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Актуальность. Одной из научных традиций 
кафедры русского языка и методики обучения 
Шуйского филиала ИвГУ  является интерес к 
местному слову, к местным языковым реалиям, 
о чем можно судить, обратившись к трудам  
Т. С. Ворошиловой и М. И. Литвинова. Иссле-
дования, проведенные учеными в 50–90-ые гг. 
XX в., и их результаты не перестают быть акту-
альными. Ими можно руководствоваться при 
изучении речи жителей Ивановской обл., в том 
числе специального  лексикона представителей 
разных профессиональных сообществ на совре-
менном этапе развития говоров. 

Методы и организация исследования. 
Представляется, таким образом,  важным обра-
щение к научному наследию Т. С. Ворошило-
вой и М. И. Литвинова, изучение как фактиче-
ского материала, собранного ими, так и спосо-
бов его лингвокультурологической презента-
ции.  

Анализ результатов исследования. 
Т.С. Ворошилова посвятила множество науч-
ных трудов говорам Ивановской обл., описала 
их фонетические, морфологические,  синтакси-
ческие, лексические  особенности [ Ворошило-
ва, 1968;   Ворошилова,  1955а; Ворошилова, 
1955b; Ворошилова, 1969; Ворошилова, 1960; 
Ворошилова, 1960а; Ворошилова, 1960b].  

Она является  автором научной работы 
«Материалы к словарю палехского искусст-
ва» [Ворошилова, 1963]. «Учитывая большую 
самобытность, народность палехского искусст-
ва, –  пишет Т. С. Ворошилова, – своеобразие 
его лексики, ещё не описанной и не исследован-
ной, а также учитывая процесс ухода ряда слов 
из лексикона художника-палешанина в связи с 
новым содержанием искусства, мы поставили 
перед собой задачу собрать, обработать и опуб-
ликовать материалы к словарю палехского ис-
кусства» [Ворошилова, 1963, с. 312].  Далее она 
отмечает, что цель публикации состоит в том, 
чтобы «ввести в научный оборот ремесленно-
художественную терминологию, слагавшуюся 
на протяжении нескольких столетий, запечат-
леть,  с одной стороны, некоторую уходящую и, 
с другой стороны, закрепившуюся лексику в 
том фонетико-грамматическом облике, который 
донесли до нас художники старшего поколе-
ния» [Ворошилова, 1963, с. 313].  

Словарь построен по алфавитному принци-
пу. Словарная статья содержит заголовочное 
слово в орфографической записи и в транскрип-

ции, грамматические пометы, пространное тол-
кование, «что обусловливается семантической 
спецификой слова» [Ворошилова, 1963, с. 313]. 
Значения иллюстрируются цитатами. Дается 
информация о фиксации слова в словарях, о его 
происхождении. 

Приведем в качестве примера одну из сло-
варных статей. 

АТЛА́СНИК (отла́с’н’ик), -а мн -и, -ов, м. 
Стальная палочка с расплющенным тупым кон-
цом в виде лопаточки, которой вычеканивали 
блеск отливы по золоту (особый тип чекана).  

Рисунок, прочеканенный по позолоте до-
рожником, скучен – его надо оживить отлас-
ником. 

Словарями не зафиксировано. Слово выхо-
дит из употребления: связано с иконописанием. 
Встречается только в речи художников стар-
шего поколения, которые произносят его с на-
чальным О (для традиционных говоров Иванов-
ской области не характерно начальное А). Об-
разовалось, видимо, посредством суффикса -
НИК  от глагола «атласить», т. е. делать 
гладким, подобно атласу, лощить (ср. названия 
других орудий с тем же суффиксом – ЗАПАШ-
НИК, ОКУЧНИК и т. п.  

Этот пример, как и многие другие,  иллюст-
рирует  лингвистические процессы, обуслов-
ленные социально-историческими изменения-
ми: для 60-ых гг. XX в. иконопись – занятие  
уходящее, и, следовательно, лексика, связанная 
с ним, оценивается Т. С. Ворошиловой как  ус-
таревшая, тогда как в XXI в. специальный лек-
сикон иконописцев  актуализируется. 

Профессиональная лексика находилась так-
же в сфере интересов М. И. Литвинова. Ей по-
священа статья  «Семантическая структура ре-
месленно-промысловой терминологии (по мате-
риалам словаря В. И. Даля)» [Литвинов, 1955]. 
М. И. Литвинов – автор научного труда 
«Словарь профессиональной лексики ремёсел,  
промыслов и кустарных производств Шуйского 
региона» [Литвинов, 2010]. В словаре толкуется 
ремесленная и профессиональная лексика, бы-
товавшая и бытующая на территории Шуйского 
региона, границы которого М. И. Литвинов 
очертил таким образом: г. Шуя, сёла и деревни, 
расположенные в бассейне рек Теза и Уводь, по 
дороге и вблизи дороги, которая проходит от 
г. Иванова до с. Пестяки. Представленный в 
словаре материал записывался в 1972–1978 гг. 
во время бесед с мастеровыми, имевшими опре-
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деленные трудовые навыки и многие годы зани-
мавшимися теми или иными промыслами, ре-
мёслами.  

Фактический материал в словаре распреде-
ляется по микросистемам, каждая из которых 
соответствует определенному виду кустарного 
производства – овчинно-шубному, скорняжно-
му, кожевенному, клееварному, столярному, 
бондарному, плотницкому, гончарному, ткацко-
му (изготовление полотен волосяных сит), щё-
точному, строчевышивальному, иконописному 
и лаковой миниатюры. В пределах микросисте-
мы выделяются тематические группы и под-
группы. Слова в тематических группах и под-
группах располагаются в алфавитном порядке.  

Проиллюстрируем сказанное информацией о 
том, как построен один из разделов словаря –  
«Овчинно-шубные промыслы, ремесла, произ-
водства» (остальные строятся аналогично).  

Эта часть, как и другие, начинается с ввод-
ного замечания о развитии промысла в регионе, 
начиная с XVII–XVIII вв. М. И. Литвинов сооб-
щает, что  соответствующая лексика записана 
им «главным образом во время бесед с Ефремо-
вым Александром Осиповичем. Он родился в 
1889 году в семье задельщика, старшего рабо-
чего овчинно-шубного завода. Ещё мальчиком 
он работал при отце, в одних случаях помогал 
ему, в других – самостоятельно выполняя от-
дельные процессы труда. В овчинно-шубном 
производстве Ефремов А. О. проработал 20 
лет» [Литвинов, 2010, с. 13]. 

Далее  идут собственно  словарные материа-
лы. Первая тематическая группа называется  
«Виды производственной деятельности». Она 
включает лексические единицы овчинно-шу́бное 
де́ло, овчи́нное ремесло́, отхо́жие овчи́нный и 
шу́бный про́мыслы. Во второй – 
«Производственные заведения, их части» – 
представлены  среди прочих лексемы дубилка, 
швальня, чесальня, бритка. Третья тематиче-
ская группа – это наименования профессий: 
бриталь, делак, дубщик, задельщик, закройщик, 
овчинник, подвитчик, сотельник, чесаль, швец, 
шубак, шубник. Четвёртая группа содержит  
лексемы,  именующие орудия труда, приспо-
собления и их составные части,  например: ве-
шала, железка, заварник, клепень, козелок, 
крюк, надзаварник, подчанок и др. Пятую груп-
пу составляют названия  активных веществ, 
употребляемых в процессе изготовления овчин:  
дуб, квасы, сок, хромпик, экстракт. В шестой 
тематической группе толкуются наименования  
видов сырья: мерлушка, орда, романовская, рус-
ская, степная. Седьмая  тематическая группа – 
«Виды и сорта продукции»  – представлена лек-
семами в дубку, в краску, в мазку, в семерик, в 

чёску, калибр, на згибь, на щипок, поднащёка, 
семерик и др. В восьмой – «Отходы производст-
ва» – содержатся лексические единицы  брит-
ка,  выжимки, голина, лоскут, песига. В девя-
той – «Пространственные и временные поня-
тия, способы переноса овчин» –  лексемы  заим-
ка, подчанок, калиберные годы, закатом,  пи-
рожком. Десятую группу, которая называется 
«Трудовые действия», представляют глаголы и 
отглагольные существительные, например, 
брить, бросновать, воложить, выбивать, ду-
бить, дубка, заваривать. В одиннадцатой груп-
пе  даны наименования состояний, в которых 
находятся овчины в процессе обработки: овчина 
обмякла, овчина вытянулась, овчина вышла, 
овчина отлежалась, овчина раздалась, овчина 
села, овчина согрелась, чан дошёл. Таков только 
один раздел словаря, включающий, как видим, 
объемный и интересный материал.  

В словаре встречаются выразительные лек-
семы, дающие повод для размышлений о прин-
ципах номинации, например, один из  терминов 
овчинного промысла поднащёка ‘меховая за-
плата, пришиваемая к овчине на место, лишен-
ное по какой-либо причине шерсти’.  

Некоторые лексические единицы отражают  
взгляд профессионалов на те или иные истори-
ческие периоды в жизни страны. Так,  словосо-
четанием калиберные годы шуйские купцы-
шубники и рабочие кустарных овчинных произ-
водств называли годы русско-японской войны в 
начале XX в., когда в большом количестве про-
изводился и поставлялся в военное ведомство 
калибер – стандартные овчинные поддевки под 
солдатские шинели. 

Лексика в словаре систематизируется  преж-
де всего по тематическому принципу, но выяв-
ляются и  другие типы системных отношений, 
например, словообразовательные гнёзда. Ср.: 
нащёка ‘меховая заплата’, нащёчивать ‘нашить 
меховую заплату’ (из терминологии скорняжно-
го промысла). 

Выводы. О. И. Жмурко, посвятившая слова-
рю М. И. Литвинова специальную статью, от-
мечает, что, «хотя старая лексика народных 
промыслов, ремесел в настоящее время нахо-
дится на периферии употребления и требует 
особых усилий исследователей в процессе со-
бирания, для многих она остается интересной в 
научном отношении, ведь именно язык сохра-
няет для потомков знание о материальной куль-
туре, привычных занятиях населения, когда 
уходят бытовые реалии» [Жмурко, 2013, с. 349]. 
«Словарь профессиональной лексики ремесел, 
промыслов и кустарных производств Шуйского 
региона» М. И. Литвинова, по мнению 
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О. И. Жмурко, «заполняет существующую ла-
куну, расширяя наши знания о профессиональ-
ной терминологической лексике, употребляю-
щейся или оставшейся в памяти народных мас-
теров во второй половине ХХ века» [Жмурко, 
2013, с. 350]. Эти слова, несомненно,  справед-
ливы и в отношении материалов  
Т. С. Ворошиловой. 

Работа, начатая в свое время Т. С. Вороши-
ловой и М. И. Литвиновым, продолжается с 
учетом сделанного ими. Так, дополняется мате-
риал по тематическим  группам, нашедшим от-
ражение в словаре М. И. Литвинова. В   лекси-
коне строчевышивальщиц, например, зафикси-
рованы номинации, которые не были представ-
лены в его лексикографическом труде. Напри-
мер: задё́ржки ‘выстроченные оконные 
занавески’, к бога́м ‘занавески в красном углу, 
состоящие из трех деталей’ (Палехский р-н), 
подзо́рина ’строчёная оборка к 
кровати’ (Комсомольский, Шуйский р-ны); на-
звания тканей –  бельево́е (Заволжский р-н), 
мате́рье (Шуйский р-н) и др.   

Опираясь на исследование Т. С. Ворошило-
вой, записавшей лексикон художников-
палешан, и на труд М. И. Литвинова, обратив-
шегося к теме искусства Холуя, стоит продол-
жить сбор лексического материала этой темати-
ки, тем более, что лаковая миниатюра и иконо-
пись, в отличие от многих других ремесел и 
промыслов, продолжают  активно жить, и носи-
тели соответствующей информации с удоволь-
ствием ею делятся. См., например, фрагменты 
диалога жителей Холуя – В.Д. Полекутина и Е. 
В. Ивлева, записанного во время диалектологи-
ческой экспедиции 2023 г.:  

– Да-да, максимально световая точка на 

выпуклом месте, скорее так можно назвать. 
– У нас это называется насе́чки, в Палехе 

движки́, во Мстёре отме́тки. Дело в том, что 
Палех, Холуй, Мстёра – там фамилии, рода 
одни и те же активно перемешиваются, так 
как одним и тем же занимались, а слова раз-
ные. У меня предположение, что специально 
они так, чтобы друг друга отделять. 

Или другой пример: 
–  Подру́чники – у нас подстано́вка, в Палехе 

только подру́чник. Во Мстёре как-то по-
другому, я не помню. 

– Потому что вот лежит шкатулка, и вот 
типа  скамеечки, вот такая подставочка, на 
которую кладётся рука с кистью, иначе, если 
ты коснёшься, ты же сотрёшь живопись. А 
у них вот видишь подру́чник. 

– И тоже по-разному называется специаль-
но. 

Работа по поиску и представлению  местного 
профессионального лексикона может касаться 
тематических групп, не описанных ранее, на-
пример темы лозоплетения (см.: [Батырева, 
2023]) и др. 
О. И. Жмурко, характеризуя  словарь 
М. И. Литвинова, замечает: «Как известно, раз-
витие языка обусловлено в неменьшей мере 
факторами историко-культурного, чем собст-
венно лингвистического характера, в силу дан-
ного обстоятельства лексика служит богатей-
шим источником информации о развитии обще-
ства в целом и его отдельных различных соци-
альных групп. Этим обусловлена ценность тру-
да М. И. Литвинова...» [Жмурко, 2013, с. 350]. 
И, добавим, – Т. С. Ворошиловой.  
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