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Аннотация. Статья обобщает результаты изучения лексики тематической сферы «Домашняя утварь» на материале запи-
сей речи жителей д. Борбушино Кирилловского района Вологодской области. В процессе анализа внутренней фор-
мы слов и специфики их речевого употребления выявлены особенности восприятия предметов вещного мира жи-
телями северной деревни. Диалектную языковую картину мира отличают парцеллированный характер отражения 
действительности, приоритетность идей биологического выживания и социальной адаптации в условиях сельского 
бытия, а также утилитарность, традиционность и экспрессивность. Представленные в статье результаты исследо-
вания названий предметов домашней утвари вполне подтверждают эти выводы: лексика этой тематической сферы 
весьма многочисленна, она активно используется носителями говоров в практике описания технологических про-
цессов обслуживающего труда.
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Abstract. The article summarises the results of the study of the lexis of the thematic sphere ‟kitchen utensils” based on recordings of 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

В данной статье представлено описание лексики 
тематического множества «Домашняя утварь» 
на материале записей речи жителей д. Борбу-

шино Кирилловского района Вологодской области. 
Корпус этих записей систематизирован в электрон-
ной мультимедийной системе «Говор северной дерев-
ни» [Говор северной деревни 2021] и в монографии 
«Речевая культура Белозерья в фокусе говора одной 
деревни» [Ильина и др. 2021]. Понятие «домашняя 
утварь» вслед за исследователями этой тематической 
сферы [Мораховская 1982; Трубачев 1996; др.] и про-
граммой-вопросником «Лексического атласа русских 
народных говоров» [Программа ЛАРНГ], по которо-
му собирался локальный речевой контент, понимается 
достаточно широко: это разные виды посуды (кухон-
ная, столовая, чайная, стеклянная, деревянная и пр.), 
кухонные принадлежности, подвижная мебель (столы, 
стулья и пр.), вместилища (корзины, сундуки, мешки, 
сумки) и пр. В процессе анализа внутренней формы 
слов и специфики их речевого употребления мы вы-
являем особенности восприятия предметов вещного 
мира жителями северной деревни.

Посуда. В рассказах о домашнем быте инфор-
манты подчеркивают простоту и незатейливость ин-
струментального инвентаря домашней кухни: Ничёо-
то, девки, у нас не было, вон как сейчас – посудёшка 
была, какая от свекроушки осталась, да мы с Пав-
ликом прикупили, да Ольга вон потом навезла, а так-
то поглядеть, дак и нету особо ничёо. В качестве 
общих названий использовались общерусское суще-
ствительное посуда в собирательном значении (Посу-
ды всякого места было), диалектное собирательное 
существительное посудьё (Нашо посудьё тут да вон 
от Маринки принесёно, надо разобрать да отдать 
ёй). Информанты объективируют различия предметов 
посуды по материалу (Латочки вон, глиняная посу-
да. У меня вон чайник-от малированный. Всё стек-
ло в здешнем магазине покупала, ниоткель не возила. 
Перевернулся грузовик, дак стекляхи-то все наруши-
лись, шоферу платить скоко!) и по размеру (Ставь-
ко большой-то чигун к устью, чтобы сюда дымом 
не волокло. В чигунке поменьше я картошку варю). 
Для приготовления пищи в русской печи местные 
жители использовали чигуны (Ставь-ко большой-
то чигун к устью, чтобы сюда дымом не волокло), 
каструли (Эдаких-то каструль у меня пять, поди, 
было, дак я девкам раздала), сковороды (На малиро-
ваной сковороде грибы-то Ольга жарила, нажарит – 
всем и раздаёт по две ложки, хватило – ишшо по две, 
и раздаёт, пока исятко), жаровни (Жаровен входит 
на под две порядочных, ну или чётырё вот эдаких – 
сушу сейгод яблоки-то, а куда их?) и латки (Латок 
у меня уже побилосё, большё было. Вот в эту латку 
завсё делаю, а эти две латочки дак поберёгаю), кото-
рые при необходимости закрывали крышкой или во-

лошком (Закрывали большой чигун волошком таким). 
Холодные напитки наливались в кукшин (Кукшин 
с водой с утра наливаю не один – жарко, робята всё 
выхлещут за день-то), тарка (С таркой сходи, там 
порядочно молока-то нести), графин (Ёйный пода-
рок, графин, дёржу вот, как в память) и стекляш-
ка (Тамара молоко уж, поди, по стекляшкам разлила, 
иди-ко быстряя!). Порционно кушания раскладыва-
ются по тарелкам (Людка у меня торелку вот эту, 
с василькам, обожаёт), мискам (Кажному миску 
мыть – дак сколь воды-то надэ! Раньшё мы из одной 
миски хлёбали – не помер никто!) или блюдам (Гля-
жу – в блюдах ихних уж нет ничёо, ну и жоруны!). 
Под чай и холодные напитки подавались чашки (Ча-
шок шесть уж после бани выждрали, жажда. Блю-
дечко вон, дак, если горячо, налей да остуди), круж-
ки (Кружок Ольга навезла всяких: хоть тее бокалы, 
хоть помене) и стаканы (Стаканов шесь после бани 
выхлешшот!). Алкогольные напитки пили из рю-
мок (Всё, щас и рюмку опрокину – не наливай боль-
ше!), стопок (Алексей, ты мине всё стопку с кленём 
наливаёшь – видать, сильно любишь баушку Нину!), 
чарок (Не одну чарку опорожнили до моёго прихо-
да); в качестве винной посуды использовались также 
графин (По графинам раньше разливали, из бутылки 
не хлёстали, как ноне), бутыль (Почти ишшо бутыль 
выждрали, пока я к корове-то ходила, как и влезло-
то!), бутылка (Хлеба взели сумку да бутылку белой) 
и фляжка (Во фляжке булькат, поди-ко, водочка 
али коньячок?). В качестве столовых приборов ин-
форманты предпочитают ложку (Ленка, ты мине ви-
лок дак не ложь – мине дай-ко ложку, и всё), кроме 
того называют нож (Нож тебе почто – не в ресто-
ране, чёо тута резать-то?), вилку (Вилок-то тожё 
лежит сколь-то), а также щипчики для раскалыва-
ния кускового сахара (Вот не могу без шшыпчиков-
то, песок класти не приучена, а сахарку наколёшь, 
и пей сибе потихоньку, на чашку, пои, кусочка-то 
хватит). Ложки в крестьянском доме кладут на стол 
рабочей поверхностью вогнутой части внутрь. Объ-
яснение этому мы записали со слов Анны Алексеев-
ны Шаб ровой (1911 г. р.): «Ложки вы, девки, непра-
вильно на стол ложите, их переворачивать надо. 
Почто переворачивать-то? А чтобы нечистых 
не кормить. Ну, блазны всякиё, которыё непутниё, ну, 
по-топерешнему, духи. Вот, баушка мне рассказыва-
ла, потерялсё как-то парнишко один, долго блудил, 
насилу его нашли всёй деревнёй. А, говорит, с дедуш-
ком ходил. В какой дом ни зайдём – нам всех видать, 
а нас будто никто и не видит. Смотрим, как ложки 
на столе лежат. Если открыты, дак мы с дедушком 
наидимсё. А в один дом зашли, уж совсем наладились, 
дак хозеин баб своих отматюкал и ложки перевер-
нул – мы и пошли голодныё. Потом этот дедуш-
ко привёл меня к Глиняному отводу: ‟Иди, говорит, 
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уж больно за тебя матка молитсё, придётсё отпу-
стить!” Дак я с той поры всегда ложки перевора-
чиваю, не по что нам пришлых кормить!»

Из посуды специального назначения информанты 
называют емкость для сбивания масла (Длинная де-
ревянная такая, как кадочка, только длиннее и боль-
ше. Туда впихивается палочка, как мутовка, и сби-
вается масло в сбойке. Особая посуда была масло 
сбивать, маслобойка), самовар (Вот в пече отвер-
стиё круглоё – дак самовар ставить) и заварной чай-
ник (Заварницёк у тея уж больно хорош! Доб, гово-
рю, заварной-то цейник), солонку (Солонку подай-ко), 
вместилище для масла (А постноё масло вон в гли-
няной маслёнке держу: с ручечкой и с носиком. Вот 
бочонок-то, глянь, с крышкой, с-под масла), емкость 
для тушения углей (Склади угольё в тушилку). Весь-
ма богат и разнообразен список слов, называющих 
емкости для хранения воды и иных жидкостей: би-
тон битончик (Коля с битончиком этим за молоком 
ходит. С фермы битоны, когда всё разореть стали, 
народ по избам и унёс, сколь оставалось), ванна (Под 
капильную воду ванна вонотко стоит), ведро (Вёдер 
в бане три, да тут ишшо, поди, четырё), кубыш-
ка (Дёготь в кубышке дёржали), тарка, тарочка (Та-
рочка эта удобная, с крышкой. С таркам по ягоды 
ходили, по малину дак), фляга, фляжка (Воду во фля-
гах держали – литров по двадцать пять фляжка). 
В крестьянских домах сохранились деревянные ём-
кости традиционного кустарного производства: ка-
душка, кадушечка (В ейной кадушечке рыжики и за-
солила. Добра кадушка-та!), корыто (Под острёгу 
корыто ложат, чтобы капильная вода копилась), 
ушат (Ушатами рыжики солили, а топерё что?), 
корчага (Большой глиняный горшок для хранения 
углей или пива. Достань углей-то из корчаги), коло-
да, колодка (Колоды из осины выдалбливались, длин-
ные, узкие. Полные колодки воды). Названия посуды 
ситуативно обобщаются в бытовой речи (Калабань 
любую мне дай под картошку-то. Вон латочёк-то 
сколь, дак выбирай. Черепенёк навезла из города, дак 
любо-дорого!), преимущественно с использованием 
названий повседневно используемой, «непарадной», 
старой посуды (см. об этом также: [Рудыкина, 2009]). 
Старая, поврежденная посуда также имеет в говоре 
диалектные названия: Калабаха вон непутняя, соба-
ке поставь. Черепеньки одне, путней нет посуды. Не 
храни обитыши-то, жисть худая будёт! Отдельны-
ми словами называются также отдельные фрагменты 
битой посуды: Разбился – дак чего черепки хранить, 
выбрасывай. На осколочки разлетелась стекляшка-
то, дак ползаю с печаткой мыла, собираю, босиком 
ходим, дак чтоб не наимать стёкол-то. Была чаш-
ка, а топере одни обитки остались), а также емкость 
для помоев (С поганым-то ведром куда? Помой-
ноё ведро надо вынести). Специальное диалектное 

наименование было у берестяного приспособления 
для питья: пилик (Тятя завернёт из берёсты пилик, 
да и пьёшь на сенокосе-то. Пилика берестяного то-
перь не увидать – а почто? Всякой посуды исятко!). 
На основе этого значения у существительного пилик 
появились более поздние: ʻсвернутый из листа обе-
рточной бумаги или газеты кулек̕ ̕(В пилике вон ири-
сок робятам несу), ʻбумажный пакет, конверт҆ (В пи-
лике храню на дом-от бумаги все) и ʻвообще пакет, 
в том числе из полиэтиленаʼ (Мода была у робяти-
шок одно вримё: не с портфелям в школу ходили, 
а с пиликам). 

Кухонная утварь. Кухонная утварь, используемая 
в крестьянском хозяйстве, весьма разнообразна – это 
определяется многообразием процессов обслужива-
ющего труда. Традиционно всю совокупность пред-
метов домашней утвари рассматривают по видам 
этих процессов. Наиболее значимыми из этих про-
цессов являются приготовление еды для семьи и до-
машних животных, а также заготовка её впрок. Что-
бы топить печь и готовить в ней еду, применялись 
специальные приспособления: для перемешивания 
углей информанты использовали клюку или кочер-
гу (Воно клюка-то, кочерга железная), под вымета-
ли с помощью помела (Опахнуть надо помелом-то 
маленько). Горшки ставили в печь с помощью не-
скольких ухватов (Вот, девки, ухват, под печкой-
то лёжит. Ухват поболе, дак под большой чигун 
для воды, а этот дак под латки); противни, жаров-
ни с пирогами перемещали в печь с помощью лопа-
ты (Яблок ноне много, дак сушу на противне, лопа-
той упехала в печь. Полная жаровня грибов насохла); 
для захватывания края сковороды использовали ско-
вородник (Сковородник стал отыматься, неловко). 
Для очищения поверхностей использовались раз-
личного рода тряпки (Отымалкой горячие чигуны 
достаю из печи, картошку сливаю. Навезла матке 
новомодных-то прихваток, а их почто? Вехоть по-
боле надо. Тряпков сколь у печки уходит, дак не со-
считать) и веник с совком (Оммела виником-то, чего 
с сошка сронила. И совок в хозействе надэ). В про-
цессе приготовления пищи использовались разде-
лочные доски (Досок, дощечёк-то у меня вон целый 
угол висится), доски и приспособления для раска-
тывания пирогов (Пирожная доска у меня одна, она 
пошире, на ёй управляюсь, скалкой-то раскатываю 
всё, рассыкаю) и обмазывания их маслом (В латоч-
ку наложу топлёного масла да лапкой, али мазилкой, 
ну, что исётко, и мажу). Для нарезания и измельче-
ния продуктов брались различного рода ножи (Нож 
подай вон с камода. Складешок, грибы-то собирать 
беру. Ручка у ножика больно ухватистая. Поточить 
ножи-то бы надо, возьми-ко лопатку, да подправь), 
тёрки (Тёрка висится, а ищё вон новая, на четыре 
стороны ставится, как охота, дак так и тери), сеч-
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ки (Сечка, капусту секу ёй). Информанты называют 
также приспособления для разминания (Толкушка 
экая была, пестик. Толчком толки, дак и разойдёт-
ся. Ступа высокая, деревянная, неширокая, с дере-
вянным пестом. В ступе пестом толкли зерно-то 
раньше, на жёрновах мололи, вон в дровянике жёр-
нов по сию пору лёжит), протирания (Друшлаки-те, 
дак макароны откидывали, а пасху делать, так тво-
рог откидывали и протирали, эли в марлечку окла-
дывали да подвешивали, чтоб вода стекала), захва-
тывания и зачерпывания (Разливаю всем черпаком 
суп. Поварёнка у меня ложится вот сюды, ишшо 
есть разливательная ложка, большая, да ещё с ды-
рьями ложку Ольга привезла, а сей год смотрю – 
щипчики экиё, давай-ко куплю! Ковшик не один из-
вела капроновый, положу на плиту, а ему много 
ли надо?), размешивания (Вареньё-то болтаю лож-
кой деревянной большой) и взбивания (Мутовкой 
мешали тесто-то. В сбойке пахтали масло-то, си-
дишь, пахтаёшь. По-топерешнёму венчик, говорят, 
надо, а и мутовкой добро болтать блины-ти), про-
цеживания (Воронка, а в воронку-ту марлечку вдвой-
ки складёшь, дак и цеди) и просеивания (Букарахи 
чтоб не ползали, дак через сито мучку-ту просева-
ли. Сиют муку – полуситок частой. Ситом ещё на-
зовут. Сия ли сильницой). Особые названия имеют 
применяемые для хозяйственных надобностей раз-
личные виды решёт (Двухручесное решето – рыбу 
зимой высеивают. Дерево надрали и из лыка сами-то 
решето сделают, зимой в снегу рыбу перемешивают. 
Грохот – уж большоё решето. Решёта бывают ча-
стые и редкие. Частое – это сито). Эту группу на-
званий на материале ЛАРНГ исследовала Л.А. Власо-
ва [Власова, 1998; Власова, 2005; др.]: при сравнении 
её выводов с нашими выяснилось, что информанты 
среднего и молодого возраста уже слабо дифферен-
цируют старинную домашнюю утварь и по назначе-
нию, и по названиям: Вон полати целыё, да на выш-
ке, да в клити чёо только нету! Решёта, мазилки 
всекиё, жаровен однех не сосчитать! Я не всё уж, 
девки, и знаю, чёо вон для чёо! От Парасковьи На-
умовны, прабаушки, ишшо осталося, а топерь дак 
и пошто? Поди-ко выкинуть надэ, а неохота – и па-
мять, да и можот, ишшо сгодится?

Ещё одна не менее значимая группа трудовых 
процессов связана с очищением рук, одежды, поверх-
ностей, приспособлений и др. Руки мыли при входе 
в избу; для этого в специально отведенном для это-
го месте висел умывальник (Умывальник за забор-
кой, при входе) или рукомойник (Под рукомойником 
большой таз у матки стоел), под ним стояла емкость 
для стока использованной воды (С городу раковину 
привёзли, поставили под умывальник-то), рядом раз-
мещались полотенце для вытирания рук (Рушноё по-
лотенцо новоё бери, а это дай-ко мне, стирать буду 

после бани, дак и ёо простирну) и мыло (Топере мы-
лов всяких исятко, а я всё равно печатку хозействен-
ного ложу – оно всю заразу убираёт). Для стирки 
белья в хозяйстве использовались деревянное коры-
то (На мос корыто ставлю и стираю в ём), метал-
лическая ванна (Ванну не погань – я в ёй стираю) 
и стиральная доска (Топере всё машинам, а мы до-
сочку поставим стиральную и шаркаём). Полоска-
ние белья осуществлялось летом в открытом водо-
ёме, зимой – в специально проделанной для этого 
проруби (Ердан – это особая, церковная прорубь, 
полоскали в другой – её уж мужики обязательно на-
лажали, а ваш этот ердан – то ли был, то ли нет); 
полоскали руками или с помощью специального при-
способления – дерева (Вот баушкино дерево – гляди: 
эдак нацепляёшь платно, а в воде потом перевора-
чивашь). После сушки бельё распрямлялось с помо-
щью деревянных приспособлений – катка и валь-
ка (Утюгов не было, дак каток берёшь да по вальку 
туда-сюда делашь, и добро!), а позже с помощью 
утюгов (Галинка у меня уж до чего деушка молодец, 
всё бельё-то перегладила, как утюг-то не урони-
ла, больно уж большой, добра девка растёт, матке 
помощница!). В качестве приспособлений для пере-
носа емкостей с водой информанты используют ко-
ромысло (На коромысле-то ходко принесёшь вёдра-
ти) и вспоминают более сложное по конструкции 
приспособление – кляч, к сожалению, не сохранив-
шееся ни в одном крестьянском хозяйстве описыва-
емой нами деревни (Деревянная палка с цепью и по-
перечной палочкой. Да возьми клеч, пойдём за водой).

Из старинных осветительных приборов инфор-
манты припоминают лучину и приспособление для её 
крепления – светильник или светец (Готовят све-
тильник зимой, круглый, деревянный столбик с же-
лезной штукой внизу, вверху два ушка, туда встав-
ляют лучину. Светец был для лучины, нащиплют, 
и жгли), а также керосиновую лампу (На карасине 
ланпа была, карасинка) и свечной фонарь (Фонарь, 
в баню ходим, вековечный, свечку вставляем и идём).

Подвижная мебель. По воспоминаниям инфор-
мантов, мебели в деревенской избе было относитель-
но немного. Для сидения делались лавки, положение 
которых внутри комнаты было зафиксировано сооб-
разно их назначению (У входа лавка – тута кто при-
шёл не за делом особо, дак и сиди. Вот вдоль была 
лавка у окошка – шили тут, а ночью дак и спали кто, 
тулуп дадут али пальтушку. Вот самая путняя лавка 
дак под иконами тут, в переднём углу. Тут уж хозе-
ин сидит да если самыё дорогиё гости), а также пе-
ремещаемые с места на место скамейки (Игорь пла-
хинский скамейки делаёт по сю пору); позже в домах 
появились стулья (Школьныё ишшо стулья – шко-
лы уж лет, поди-ко, пийсят нету, а стульям вон ни-
чёо не диётсё!) и табуретки (Тубаретки вон Галя 
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с Вологды привозила, со скамейкам сравнить, дак 
хлипковаты оне, городскиё). Для принятия пищи 
и иных домашних дел, требующих широкой горизон-
тальной поверхности, использовался стол. Как со-
ставные его части информанты называют верхнюю 
доску (У старого стола столешнице ничего не ди-
ётся), ножки (Пол мою, дак ноги обтираю, ножки-
те у стола, и стульё снизу тожо обтираю), каркас 
с перекладинами, скрепляющими ножки между со-
бой (Под столом, гляди, крестовина, на иё и ложит-
ся столешница). Мебель, используемая для лежания 
в современном доме – это кровать (У Дмитревны 
кровать с подзорам была, уж Дмитриевна посте-
лю свою ухорашивала, дак ой!) и диван (Венюшкин 
диван тута стоит, а я вон там, за шкафом сплю); 
при этом сельские жители хорошо помнят старин-
ные, более примитивные приспособления для лежа-
ния (Нары делал. Козлы сделаны и наложены доски. 
Соткут матрас, набьют сено и спят), а также под-
робно описывают различные виды колыбелей (Ро-
бят в зыбке байкали. Качалка стояла на полу, ножки 
как две дуги сделаны) и прикрепляющих их приспо-
соблений (Зыбку крепили к потолку, к кольцу при-
вязывают оцеп, к оцепу зыбку. Кольцо к потолку 
ввёрнуто, оцеп к кольцу привязывали, к оцепу зыбку). 
Для хранения вещей традиционно использовались 
сундук с крышкой на петлях (В клити сундук ещё 
тятин стоит. Раньше и запирка была с музыкой) 
и свободно прикрывавшийся сверху коробок (Сун-
дук большой, коробок помене, и запирок на ём нету, 
просто крышка сверху ложится). Для хранения бе-
лья и одежды в хозяйстве использовался полукомод 
с выдвижными ящиками внутри (Вот под зеркалом-
то у меня полукамод. В верхних ящиках вон бигуди 
матки твоёй да лекарство. Дальше полотенца, про-
стыни да одёжа). Для столовой посуды использо-
вался специальный шкаф – горка (Шкаф ишшо был – 
горка), буфет (В богатых-то избах чёо – буфеты 
вон были, а у нас дак посудник виситсё, и хорошо!), 
более часто использовалось существительное комод 
в специфическом значении (Комод старый я раскла-
ла на две части. Верх поставила на лавку – там сте-
кляшки как стоели, дак так и стоят. А низ, кото-
рый нарушилсё, дак перевернула набок, на ём теперь 
плитка стоит газовая). Для хранения посуды и мел-
кой домашней утвари использовались также полки – 
посудники (В посудниках хранили посуду. Небольшие, 
приколочены к стене. Коля, как печку перестроили 
устьём сюда, посудник сколотил на эту стену, Галя 
ёо тряпком закрыла, дак любо-дорого!). Одежду ве-
шали на специально прибитые гвозди или на гряд-
ку, приколоченную у входа в жилое помещение 
жердь (Робята, сымайтё пальтушки-те да проходи-
тё. Вон, на грядку ложьтё). Пол в доме выстилался 
половиками (Половики клали на пол, ковров не тка-

ли) – продольными полосами, стенами (Сколь стен 
Акимовна мне половиков наделала, дак я всё высте-
лила сейгод, чего беречи?). Возле кроватей обычно 
клался кружок – более плотный половичок или ков-
рик, связанный крючком или сшитый из заплетён-
ных в косички узких полосок ткани (Кружки Галька 
всё наша любила делать. Тряпочков настрижёт, ко-
сичёк наплетёт, да и шьёт себе. Добры кружки-те 
были). Для вытирания ног у входа клали тряпок (Об-
тряхай ноги об тряпок). 

Корзины. Названиям вместилищ, изготовленных 
из древесных материалов, посвящены многочислен-
ные работы диалектологов и историков языка (см., 
например, [Судаков 1991; Петрова 2002; Василье-
ва, Петрова 2011; др.]). Описываемое в этих рабо-
тах разнообразие названий, дифференцирующих 
данные предметы по материалу изготовления, раз-
меру и назначению, обнаруживается и в исследуе-
мом нами говоре. Дифференциация по размеру мо-
жет быть выражена аффиксально (Корове носят сено 
в пестере, двадцать килограмм сена. В лес ходят 
с пестёрками. В маленькую пестёрочку насобира-
ла ягод) или эксплицирована корневой морфемой – 
в том числе и по принципу противоположности: 
Малёнку набирали ягод не одну – а малёнка (пока-
зывает на большую корзину. – Е. И.) – она порядоч-
ная. Матка говорит, у нас осталось только малён-
ка картошки. Представляете, такие корзинки были 
двухручные, малёнка назывались Достаточно часто 
в речи информантов эта дифференциация нивели-
руется: Пестёрка всякая – и большая, и маленькая, 
делают из дранок. В названиях вместилищ могут 
быть маркированы способ изготовления (Делают 
из кореньев плетёнку, бывает разная, какую сдела-
ют) или назначение: Возьми набирушку – по грибы 
пойдём. С набиркой-то ловчее ягоды собирать, чем 
сразу-то много. Брусочник дёржат за спиной, пле-
тут из берёста. В качестве общего названия ин-
форманты обычно используют общерусское слово 
корзина (Корзин было разных, подо что надо, подо 
всякоё место корзина была), реже – диалектное су-
ществительное пестёрка (Пестёрка всякая – и боль-
шая, и маленькая, делают из дранок).

Мешки, сумки. Ситуативным приспособлением 
для переноски вещей достаточно часто становились 
платок или небольшой отрез плотной ткани, концы 
которых связывались в кутыль или узел (Наклала ку-
тыль, полный узел всякого недела-то. Был у меня по-
лушалок, дак я с им к Павлику и ушла самоходкой. По-
ложила своё именьё – много ли было-то у меня, один 
узел да тетрадок стопка?). Этим словом мог име-
новаться также перевязанный с помощью рукавов 
предмет одежды (Смотрю – маслушок дак не обрать 
сколько наросло! Ну, я с себя плащ скинула, разо-
стлала, наклала грибов, потом завязала рукавам, дак 

Домашняя утварь в языковой картине мира жителей Белозерья
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еле этот кутыль подняла! Ишшо ж корзинка да пи-
лик – не один раз выходила до краю-то леса. Отнё-
су и обратно иду, а то ведь колонусь, паду – и грибов 
не надо!). Вместилищем для хранения или ношения 
документов служит сумка преимущественно из плот-
ной ткани или кожи с внешними и внутренними зам-
ками и карманами (В город сойду с сумкой – там 
чёо? Паспорт, лекарства, платить квитанции, ко-
шелёк – всё!). Это слово используется как универ-
сальное название приспособлений для ношения про-
дуктов (Сумку хлеба опеть Нюрка понесла, не иначе 
поросёнка выкармливат) наряду со словами котом-
ка (Игорь пошёл распьянёхонёк – котомка с хлебом 
через плечо, поёт, зимогор, песни!) и сетка (Давай-
ко мне лучше сетку, девка, под яйца-то – в её Женя 
решётки-то и укладёт). С этой же целью исполь-
зовались в деревне рюкзаки (В рюкзаке-то дивья, 
а руки, пока до Плахина идёшь, ох, оттенёт!) и за-
плечные вещевые мешки (Ты ёму заплечный-то ме-
шок дай, вон вещмешок-то евонный виситсё). Меш-
ки общего хозяйственного назначения в исследуемом 
говоре дифференцировались по размеру (Путний-
то картовный мешок был до семи вёдер), материа-
лу изготовления (Раньше тряпошныё мешки больше 
были, а ноне вон сеток навезли, из капроновой какой-
то нитки навязаны) и назначению (Лошади торбу, 
мешок с сеном вешали исти). Специальный мешо-
чек для табака именовался подчигаром (Табак носи-
ли в подчигаре) и кисетом: информанты вспоминают, 
что изготовление кисета своими руками и подарок его 
молодому человеку был знаком особого расположе-
ния (У тяти кисет, помню, был – ешшо матерь моя 
в девках вывязывала, а мужик мой уж «Беломор» 
суслят всю жисть, почто ему кисет?).

Диалектную языковую картину мира, «вариант 
национального образа мира, отражённый в совокуп-
ности территориальных коммуникативных средств 
и в системе ценностных ориентаций» [Демидова 
2008: 18], по мнению её исследователей, отличают 
парцеллированный характер отражения действитель-
ности, приоритетность идей биологического выжи-
вания и социальной адаптации в условиях сельско-
го бытия, а также утилитарность, традиционность 
и экспрессивность. Наше исследование названий 
предметов домашней утвари вполне подтверждает 
эти выводы: лексика этой тематической сферы весь-
ма многочисленна, она активно используется носи-
телями говоров в практике описания технологиче-
ских процессов обслуживающего труда; внутренняя 
форма этих слов отражает различные виды оценок, 
связанные с формой (крестовина, лапка, кружок), 
размерами (коробулька, малёнка, полуситок), мате-
риалом (стекляха, чигун, дерево), способами изго-
товления (плетёнка, берестень) предметов обихода, 
но в значительно большей мере – их назначением (ва-

лёк, заварник, набирка, отымалка, светец, сильница, 
тушилка и др.).
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