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НАЗВАНИЯ МОЛОДЫХ ШИШЕК ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
В РУССКИХ ГОВОРАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В статье рассматриваются диалектные названия незрелой шишки хвойных дере-
вьев, зафиксированные в русских говорах Пермского края. В литературном языке 
и в разных русских говорах специальные лексические единицы для обозначения 
этой реалии обычно не используются, в пермских же говорах они распространены. 
В статье осуществлен анализ этой группы лексики в семантико-мотивационном 
и лингвогеографическом аспектах, что позволяет сделать выводы об особенностях 
номинации единиц, выявить иноязычные лексемы, установить ареальные связи 
пермских с другими русскими говорами. Материалом исследования стали словар-
ные статьи из словарей пермских говоров, а также полевые записи, часть которых 
ранее не публиковалась. Установлено, что на всей территории Пермского края 
существуют лексические единицы, называющие молодые шишки хвойных дере-
вьев, это связано с повсеместным использованием их в качестве добавки к рациону 
питания. Большинство подобных наименований относится к еловым и сосновым 
стробилам, реже встречаются специальные наименования кедровых и пихтовых 
шишек. По преимуществу языковые единицы являются русскими по проис-
хождению, в основе мотивации лежат такие признаки, как форма, особенности 
структуры и цвет. Отмечены заимствования из коми-пермяцкого языка — козоль 
(козолька), кузёнка (гузёнка), которые встречаются в говорах северных районов 
Пермского края. Наибольшее совпадение в этой группе лексики наблюдается 
с вятскими говорами, которые граничат с пермскими говорами на северо-западе. 
Наименования незрелых шишек хвойных деревьев можно отнести к периферии 
лексической системы русских говоров, что находит отражение во фразеологии. 
Во фразеологических единицах, пословицах и поговорках представлено только 
слово шишка, которое обозначает созревший плод хвойных деревьев. Во фразео-
логии лексема часто обозначает нечто бесполезное, поскольку у большинства 
хвойных деревьев эта часть растения несъедобна. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: пермские говоры; фитонимы; народные названия растений; 
микростробил; мегастробил; языковые контакты; заимствование
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NAMES OF YOUNG CONES OF CONIFEROUS TREES 
IN THE RUSSIAN DIALECTS OF PERM REGION

This article examines dialect names of immature cones of coniferous trees recorded 
in the Russian dialects of Perm Region. There are no lexical units to denote this 
culture-specific element in the literary language and in various Russian dialects, while 
in Perm dialects they are numerous. The author carries out an analysis of this group 
of vocabulary in linguo-geographic and semantic-motivational aspects, which makes 
it possible to draw conclusions about the peculiarities of the nomination of units, 
identify foreign lexemes, and establish areal connections between Perm dialects and 
other Russian dialects.

It is established that throughout the territory of Perm Region, there are lexical 
units naming young cones of coniferous trees, which is due to their widespread use as 
a dietary supplement. Most of these linguistic units refer to spruce and pine strobili, less 
often there are special names for cedar and fir (Abies) cones. For the most part, these 
names are Russian in origin, the motivation is based on such features as shape, structural 
features, and color. There are borrowings from the Komi-Permyak language — козоль 
(козолька), кузёнка (гузёнка), which are found in the dialects of the northern areas 
of Perm Region. The greatest overlapping in this group of vocabulary is observed with 
the Vyatka dialects, which border on the Perm dialects in the northwest.

The names of immature cones of coniferous trees can be attributed to the periphery 
of the lexical system of Russian dialects, which is reflected in phraseology. There is only 
the word шишка, which means the ripened fruit of coniferous trees in idioms, proverbs, 
and sayings. The lexeme often denotes something useless in phraseology, since in most 
conifers, this part of the plant is inedible.

K e y w o r d s: Perm dialects; phytonyms; folk names of plants; micro-strobile; mega-
strobile; language contacts; loanword
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Введение

Диалектная лексика флоры всегда вызывала интерес исследователей, так 
как в ней находят отражение своеобразие растительного мира той или иной 
территории, особенности национальной картины мира этноса, а также спе-
цифика ведения хозяйственной деятельности. Как отмечает Т. И. Вендина, 
человек маркирует те признаки и свойства растений, которые имели для него 
хозяйственно-важное значение [Вендина, с. 31]. Изучение фитонимической диа-
лектной лексики важно и с точки зрения описания системных связей в говорах.

Отметим, что системного описания народной фитонимии Пермского края 
пока не существует, что связано и с продолжающимся сбором диалектных 
названий растений в русских говорах региона, и со сложностью установления 
соответствия между номинациями и реалиями. Ботаническая лексика зафик-
сирована в нескольких диалектных словарях Пермского края, существуют 
отдельные работы, посвященные изучению некоторых названий растений 
[Бакланова; Русинова; Русинова, Богачева], использованию их в ритуальной 
практике [Боброва, Русинова, Черных], происхождению заимствованных назва-
ний [Гайдамашко], проблемам описания ботанической лексики в тематическом 
словаре [Савельева]. 

Пермский край расположен в зоне темнохвойной тайги, в темнохвойных 
лесах региона чаще всего встречаются ель и пихта. Среди растительности 
Пермского края есть и светлохвойные леса, в которых самое распространенное 
дерево — сосна обыкновенная. Жители Пермского края традиционно исполь-
зовали хвойные деревья во многих сферах жизни: строительстве, медицине, 
а в голодные годы также и в питании. Информанты — жители сельской мест-
ности Пермского края — нередко рассказывают о том, что ели молодые шишки 
хвойных растений. Особенно часто упоминают об этом люди, чье детство при-
шлось на военные и послевоенные годы: Что вот весна начиналась, и всё, что 
росло такое, съесть можно было, всё ели. Вот на ёлке ягоды, например, мы ели. 
Красные, вкусные, между прочим, ягоды (Рябинино Черд.) [КСРГСПК]. Употре-
бление этих частей растения в пищу обусловило появление в русских говорах 
Пермского края большого числа названий молодых шишек ели и сосны, которые 
стали предметом анализа в данной статье. Источниками материала послужили 
диалектные словари русских говоров Пермского края, а также диалектные 
записи, хранящиеся в картотеке «Словаря русских говоров севера Пермского 
края» и в диалектологическом архиве лаборатории «Региональная лексикология 
и лексикография» Пермского национального исследовательского университета.
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Отметим, что в диалектных словарях редко фиксируются специальные 
названия для молодых шишек хвойных деревьев, чаще всего в словарях пред-
ставлены такие дефиниции: ‘сосновая или еловая шишка’, ‘шишка хвойного 
дерева’. Возможно, во многих русских говорах действительно не существует 
специальных языковых единиц для обозначения отдельных денотатов или же 
этот факт объяс няется спецификой сбора информации: например, в программе 
собирания сведений для ЛАРНГ соответствующий вопрос Л 98 сформулирован 
как «шишка хвойного дерева» [Программа собирания сведений…, с. 22]. Значи-
тельное число специальных лексических единиц для наименования этой части 
хвойных растений в пермских говорах свидетельствует о значимости реалии. 
В настоящей статье наименования молодых шишек хвойных деревьев будут 
рассмотрены в семантико-мотивационном и лингвогеографическом аспектах, 
что позволит сделать выводы о системных связях в этой группе лексики, о межъ-
языковом и межкультурном взаимодействии в регионе, выявить некоторые 
особенности питания жителей Пермского края.

Наименования молодых еловых шишек в пермских говорах

В диалектных словарях и картотеках словарей Пермского края зафиксиро-
вано несколько названий молодых шишек (стробил) ели: 

гузёнок / гузёнка: Еловы ягоды, гузёнки ели, кислицу. Как мы выжили? 
(Редикор Черд.); А не знаем, мы их ягодами звали, на ёлках, красненькие, они 
как… ягодками были, а… это… на соснах как бы эти… шишечки-та, я не знаю как, 
гуз¹та их звали (Губдор Краснов.) [КСРГСПК]; 

елóвая ¹года: Да, ели тожо. [Они так и назывались?] Так и назывались ело-
вые ягоды. [Их просто в сыром виде ели?] Да, просто. Хосподи, чё можно было 
в рот толкать, всё ведь толкали (Мутиха Краснов.) [Там же];

ёлка-¹года: Ну вот, лесные, этот лес, вот ёлка, на ёлке тоже ягоды бывают, 
весной. Они красные, оне, как ись, тоже ельник, но принесёшь домой, с молоком, ох 
как хорошо. [А как эти ягоды называются?] А, ягоды, вот так они и называлися, 
ёлка-ягоды. От ёлки ягоды (Рябинино Черд.) [Там же]; 

елóвчик: Старуха моя утром-то за еловчиками в лес пойдёт, дак вы вечером 
приходите. Это шишечки такие, красного цвета (Большой Букор Чайк.) [СПГ, 
вып. 1, с. 247]; [А не собирали молодые шишки на соснах, на елях, употребляли 
в пищу?] Собирали, как же. Еловчики, сосновчики (Аряж Куед.) [ДАКТиПЯ]; 

козóль: Весной-то хожу, собираю козоль и ем; вкусно. Это как шишечка 
на ветках у елки. Нащиплем козолей с елки, можно хоть и лепешки испекчи из их 
(Юм Юрл.) [СРГКПО, с. 122]; 

козóлька: А вот маленькие, свежие веточки весной называют козольки. 
Зародыши шишек, кончики веточек, они вкусные. [А от каких деревьев?] Сосна, 
ель. А если много-много набрать, намешать с медом, хорошее средство от кашля. 
[А козольки — это зародыши шишек?] Да. [Их сырые едят?] Да, ребята нало-
мают, идут, жуют (Усть-Зула Юрл.) [КСРГСПК]; 
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крáсная ¹года: На ёлках ягоды растут раньше, вот весной красные ягоды 
(Гадья Черд.) [КСРГСПК];

кузёнок / кузёнка: Забыл, когда собирали… Растут в огороде на елке, каки-то 
красненьки ягодки такие добрые, мам такие… У нас их звали кузёнки! Ну тоже 
кузёнки… Вот тоже, у них ели, всё ели, всё сподряд, только вот (Аниковская 
Черд.) [Там же]; 

леснáя ¹года: Ну какие, чернику, голубику, и, бруснику, ну а лесные ягоды 
я в детстве ела, я лазила на деревья, ела их хорошо, ети, с молоком, как и всяко 
бывало. [Лесные — это какие?] Ну вот, лесные, этот лес, вот ёлка, на ёлке тоже 
ягоды бывают, весной. Они красные, оне, как ись, тоже ельник, но принесёшь 
домой, с молоком, ох, как хорошо (Рябинино Черд.) [Там же];

пр¹ничек: В лес ходили. Ой, с деревьев… сок сосили, или всё… всякие… На ёлках 
прянички были… их э-э… крошили, похлёбку варили (Губдор Краснов.) [Там же]; 
¹года: Ето значит вот весной, когда снег спадёт, весна когда холодная, эти 

ягоды получаются. На сосне есь ягоды, на кедре и на ёлке (Ныроб Черд.) [Там же].
Большинство представленных языковых единиц имеют прозрачную вну-

треннюю форму: многие образованы от корня ел- или содержат в своем составе 
слово ягода, фитоним пряничек связан со словом пряник. Не мотивированы 
данными русского языка лексемы козоль, козольки, кузёнки. Интересно распре-
деление языковых единиц, называющих молодые еловые шишки, на карте. Так, 
только на севере края (в Чердынском, Красновишерском, Юрлинском районах) 
фиксируются лексемы козоль, козольки, гузёнки, кузёнки. Слово козоль явля-
ется заимствованием из коми-пермяцкого языка, в котором кöз ‘ель, еловый’ 
[КПРС, с. 191] и коли (коль) ‘шишка’ [КПРС, с. 180]. Примеры употребления 
этой части растения в пищу есть в «Материалах для словаря коми-пермяцких 
названий растений»: КОЗоЛЬ, (коч.). Козольыс абу дыр сёяна, чожа мыйись сiя 
путшалӧ. Еловые ягоды недолго съедобны, они скоро распускаются (Сеполь Коч.) 
[Л]. [МСКПНР, с. 107].

Можно предположить, что наименования кузёнки, гузёнки являются фор-
мой адаптации к русскому языку в фонетическом и словообразовательном плане 
коми-пермяцкого козоль. Заимствованное происхождение подтверждается тем, 
что эти фитонимы фиксируются только в зонах контактов русских с коми-
пермяцким населением. Кроме того, коми-пермяцкое слово коз ‘ель’ восходит 
к общепермскому *kŭz и уральскому *kuse ~ kose [КЭСКЯ, с. 127], возможно, 
в диалектах коми языка, которые бытовали на севере Пермского края, в корне 
слова был звук [u], что затем нашло отражение в лексемах кузёнки, гузёнки. 
Вероятно, слово, которое с точки зрения носителя русского языка, имеет тем-
ную внутреннюю форму, в пермских говорах получает русский суффикс -ёнок, 
а безударный гласный в корне меняется на [у], тем самым корень сближается 
с существующим в русском языке корнем гуз- (представленным, например, 
в единицах гузка, гузно). В славянских языках широко представлены слова 
с корнем *gǫzъ со значениями ‘задняя часть тела животного или человека’, 
‘нижняя часть снопа’, ‘шишка от удара, опухоль’ [ЭССЯ, вып. 7, с. 91–92]. 
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Трансформация значения ‘задняя часть чего-либо’ > ‘о чем-либо, что выда-
ется, выступает’ > ‘шишка’ > ‘шишка хвойного дерева’ представляется вполне 
объяснимой. Вероятно, в пермских говорах на основе фонетического сходства 
и некоторой общности значения происходит контаминация русского и коми-
пермяцкого корней.

Интересно, что подобные слова, называющие молодые шишки ели, употре-
бляемые в пищу, фиксируются в русских говорах на территориях, где проживает 
коми население. Так, в Афанасьевском районе Кировской области, в котором 
живут зюздинские коми-пермяки, встречаются лексемы козоль и козулки: 
Казоль ребята собирают и едят [ОСВГ, вып. 3, с. 15]; козулки ‘молодые сосно-
вые шишки (крестьянские дети употребляли их как лакомство)’ [СРНГ, вып. 14, 
с. 74]. Слово козоль ‘женские цветы ели, имеющие вид маленьких шишечек 
на концах ветвей’ в «Словаре русских народных говоров» отмечается и как 
«уральское» [Там же, с. 72]. В русских говорах Ленского района Архангельской 
области, который граничит с Республикой Коми, зафиксировано слово кóзыс, 
собир. ‘молодые шишки на ели’ [СГРС, т. 5, с. 218]. С. А. Мызников сравнивает 
с коми коз коль, коз пу коль ‘еловая шишка’ [Мызников, с. 316–317]. В этих же 
говорах отмечена и номинация красная ягода ‘незрелая шишка ели’ (Красные 
ягоды с ёлки в войну собирали) [СРГС, т. 6, с. 136].

Наименование еловчик встречается только в южных районах Пермского 
края: Куединском, Чайковском, Чернушинском. Кроме того, лексемы елóвик 
и елóвник ‘молодая еловая шишка’ отмечены также в Кировской области [СРНГ, 
вып. 8, с. 344]. 

Возможно, в пермских говорах существовали и другие единицы с подобными 
значениями: так, словаре В. Даля с пометой «пермское» фиксируется также 
слово север¶ха ‘молодые весенние побеги на ветвях ели, похожие на земля-
нику’ [Даль, т. 4, с. 115]. В современных русских говорах Пермского края оно 
не отмечено, но фонетический вариант северúха существует в русских говорах 
Удмуртии, а также в диалектах удмуртского языка [Максимов, 2010а, с. 110]. 
В вятских говорах были зафиксированы лексемы сéвериха ‘крупа на елках’ 
[СРНГ, вып. 37, с. 102] и сúверúха, дефиниция слова дана через отсылку к слову 
севериха [Там же, с. 270]. Однако иллюстрация, приведенная в словаре (На елках 
ягоды растут — сивериха) [Там же], свидетельствует о том, что правильным 
толкованием будет ‘молодая еловая шишка’. Языковые единицы севериха / 
северюха производны от слова север или северный (от сочетания северная 
ягода). В русских народных говорах фитонимы с корнем север- часто назы-
вают влаго- и тенелюбивые растения (северуга ‘чемерица’, северуха ‘растение 
семейства лютиковых’) [Там же, с. 103]. Но ель обыкновенная произрастает 
на разных почвах, на наш взгляд, в данном случае определение северный при-
обретает значение ‘появляющийся раньше других (о растении)’. В пермских 
говорах отмечены лексемы северуха и северушник ‘нивяник’, в иллюстрации 
содержится указание на раннее время произрастания: Северуха — жёлтой 
цветок; он первой на шутьмах появлятся; он мало живёт, всё спадёт с его; в ём 
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ведь блохи-те и копятся (Толстик Сол.) [СПГ, вып. 1, с. 326]. Таким образом, 
северюха, которую можно собирать в конце мая — начале июня, противопо-
ставляется обычным ягодам, которые появляются позже.

Материалы СРНГ как пермское отмечают значение ‘шишка хвойного дерева’, 
‘еловая шишка’ у многозначной лексемы гýлька (Гульки на сосне, пихте, ели 
и т. п.) [СРНГ, вып. 7, с. 219]. В региональных диалектных словарях это слово 
зафиксировано с другими значениями: ‘соцветие хвоща’ [СПГ, вып. 1, с. 193], 
‘шишка, бугорок на теле человека’ [КСРГСПК]. Интересно, что в коми-пермяц-
ком языке отмечаются сходные фонетические варианты слова с тем же значе-
нием: голи ‘еловая шишка’ [КПРС, с. 101; Рогов, с. 38], гулю ‘шишка’ [МСКПНР, 
с. 106]. Возможно, русские слова являются фонетическими вариантами коми-
пермяцкого коль ‘шишка’, в диалектах удмуртского языка отмечается кулы 
‘шишка’ [Максимов, 2010б, с. 108]. Однако в других пермских языках варианты 
с начальным звонким согласным не отмечены, что позволяет предположить 
заимствованное происхождение из русского языка. Русское диалектное слово 
гуля (гулька) ‘шишка, опухоль, нарост’ имеет соответствия во многих славян-
ских языках: у единиц с корнем gul-/gul’- отмечены значения ‘утолщение, узел’, 
‘шишка, желвак, липома’, ‘суковатое полено’, ‘шар’, ‘ком’ и др. [ЭССЯ, вып. 7, 
с. 169–170]. По мнению составителей «Этимологического словаря славянских 
языков», лексема имеет праславянский корень *gula, который можно возвести 
к индоевропейскому корню [Там же]; А. Е. Аникин возводит к праславянскому 
*gula / gulja ‘шишка, нарост, утолщение (на голове, дереве)’ [Аникин, вып. 12, 
с. 226]. Скорее всего, в пермских говорах происходит постепенное сужение 
семантики слова: ‘шишка, нарост, утолщение’ > ‘соцветие круглой или овальной 
формы’ > ‘шишка хвойного дерева’. В последнем значении оно и было заимство-
вано коми-пермяцким языком. 

Возможно, употребление в пищу молодых шишек хвойных растений рус-
скими Пермского края связано с влиянием рациона коми-пермяков. Во всех 
регионах, где проживают пермские народы (коми, удмурты, коми-пермяки) 
есть упоминания о сборе молодых шишек хвойных деревьев. Работы этнографов 
также свидетельствуют о повсеместном употреблении народом коми дикоро-
сов (в том числе молодых шишек ели и сосны) в качестве пищевых суррогатов 
[Народы Поволжья и Приуралья, с. 110]. Распространение заменителей хлеба 
в рационе питания крестьян Русского Севера (которые соседствовали с финно-
угорскими народами) отмечает А. Г. Гудков [Гудков, с. 163–168]. Частично этот 
вывод подтверждает и большое количество названий молодых еловых и сосно-
вых шишек в пермских языках. Кроме того, в диалектах удмуртского языка 
также есть отдельные лексемы для называния еловой шишки и молодой муж-
ской шишки ели (исследователи называют ее «мужской цветок ели (северюха)» 
[Максимов, 2010а, с. 110]). Номинации, распространенные в русских говорах 
этих территорий, могут быть заимствованными (козоль, козыс) и собственно 
русскими. В свою очередь, русские говоры этих территорий оказывали влияние 
на пермские языки, об этом говорят такие наименования молодых шишек ели, 
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как севериха в удмуртских говорах и голи (гулю), слово ягода (ягӧд) в сложных 
названиях этой части растения в коми-пермяцком языке. 

Наименования молодых сосновых шишек в пермских говорах

Существуют также отдельные языковые единицы для наименования моло-
дых сосновых шишек: 

едóк: Исть охота, на сосну полезем, едоки собирам да едим (Зотово Ел.) 
[СПГ, вып. 1, с. 244]; 

кругл¹нка: У сосны круглянки, можно есть их (Сёйва Гайн.) [СРГКПО, 
с. 131]; 

круп(л)¹нка: Крупянка на сосне, весной цветёт (Черд.) [КСРГСПК]; Раньше 
все ели — и крупянки, это молодые шишечки, и костыльки — это как наподобие 
черенки на ветках (Суксун); А мы опять всё раньше ходили в сосняк, крупянки 
ели (Орда) [СРГЮП, вып. 1, с. 435]; 

пóчка: Почки сосны ели. На ёлках ягоды растут раньше. Вот весной красные 
ягоды. Ягоды вот эти (Гадья Черд.) [КСРГСПК]; 

свéчка: Эти, сосны крупный вырост, там только свечками… ну, молодые 
побеги… Это же самое, свечки. Ну, эти побеги, молодые-то вот-вот они назреют. 
Каждый год зреют побег. Ну, вот эта свечка вон иногда. Ну, сосна, сосна (Ряби-
нино Черд.) [Там же];

семенýшка: Шибко уж много лони было семенушки на соснах, так было семе-
нушёк... Семенушки — это на соснах ягоды (Толстик Сол.) [СПГ, вып. 2, с. 329];

соснóвчик: Собирали, как же. Еловчики, сосновчики. Начинает сосна цвести, 
перед тем как шишки-то появятся. Ели тоже. Домой не несли, просто отрывают 
вот и едят (Суюрка Куед.) [ДАКТиПЯ];

соснóвая ¹года: Раньше ели сосновые ягоды, их соберешь, поешь, вкусно 
(Полва Кудым.) [СРГКПО, с. 271].

Наименования молодых сосновых шишек мотивированы русскими кор-
нями: есть > едок, круглый > круглянка, крупа > крупянка, сосна > сосновчик. 
В фитонимах отражены такие признаки, как форма и внешний вид этой части 
растения (круглянки, крупянки), использование в пищу (едоки). В ряде случаев 
одна лексема может обозначать как молодую еловую шишку, так и сосновую. Так, 
на севере Пермского края молодые сосновые шишки могут называть гузёнки: 
Гузёнки ели, оне на соснах растут (Редикор Черд.); По гузёнки ходили, они 
тожно на сосне растут, их едят тоже (Редикор Черд.) [КСРГСПК]. Лексема 
круп(л)янка также служит для наименования как шишек ели, так и сосны: 
Весной от голода спасались, так круплянки сладкие жевали с елок (Ленск Кунг.) 
[СРГЮП, вып. 1, с. 434]. На наш взгляд, причиной неразличения могло быть 
внешнее сходство, а также использование молодых шишек этих хвойных дере-
вьев в пищу. Кроме пермских говоров, лексемы с корнем круп- встречаются также 
в вятских говорах: крупа, крупка ‘соцветие сосны’ [ОСВГ, вып. 6, с. 130–131] 
и в говорах Среднего Урала: крупянки, круплянки, крупятки ‘цветы сосны, ели, 
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кедра, иногда березы’ [СРГСУ, т. 2, с. 67]; в иллюстрациях к словарным статьям 
также упоминается об употреблении незрелых шишек в пищу. В вятских говорах 
семантика слов с этим корнем более узкая, чем в пермских и уральских диалек-
тах, т. е. единицы называют только незрелые сосновые шишки. Интересно, что 
в вятских говорах у лексемы зáспа ‘крупа’ существует также значение ‘соцветие 
у сосны желтого цвета, зачатки шишек; отросток у сосны’ [ОСВГ, вып. 4, с. 156]. 
Возможно, в пермские и уральские говоры слова с корнем круп- в этом значении 
были принесены выходцами с территории Вятки, но постепенно их семантика 
трансформировалась, стала шире.

Наименования молодых шишек пихты и кедра

Реже в диалектных записях находим упоминание об употреблении в пищу 
молодых шишек пихты, обычно для них используются наименования пúхтовая 
ягода (И такая большая пихта была. Мы, это, все ягоды ели. Оне красные, слад-
кие. [А так и назывались, просто ягоды?] Да, да. Да, ягоды, пихтовые ягоды. 
И вот мы, это, ели эте ягоды (Корнино Черд.); Зубрим [едим] ягодки пихтовые, 
еловые (Кикус Черд.) [КСРГСПК]) и пихтóвчик (А ещё лучше были пихтовчики. 
Только всё это можно было есть, пока они не переросли, не распушились (Альняш 
Чайк.) [Вайгандт, Кокорина, с. 287]). Скорее всего, упоминания об использо-
вании пихтовых шишек встречаются реже, потому что это дерево в Пермском 
крае менее распространено, чем ель и сосна. Наименования молодых пихтовых 
шишек образуются по тем же словообразовательным моделям, что и единицы, 
называющие шишки ели и сосны. Интересно, что лексема пихтовчик так же, 
как и слова еловчик, сосновчик, встречается только в южных районах Пермского 
края, т. е. на этой территории активной является модель образования универ-
батов: еловая шишка > еловчик, сосновая шишка > сосновчик, пихтовая шишка 
> пихтовчик. 

На севере Пермского края также произрастает кедровая сосна, которую 
в народе обычно называют кедром. В пермских говорах зафиксированы такие 
названия молодых, недозревших шишек кедра: парёнка (А щас ошибано всё. 
Рано ещё ребята парёнки ошибали с кедра (Пайвина Сол.) [СПГ, вып. 2, с.75]) 
и молочкó (Кедёр ето, и шишки есь. Сымите орехи. Щас только молочко, рано 
ешшо до орехов (Вильгорт Черд.) [КСРГСПК]). Однако эти лексические еди-
ницы служат для называния не зародышей шишек, а мегастробил, которые еще 
не достигли нужной спелости. В приведенных наименованиях актуализированы 
признаки ‘мягкий’ (парёнка), ‘жидкой консистенции’ (молочко). Первое слово, 
скорее всего, связано с глаголом парить ‘запекать в закрытом сосуде в собствен-
ном соку’, в русских говорах широко распространена лексема парёнка ‘пареные 
овощи’ [СРНГ, вып. 25, с. 222]. Возможно развитие значения происходит таким 
образом: ‘запекать в закрытом сосуде в собственном соку’ > ‘доводить до нужного 
состояния в результате воздействия пара’ > ‘созревать под действием каких-либо 
условий’, т. е. парёнка в данном случае — то, что находится в стадии созревания. 
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Внутренняя форма слов (парёнка и молочко) подчеркивает недозрелость, неспе-
лость семян шишки, что связано с употреблением в пищу только зрелых плодов 
кедра. Более того, считалось, слишком ранний сбор ведет к тому, что шишку 
начинает склевывать кедровка, и можно лишиться урожая орехов.

В природе кедровая сосна начинает плодоносить только в 40–60 лет, шишки 
с семенами находятся высоко в кроне, поэтому для их сбора нужна была под-
готовка. В северных районах Пермского края существовал кедровый промысел 
(об этом свидетельствуют наименования длинной палки для сбивания шишек — 
колот и людей, занимающихся их сбором: кедровик, шишкарник, шишкарь), 
но не был повсеместным явлением, что связано с небольшой зоной распростра-
нения кедровой сосны в регионе. 

Сравнение с другими русскими диалектами показывает, что в сибирских 
говорах встречаются единицы, называющие кедровую шишку: озимь ‘молодые 
кедровые шишки’ [СРНГ, вып. 23, с. 94], падалика, падалица ‘опавшая кедровая 
шишка’ [СРНГ, с. 25, с. 116], серенка ‘ранняя кедровая шишка, покрытая смолой’ 
[СРНГ, вып. 37, с. 212], но совпадений пермских и сибирских диалектных единиц 
нет. О. В. Блинова в статье, посвященной лексике кедрового промысла отмечает, 
что «диалектных терминов промысла, известных в говорах европейской части 
страны, насчитываются единицы», и связывает эту особенность диалектной 
лексики кедрового промысла со специфически сибирским характером промысла 
[Блинова]. В других русских говорах (севернорусских, уральских) наименования 
кедровых шишек очень редки, в говорах Среднего Урала встретилась одна такая 
лексема — кедровка [СРГСУ, т. 2, с. 23]. 

 

Проблема установления соответствия между фитонимами 
и обозначаемыми реалиями

Существует проблема установления соответствия между народными наи-
менованиями и реалиями, которые они обозначают. Исследователи отмечают, 
что собиратели часто не имеют специальной подготовки, а также отсутствует 
координация научных усилий лингвистов и ботаников [Боброва, Русинова, 
Черных, с. 167]. Если обратиться к рассматриваемым единицам, то можно ука-
зать два вопроса, на которые должны ответить исследователи. С одной стороны, 
в некоторых контекстах недостаточно полно бывают разведены фитонимы, 
называющие молодые еловые и сосновые шишки. С другой стороны, хвойные 
деревья (ель, кедр, пихта и сосна) являются однодомными раздельнополыми 
растениями, т. е. у них есть мужские шишки (микростробилы), которые произ-
водят пыльцу, и женские шишки (мегастробилы), которые дают семена. 

Во многих диалектных словарях в дефиниции не указывается, какая молодая 
шишка (мужская или женская) имеется в виду: козоль ‘незрелые красноватые 
еловые шишечки’ [СРГКПО, с. 122], козыс ‘молодые шишки на ели’ [СГРС, 
т. 5, с. 218], красная ягода ‘незрелая шишка ели’ [СРГС, т. 6, с. 136], круплянка 
‘соцветия сосны, ели’ [СПГ, вып. 1, с. 442], семенушка ‘соцветие хвойных 



191

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 25(2)

Yu. V. Zvereva. Names of Young Cones in the Russian Dialects of Perm Region

растений, обычно округлой или яйцевидной формы, покрытое чешуйками; 
шишка’ [СПГ, вып. 2, с. 329]. Внутренняя форма слова часто не дает ответа 
на вопрос о том, о каких шишках идет речь. Так, для называния шишки исполь-
зуются лексемы ягода и почка, но они могут относиться к любым несозревшим 
стробилам, в то время как словом шишка обычно называют созревшие мегастро-
билы, у которых есть семена. 

Реже в словарях в толкование вводится сема ‘мужской / женский’: козоль 
‘женские цветы ели, имеющие вид маленьких шишечек на концах ветвей’, которая 
имеет помету «уральское» [СРНГ, вып. 14, с. 72], заспа ‘мужские соцветия сосны’ 
[СРНГ, вып. 11, с. 51]. В «Материалах для словаря коми-пермяцких названий 
растений» незрелые еловые и сосновые шишки, которые употреблялись в пищу, 
обычно отмечаются как женские: кӧзавоз, кӧзъягӧд [МСКПНР, с. 108], озъягӧд [Там 
же, с. 112], пувьягöд [Там же, с. 114], улъягӧд ‘женские цветы ели, имеющие вид 
маленьких красноватых шишечек на концах ветвей’ [Там же, с. 115], пожумьягӧд 
‘женские цветы сосны, имеющие вид маленьких шишечек на концах ветвей’ [Там 
же, с. 113]. Однако в некоторых иллюстрациях содержится указание на то, что 
сбор таких шишек нужно проводить в определенное время, иначе они «пылят», 
соответственно, речь идет о микростробилах: «Кöзьягöд» растут, они какие вкус-
ные. Не соберёшь (их), она распускается (пушится), потом как мука распылится, 
и всё (Чивизгина Кудым.) [Там же, с. 109]; Еловые ягоды недолго съедобны, они 
скоро распускаются (Сеполь Коч.) [Там же, с. 107]. Именно в мужских шишках 
содержатся пыльцевые зерна, которые высыпаются после созревания. Иногда 
на вид шишки указывает цвет, о котором говорится в иллюстрации: Боронить 
поедем, надо собрать что-то поись. Раньше были сосновые ягоды. На ёлках крас-
ные бывают. Потом сосновые желтые. Их соберешь, поешь (Полва Кудым.) 
[ДАКТиПЯ]. Незрелые сосновые микростробилы имеют желтоватый цвет, в то 
время как маленькие женские шишки розовые, поэтому можно сделать вывод, 
что сосновые ягоды — это незрелые мужские шишки (соцветия) сосны. 

В случае с лексемами круп(л)янка и семенушка, которые называют молодые 
сосновые шишки, в дефиницию также можно было бы ввести сему ‘мужская / 
женская (шишка)’, поскольку внутренняя форма этих слов указывает на этот 
признак. Мужские шишки сосны мелкие, овальные и собраны в тесные группы, 
которые напоминают колосок, скорее всего, этот образ лежит в основе таких 
наименовани, как круп(л)янка и заспа. Семена же образуются только в мегастро-
билах, следовательно, семенушка — это молодая женская шишка. На наш взгляд, 
авторы диалектных словарей при достаточности иллюстративных примеров 
должны включать в толкование словарной единицы признак ‘мужской / женский’.

Употребление молодых хвойных шишек в пищу

Мотивация ряда наименований молодых шишек подчеркивает их съедоб-
ность. Так, языковые единицы образуются от глагола есть > едок; в пермских 
и других русских говорах отмечены лексемы, образованные от глагола есть, 
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которые называют пищу вообще: едеро [СПГ, вып. 1, с. 244], едова [СГРС, вып. 3, 
с. 304], едичка, едка [СРГНП, т. 1, с. 197] и т. п. Существительные с конкретным 
значением, образованные от этого глагола, обычно обозначают людей с хорошим 
аппетитом (едок, едун). Но эти факты не исключают возможности образования 
от корня ед- с помощью суффикса -ок слова, которое обозначает растение или 
его часть, пригодные для употребления в пищу. Другие лексемы, называющие 
недозрелые шишки, образуются от слов со значением ‘продукты питания’: пря-
ник > пряничек, крупа > крупянка. Номинативные сочетания часто включают 
слово ягода (ёлка-ягода, еловая ягода, красная ягода, лесная ягода, сосновая 
ягода, пихтовая ягода), которое в общенародном языке обычно обозначает 
маленький сочный или мясистый плод, используемый в пищу. 

Чаще всего молодые шишки ели сырыми, но информанты отмечают также 
и некоторые способы их приготовления. Так, молодые шишки могли исполь-
зовать в качестве составляющего похлебки (В лес ходили. На ёлках прянички 
были… йих лома… э-э… крошили, похлёбку варили (Губдор Черд.) [КСРГСПК]); 
суррогата муки (Нащиплем козолей с елки, можно хоть и лепешки испекчи из их 
(Юм Юрл.) [СРГКПО, с. 122]), а также их употребляли вместе с молоком (Они 
красные, оне, как ись, тоже ельник, но принесёшь домой, с молоком, ох как хорошо. 
[А как эти ягоды называются?] А, ягоды, вот так они и называлися, ёлка-ягоды 
(Рябинино Черд.) [КСРГСПК]). Отметим, что подобное употребление харак-
терно для многих дикорастущих съедобных растений, об этом пишет в своей 
статье К. В. Осипова [Осипова, с. 126–128].

В то же время в народном представлении взрослые, созревшие шишки хвой-
ных деревьев — нечто абсолютно несъедобное, поэтому в русской диалектной 
фразеологии они связаны с обозначением чего-либо ненужного, бесполезного. 
Так, паремия За море по еловы шишки получает дефиницию ‘о действиях бестол-
кового человека’ [Мокиенко, Никитина, с. 411], то же значение имеет поговорка 
В раменье по сосновые шишки. Пословица Невдогад по малину, так хоть по еловы 
шишки! толкуется В. Далем как ‘упустя пору’ [Даль, т. 2, с. 1312]. Синонимич-
ный вариант По грибы не час, и по ягоды нет, так хоть по сосновые (по еловые) 
шишки можно интерпретировать как ‘за неимением лучшего приходится доволь-
ствоваться тем, что есть’. В пермских говорах отмечены фразеологизмы шúшку 
елóвую ‘ничего’ (Шишку вам елову! Ничё не получите, не буду петь (Тетерина 
Сол.); Хотели денег заробить, да шишку елову получили, с тáком приехали (Пегу-
шино Сол.) [ФСПГ, с. 425–426]); закормúть шúшками ‘скудно накормить, 
угостить’ (Тебя шишками они закормили (Акчим Краснов.) [АС, вып. 6, с. 226]) 
и выражение Он не пустая шишка, а еловая ‘о гордом, важничающем’ [НППК, 
с. 71]. Скорее всего, в этих устойчивых единицах обнаруживаются ассоциатив-
ные связи со словами шиш ‘о полном отсутствии чего-либо’, но главная семан-
тическая связь ‘несъедобный’ → ‘бесполезный’. 

Таким образом, существует некоторое противоречие между тем, что шишки 
хвойных деревьев можно употреблять в пищу (а значит, они способны выступать 
в роли продуктов питания), и народными представлениями о том, что шишки 
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абсолютно несъедобны и бесполезны. Но во фразеологизмах и паремиях речь 
идет именно о зрелых шишках, которые не употребляют в пищу. Для носителей 
пермских говоров шишка служит обозначением зрелого мегастробила, а молодые 
шишки обозначаются другими языковыми единицами. Съедобность незрелых 
стробил подчеркивается наименованиями крупа и ягода, которые называют 
типичную пищу славян и в некотором роде становятся заменителями этих 
продуктов питания на северной территории. Подобный семантический пере-
нос происходит в говорах Русского Севера: различные болотные растения, 
измельченные высушенные корни которых использовались в качестве заме-
нителя муки, получают названия хлебница, хлебник и др. [Гудков, с. 164–166]. 
Исконный характер наименований молодых шишек свидетельствует о том, 
что заимствованный у финно-угорских народов кулинарный опыт прижился 
в русском рационе.

Кроме того, противоречие может быть объяснено краткостью периода их 
использования в пищу и ограниченностью употребления в качестве продукта 
питания. Скорее всего, включение молодых шишек в рацион происходило 
в случае неурожая и голода, т. е. они служили суррогатом пищи, об этом гово-
рят и информанты: Люди в старину плохо жили, голодовали. Пихту, берёзу, 
пистики — всё ели. По-нищему собирали (Бондюг Черд.) [КСРГСПК]. Помимо 
этого, молодые шишки ели дети, для них шишки (как и многие дикоросы) 
выступали своеобразным лакомством, источником витаминов. К. В. Осипова 
отмечает, что съедобные дикие растения ели в голодные годы, нередко их сбо-
ром занимались девушки и дети, поскольку взрослые были заняты работой 
[Осипова, с. 126]. 

Выводы

В русских говорах Пермского края отмечено большое число наименований 
молодых шишек хвойных растений. В количественном отношении преобладают 
названия еловых и сосновых шишек, наименований стробил других хвойных 
(пихты и кедра) относительно немного. Такое соотношение связано с широким 
распространением на территории края ели и сосны и меньшим — пихты и кедра. 

Номинации получают именно молодые стробилы деревьев, так как их 
употребляли в пищу. Появление синонимичных фитонимов обусловлено 
несколькими причинами: 1) используемые в пищу растения часто получают 
несколько вариантов наименования на основе разных мотивационных моделей; 
2) номинации отличаются в зависимости от территории бытования (особенно 
это касается наименований еловой шишки: лексемы козоль, козолька, кузёнка 
зафиксированы преимущественно в говорах северных районов Пермского края, 
а еловчик — в южных говорах); 3) языковые единицы могут быть заимствова-
ниями из других языков.

Чаще всего лексические единицы имеют прозрачную внутреннюю форму 
и объясняются данными русского языка. В русских фитонимах отражены такие 
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признаки, как форма этой части растения (круглянка, свечка), составляющие 
части (крупянка, семенушка), использование в пищу (пряничек, едок, ягода), цвет 
(красные ягоды). Заимствованием из коми-пермяцкого является слово козоль 
(в русских говорах — козолька). Сравнение пермских диалектных наименований 
молодых хвойных шишек с данными других русских говоров показывает пере-
сечения с севернорусскими (архангельскими, вятскими) и среднеуральскими 
говорами. На этих территориях отмечено употребление молодых стробил в пищу. 
Возможно, что включение этих дикоросов в рацион русских произошло под 
влиянием пермских народов, проживающих в этих регионах. Косвенно об этом 
свидетельствуют заимствования в русских говорах (козоль, козыс), а также 
отдельные языковые единицы (обычно несколько синонимов) для обозначения 
незрелых шишек хвойных деревьев в диалектах пермских языков.

Молодые шишки разных хвойных деревьев имеют разные номинации, реже 
еловые и сосновые шишки обозначаются одним словом (гузёнка, круп(л)янка). 
В диалектных словарях в толковании часто не содержится сведений о том, какие 
шишки (мужские или женские) обозначаются словом или номинативным соче-
танием. Однако эта информация является важной, в пищу обычно употребляли 
именно молодые мужские шишки (микростробилы).

В русской фразеологии созревшие шишки хвойных деревьев воспринима-
ются как нечто не предназначенное для еды, а потому бесполезное. Во многом 
это объясняется их несъедобностью и отсутствием другого утилитарного назна-
чения. Употребление молодых шишек в пищу на территории Пермского края 
привело к появлению единиц, в состав которых входят наименования продуктов 
питания (крупянка, пряник, ягода). 
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