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Процессы, происходящие в жизни общества, находят отражение в 

лексическом составе русского языка. Лексика представляет собой сложную 

систему по сфере употребления, происхождению, являясь уникальным 

памятником истории народа. Территория Тамбовской области была заселена 

мордовской народностью, относившейся к финно-угорский группе населения. 

Она составляло около 60% населения области [3, 7, 9, 11]. Русские поселения 

были представлены незначительным количеством. В дальнейшем увеличение 

русского населения произошло за счет миграции внутри региона, расширения 

южной части Московского государства, появлением в XVI-XVII веках 

оборонительной системы (засечной полосы). Естественно, разнокультурные 

группы населения в результате взаимных контактов определили адаптацию 

традиционно-бытовых явлений. В результате этого произошло быстрое 

смешение говоров на Тамбовщине. Язык и культура приспосабливались друг к 

другу, соответственно, происходила перестройка словаря говоров [1, 2, 6, 12]. 

Частью народной культуры является традиционная одежда тамбовских 

жителей, которая отражала этнические и этнокультурные процессы. Одежда 

входит в систему материального жизнеобеспечения тамбовчан, содержит в себе 

богатейшую лексику по изготовлению одежды, её локальных особенностях, 

типах одежды и т.д. [4, 5, 8, 10]. Крестьянки вечерами занимались рукоделием: 

пряли, шили, вязали, вышивали и т.д. Как правило, на посиделки собирались у 

одинокой женщины (вдовы, солдатки и т.д.), которую в Тамбовской области 

называли домовицей. Интересно, что в данном значении слово не 

зафиксировано в словаре В.И. Даля. В крестьянском быту было распространено 

ткачество, самым распространенным видом которого была пестрядь. Слово 

пестрядь включено в состав словаря В.И. Даля без пометы места 

употребления. Домотканые холсты берили (белили), т.е. подвергали 

соответствующей обработке с целью отбелить. Затем холсты прополаскивали, 

выколачивали деревянными палками – вальками, сушили на лугу и 

выкатывали с помощью скалки и рубеля. Распространенной и признанной 

одеждой крестьян была рубаха (мужская и женская). В крестьянском быту ей 



придавалось универсальное значение, что нашло отражение в бытующей по сей 

день тамбовской пословице: «Какова пряха, такова на ней рубаха». Рукава 

женских рубах украшались оборками из ситца, шелковых лент. Эти оборки 

называли манжетами, брижжетами, брюжжатками. Женскую кофту с 

длинными рукавами называли станушкой. На Тамбовщине существовало три 

типа понёв: распашная, с прошвой и глухая. Поверх понёвы носили передники 

– запоны, занавески, грудинки, застилки. Замужние женщины носили на 

голове сороки, кички и повойники. Позже крестьянки носили покупные 

платки: малинок, вязенка, повязничек и т.д. Теплую зимнюю одежду крестьяне 

называли поколенник, сборник, дублина, боярка, сибирка, малахай. Бытовали 

широкие кушаки и узкие пояса – опояски, ушкари. Лапти носили с онучами, 

обертками, подвёртками, холстинами, портянами. Лапти в быту крестьян 

Тамбовщины были многофункциональной обувью. Они встречались не только 

в быту, но и в родильно-крестильном, погребальном и свадебном обрядах. При 

сватовстве жених приносил писаные лапти невесте. В погребальном обряде 

встречались лапти в легкий путь, в один след. Смертная одежда готовилась 

заранее, шилась без узелков, на живую нитку. На похоронах раздавали 

обмахальники, обмахалы, обмахалки. Покойнику ноги оборачивали онучами, 

заворачивая онучи на левую (не на правую, как у живого) сторону. Оборы 

переплетали не сзади (как у живого человека), а спереди. 

Тамбовские крестьяне пытались разнообразить одежду, сделать её яркой 

и красочной за счёт вышивания, узорного ткачества и любви к украшениям. 

Это желание можно объяснить южнорусскими традициями русских 

переселенцев. Общие формы одежды вырабатывались постепенно. В результате 

одобрения или неодобрения виды одежды закреплялись или не закреплялись. 

В настоящее время облик большинства видов одежды изменился или 

исчез полностью. Некоторые виды одежды сохранились как символ обрядности 

(они существуют и в настоящее время): понёва, лапти, сарафан, рубаха. 

За бережным отношением к одежде крестьян кроется приверженность к 

русским традициям, любовь к глубокой мудрой старине, желание сохранить 



реликты материальной культуры, корни нравственности и духовности. В 

названиях одежды отражена культура и история тамбовского народа и 

определенные моменты истории русского языка. Интерес к истории, 

традициям, культуре своего народа является на сегодняшний день актуальным 

и животрепещущим. Владение знаниями, связанными с изучением диалектной 

лексики (в данном случае лексики одежды), необходимо будущему 

преподавателю-филологу. На примере данной лексики можно пронаблюдать 

фонетические, морфологические и лексические особенности говора. В 

изучаемой лексике содержится информация об этнических, культурных и 

языковых процессах, в ней отражено языковое творчество народа. Материалы, 

связанные с изучением лексики одежды, можно использовать при 

преподавании русского языка и литературы, в работе кружков и факультативов. 

На Тамбовщине стало традиционным ежегодное проведение праздника 

русского сарафана, Покровских ярмарок, Маслениц и т.д. При проведении и 

участии в данных мероприятиях мы убеждаемся в том, что в народе до сих пор 

жива лексика одежды тамбовских крестьян, а сама народная одежда является 

для жителей области предметом украшения и гордости. 
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