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Аннотация. Статья посвящена анализу содержания тематической группы «Питание» в гово-

рах верхнего течения реки Непрядвы. Питание так же, как и устройство жилища, предметы быта, 
народный костюм, является составляющей частью бытовой культуры народа. Материалом для иссле-
дования послужили уникальные лексемы, собранные в полевых условиях в пяти населенных пунктах 
Воловского района Тульской области, располагающихся на территории верхнего течения реки 
Непрядвы. С давних времен население этого края занималось различными видами деятельности, ре-
меслами, промыслами. В ходе исследования был выделен ряд лексических единиц, обозначающих 
наименование продуктов питания, блюд и напитков. Весь массив лексем сгруппирован в 6 тематиче-
ских подгрупп. Для каждой из них определен объем значений. Названные лексические единицы опи-
саны с точки зрения семантики, установлены мотивировочные признаки их номинации. Собранный 
материал сопоставлен с данными ряда лексикографических источников, таких как диалектные слова-
ри и словари современного русского языка. Следует подчеркнуть, что, несмотря на стойкую тенден-
цию к нивелированию, диалектные лексические факты, относящиеся к тематической группе «Пита-
ние», продолжают существовать в современных говорах.  

Проведенный анализ лексем позволил выделить среди них: уникальные лексемы; семантиче-
ские диалектизмы; лексемы, значение которых близко литературному; лексемы, встречающиеся в 
диалектных словарях в подобных значениях; лексемы, которые отмечаются не только в говорах рас-
сматриваемой нами территории, но и в рязанских говорах, в идентичном или близком значении. Рас-
сматриваемое содержание данной тематической группы и лексические единицы, входящие в нее, 
требуют дальнейшего научного осмысления.  

Ключевые слова: тематическая группа; бытовая культура; питание; тульские говоры; диа-
лектная лексика; река Непрядва. 
 

Территория реки Непрядвы богата своим ис-
торическим и культурным прошлым. С давних 
времен население данной местности занималось 
различными видами деятельности, ремеслами, 
промыслами. Быт – это «сфера внепроизвод-
ственной социальной жизни, включающая как 

удовлетворение материальных потребностей лю-
дей в пище, одежде, жилище, лечении и поддер-
жании здоровья, так и освоения человеком ду-
ховных благ, культуры, человеческое общение, 
отдых, развлечения. В широком смысле быт – 
уклад повседневной жизни» [Ильичев 1983: 69]. 
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Понятие «бытовая культура» включает в себя 
всё, что связано с бытом человека. 

Целью данной статьи является описание лек-
сических единиц, относящихся к тематической 
группе «Питание», в говорах верхнего течения 
реки Непрядвы. 

По нашему мнению, лексика питания являет-
ся важной составляющей быта и повседневной 
жизни человека. Питание связано не только с 
употреблением пищи и удовлетворением физио-
логических потребностей, но и с культурой. 
По пищевому рациону народа можно судить о 
климатических условиях и месте проживания, 
традициях и обрядах этноса. Питание может раз-
личаться не только по национальному и террито-
риальному признаку, но и, при более детальном 
рассмотрении, например, по особенностям еже-
дневного или праздничного рациона, рациона 
разных слоев населения и т.д. 

Лексика питания неоднократно становилась 
предметом исследований. Ее описывали в раз-
ное время Н. Г. Ильинская [Ильинская 1985], 
Л. И. Рудницкая [Рудницкая 1986], З. Д. Иска-
кова [Искакова 1994], Л. И. Анохина [Анохи-
на 1998], С. В. Дмитриева [Дмитриева 1999], 
В. В. Губарева [Губарева 2001], Т. В. Карасева 
[Карасева 2004], И. В. Киреева [Киреева 2005], 
К. В. Пьянкова [Пьянкова 2008], О. В. Мало-
землина [Малоземлина 2009], Н. А. Красовская 
[Красовская 2012], К. В. Осипова [Осипова 
2020], Ю. В. Зверева [Зверева 2019] и мн. др.  

Проведенный структурно-семантический ана-
лиз диалектного языкового материала значим для 
реконструкции народной языковой картины мира.  

В ходе исследования были введены в научный 
оборот новые языковые факты, еще не получив-
шие достаточного описания. 

Материалом исследования послужили лексе-
мы, собранные в полевых условиях в следующих 
населенных пунктах Воловского района Туль-
ской области, территориально располагающихся 
на территории верхнего течения реки Непрядвы: 
д. Красный Холм, д. Пруды, д. Алексеевка, 
с. Никитское и с. Непрядва.  

Питание людей, проживающих вдоль реки 
Непрядвы, напрямую связано с их местом обита-
ния. Данная территория располагается большей 
частью в степной зоне. Этим обусловлено преоб-
ладание в рационе населения, издревле прожи-
вающего на указанной территории, зерновых 
(рожь, пшеница, ячмень) и корнеплодных куль-
тур (свёкла, картофель). Близость к реке способ-
ствовала успешному развитию животноводства, 
о чем свидетельствует наличие в рационе мясных 
и молочных блюд. Заметим, что рассматриваемая 

территория относится к зоне со средним риском 
земледелия, кроме того, в ходе экспедиционной 
работы в основном информация была получена 
от жителей 30–40-х гг. рождения прошлого века, 
которые неоднократно отмечали общую бед-
ность, бытовые сложности жизни, нехватку про-
дуктов питания.  

В ходе исследования было выделено 28 лек-
сических единиц. Подчеркнем, что собранный 
нами в ходе полевой работы лексический мате-
риал ранее не был полностью систематизирован 
и отражен в словарях, словниках. На сегодняш-
ний день лексика, бытующая на указанной тер-
ритории, не получила своего полного описания. 
Именно поэтому обращение к ней является акту-
альным и своевременным. В ходе анализа были 
определены мотивировочные признаки номина-
ции лексических единиц. Собранный материал 
был сопоставлен с данными ряда лексикографи-
ческих источников, в том числе с данными свод-
ного «Словаря русских народных говоров» 
(СРНГ), «Толкового словаря живого великорус-
ского языка» В. И. Даля и толковыми словарями 
современного русского языка. Рассматриваемая 
нами территория находится в восточной части 
тульских говоров. В целом тульская группа го-
воров считается межзональной, восточные ее 
районы граничат с рязанскими говорами, именно 
поэтому для нас важно определить, имеется ли 
близость лексем, называющих продукты питания 
и блюда из них, в говорах территории Непрядвы 
и рязанских говорах. С этой целью для анализа 
мы привлекали «Словарь современного русского 
народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)». 

Структура тематической группы «Питание» 
может быть представлена 6 подгруппами: 

1. Наименования продуктов питания. К наз-
ванной группе относим 4 лексические единицы: 
вальцо´вка, карто´ха (карто´хи), карто´шки, 
крахма´л. 

На данной территории муку первого сорта 
именовали вальцоˊвка [валʾцоˊфку дʾэˊлълʾи сваjуˊ 
испшынʾиˊцы, пʾэˊрвыj сорт мукʾиˊ] (д. Пруды). 
В СРНГ и в «Толковом словаре живого велико-
русского языка» В. И. Даля эта лексема отсут-
ствует, т. е. в диалектном значении не зафикси-
рована. Обратимся к словарям литературного 
языка. В «Словаре русского языка» под редакци-
ей А. П. Евгеньевой встречаем следующее опре-
деление: «Вальцовка… Действие по значению 
глагола вальцевать. Вальцевать… Прокатывать 
между вальцами, плющить, дробить вальцами» 
[МАС 1985: 136]. Данное определение не соот-
ветствует рассматриваемому нами значению. 
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Возможно, указанная лексема появилась на ос-
нове сходства глагола вальцевать с такими дей-
ствиями, как перемалывать, измельчать муку. 
Это связано также с вальцовыми мельницами, 
принцип работы которых заключается в измель-
чении зерен с помощью нескольких вальцов. 
На них получали муку более тонкого помола, 
чем на жерновах. Поэтому мелко измельченная 
мука получила название вальцо´вка. Но в данном 
случае для нас важно, что именование получила 
именно разновидность муки, что подчеркивает 
значимость указанного продукта питания для 
местного населения.  

Для обозначения картофеля использовались 
несколько лексем: карто´ха, чаще в форме 
множественного числа картоˊхи [таγдаˊ чугуˊн 
картоˊх своˊрʾиш начʾиˊшʾиных] (д. Алексеевка) 
и картоˊшки [а мы начʾинаˊjьм картоˊшкʾи 
събʾираˊтʾ] (д. Красный Холм). В СРНГ обнару-
живаем такое же значение лексемы: «Картоха… 
Картофель. Курск., Орл., Тул., Калуж…» [СРНГ 
1977: 105]. Стоит отметить, что данное слово 
имеет широкую локализацию, в том числе отме-
чено как тульское. В «Новом словаре русского 
языка» Т. Ф. Ефремовой находим данную лексе-
му в таком же значении с пометой разг.-сниж.: 
«Картоха… картошка, картофель» [Ефремо-
ва 2000]. В МАС лексема карто´ха (карто´хи) 
отсутствует. В СРНГ лексема карто´шки отме-
чается как множественное число для существи-
тельного картошка, употребляемого в рассмат-
риваемом нами значении, а также для обозначе-
ния картофельного поля: «Картошка… 1. Кар-
тошки, мн. Картофель. Курск., Ряз., Тул… 
2. Картошки. Картофельное поле» [СРНГ 1977: 
106]. Лексема имеет тульскую локализацию. 
В «Словаре современного русского народного 
говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской 
области)» находим определение, соответствую-
щее указанному выше: «Картошки… только 
мн. ч. Картофель, огородное растение» [Оссо-
вецкий 1969: 218]. В «Новом словаре русского 
языка» Т. Ф. Ефремовой лексемы карто´ха и 
карто´хи являются равнозначными [Ефремова 
2000]. В МАС присутствует лексема в един-
ственном числе с пометой разг.: «Картошка… 
1. То же, что картофель» [МАС 1986: 36]. Можно 
сказать, что рассматриваемые лексемы в целом 
имеют довольно широкую локализацию и актив-
но используются как в тульских, так и в рязан-
ских говорах. Картофель на протяжении долгого 
времени является одним из важнейших продук-
тов питания жителей Центральной части России, 
в Тульской области его также активно выращи-
вали и выращивают.  

В населенных пунктах, расположенных на 
территории протекания реки Непрядвы, употреб-
ляется лексема крахма´л [прʾинʾисʾоˊш jэˊтът 
крахмаˊл, баˊбушкъ jивоˊ нъпʾикʾо´т, арʾаˊшкʾи 
нъзываˊлʾисʾ. Изгнʾилоˊj картоˊшкʾи, мы jивоˊ 
крахмаˊл нъзываˊлʾи] (д. Пруды) в значении 
ʻгнилой картофельʼ. В СРНГ и в «Толковом сло-
варе живого великорусского языка» В. И. Даля 
лексема отсутствует. В МАС встречается следу-
ющее значение лексемы крахма´л: «Крахмал... 
Белый порошок – запасный углевод большинства 
растений, извлекаемый из них (например, из ри-
са, картофеля, кукурузы и т.д.) и употребляемый 
в пищевой, химической промышленности, в кон-
дитерском деле и т. п. [МАС 1986: 123]. В «Но-
вом словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой 
лексема крахма´л имеет значение, похожее с 
представленным в МАС: «Крахмал… 2. Мучни-
стый белый порошок, являющийся таким угле-
водом и извлекаемый из картофеля, пшеницы, 
риса и т. п.» [Ефремова 2000]. На территории же 
тульских говоров рассматриваемое слово ʻгни-
лой картофельʼ употребляется регулярно. Осо-
бенно часто встречается эта лексема в рассказах 
информантов о голодном времени, так как имен-
но тогда собирали перезимовавший картофель, 
мыли, сушили, затем выбирали более-менее съе-
добную массу. По воспоминаниям жителей реги-
она, лепешки из нее были очень невкусными и 
серыми, даже черными. Но из-за голода прихо-
дилось и эту еду употреблять в пищу. Лексема 
крахма´л, таким образом, подчеркивает важность 
картофеля и блюд из него в питании жителей 
тульских сел и деревень.   

2. Наименования закусок, горячих и холодных 
блюд. В данную группу на сегодняшний день 
нами отнесено 6 единиц: де´д с ба´бкой, те´сто, 
лизу´нья, сластённица, два куска´, квас.  

Закуска из свёклы и двух ломтиков хлеба 
называется деˊд с баˊбкой [свʾоˊклу варʾиˊлʾи 
слаˊткуjу, кусоˊчʾкʾи свʾоˊклы и кусоˊчʾкʾи 
хлʾэˊбушкъ, как вот jэˊтʾ ипʾичʾэˊнʾjь пъпалаˊм, 
такʾиˊjа лоˊмтʾикʾи – jэˊтъ дʾэдзбаˊпкъj нъзы-
ваˊлсʾи, а патоˊм фпʾэˊчку запаˊрʾивълʾи, быˊлъ 
оˊчʾьнʾ фкуˊснъ] (с. Никитское). Данная лексема 
является уникальной, она не встречается ни в 
диалектных, ни в литературных словарях. Назва-
ние, возможно, произошло от внешнего вида за-
куски. Дед и бабка – два ломтика хлеба – пред-
ставляют собой единство, по словам С. М. Тол-
стой, баба и дед символизируют бинаризм жен-
ского и мужского начала и вместе с тем, благода-
ря своей позиции в системе родства, получают 
общее значение предков [Толстая 2009: 12]. Опять 
же заметим, что рассматриваемое название отно-
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сится к блюду, которое включает в свой состав 
всего два ингредиента: хлеб и свёклу. Скорее все-
го, это свидетельствует о бедности рациона насе-
ления указанной территории, а также о том, что 
основой питания являлись хлеб и овощи.  

Для обозначения блюда, приготовленного из 
хлеба, свёклы, свекольного сока и квасной гущи 
[патоˊм jишʾшʾоˊ дʾэˊлълʾи тʾэˊстъ: хлʾэˊп, 
свʾоˊклъ и сок свʾикоˊлʾныj, и закваˊшывълʾи 
jивоˊ гуˊшʾьj квасноˊj, пъстаиˊт jэˊтъ, и тоˊжэ 
куˊшалʾи, вот как фкуˊснъ, jэˊтъ γатоˊвʾилʾи 
фпоˊсныиднʾи] (с. Никитское) или только из му-
ки и свекольного сока (д. Пруды), использова-
лась лексема теˊсто. В СРНГ данная лексема 
является многозначной, но ни одно из значений 
полностью не соответствует данному, например: 
«Тесто… 2. Кушанье в виде каши, киселя из му-
ки, солода (иногда с добавлением корок хлеба 
и т. п.). Кушанье из заварной ржаной муки с 
горсткой пшенной, пропаренное и заквашен-
ное…» [СРНГ 2011: 95–96]. В МАС встречаем 
следующее определение: «Тесто… Густая вязкая 
масса, образующаяся при замешивании муки с 
водой или молоком» [МАС 1988: 362]. В «Новом 
словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой пред-
ставлено подобное значение. Из теста изготавли-
вают хлеб, а хлеб является составляющей частью 
данного блюда, поэтому, конечно, можно пред-
положить, что указанная диалектная семантика 
сформировалась на основе значения ‘густая мас-
са из муки, замешенной на воде или молоке’. 
Видимо, перед нами случай расширения значе-
ния, когда одной лексемой именуется несколько 
похожих изделий. Подчеркнем, что в приготов-
лении указанного блюда используется хлеб, 
свёкла и свекольный сок. 

Блюдо из варёной свёклы, свекольного сока и 
муки называли лизуˊнья или сластённица 
[а иссвʾоˊклы чʾавоˊ. Лʾизуˊнʾjу дʾэˊлълʾи, слас-
тʾоˊнʾнʾицъ. Свʾоˊкълкʾи саˊхърнъj, памоˊjьш 
jиjоˊ, пачʾиˊсʾтʾиш и тоˊнʾьнʾкʾимʾи-тоˊнʾьнʾ-
кʾимʾи лʾистоˊчʾкъмʾи, сваˊрʾиш, а сок слаˊткъj-
слаˊткъj, нʾивъзмоˊжнъ какоˊj, и вот тудаˊ 
нʾимноˊγъ мучʾиˊцы, заваˊрʾиш jиjоˊ, пъстаиˊт, и 
jэˊлʾи] (с. Непрядва). В СРНГ находим следую-
щее определение: «Лизунья… Женск. к лизун 
(в 1-м и 2-м знач.). Лизун… 1. Любитель ла-
комств, сластей. 2. Тот, кто мало ест» [СРНГ 
1981: 44–45]. В словарях современного русского 
языка данное значение не отмечается. Ни одно из 
значений в диалектном и литературных словарях 
не соответствует рассматриваемому нами. Но 
оно ближе к диалектному значению ‘любитель 
лакомств, сластей’. Лизунья является сладким 
блюдом, которое может понравиться сладкоеж-

кам. Лексема сластённица, которой также обо-
значается данное блюдо, не была обнаружена ни 
в одном из словарей, поэтому является уникаль-
ной. Но корень -сласт- говорит о том, что это 
блюдо имеет сладкий вкус. Заметим, что, не-
смотря на то что блюдо отчасти напоминает де-
серт, оно также состоит из муки и свёклы. 

На территории реки Непрядвы часто исполь-
зуется лексема квас в значении ʻокрошкаʼ 
[сʾичʾаˊс акроˊшкъ, а таγдаˊ квас нъзываˊлʾи] (д. 
Алексеевка, с. Непрядва). В СРНГ первое значе-
ние лексемы совпадает с данным: «Квас… 
1. Окрошка» [СРНГ 1977: 158]. Тульская локали-
зация не отмечена, но лексема квас часто встре-
чается на территории Тульской области в 
названном значении. В МАС встречаем следую-
щее определение: «Квас… 1. Кисловатый напи-
ток, приготовляемый на воде из ржаного хлеба 
или из ржаной муки с солодом)» [МАС 1986: 44]. 
Аналогичное значение находим в «Новом слова-
ре русского языка» Т. Ф. Ефремовой. А в «Сло-
варе современного русского народного говора» 
следующее определение, отличающееся от при-
веденного выше: «Квас… Кушанье, которое при-
готавливается из кваса и накрошенного в него 
мяса, рыбы, луку и т. п.» [Оссовецкий 1969: 220]. 
Это значение близко тому, которое зафиксирова-
но нами. Следовательно, слово квас в значении 
‘окрошка’ известно как тульским, так и рязан-
ским говорам. В окрошку добавляли квас и 
называли блюдо по наименованию напитка. 
Подчеркнем, что сама окрошка может включать 
разные ингредиенты, а вот квас, которым за-
правляется это блюдо, изготовляется чаще всего 
на основе муки или хлеба с добавлением свёклы, 
если нет сахара.  

Для обозначения блюда, состоящего из двух 
сортов мяса – баранины и свинины, используют 
сочетание два куска´ [а jэˊслʾи хтоˊ хърашоˊ жыл, 
то даjуˊт два кускаˊ, нъзываˊjьцъ, бараˊнʾину и 
свʾинʾиˊну] (с. Никитское). Такое название не 
встретилось ни в одном из словарей. Двумя´ кус-
ка´ми называлось блюдо, включающее два вида 
мяса, которые обязательно подавались вместе.  

3. Наименования каш. Группа представлена 
4 лексическими единицами: крупяна´я каˊша, 
салама´та, кутья´, ка´ша-выгоня´лка. 

Название крупянаˊя ка´ша на данной террито-
рии использовалось в значении ʻгречневая кашаʼ 
[а каγдаˊ выˊлъзʾьт, каˊшу пъдаjуˊтʾ, крупʾануˊjа] 
(д. Алексеевка). В СРНГ обнаруживаем похожее 
значение лексемы: «Крупяная… 1. Приготовлен-
ный из гречневой крупы или муки. Богород. Тул. 
Ряз….» [СРНГ 1979: 322]. Стоит подчеркнуть, 
что слово отмечено как тульское. В «Словаре 
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современного русского народного говора» нахо-
дим подобное определение: «Крупяной… Приго-
товленный из гречневой крупы или гречневой 
муки» [Оссовецкий 1969: 257]. В МАС представ-
лено следующее значение лексемы: «Крупяной… 
1. Дающий зерно, из которого изготовляют кру-
пу. 2. Приготовленный из крупы, с крупой» 
[МАС 1986: 139]. В «Новом словаре русского 
языка» Т. Ф. Ефремовой представлено определе-
ние: «Крупяной… Соотносящийся по значению с 
существительным крупа, связанный с ним. Свой-
ственный крупе, характерный для нее» [Ефремо-
ва 2000]. Гречневая каша является рассыпчатой, 
каждая крупинка отделена друг от друга. Воз-
можно, по этому признаку было дано такое 
название. Указанная лексема в названном значе-
нии зафиксирована словарями и в тульском ре-
гионе, и в рязанском. Гречиху возделывают на 
обследуемой территории, поэтому использова-
ние ее в питании местного населения можно счи-
тать закономерным.  

Для обозначения каши из гречневой [съла-
маˊтъ – jэˊтъ былаˊ из мукʾиˊ, из грʾэˊчʾкʾи, за-
ваˊрʾивълʾи мукуˊ кʾипʾаткоˊм, и фчуγуˊн, как 
маˊннаjь каˊшъ, ваˊрʾицъ] (с. Никитское) или 
пшеничной муки [тада´ мясʾилʾи, изадно´jмукʾи´, 
испшанʾи´чʾноj, пшанʾи´чʾнъjь мука´ сваво´ раз-
мо´лу. Быва´лъ фскʾипʾатʾатʾ, и прʾа´мъ муку´ 
сы´пʾиш, ска´лкоj мʾаша´jьш, мʾаша´jьш] 
(с. Непрядва) использовалась лексема сала-
маˊта. В СРНГ представлено несколько значе-
ний лексемы, например: «Саламата… 2. Жидкая 
каша из гречневой или гороховой муки. Каша из 
ячневой муки. Ряз. 3. Каша из какой-л. крупы. 
Каша из ячневой или пшенной крупы. Каша из 
овсяной крупы…» [СРНГ 2002: 57]. Здесь мы 
можем обнаружить указание как на гречневую, 
так и на пшеничную муку. Отнесенность к туль-
ским говорам не фиксируется. В «Толковом сло-
варе живого великорусского языка» В. И. Даля 
указано, что саламата готовилась из «всякой» 
муки: «Саламата… пресная, вскипяченная бол-
тушка; жидкий киселек, мучная кашица, пожиже 
размазни; ее варят из всякой муки, едят с солью 
и маслом» [Даль 1980: 495]. В «Словаре совре-
менного русского народного говора» находим 
лексему салама´да (салама´та): «Саламада (са-
ламата)… Род жидкой каши из гречневой муки, 
заваренной кипятком» [Оссовецкий 1969: 499]. 
Здесь также присутствует указание на гречневую 
муку. В МАС находим следующее значение: 
«Саламата… Кисель или жидкая каша из муки с 
маслом или салом» [МАС 1988: 14], а в «Новом 
словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой: «Са-
ламата… Кушанье в виде каши, киселя из муки 

или толокна [Ефремова 2000]. Можно подчерк-
нуть, что толкование указанного слова в слова-
рях литературного языка не содержит сему 
«гречневый», а для рассматриваемого употреб-
ления она весьма важна, так как мы уже указали 
выше, что гречиха активно культивируется на 
территории рассматриваемого района. 

Кашу из зерен пшеницы именовали кутьяˊ 
[кутʾjуˊ дʾэˊлълʾи испшанʾиˊцы] (д. Красный 
Холм). В СРНГ данная лексема представлена как 
многозначная. Четвертое значение лексемы ука-
зывает на название крупы, а пятое – на то, что 
кутья являлось кушаньем: «Кутья… 4. Отварен-
ная пшеница. 5. Кушанье из ячменной или какой-
либо другой муки» [СРНГ 1980: 178–179]. 
В «Словаре современного русского народного 
говора» присутствует лексема кутня´ в значении, 
свойственном литературному языку: «Кутня… 
кутья, кушанье из сладкого риса с медом или с 
изюмом, которое едят на поминках» [Оссовец-
кий 1969: 264]. В МАС представлено следующее 
определение лексемы: «Кутья… 1. Кушанье из 
риса или другой крупы с медом или с изюмом, 
которое едят на похоронах и на поминках» [МАС 
1986: 156]. В «Новом словаре русского языка» 
Т. Ф. Ефремовой встречаем подобное значение: 
«Кутья… 1. Обрядовое поминальное кушанье из 
вареного риса или другой крупы с изюмом или 
медом» [Ефремова 2000]. Следуя СРНГ, мы от-
несем это слово к диалектным и подчеркнем, что 
пшеница выращивается на территории района, а 
вот рис является продуктом покупным, довольно 
дорогим, поэтому блюд из риса очень мало в 
традиционной кухне населения, проживающего в 
верхнем течении реки Непрядвы. Заметим также, 
что данное блюдо является обрядовым, подается 
в ходе поминального обряда.  

Интересное название каˊша-выгоняˊлка ис-
пользовали для наименования каши, которую по-
давали в конце праздника перед уходом гостей 
[каˊшу нъпатоˊм, выγанʾаˊлку. Чʾаˊшъ балʾшаˊjь и 
маˊслъ свʾэˊрху такоˊjь таплʾоˊнъjь] (д. Пруды). 
Данная лексема является уникальной, не встреча-
ется ни в одном из словарей, хотя о многих блю-
дах, которые традиционно подают в конце засто-
лья, могут сказать разгоняˊлка, выгоняˊлка. Назва-
ние, возможно, образовалось от цели ее подачи – 
необходимости выпроводить гостей. Каша явля-
лась наглядным признаком окончания праздника. 
Так, в СРНГ можно обнаружить близкую лексему 
вы´гонцы: «Выгонцы… Ржаные пресные лепеш-
ки, которые подаются в конце обеда, чтобы дать 
понять гостям, что пора выходить из-за стола» 
[СРНГ 1970: 268]. Так же, как и ка´ша-выгоня´лка, 
вы´гонцы служат особым знаком для гостей.  
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4. Наименования выпечных изделий. Сюда 
можно отнести 9 лексических единиц: тёртики, 
бамбу´шки, галу´шки, драчёны, пы´шки, кавар-
да´шки, оряжки, хле´бы, хле´бушки. 

Для обозначения лепешек, которые пеклись 
из картофеля, использовалось несколько назва-
ний: тё´ртики [а искартоˊшкʾ илʾипʾоˊшкʾи – 
тʾоˊртʾикʾи, тʾоˊрлʾи картоˊшкʾи и мукʾиˊ тудаˊ] 
(д. Красный Холм, д. Алексеевка, д. Пруды, с. 
Никитское, с. Непрядва), бамбу´шки, галу´шки 
[галуˊшкʾи дʾэˊлълʾи у нас искартоˊх, бам-
буˊшкʾи jишʾшʾоˊ нъзываˊлʾисʾ] (д. Алексеевка), 
драчёны [драчʾоˊны – jэˊтъ нъзываˊлʾи, jаиˊчʾкъ 
тудаˊ наˊдъ дабаˊвʾитʾ] (с. Непрядва). Эти же 
лексемы могли иметь и другое значение. Бам-
буˊшками и драчёˊнами называли блины из 
пшенной каши [а у нас нъзываˊjуцъ драчʾоˊны, 
каˊшу пшынуˊjь смʾишаˊjьш с jаˊjцъмʾи и фсʾоˊ. 
И драчʾоˊны, и бамбуˊшкʾиj ищʾоˊ нъзываˊjутʾ] 
(д. Алексеевка), галуˊшками называли кружочки 
из теста [гълу´шкʾи, jэ´тъ зъмʾэ´сʾиш тʾэ´стъ, 
рʾэ´жъш до´лʾкъмʾи и бръса´jьш фсуп] (д. Пру-
ды) или из картофеля [дʾэˊлълʾи вот jэˊтʾи вот, 
γалуˊшкʾи из аднʾиˊх картоˊшък, их нъзываˊлʾи 
клʾоˊцкʾи. Зъкатаˊjьш и фкʾипʾатоˊк кʾидаˊjьш] 
(с. Непрядва), которые добавляли в суп. Обра-
тимся к определениям этих лексем, данных в 
СРНГ. Лексема тёртики имеет следующее зна-
чение: «Тёртик… Картофельная оладья» [СРНГ 
2011: 84]. Присутствует одно из значений, рас-
сматриваемое нами. «Бамбушки… Плоды карто-
феля, вырастающие на стебле после цветения» 
[СРНГ 1966: 92]. Есть указание на то, что бам-
бушки связаны с картофелем, но это не является 
кушаньем. Возможно, данная лексема является 
фонетическим вариантом слова пампуˊшки: 
«Пампушка… 2. Лепешка || Оладья. Белг. Курск., 
Ряз.» [СРНГ 1990: 186]. «Галушки… 1. Постные 
клецки…» [СРНГ 1970: 120]. Соответствует од-
ному из данных значений – ʻкружочки из теста, 
которые добавляли в супʼ. Лексема драчёна яв-
ляется многозначной, одно из них соответствует 
данному: «Драчёны… Кушанье из тертого или 
толченого картофеля с молоком, маслом, яйцами 
и т. д.» [СРНГ 1972: 201–202]. В словарях лите-
ратурного языка лексемы тёртики и бамбу´шки 
отсутствуют. В МАС дано следующее определе-
ние: «Галушки… Украинское кушанье в виде 
кусочков теста, сваренных в супе или молоке» 
[МАС 1985: 299]. Данное определение сходно с 
рассматриваемым нами. В «Новом словаре рус-
ского языка» Т. Ф. Ефремовой находим опреде-
ления лексем галу´шки и драчёны: «Галушки… 
Украинское кушанье в виде кусочков сваренного 

теста; Дрочёна… Кушанье, приготовленное в 
виде лепешки из запеченной смеси яиц, молока и 
муки или тертого картофеля» [Ефремова 2000]. 
Таким образом, лексема тёртики является диа-
лектной и не употребляется в названном нами 
значении; бамбу´шки встречается в диалектном 
словаре, но в другом значении, есть указание на 
связь с картофелем, возможно, является фонети-
ческим вариантом слова пампуˊшки в подобном 
значении; галу´шки – встречаются в диалектном 
словаре в соответствующем значении, в литера-
турных словарях имеют указание на украинское 
происхождение; драчёны – употребляется в ис-
ходном значении в диалектном словаре, в слова-
рях литературного языка присутствует подобное 
значение, но несколько отличается название 
(дрочёна). Важно отметить, что указанные лек-
семы называют блюда, которые традиционно го-
товятся из картофеля, муки или круп. Таким обра-
зом, мы в очередной раз подчеркиваем важность 
указанных продуктов в питании населения, про-
живающего в верхнем течении реки Непрядвы.  

Для обозначения булочек, сделанных из муки 
и натертого картофеля, использовалась лексема 
пыˊшки [пыˊшкʾи, пыˊшкʾи такʾиˊjа натʾоˊртыjь] 
(д. Красный Холм, д. Пруды, с. Никитское). В 
СРНГ дано определение, не связанное с пищей. 
В «Словаре современного русского народного 
говора» представлено значение: «Пышка… ле-
пешка» [Оссовецкий 1969: 475]. Здесь отсутству-
ет указание на то, из чего именно она приготов-
лена. В МАС встречается следующее значение: 
«Пышка… 1. Пышная лепешка» [МАС 1987: 
570]. В «Новом словаре русского языка» 
Т. Ф. Ефремовой находим подобное определе-
ние: «Пышка… Пышная круглая булочка» [Еф-
ремова 2000]. Лексема пы´шки в значении ‘бу-
лочки, сделанные из муки и натертого картофе-
ля’ не встречается в диалектных словарях. В сло-
варях русского языка сказано, что пышка являет-
ся булочкой, но не указано, из чего она изготов-
лялась. Слово «пышка» в литературном языке 
ассоциируется с пышным выпечным изделием, а 
вот диалектная лексема называет лепешку, кото-
рая не отличается пышностью, в силу того, что 
вторым ингредиентом при приготовлении стано-
вится картофель.  

Из гнилого картофеля на данной территории 
пекли блины, которые назывались кавардаˊшки 
[нъпʾикуˊт къвардаˊшкʾи, искрахмаˊлъ, пыˊшкʾи 
пʾиклʾиˊ, чʾорныjь] или оря´жки [прʾинʾисʾоˊш 
jэˊтът крахмаˊл, баˊбушкъ jивоˊ нъпʾикʾо´т, 
арʾаˊшкʾи нъзываˊлʾисʾ. Изгнʾилоˊj картоˊшкʾи, 
мы jивоˊ крахмаˊл нъзываˊлʾи] (д. Пруды). Дан-
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ные лексемы отсутствуют как в диалектных, так 
и в литературных словарях. В МАС находим 
лексему кавардаˊк в значении ʻбеспорядок, 
неразберихаʼ [МАС 1986: 11]. Эти блины пек-
лись из гнилого картофеля в тяжелые времена, 
когда в стране было особенно голодно. Но, ско-
рее всего, оно мотивировано диалектной лексемой 
каварда´ка, которое отмечено в СРНГ с пометой 
тульское и обозначает различного рода блюда, 
мелко порезанные, перемешанные [СРНГ 1977: 
291]. Лексема оряˊжки, возможно, связана со сло-
вом коряˊга. В «Новом словаре русского языка» 
Ефремовой находим следующее значение: «Коря-
га… Вывороченный с корнями пень, суковатая 
часть подгнившего ствола, лежащие на земле или 
погрузившиеся в воду...» [Ефремова 2000]. Здесь 
присутствует указание на гнилой ствол, оряˊжки 
пеклись из картофеля, тоже гнилого. 

Для обозначения хлеба, испеченного в до-
машних условиях, использовали лексему хле´-
бушки [хлʾэ´бушкʾи пʾиклʾи´, jэ´тъ хлʾэп наро´д-
ныj, фп´ичʾа´х мы са´мʾи пʾиклʾи´] (д. Красный 
Холм и д. Алексеевка), а для обозначения пиро-
гов из пшеничной муки – хлеˊбы [пʾиклʾиˊ къра-
ваˊj, хлʾэˊбы пʾиклʾиˊ. Пʾираγʾиˊ такʾиˊjь] 
(д. Алексеевка). И в диалектных, и в литератур-
ных словарях данные лексемы отсутствуют. В 
МАС находим привычное для нас значение слова 
хлеб: «Продукт, выпекаемый из муки» [МАС 
1988: 601]. Тут опять необходимо подчеркнуть, 
что большую роль играет мука, ее разновидно-
сти. Пироги считались пирогами уже потому, что 
они были приготовлены из более качественной 
муки, о начинках в этом изделии информанты не 
говорили. В лексеме хлебушки обращает на себя 
внимание уменьшительный суффикс -ушк-, но, 
по нашему мнению, он указывает не на маленький 
размер, а на уважительное отношение к чему-
либо, в данном случае к хлебу, такое употребле-
ние указанного суффикса в целом поддерживается 
народно-поэтической традицией, ср.: матушка, 
батюшка и др. Отметим также, что лексема 
хле´бушки имеет форму множественного числа. 

5. Наименования теста. Группа представлена 
2 лексемами: по´спа и кала´бух.  

Для обозначения жидкого теста использова-
лась лексема поˊспа [бʾирʾоˊш мукуˊ, разбʾи-
ваˊjьш поˊспу, лʾjоˊш кʾипʾатоˊк] (с. Никитское, 
с. Непрядва), а для обозначения оставшегося 
крутого теста – калаˊбух [астаˊлсʾь калаˊбух] 
(д. Алексеевка). В СРНГ лексема по´спа является 
многозначной. Одно из значений связано с те-
стом, но без указания вида: «Поспа… 3. Закваска 
из муки для кваса, пива и т. п., сусло. Орл., Ряз., 
Тул. || Закваска для теста (из ржаной муки)» 

[СРНГ 1996: 199]. В «Словаре современного рус-
ского народного говора» данная лексема упо-
требляется в ином значении: «Поспа… мука, за-
варенная кипятком, употребляемая в качестве 
корма» [Оссовецкий 1969: 446]. В словарях ли-
тературного языка данная лексема отсутствует. 
Лексема кала´бух встречается в «Толковом сло-
варе живого великорусского языка» В. И. Даля: 
«Калабух… Тул. колоб, колобок, лепешка, хлеб-
ный ком, хлебец из поскребков квашни» [Даль 
1979: 174]. Здесь есть указание на то, что ка-
ла´бух (колобок) изготовлялся из остатков теста. 
Данное значение близко рассматриваемому 
нами. В литературных словарях данная лексема 
отсутствует. На наш взгляд, указанные лексемы 
можно до определенной степени также считать 
этапами приготовления либо теста, либо какого-
то блюда: сначала тесто готовят как жидкое 
(по´спа), а затем густое тесто как остаток оформ-
ляют в круглую форму (кала´бух). 

6. Наименования напитков. Группа включает 
3 лексемы: квашо´нка, ополо´ски, первя´к. 

Напиток из кипяченого молока, смешанного 
со сметаной, называли квашоˊнка [дʾэˊлълʾи 
квашоˊнку, мълакоˊ фскʾипʾатʾиˊш и тудаˊ 
баˊнку смʾитаˊны] (д. Пруды). В СРНГ пред-
ставлено значение, близкое данному: «Квашон-
ка… 6. Кислое молоко, простокваша || Заква-
шенное кипяченое пли топленое молоко» [СРНГ 
1977: 163]. Кипяченое молоко смешивали со 
сметаной, которую использовали в качестве за-
кваски. В «Словаре современного русского 
народного говора» находим следующее значе-
ние, отличающееся от данного: «Квашонка… 
Заквашенное топленое молоко» [Оссовецкий 
1969: 220]. В МАС находим следующее опреде-
ление: «Квашонка… 1. Деревянная или глиня-
ная посудина для заквашивания теста. 2. разг. 
Забродившее тесто, опара» [МАС 1986: 45]. По-
добные значения обнаруживаем в «Новом сло-
варе русского языка» Т. Ф. Ефремовой: «Ква-
шонка… 1. разг. Деревянная кадка для теста. 
2. местн. Опара» [Ефремова 2000]. Со значени-
ями, указанными в словарях литературного 
языка, исходное значение не связано.  

Остатки молока в посуде, обмытые водой, 
называли ополоˊски [сʾибʾэˊ тоˊлʾкъ апалоˊскʾи 
аставлʾаˊj. Абмываˊлʾи баˊнкʾи атмълакаˊ и 
пʾиˊлʾи] (с. Непрядва). В диалектных словарях 
данная лексема отсутствует. В МАС дано следу-
ющее определение: «Ополоски… Вода, оставша-
яся после ополаскивания, мытья в ней чего-л» 
[МАС 1987: 626]. Подобное значение находим в 
«Новом словаре русского языка» Ефремовой с 
пометой разг.: «Ополоски… Нечистая вода, 
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в которой что-л.» [Ефремова 2000]. Литератур-
ное значение близко к рассматриваемому нами. 
Банки от молока ополаскивали водой, и получал-
ся данный напиток.  

На территории протекания реки Непрядвы 
использовалась лексема первяˊк в значении ‘са-
могон’ [баˊнку трʾохлʾитроˊвуjу пʾирвʾакаˊ] 
(с. Непрядва). В СРНГ представлены иные зна-
чения лексемы. Ни одно из них не соответствует 
данному. В «Словаре современного русского 
народного говора» находим лексему перваˊк, 
значение которого схоже с зафиксированным 
нами: «Первак… Самогон, полученный из аппа-
рата в самом начале гонки» [Оссовецкий 
1969: 392]. В литературных словарях лексема 
первя´к отсутствует. Возможно, данное название 
сформировалось на основе того, что это был са-
могон первого слива, высшего класса, первого 
сорта, скорее всего, оно относится к диалектно-
просторечным явлениям. Но следует оговорить-
ся: самогон также в основном готовили из муки и 
свёклы, так как сахара было мало, т. е. в приго-
товлении первя´ка опять присутствуют продукты 
зерновых и овощных культур.  

В данной статье нами была проанализированы 
диалектные лексические единицы, входящие в 
состав тематической группы «Питание». Анализ 
данных лексем показал, что среди зафиксиро-
ванных на территории реки Непрядвы диалект-
ных единиц встречаются: 

1. Уникальные лексемы, которые не находят 
отражение ни в диалектных словарях, ни в сло-
варях современного русского языка, например: 
лексемы вальцо´вка, дед с ба´бкой, лизу´нья, сла-
сте´нница, два куска´, ка´ша-выгоня´лка, кавар-
да´шки, оря´жки и некоторые другие.  

2. Лексемы, совпадающие по внешнему обли-
ку со словами литературного языка, но отлича-
ющиеся по значению, т. е. семантические диа-
лектизмы. Например: вальцо´вка, крахма´л, 
те´сто, квас, кутья´, лизу´нья.  

3. Лексемы, значение которых близко литера-
турному, например: ополо´ски, пы´шки, хле´-
бушки, карто´шки. 

4. Лексемы, встречающиеся в диалектных 
словарях в подобных значениях, например: кар-
то´ха (карто´хи), карто´шки, квас, крупяна´я 
ка´ша, салама´та, кутья´, тёртики, галу´шки, 
драчёны, по´спа, кала´бух, квашо´нка. 

5. Лексемы, которые отмечаются не только в 
говорах рассматриваемой нами территории, но и 
в рязанских говорах, в идентичном или близком 
значении: карто´шки, квас, крупяно´й, сала-
ма´та, пы´шки, первя´к (перва´к). 

Близость говоров верхнего течения реки 
Непрядвы с рязанской группой говоров объясня-
ется их расположением в восточной части Туль-
ской области. Наблюдаются также некоторые 
пересечения в названиях блюд с украинским и 
белорусским языками, например: лексемы га-
луˊшки, драчёны. 

Различные наименования продуктов питания, 
блюд и напитков, рассматриваемые в данной 
статье, содержат информацию об образе жизни 
человека, о его вкусовых предпочтениях. Ча-
стичная отраженность собранных нами в поле-
вых условиях лексем различными лексикографи-
ческими источниками свидетельствует об их 
устойчивом характере, который подчеркивает 
традиционный для Центральной России уклад 
жизни: в основном блюда готовились из муки, 
картофеля, иногда из свёклы.  

На наш взгляд, единицы, вошедшие в указан-
ную тематическую группу, свидетельствуют не 
только о том, из каких ингредиентов готовилось 
то или иное блюдо и чем отличалась традицион-
ная система питания указанного региона, но и о 
некоторых социально значимых событиях в жиз-
ни информантов. Люди, рожденные в 30-40-е гг. 
ХХ в., часто сообщают о нехватке продуктов пи-
тания и стремлении сэкономить на самых важ-
ных из них.  

Ещё раз подчеркнем, что тематическая группа 
«Питание» является одной из важнейших для 
понимания традиционного быта людей, прожи-
вающих на территории верхнего течения реки 
Непрядвы.  
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Abstract. This article studies the thematic group ‘Food’ in the dialects of the area located at the up-

per reaches of the Nepryadva river. Food, as well as the arrangement of the dwelling, household items, folk 
costumes, is part of the everyday culture of the people. The material for the study was an array of unique 
lexemes collected in filed research in five settlements of the Volovsky district of the Tula region. Since an-
cient times, population of this area has been engaged in various activities, crafts, trades. In the course of the 
study, we identified lexical units that denote the names of foods, meals, and drinks. The entire array of to-
kens was grouped into 6 thematic subgroups. The lexical units were described from the point of view of se-
mantics; the motivational features of their denomination were determined. The collected material was com-
pared with data from a number of lexicographic sources such as dialect dictionaries and dictionaries of the 
modern Russian language. It should be emphasized that, despite the persistent tendency to leveling, dialectal 
lexical facts related to the thematic group ‘Food’ continue to exist in modern dialects. The analysis of the 
lexemes made it possible to single out among them: unique lexemes that are not presented in dialect diction-
aries or in dictionaries of the modern Russian language; semantic dialectisms; lexemes whose meaning is 
close to the literary one; lexemes found in dialect dictionaries in similar meanings; lexemes that are noted not 
only in the dialects of the territory under study but also in Ryazan dialects, in the identical or similar mean-
ing. The studied content of this thematic group and the lexical units included in it require further scholarly 
reflection. 

Key words: thematic group; everyday culture; food; Tula dialects; dialect vocabulary; Nepryadva 
river. 


