имеют региональный характер, часть из них происхо-
дит от наименований короткого обрубка дерева: вью́шка, болва́нка, 
дуби́на, чу́шка, чу́рка.

Общее название колодки. Наиболее широко известным словом 
для обозначения этого инструмента, а в Смоленской области и един-
ственным основным названием является слово коло́дка (повсем.).

Кроме этого, в Поволжье, в Нижегородской области, зафиксиро-
вано слово вы́правка (Боровичский, Городецкий, Ковернинский р-ны) 
[ДСНО 2: 171].

Части валяльной колодки. Пояснение наименований для частей 
валяльной колодки требует обратиться к ее внешнему виду. Она состо-
яла из четырех или шести частей: (1) переднего нижнего элемента, фор-
мирующего переднюю выступающую часть валенка, охватывающую 

Рис. 1. Колодка для валяной обуви и ее части
Fig. 1. Lasts for felted shoes and its parts
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стопу; (2) переднего верхнего элемента, который служил для форми-
рования передней стороны голенища валенка и мог крепиться к ниж-
нему посредством (3) небольшого поворотного механизма или, в ред-
ких случаях, составлял единое целое с передним нижним элементом; 
(4) задней и (5) центральной частей колодки, служащих для форми-
рования голенища и определения его ширины, а также всей верх-
ней части колодки как единой детали, имеющей общее название (6).

В Смоленской области вся передняя нижняя часть валенка, охва-
тывающая стопу, (1) имеет названия: кало́шина (Хиславичский р-н); 
коло́дка (коло́дочка) (Сафоновский, Шумячский р-ны); подо́шва 
(Рославльский р-н); ступня́ (Сычёвский р-н); именно выступаю-
щая передняя часть называется голо́вка (Шумячский р-н); носо́к 
(Шумячский р-н); носо́чки (Шумячский р-н). Передняя верхняя 
часть (2) именуется: передня́к (Шумячский р-н); пере́дняя часть 
(Сычёвский р-н); передо́к (Сычёвский р-н). Вместо слова для по-
воротного механизма использовалось название, которое имеет эта 
часть обуви (3): мыс (мысы́) (Сафоновский, Сычёвский, Хисла-
вичский р-ны); мысо́к (Сафоновский, Сычёвский р-ны). Задняя часть 
называется (4): зад (Сычёвский р-н); за́дник (Шумячский р-н); ниж-
няя задняя: пя́тка (Сафоновский р-н); центральная часть колодки 
(5): кли́нья (кли́нушек, кли́нышки) (Сычёвский, Угранский, Хис-
лавичский, Шумячский р-ны); середня́к (Шумячский р-н); сре́д-
няя часть (Сычёвский р-н). Наконец, наименования всей верх-
ней части колодки (6) таковы: зда́ние (Сафоновский р-н); па́лки 
(Сычёвский, Шумячский р-ны); прави́лы (пере́днее и за́днее) (Хисла-
вичский, Шумячский р-ны); прибо́ры (Сычёвский р-н); сто́йки (Хис-
лавичский р-н); прави́лина (Монастырщинский, Хиславичский р-ны) 
[ССГ 9: 5]; прави́ло (Демидовский, Монастырщинский, Починков-
ский, Смоленский р-ны) [ССГ 9: 5–6].

Для наименования переднего нижнего элемента колодки (1) в По-
волжье зафиксированы слова голова́ (голо́вка) в Пензенской области 
(Белинский, Бессоновский р-ны) и в Ульяновской области (Засвияж-
ский, Карсунский, Майнский, Новоспасский р-ны) [Королькова 2020: 
123]; голяшка в Самарской области (Шигонский р-н) [Баженова 2020: 
141]; ла́па (ла́пка) в Пензенской области (Городищенский р-н) 
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и в Ульяновской области (Карсунский р-н) [Королькова 2020: 
124]; нос (но́сик) в Пензенской области (Бессоновский, Городи-
щенский р-ны) и в Ульяновской области (Карсунский, Радищев-
ский р-ны) [Королькова 2020: 124]; носо́к (носо́чек) в Пензенской об-
ласти (Вадинский, Городищенский, Кузнецкий, Шемышейский р-ны) 
и в Ульяновской области (Новоспасский, Ульяновский р-ны) [Король-
кова 2020: 124]; оголо́вок в Самарской области (Красноярский р-н) 
[Баженова 2020: 141]. Для наименования передней верхней части 
(2) присутствуют слова переди́нка в Ульяновской области (Засвияж-
ский р-н) [Королькова 2020: 125]; пере́дник в Самарской области (Бо-
гатовский, Красноармейский р-ны) [Баженова 2020: 141]; передо́вка 
в Пензенской области (Белинский р-н) [Королькова 2020: 125]; пере-
до́к в Пензенской области (Бессоновский, Кузнецкий р-ны) [Король-
кова 2020: 125] и в Самарской области (Алексеевский р-н) [Баже-
нова 2020: 141]. Механизм, соединяющий носковую часть с передней 
верхней частью колодки (3), называется вертушо́к в Пензенской об-
ласти (Бессоновский, Кузнецкий р-ны) [Королькова 2020: 125]; вя́-
зочка в Пензенской области (Городищенский р-н) [Королькова 2020: 
126]; шарни́р в Пензенской области (Кузнецкий, Шемышейский р-ны) 
и в Ульяновской области (Засвияжский р-н) [Королькова 2020: 126]; 
шпо́нка в Пензенской области (Кузнецкий р-н) и в Ульяновской об-
ласти (Карсунский р-н) [Королькова 2020: 126]. Задняя часть ко-
лодки (4) имеет названия зад (задо́к) в Пензенской области (Бес-
соновский, Кузнецкий р-ны) [Королькова 2020: 126], в Самарской 
области (Алексеевский р-н) [Баженова 2020: 141]; зади́нка в Улья-
новской области (Засвияжский р-н) [Королькова 2020: 127]; за́дник 
в Пензенской области (Бессоновский, Кузнецкий р-ны) [Король-
кова 2020: 127]; задо́вка в Пензенской области (Белинский р-н) [Ко-
ролькова 2020: 127]; заты́льная часть в Ульяновской области (Но-
воспасский р-н) [Королькова 2020: 127]; пя́тка в Пензенской области 
(Шемышейский р-н) и в Ульяновской области (Карсунский, Радищев-
ский, Ульяновский р-ны) [Королькова 2020: 127]; пя́точная часть 
(пя́точная) в Пензенской области (Шемышейский р-н) и в Ульянов-
ской области (Карсунский р-н) [Королькова 2020: 127]; пя́точник 
в Ульяновской области (Ульяновский р-н) [Королькова 2020: 127]. 
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Центральная часть колодки (5) повсеместно называется клин [Ко-
ролькова 2020: 128, 17; 19: 141]. В Поволжье присутствуют слова: 
расклинка в Самарской области (Алексеевский, Богатовский, Крас-
ноярский, Шигонский р-ны) [Баженова 2020: 142]; середи́на (сере-
ди́нка, серёдка, сере́дняя) в Пензенской области (Белинский, Бессо-
новский, Вадинский р-ны) и в Ульяновской области (Засвияжский, 
Карсунский, Майнский р-ны) [Королькова 2020: 128]. Верхняя часть 
колодки (6) в целом имеет название голени́ще [Королькова 2020: 129].

Названия для частей валяльной колодки разнообразны на обеих 
обследованных территориях, все они терминологичны, присутствуют 
как диалектные, напр.: передня́к, зда́ние, прави́лы (пере́днее и за́днее), 
голяшка, переди́нка, оголо́вок, вертушо́к и другие, так и общерусские, 
которые в большинстве составляют общую часть в этой тематиче-
ской подгруппе: подо́шва, голо́вка, носо́к, за́дник и др.

6. Выводы. Заключение

По результатам представленного в статье анализа мы пришли 
к следующим выводам.

На проанализированном материале прослеживается специфика 
ремесленной лексики Поволжья (напр.: валя́ла, купоро́сить).

В лексике Смоленщины выявлены характерные, отличные от дру-
гих обследованных территорий черты, кроме того, ярко проявляются 
черты пограничных говоров (юго-западная часть Смоленской области 
граничит с Белоруссией) —  напр.: бры́ндоус, во́лна, дра́чка.

Сопоставительный анализ лексики показал (а) наличие общей 
лексики в представленных терминосистемах, в т. ч. и диалектной 
по региональному распространению (напр.: ва́льщик, самова́лки, 
чёска), что позволяет выделять некоторый общерусский пласт ре-
месленной лексики; (б) наличие территориального варьирования 
анализируемых лексических единиц, что еще не позволяет проверить 
гипотезу о совпадении или несовпадении этого варьирования с гра-
ницами существующих групп говоров, но показывает потенциальную 
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возможность для такого анализа в будущем. Кроме того, это позво-
ляет с уверенностью утверждать, что ремесленная лексика принадле-
жит к составу диалектной терминологии, и что «богатство диалекта 
специальной лексикой, соответствующей хозяйственному укладу 
данной местности, является одной из характерных особенностей ди-
алектной лексики» [Аванесов 1949: 177].

На основании проведенного исследования можно выделить опор-
ные понятия, которые являются наиболее репрезентативными для 
оценки региональной вариативности, так как при богатстве матери-
ала являются разными по особенностям функционирования. К опор-
ным понятиям этой лексической группы можно отнести названия для 
деятеля, общие названия деятельности, названия некоторых конкрет-
ных процессов создания валенка (настилание шерсти, формирование 
заготовки и битье на колодке), названия подвидов валенок, некото-
рые названия шерсти (шерсть, состригаемая весной, и шерсть с мо-
лодой овцы), инструменты для трепания и чесания шерсти, а также 
инструменты, используемые перед колодкой. Эти же опорные поня-
тия можно использовать для дальнейшего анализа этой лексической 
группы на более широком материале.

В заключение хотелось бы сказать, что проделанная работа состав-
ляет часть исследования, необходимого для всестороннего описания 
ремесленной лексики как языкового феномена. Проведенный лингво-
географический анализ ремесленной лексики является основой, в том 
числе, и для составления в будущем карт «Лексического атласа рус-
ских народных говоров» по разделу трудовой деятельности, посвя-
щенному этому ремеслу. Словарные данные не позволят составить 
полной карты, необходимы дополнительные полевые обследования.

Продолжая данное исследование, необходимо изучить регио-
нальное варьирование данного специального материала, исследовать 
ремесленную лексику в историческом аспекте и системный и лек-
сико-семантический аспекты ее функционирования и составить сво-
дный словарь ремесленной лексики по результатам сбора и анализа 
материала.

Автор благодарит Я. В. Мызникову за предоставленные полевые 
материалы и научный коллектив за помощь и поддержку в работе.
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