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К проблеме изучения онимов
полиэтнического региона
(на примере Дагестана)
М.Р. Багомедов

Статья посвящена одной из актуальных проблем современного
языкознания — проблеме изучения собственных имён. Данный во-
прос рассматривается на материале ономастикона уникального ре-
гиона мира — полиэтнического Дагестана. Анализируются факто-
ры, которые приводят к исчезновению ономастических единиц да-
гестанских языков. Особую тревогу вызывает состояние незафик-
сированного материала. Вероятность безвозвратной потери цен-
нейших материалов с каждым днем растет. Автор подводит к мыс-
ли, что изучение онимов имеет огромное значение для языкозна-
ния, так как в них сохранились древние формы языка, которые
могут способствовать прояснению ряда вопросов языков народов
Дагестана.

Ключевые слова: оним, ономастикон, полиэтнический регион, язы-
ки народов Дагестана, проблемы изучения онимов.

Кавказ и Северный Кавказ в частности — при всем том,
что, по всеобщему признанию, являет собой уникальный ре-
гион по количеству и по качеству представленных в нем раз-
новременных культур, — продолжает оставаться одним из
наименее изученных этнокультурных пространств в России.
Между тем в кавказском ономастиконе отчетливо прослежи-
вается несколько достаточно очевидных историко-культур-
ных пластов, соотнесенных с последовательно сменявшими-
ся историческими периодами. В этом плане национальные
ономастиконы — важный этноязыковой источник, который
может оказаться полезным для кавказоведения как сообще-
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ства наук, для политиков и государственных деятелей, так
или иначе связанных с Кавказом [Намитокова 2008: 4–5].

Оценивая состояние кавказской ономастики, известный
ономатолог В. А. Никонов отмечал, что плюсов в ономасти-
ческих исследованиях Кавказа теперь куда больше, чем ми-
нусов. Но вовсе не парадоксально, что именно поэтому боль-
ше видны и недостатки: они заметнее именно в свете дости-
жений. И сам рост науки поднимает “контрольную планку”:
в чем мы еще не разбирались вчера, сегодня видим ошибку;
слабости, с которыми еще вчера мирились, сегодня нетер-
пимы [Никонов 1980: 189]. Основными недостатками уче-
ный считает то, что качественный рост не всегда успевает за
количественным, теоретическая база ономастики слабо раз-
работана, ономастику захлестывает поток регистраторских
описаний, не поднимающихся до обобщений, сбор первично-
го материала не налажен на должном уровне, историческое
изучение ономастических пластов Кавказа почти не начато,
изобилует любительское корнеискательство, совсем пло-
хи многочисленные попытки классификации, не все отрасли
ономастики одинаково разрабатываются, в научном аппара-
те ономастических исследований Кавказа полностью отсут-
ствуют картографические и статистические методы [Нико-
нов 1980: 183–188].

Проблема исследования ономастикона полиэтнического
Дагестана стоит особо остро. Это связано с географиче-
ским положением региона, историко-культурными связями
и уникальными ценностями духовного наследия проживаю-
щих здесь народов. В ономастической лексике сохранились
реликтовые формы языка, способные прояснить многие во-
просы не только конкретного языка, но и других родствен-
ных языков.

В последнее время наблюдается интенсивный процесс ис-
чезновения ономастических единиц в языках народов Даге-
стана. Это происходит в связи с тем, что в силу определенных
обстоятельств население региона, в особенности горной ча-
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сти, покидает обжитые места. Число сельских поселений за-
метно изменилось в течение XX столетия. В 1926 г. было 2337
поселений, к 1959 г. их стало 3228, т. е. количество выросло
на 901 поселение, в последующий же период 1959–2002 гг.,
наоборот, общее число сократилось почти вдвое, а малых —
более чем в пять раз [Алиев, Эльдаров 2005: 33].

Земледелие и животноводство — главные традиционные
занятия дагестанцев. Дагестан является одним из древней-
ших очагов земледельческой культуры. Это — один из ми-
ровых очагов террасного земледелия. Если для равнинного
земледелия характерны большие поля, то для гор — неболь-
шие участки террас и склонов. Дошедшие до нас устные
и письменные источники свидетельствуют о том, что огром-
ный пласт духовной культуры народа связан именно с зем-
леделием.

Регион уникален: сильная расчлененность рельефа; тер-
ритория республики делится на равнинную, предгорную,
горную и высокогорную географические зоны; 48% терри-
тории занимают горы; республика граничит по суше и мо-
рю с пятью государствами; в республике насчитывается бо-
лее 1600 населенных пунктов, из которых 1567 сельских на-
селённых пунктов, 19 поселков городского типа и 10 горо-
дов [Дагестанская АССР 1980]; проживают представители
более ста национальностей; представлены 28 языков ком-
пактно проживающих народов, 14 из которых являются
бесписьменными.

Регион располагает и рядом природных достопримеча-
тельностей. Высшая точка Дагестана гора Базар-дюзи до-
стигает 4466 м над уровнем моря. Селение Куруш является
самым высокогорным поселением в Европе (2500 м). Север-
нее Махачкалы находится крупнейший в Европе песчаный
бархан Сары-Кум (высота 252 м). Недалеко от г. Избербаш
находится гора Пушкин-тау, в очертаниях которой просмат-
ривается профиль великого русского поэта А.С. Пушкина.
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Что же сделано в изучении ономастикона народов Да-
гестана? По глубине анализа, широте охвата исследуемого
материала и разнообразию рассматриваемых языковых явле-
ний дагестанское языкознание пошло далеко вперед в сравне-
нии с предыдущими годами. В республике проведена огром-
ная работа по изучению грамматического строя дагестанских
языков и составлению их научных грамматик. Сделано нема-
ло как в освещении специфических особенностей этих язы-
ков, так и в накоплении фактического материала для даль-
нейших исследований. Вместе с тем следует, однако, отме-
тить неразработанность ономастики, в частности топоними-
ки, подавляющего большинства дагестанских языков на до-
статочно хорошем уровне.

Топонимия в Дагестане, как и в отечественном языкозна-
нии в целом, вплоть до второй половины XX столетия оста-
валась вне должного внимания лингвистов. Однако считаем
необходимым отметить статью К.Ф. Гана Опыт объяснения
кавказских географических названий [Ган 1909], в которой
содержатся названия географических объектов Дагестана.

Первым комплексным изданием исследований по антро-
понимике и топонимике Дагестана явился сборник матери-
алов и исследований Дагестанская ономастика [1991], где
опубликована двадцать одна статья дагестанских ономато-
логов (пятнадцать — по топонимике, шесть — по антропо-
нимике). В них анализируются семантические, структурные,
фонетические, морфологические и типологические особенно-
сти дагестанской ономастической лексики. Статьи сборника
условно можно подразделить на две группы: 1) работы, где
выявляется и систематизируется ономастический инвентарь;
2) исследования, где дается классификация, общий синхрон-
ный анализ, семантическая разработка онимов, выявляет-
ся исконное и заимствованное в ономастике. Особое место
здесь занимают статьи, содержащие сравнительно-этимоло-
гический подход к дагестанскому ономастическому материа-
лу [Дагестанская ономастика 1991: 3]. Достоинство сборни-
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ка заключается еще и в том, что он снабжен богатым факти-
ческим материалом, а выводы исследователей основывают-
ся на прочном фундаменте лингвистического анализа. Этот
сборник явился первым опытом анализа и классификации
онимов дагестанских языков. Вслед за составителем данного
сборника К.С. Кадыраджиевым мы отмечаем, что дальней-
шее изучение ономастики может дать новые плодотворные
результаты для выяснения исторических путей развития на-
ших народов, а также послужит источником для историче-
ской характеристики лексических особенностей языков Да-
гестана [Дагестанская ономастика 1991: 4].

Спустя пять лет выходит второй выпуск Дагестанской
ономастики [Дагестанская ономастика 1996], куда вошли
двадцать статей, в которых рассматриваются семантиче-
ские и словообразовательно-морфологические особенности
различных видов собственных имен в дагестанских языках.

Проблемами дагестанской ономастики занимаются уче-
ные не только Республики Дагестан. Так, например, Т. Е. Гу-
дава, Д. С. Имнайшвили, З.М. Магомедбекова, А. О. Маго-
метов, И. Мегрелидзе, И.И. Церцвадзе и др. в своих трудах
приводят ойконимы. Эти материалы ценны тем, что в них
в точной фонетической записи приводятся названия населен-
ных пунктов, формы этих названий даются на русском и дру-
гих языках [Абдуллаев 1976: 10]. Подобного характера топо-
нимический материал содержится и в работе А. А. Бокарева
Очерки грамматики чамалинского языка [Бокарев 1949].

Интересный и богатый материал по топонимии Дагеста-
на представлен и в различных исследованиях исторического
и географического характера. Хотя в них отсутствует сугубо
лингвистический анализ географических названий, они инте-
ресны и ценны для лингвистики тем, что приводят различ-
ного рода историко-географические справки, а в отдельных
случаях и этимологии.

Богатым источником для исследований лингвистов мо-
жет послужить материал по ономастике, имеющийся в кни-
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гах по истории народов Дагестана, по истории отдельных се-
лений, городов. В силу своего характера подобные исследо-
вания содержат факты историко-этнографического, геогра-
фического порядка.

Несмотря на проведенную огромную работу по изучению
грамматического строя дагестанских языков и составлению
научных грамматик, неразработанность ономастики, в част-
ности топонимии, этого уникального региона мира является
очевидным фактом. В исследованиях по топонимии Дагеста-
на отдельные топонимические факты нередко интерпретиру-
ются вне связей и закономерностей. В работах ряда авторов,
в той или иной мере обращавшихся к топонимике, наблюда-
ется изолированный анализ микротопонимов отдельных се-
лений. Наиболее часто преследуются цели узкорегионально-
го исследования, а это значит, что топонимическая систе-
ма данной ограниченной территории не рассматривается как
элемент, входящий в более крупную систему и имеющий ее
характеристики.

Вероятность безвозвратной потери ценнейшего ономасти-
ческого материала (микротопонимов, антропонимов и дру-
гих единиц) с каждым днем растет. Этому способствовал
ряд факторов: а) вынужденное переселение жителей десят-
ков дагестанских сел в Чечено-Ингушскую АССР в 1944 г.;
б) миграция населения с гор на равнину; в) слабая занятость
населения сельским хозяйством и др.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 9 марта
1944 г. О заселении и освоении районов бывшей Чечено-Ин-
гушской АССР и распоряжением СНК СССР от 11 марта
1944 г. территории четырёх районов были заселены насиль-
ственно изгнанными из сотен аулов двадцати горных и пред-
горных районов жителями Дагестана: аварцами, лакцами,
даргинцами, кумыками. Таким образом, с карты Дагестана
исчезло много селений и один (Цунтинский) район. (Пересе-
ление из этого района сопровождалось сожжением всех 46
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сел, чтобы навсегда лишить горцев возможности вернуться
на родную землю.) [Гамзатов 2008: 3].

После возвращения в Чечню коренных жителей в 1957 г.
дагестанцы были вынуждены покинуть обжитые места и вер-
нуться на свою родину. Так как их дома в горах в течение 13
лет их отсутствия пришли в негодность, многим пришлось
селиться на равнинной части Дагестана.

Кроме того, процесс переселения горцев на равнинную
часть республики наблюдался во второй половине ХХ в. в ре-
зультате различных обстоятельств: 1. По директивному ука-
занию Кремля в 1951 г. Обком партии и Совет Министров
ДАССР принимают постановление о переселении на равнину
10 тысяч хозяйств якобы из малоземельных горных районов;
2. В конце 50-х – начале 60-х гг. большую часть населения
ряда лакских, аварских, даргинских сел, хуторов пересели-
ли на колхозные, совхозные, прикутанные земли равнинных
районов; 3. Новый этап переселения происходит в 1966 г.,
когда землетрясение разрушило значительную часть жилых
построек в районах Южного Дагестана; 4. После катастро-
фического землетрясения 1970 г. жителей ряда разрушенных
населенных пунктов также переселили. В 80-х гг. ХХ в. по-
литика массового переселения части горцев на равнину была
признана ошибочной, но переселенческое движение в отдель-
ных местах продолжалось [Курбанов, Курбанов 2001: 100–
101].

В связи со строительством гидроэлектростанций терри-
тории ряда сел оказались затопленными.

Исчезновению топонимических единиц способствует так-
же слабое развитие земледелия, особенно в горной части Да-
гестана.

Известны случаи, когда переселение отдельных селений
происходило в результате и других обстоятельств. Напри-
мер: в 1968 г. пожаром было уничтожено селение Дарша Кай-
тагского района. Тогда говорили: Лидил цIали диккуб, хIа-
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диккубти дагIли ардукъиб ʻВсе сжег огонь, оставшееся унес
ветерʼ. Жители переселились в с. Маджалис.

Таким образом, в результате организованного, а также са-
мостоятельного, стихийного переселения жителей аулов, ху-
торов из различных районов Дагестана более 230 населенных
пунктов, представляющих собой неповторимые, уникальные
миры, перестали существовать [Курбанов, Курбанов 2001:
102].

Каждое село — это целый мир, микроцивилизация. При-
ведём несколько примеров. Кала-Корейш — памятник меж-
дународного значения под открытым небом. В переводе озна-
чает ʻКрепость курейшитовʼ. Курейшиты — мекканское пле-
мя, родом из которого был пророк Мухаммад. Они обоснова-
ли на этом месте свою резиденцию и распространяли ислам
в Дагестане. Здесь сохранилась мечеть ХI–ХIII вв. Амузги—
клинки амузгинских мастеров — славились на весь мир, от-
дельные экспонаты хранятся в лучших музеях мира. Сулер-
ка — родина гончарных изделий. В данное время в этих се-
лениях никто не живет. Развалины домов стоят как надмо-
гильные плиты. Они превратились в аулы-кладбища.

В большинстве случаев не собран редкостный ономасти-
ческий материал таких населенных пунктов. Если сегодня
не зафиксировать весь ономастический фонд, то онимы ока-
жутся навсегда утерянными для народа и для науки, ибо лю-
ди того поколения, которые владеют информацией, сегодня
находятся в преклонном возрасте.

Общеизвестно, что топонимы — это история народа, на-
писанная предками на лице земли. Можно привести десят-
ки примеров. Так, например, по топонимическим единицам
можно восстановить историю кровавого похода персидско-
го завоевателя XVIII в. Надир-шаха по Дагестану. Чтобы
устрашить народ, его воины собирали детей и растаптыва-
ли. Свидетелями являются такие топонимы, как Шах хир-
ман ʻШахская молотьбаʼ, ХIе дуригIи ʻКровавое гумно (ток)ʼ,
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ХIе шурагьи ʻКровавое озероʼ, Сигъла дуригIи ʻГумно (ток)
предсмертного вздохаʼ и др.

Что нужно и можно сделать? Основная задача состоит не
только в координации работы специалистов, но и в привле-
чении внимания широкой общественности и вовлечении в это
дело людей различных возрастных и социальных групп. Это
должно стать общенациональным делом. В первую очередь,
нужны комплексный и всесторонний сбор и фиксация они-
мов. В этом деле незаменимыми источниками могут быть ар-
хивы, органы ЗАГСа, телефонные справочники, списки изби-
рателей, списки участников Великой Отечественной войны,
надписи на стелах старых кладбищ и мечетей, различные
справочники, старинные рукописи, газеты, классные журна-
лы, похозяйственные книги поселений, карты, посемейные
списки, переписи населения, топонимический фольклор и др.
При этом необходимо учитывать особенности каждого селе-
ния, чтобы не упустить специфический фонд конкретного
населённого пункта (например, аул златокузнецов Кубачи,
село оружейников Харбук, аул мастеров гончарных изделий
Балхар и др.).

Исходя из вышеназванных соображений, на базе Да-
гестанского государственного университета создана про-
блемная научно-исследовательская лаборатория Дагестан-
ская ономастика. Организуются топонимические экспеди-
ции в горные района республики для сбора полевого мате-
риала. К этой работе привлекаются студенты и аспиранты.
Например, в последние годы были организованы топоними-
ческие экспедиции в Кубачи, Кала-Корейш, Мегеб, Губден,
Избербаш, Куппа, Кунки, Уркарах.

Издаются научные работы преподавателей, аспирантов
и студентов Дагестанского государственного университета.

Говоря о перспективах ономастической науки Дагестана,
нельзя не сказать о необходимости проведения работы по
изучению ономастической лексики в образовательных учре-
ждениях республики. Ученые, методисты и учителя свое вни-
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мание обращают на необходимость поиска новых, более со-
вершенных форм организации занятий, структуры и содер-
жания урока, различных способов активизации учащихся на
уроках и во внеклассных мероприятиях. На наш взгляд, наи-
более существенной является работа по формированию си-
стемы воспитания и обучения на основе учета территориаль-
ных и национальных особенностей школьников. Такая рабо-
та имеет не только образовательный, но и воспитательный
потенциал.

Одним из эффективных средств развития познаватель-
ной активности обучаемых в образовательных учреждениях
является лингвокраеведческая работа. В этом плане полез-
ной будет работа по ономастике, интегрирующая в себе до-
стижения различных наук и позволяющая привлечь внима-
ние к вопросам истории и культуры родного края, проблемам
контактирования языков и т. д. Отдельные методы и фор-
мы работы обучения родному языку с учетом особенностей
ономастической лексики региона реализуются в некоторых
школах, имеются интересные наработки педагогов и линг-
вистов. Р. М. Магомедов в пособии Изучение собственных
существительных осветил различные виды работ по антро-
понимике, которые можно использовать на уроках родного
языка и во внеклассной работе [Магомедов 1980]. Некоторые
приемы работы над собственными именами существитель-
ными представлены в учебном пособии Методика изучения
даргинского имени существительного в школе [Сулейманов
1993: 11–14]. Но в целом идея использования в образователь-
ном процессе собственных имен еще не нашла полноценной
научно-методической разработки и внедрения в современную
практику преподавания дисциплин национально-региональ-
ного компонента в школах Республики Дагестан. Такое поло-
жение дел, конечно, не будет благоприятствовать созданию
целостного и системного представления у подрастающего по-
коления об именах собственных.
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Языковой материал, отражающий лингвистическую спе-
цифику региона, должен последовательно и систематически
включаться в процесс обучения. Семантика слова и фразео-
логизма отражает миропонимание и мироощущение жителей
определенной местности, топонимию региона, микротопони-
мию конкретного населенного пункта и т. п. Разумное ис-
пользование такого материала в урочной и внеурочной дея-
тельности учащихся представляется не только актуальным,
но и общественно-значимым делом.

Ознакомление с названиями городов, посёлков и селе-
ний, памятных и исторических мест и географических объ-
ектов республики, личными именами народов Дагестана —
это огромная и многоаспектная работа по патриотическо-
му и интернациональному воспитанию подрастающего поко-
ления, включающая познавательный, историко-культурный,
эстетический и многие другие аспекты. Необходимо, чтобы
имя собственное заговорило на понятном и интересном для
учащихся языке, чтобы учащиеся овладели богатством они-
мов и научились использовать их в своей речи.

Как видно, в изучении онимов данного региона ведётся
определённая работа, но предстоит ещё многое сделать. На
наш взгляд, результаты будут более весомыми при тесном
сотрудничестве ученых различных регионов России, ближ-
него и дальнего зарубежья. В этом русле наблюдается со-
трудничество дагестанских учёных с Координационным цен-
тром по исследованию региональной ономастики Северно-
го Кавказа (г. Майкоп), Информационно-исследовательским
центром История фамилии (г. Москва, генеральный ди-
ректор В.О. Максимов), научно-популярной газетой “Мiръ
имёнъ и названiй” (главный редактор М.В. Горбаневский)
и др.
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Лексикографическая репрезентация
названий женских головных уборов
и украшений в самарских говорах*

Т.Е. Баженова

Рассматривается структурно-семантическая организация одной из
тематических групп словаря самарских говоров — названий жен-
ских головных уборов и украшений. Выделяются типы диалект-
ных различий, приводится семантическая классификация наиме-
нований. Основное внимание уделяется приемам словарного тол-
кования диалектных лексем. Делается вывод о региональных осо-
бенностях данного разряда этнографической лексики.

Ключевые слова: диалектная лексика, Поволжье, самарские гово-
ры, тематическая группа, системные связи.

Лексика самарских говоров остается малоизученной.
Большая часть собранных материалов ждет обобщения, на-
учного анализа и практического использования, в том числе
и лексика, составляющая тематическую группу Одежда.
Данная работа является фрагментом начатого автором опи-
сания лексики говоров Самарской области по тематическому
принципу. В данном случае мы ограничимся рассмотрением
диалектных наименований женских головных уборов и укра-
шений.

Исследование является актуальным с точки зрения раз-
решения вопроса о специфике лексико-семантических систем
на территориях, освоенных носителями русского языка срав-
нительно недавно (на так называемых территориях поздне-

*Исследование выполнено при поддержке Отделения гуманитарных
и общественных наук РФФИ и Правительства Самарской области проекта
№16-14-63001 Лексика самарских говоров: типологическое и лексикогра-
фическое описание.
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го заселения). На перспективность данного аспекта указы-
вают результаты специальных исследований, выполненных
на материале лексики архангельских и вологодских [Крыло-
ва 2003: 279–283; 2006: 79–82], псковских [Жуковская 1998:
88–92], орловских [Гришанова 1998: 181–186; Кузина 2001],
нижегородских [Назарова 2008] и др. традиционных говоров.

Целью исследования является структурно-семантический
анализ лексики, обозначающей женские головные уборы
и украшения, дополняющие традиционный русский костюм.
В нашем распоряжении была выборка из материалов диа-
лектологических экспедиций на основе Программы собира-
ния сведений для составления диалектологического атласа
русского языка (1947). Архивные сведения существенно до-
полнены данными экспедиций 2006–2017 гг., собранными по
программе ЛАРНГ, в которой тематический раздел Одеж-
да рассматривается отдельно.

Среди наименований одежды наименования головных
уборов и украшений выделяются функциональной специфи-
кой денотатов, имеющих ярко выраженную гендерную за-
крепленность. В наименованиях данного разряда диалект-
ной лексики также нашли отражение социальные отноше-
ния, поскольку наряду с практическим назначением реалий,
обозначаемых ими, они исполняли роль социального марке-
ра, отражая социально-возрастной статус женщины, уровень
достатка её семьи. В семантике наименований многих жен-
ских головных уборов содержится указание на украшение,
кроме того украшениями служили некоторые детали одеж-
ды. На этих основаниях данные разряды диалектных слов
могут рассматриваться в совокупности и отдельно от других
наименований традиционного костюма.

Наименования женских головных уборов

Головные уборы являлись обязательным элементом жен-
ского костюма, причем они различались по половозрастно-
му признаку. Замужняя женщина должна была тщательно
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скрывать свои волосы от постороннего взгляда. Ей не по-
лагалось ходить без головного убора, то есть раскосма́т-
кой, распокры́вши, развяз́кой. Непокрытые волосы счи-
тались показателем девственности, поэтому девушки воло-
сы не прятали. Девушки ходили с одной косой, в которую
обычно вплетали косоплётку ‘полоску материи, использу-
емую вместо ленты для заплетания косы’, а к ней привязы-
вали длинную цветную шелковую лен́ду, завязывающуюся
бантом. Иногда к ленте привязывали небольшой вышитый
или парчовый треугольник, так называемый косни́к, кос-
ничоќ. По этнографическим признакам данные особенности
уходят корнями в глубокую древность, относятся к общерус-
ским и имеют широкое распространение на всей территории
России [Зеленин 1926: 303–309].

Важнейшим дифференциальным признаком наименова-
ний женских головных уборов мы считаем способ их ноше-
ния. Вслед за Л. А. Климковой и И.В. Назаровой [Климкова,
Назарова 2002: 216–224; Назарова 2008: 7–16], мы разграни-
чиваем платки, которые повязывались, и не-платки, кото-
рые надевались на голову.

1. Платки. Наиболее богато в самарских говорах пред-
ставлены наименования женских платков и шалей, которые
различались размером и материалом. Самым распростра-
нённым до сих пор является платоќ — ‘лоскут равносто-
ронний, шёлковый, бумажный, холщовый, какими женщины
повязывают головуʼ (Даль 3: 205). Платки различаются по
форме: платоќ, платоч́ек, полуша́лка, коз́лик, нос́ов-
ка, подпла́тник — ‘четырёхугольный платокʼ; полуша́-
лок, косы́нка — ‘треугольный платокʼ. Этот основной диф-
ференцирующий признак дополняется семантическими ком-
понентами, указывающими на качество материала и наличие
расцветки или узора: коз́лик ‘темный платок из козьего пу-
хаʼ, нос́овка ‘шерстяной платок темной расцветки с белыми
полосками по краямʼ, рен́севый платок ‘цветной шёлко-
вый платок с бахромойʼ.
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От платков размером и материалом отличается шаль.
В прошлом, как вспоминают старожилы, женские шали, как
вязаные, так и купленные, были чрезвычайно разнообраз-
ны. В зимнее время женщины всех возрастов до сих пор но-
сят шаля,́ но сейчас уже сами не вяжут их, а покупают.
Шерстяные шаля вязали из овечьей пряжи, которую снача-
ла стра́щивали (стращён́ная пряжа), а потом ссучивали
(ссучён́ная пряжа). Пуховые шаля (коз́ликовые шаля,
коз́лики, козлов́ки) вязали из шлён́ки ‘шерстяная нить
из козьего пухаʼ. Они были тонкие и пушистые, их называ-
ли пра́знишными и надевали на выход. Нос́оские шаля,
нос́овые шаля (нос́овки) вязали из грубой и толстой шер-
сти, они были больших размеров и назывались буд́нишны-
ми. В зимнее время использовались накрывны́е шаля —
большие шерстяные шали в клетку, которыми накрывались
от головы до пояса и даже до колен поверх верхней одежды,
когда шли на работу, в гости, в дорогу. Распространены были
и покупные кашеми́ровые шаля разных размеров, их на-
девали в межсезонье. Мастерицы вязали распускны́е шаля
(сейчас их называют паути́нки) из тонкой овечьей пряжи
белого цвета. Название этих шалей мотивировано процессом
вязания: работали двумя спицами, одну петлю вязали, дру-
гую — распускали (растовоќывали), и получался ажурный
большой платок. По краям шаль обвязывали крючком в три
ряда и привязывали длинную бахрому — махры. Распуск-
ны́е шаля́ надевали в межсезонье, ими накрывались для
красоты на праздниках.

Вызывают интерес наименования способов ношения
и подвязывания платков и шалей. В прошлом пожилые люди
в холодное время под тёплый платок, шаль надевали шлык,
налоб́ник или лёгкий платок — подпла́тник (из штапеля,
сатина светлой расцветки или белый), который прикрывал
лоб и подвязывался под подбородком. Верхние платки, шали
либо заправляли под верхнюю одежду, либо носили в рос́-
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пуск поверх одежды, оставляя один конец на спине, а два —
впереди, скалывая их под подбородком булавкой.

Было несколько способов завязывания платков и шалей.
Обычно, при повседневной носке, их складывают на угол
и двумя свободными концами завязывают под подбородком.
В более торжественных случаях под подбородком платок
закалывают булавкой, то есть носят под була́вочку. Во
время сельскохозяйственных работ платки завязывают по-
мордов́ски, то есть для удобства платок складывают в ши-
рокую полоску, прикрывая лоб, а концы завязывают сзади
на затылке. В праздничное время для красоты в области те-
мени оттягивали верхнюю часть платка так, что получался
небольшой нос́ик.

Данная лексическая группа представлена в большин-
стве случаев общерусскими общеупотребительными слова-
ми (платок, косынка, шаль). Такие слова не нуждают-
ся в лексикографической обработке. Однако в случае упо-
требления таких слов в сочетаниях с диалектными слова-
ми или диалектными вариантами общеупотребительных слов
они включаются в словник и получают словарное толкова-
ние. Так, например, значение слова шаль в самарских гово-
рах совпадает с литературным — ‘большой вязаный или тка-
ный платокʼ (Шведова 2007: 1191). Слово пришло в говоры
из западноевропейских языков через посредство литератур-
ного языка: от франц. shâle или немец. Schal; из англ. shawl
(Фасмер 4: 401). В самарских говорах слово шаль образу-
ет устойчивые сочетания с прилагательными-определителя-
ми, объединенными общими признаками дифференциальных
сем при едином денотативном значении, поэтому оно явля-
ется заголовочным словом словарной статьи. См.:

Шаль,ж. ◊Козликовая шаль. Пуховая шаль, связан-
ная из козьего пуха, то же, что и козлик. Б. Глуш. ◊ Носо-
ская шаль. Большая шаль, связанная из грубой шерсти, за-
менявшая верхнюю одежду. Пестр., Красноарм. ◊Накрыв-
ная шаль. Большая шерстяная шаль в клетку фабричного
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производства, которыми накрывались поверх зимней одеж-
ды. Пестр., Красноарм. ◊ Распускная шаль. Шаль, свя-
занная в сетку из тонкой овечьей пряжи белого цвета. Крас-
ноарм.

Некоторые диалектно-просторечные слова (полушалка,
полушалок) в самарских говорах отличаются оттенками
значения (дифференциальными семами) от их просторечных
эквивалентов. Ср.: Полушалок, -лка, м. (прост.). Неболь-
шая шаль, большой платок (Шведова 2007: 558). В самарских
говорах: Полушалка, ж. Четырехугольный платок. Полу-
шалка — одноцветная или клетчатая. (Б. Глуш.). Полу-
шалок, м. Женский треугольный платок. Красноарм. Кро-
ме того, такие слова могут иметь изоглоссы в русском язы-
ке, ср.: Полушалка, ж. Небольшая шаль. Городищ. Пенз.,
1927. Вынеси полушалку. Пенз., Тул., Ряз., Чкал., р. Урал,
Новосиб., Слов. Акад. 1960 [простореч.] (СРНГ 29: 171). Сле-
довательно, такие слова требуют лексикографической репре-
зентации.

2. Не-платки. Этот разряд лексики представлен наиме-
нованиями повседневных (повой́ник, волосни́к, мод́ник,
чепец́, чеп́чик, шлык, шлы́чка, сет́ка, чех́лик, чехляќ,
чех́ольник) и праздничных (ки́чка, кокош́ник, налоб́ник,
соруќа, шамшур́а) женских головных уборов.

Повседневные головные уборы были в виде шапочки с за-
вязками, чепца, сетки. Они являлись обязательными атри-
бутами костюма замужних женщин. Чаще всего в ответах
информантов содержится воспоминание о волосника́х, по-
вой́никах и чех́ликах (чехол́ьниках). У этих головных
уборов было общее назначение — удерживать на голове при-
ческу, вернее, собранные в узел волосы, потому что косы за-
мужние женщины не плели.

Волосни́к представлял собой обычно холщовую, хлопча-
тобумажную или вязаную шапочку. Сзади, под затылком,
его завязывали шнурком, продетым в края, а спереди со-
бирали в складки и носили часто без платка. В некоторых
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самарских селах такой головной убор со временем был заме-
нен завитком́ или накол́кой. Ср. контексты: Это в старое
время носили волосник на голове (Бор.). Волосник носют
замужние женщины, как увенчают — оденут, а топерь
больше завитки носют, шишечкой (Ставр.). Волосники но-
сили ситцевы. Сроду в волоснике хожу (Кошк.). Как замуж
выходют, так и надевают волосник (Шигон.). Лексема во-
лосник зафиксирована в Алексеевском, Богатовском, Бор-
ском, Нефтегорском районах (южнорусские говоры), а также
в окающих говорах Ставропольского, Сызранского, Шигон-
ского, Шенталинского, Волжского, Кошкинского, Краснояр-
ского районов.

Повой́ник немного отличался от волосника. Он со-
стоял из круглого дна и околыша (обруч́ика) на темени
и стягивался завязками сзади. Слово повойник в значе-
нии ‘повседневный женский головной убор’ имеет фиксации
в левобережных акающих говорах (южнорусских и средне-
русских) — в Красноармейском, Волжском, Безенчукском,
Приволжском, Большечерниговском, Хворостянском райо-
нах. В СРНГ слово повойник зафиксировано со значени-
ями ‘праздничный женский головной убор’, ‘матерчатая на-
кладка, добавление к прическе’, ‘детская шапочка’ (СРНГ
27: 255).

Чех́лик (чехляќ, чех́ольник) — это разновидность по-
войника, шапочка с валиком поперек головы. Из лексико-
словообразовательных вариантов наименования данной реа-
лии самым высоким индексом репрезентативности в самар-
ских говорах отличается лексема чех́лик. Она зафиксиро-
вана в Исаклинском, Кинельском, Богатовском, Шигонском,
Сергиевском районах.

Другие разновидности повойника — чепцы, чеп́чики,
сбор́ники, шлыки́ и шлы́чки — шились в виде шапоч-
ки с завязками впереди, сзади или застёжками с петлёй на
бляш́ке (пуговице). Шлыки шили из лёгкого или тёплого
материала (чаще фланели). И повой́ники, и шлыки́ наде-
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вали под шали зимой, а в чепца́х пожилые женщины спа-
ли. Повойники и чепцы надевали также покойникам. По
данным словаря В. И. Даля, слово шлык имеет фиксации
в южнорусских говорах — ‘бабий головной убор, род повой-
ника. Тамб.ʼ (Даль 4: 205). В самарских говорах оно также
имеет фиксации в южных степных районах, где на террито-
рии Самарской области южнорусские говоры представлены
в основной своей массе.

Иногда волосники вязали из ниток сеткой и украша-
ли бусинками, бисером, и в этом случае головной убор на-
зывался сет́кой/сет́очкой. Этот лексико-семантический
вариант встречается в самарских говорах в Богатовском,
Кинельском, Сергиевском, Ставропольском, Кинель-Черкас-
ском, Борском районах в говорах различной типологии.

Среди наименований праздничных женских головных
уборов чаще других отмечается слово кокош́ник. Судя по
обрывочным воспоминаниям информантов, этот вид голов-
ного убора в прошлом бытовал на всей территории Самар-
ского края, за исключением южных левобережных районов,
а также отдельных населенных пунктов. Вероятно, отсут-
ствие наименования реалии было вызвано, с одной стороны,
отсутствием реалии в прошлом в тех или иных местах вслед-
ствие того, что население, пришедшее из южнорусских гу-
берний, их уже не носило; с другой стороны, настолько дав-
ним было исчезновением данного головного убора, что даже
пожилые информанты его не помнят. Наиболее широко был
распространен кокошник с закругленным верхом (восточные
районы области). Широкое географическое распространение
данного вида праздничного головного убора этнографы свя-
зывают с основной колонизационной волной, шедшей в По-
волжье из Владимиро-Суздальской Руси, для которой он был
характерен.

Кокошники имели право надевать лишь молодые женщи-
ны и молодушки, только что вышедшие замуж. После рож-
дения первого ребенка кокошник заменялся волосником́,
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который носился замужними женщинами до конца жизни.
Во второй половине XX в. кокошник надевали лишь на сва-
дьбы, во время народных праздников и гуляний, а волосни́к
и повой́ник еще продолжали бытовать как основные раз-
новидности будничного головного убора. В некоторых гово-
рах Ставропольского района этими наименования называли
праздничный головной убор.

Хотя значение слова кокошник в говорах совпадает с ли-
тературным и обозначает уже давно ушедшую реалию, реше-
но было включить наименование в состав словника, посколь-
ку оно обозначает значимую этнографическую реалию.

Другие диалектные наименования праздничного женско-
го головного убора служат обозначениями разновидностей
кокошника: мод́ник ‘разновидность кокошника’ Пестр.,
шамшур́а ‘шапочка в форме кокошника с завязками на за-
тылке’Шент., ки́чка ‘праздничный женский головной убор,
разновидность кокошника’ Алекс., Б. Черн., Волж., Кошк.,
Безенч., Богат. Спорадически на территории распростра-
нения самарских говоров отмечены лексема сороќа ‘празд-
ничный женский головной убор (какой?)’ Хвор. и её вари-
ант соруќа Краснояр. Интересно, что наряду с другими со-
хранилось наименование северного женского головного убо-
ра шамшуры [Крылова 2006: 81] именно в окающем самар-
ском говоре.

В подгруппу наименований головного убора невесты во-
шли слова крем, ува́ль, веноќ. В большинстве говоров со-
хранились лексико-фонетические варианты общеупотреби-
тельного слова ува́ль, ува́л со значением ‘широкий газовый
шарф белого цвета примерно 1,5 метра длиной’, собранный
вверху брыжа́ми. На брыжи крепили ленту, на нее наши-
вали грама́нты ‘бисер’ (с. Большая Рязань Ставропольско-
го района, среднерусский говор). Другим распространенным
свадебным головным убором был венок из восковых цветов
(например, в южнорусских говорах сел Марьевка и Красная
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Поляна Пестравского района и др. говорах различной типо-
логии).

Многие наименования не-платков представляют собой
диалектные слова и значения, не имеющие соответствующих
литературных эквивалентов, поэтому для словарного опреде-
ления их значения используется дефинитивно-описательный
способ толкования. В структуру словарной дефиниции вхо-
дят обязательные компоненты сферы денотата (женский го-
ловной убор) и дополнительные, дифференциальные компо-
ненты (определения, указывающие на форму, материал). На-
личие дополнительных элементов или украшений не включа-
лось в дефиницию, заменялось обобщенными определениями
праздничный/повседневный. Ср.:

Шамшура, ж. Праздничный русский головной убор за-
мужней женщины, шапочка в форме кокошника с завязками
на затылке. Шент.

Сборник, м. Головной убор из ткани — чепец, который
носили пожилые женщины. А сборник-то токо пожилые но-
сили (К.-Черк.). Сборник — это из материи (Кин.).

Сетка, сеточка, ж. 1. Женский головной убор, вя-
занный из ниток крючком. Богат., Серг., Ставр., К.-Черк.
Сетки украсишь бисером с лентами, шёлковы или шерстя-
ны, как матрос ходишь (Серг.). Сетка на голове, сеточкя
(Богат.). У сетки никакого узора не была (Кин.).

Учитывая то, что все обозначаемые реалии относятся
к традиционному костюму и уже практически не употреб-
ляются, из словарной дефиниции исключено указание на то,
что это старинные атрибуты костюма, а само слово является
устаревшим.

Наименования украшений

Об украшениях информанты вспоминают неохотно и го-
ворят мало, объясняя это тем, что в трудовой крестьянской
жизни было не принято думать о них. В данном разряде слов
преобладают общерусские общеупотребительные наименова-
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ния (бусы, серьги, кольцо и т. п.). Женские украшения,
входившие в комплекс народного русского костюма, можно
условно разделить на четыре группы: ушные, шейные, укра-
шения рук и одежды.

Непременным украшением ушей девушек и женщин яв-
лялись серьги. В большинстве случаев они представляли со-
бой медные или серебряные подвески разнообразной формы
со вставленными в них цветными стеклышками. На руках
носили кольца и перстни. Девушки — перстни, обрам-
ленные дешевыми камнями разных цветов, а женщины —
оловянные, серебряные, а иногда и золотые кольца без кам-
ней. Среди наименований украшений ушей и рук диалектных
слов не зафиксировано.

В качестве шейных украшений использовались различ-
ные бусы (борки́), мониста (намы́ста), распространены бы-
ли вязаные украшения (гайта́ны); причем чаще всего их
носили молодые женщины. Самодельные бусы (борки́) бы-
ли дутые стеклянные или резные деревянные. Иногда встре-
чаются наименования украшений из янтаря, например, в се-
лах Борского, Сергиевского, Пестравского районов носили
янтарные бусы, надевавшиеся в несколько рядов, которые
назывались жерёл́ки. Но всё же чаще всего в самарских го-
ворах фиксируются наименования украшений из бисера: бу-́
серы, бус́очки, грама́нт, жерёл́очки. См. примеры: Же-
ниховы сродники запевают какую вздумают, сватья руками
машут — все поют. Бабы раскосматятся, и сетка на них,
и бусеры — светится всё! (Ставр.); Сетка с грамантом на
голове у ней (Ставр.).

Из украшений одежды следует отметить вышитые би-
сером или цветными нитками поясные украшения. В от-
дельных районах области (Борском, Волжском, Ставрополь-
ском, Красноармейском) зафиксированы лексемы ла́комка,
ла́конка и их синоним карма́шка ‘небольшой мешочек, вы-
шитый ярким разноцветным рисунком, пришитый к поясу
женской юбки или фартука’ (Красноарм.). Эта деталь жен-
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ского костюма не только служила украшением, но и имела
практическое значение. В лакомках и кармашках обыч-
но держали иголку с ниткой, деньги, хранили мелкие вещи,
а иногда, уходя надолго из дома, носили небольшой кусок
хлеба.

Таким образом, наименования женских головных уборов
и украшений составляют достаточно большой слой диалект-
ной лексики. В периферийных вторичных говорах Самарско-
го Поволжья просматриваются системные связи, на что ука-
зывают родовидовые отношения в денотативной сфере диа-
лектных наименований, многообразие мотивировочных при-
знаков и словообразовательных типов. Диалектные слова,
обозначающие головные уборы и украшения, выступают со-
ставной частью историко-культурного ландшафта Самарско-
го региона, известного разнообразием языковых особенно-
стей, и хранят память о материнских говорах.

Сокращенные названия районов Самарской области

Алекс. — Алексеевский
Безенч. — Безенчукский
Богат. — Богатовский
Б. Глуш. — Большеглушицкий
Б. Черн. — Большечернигов-

ский
Волж. — Волжский
Исакл. — Исаклинский
Кинельск. — Кинельский
К.-Черк. — Кинель-Черкасский

Кошк. — Кошкинский
Красноарм. — Красноармей-

ский
Краснояр. — Красноярский
Нефт. — Нефтегорский
Похв. — Похвистневский
Ставр. — Ставропольский
Сызр. — Сызранский
Шент. — Шенталинский
Шигон. — Шигонский
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Частная переписка
как лингвистический источник
(письмо из д. Павлово
Палехского района
Ивановской области)
Л.П. Батырева

В статье рассматривается письмо жительницы д. Павлово Палех-
ского р-на Ивановской области как источник информации об осо-
бенностях говоров Ивановской области. Анализ орфографии поз-
волил обнаружить в тексте указания на фонетические и морфоло-
гические черты речи женщины. Лексический состав письма вклю-
чает территориально маркированные единицы, многие из которых
ранее на данной территории не фиксировались, хотя отмечены
в разных лексикографических источниках.

Ключевые слова: естественная письменная речь, владимирско-
поволжские говоры, орфография, фонетика, морфология, лексика,
лексикография.

Сведения о жизни русской провинции и об особенно-
стях речи жителей той или иной территории содержат пись-
менные тексты, принадлежащие перу простых людей, не
являющихся представителями элитарной языковой культу-
ры — так называемая естественная письменная речь. Ей
свойственна, по мнению Н. Б. Лебедевой, непринужденность,
непосредственность, короткая временная дистанция между
замыслом и реализацией, отсутствие промежуточных лиц
и инстанций между отправителем и реципиентом текста [Ле-
бедева 2008: 14]. Этим характеристикам отвечает черновик
письма 60-летней женщины (И. П.) из д. Павлово Палехско-
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го р-на Ивановской области1, адресатом которого является
редакция радиопрограммы.

Письмо И.П. — своего рода текст-воспоминание
[Климкова 2011: 154], в котором описываются значимые со-
бытия личного характера, обусловленные не в последнюю
очередь явлениями общественной жизни.

Интересно, что эта мысль сформулирована в стихотвор-
ных строчках, предшествующих собственно тексту письма
и написанных другим почерком:

Что с родиною сбудется,
То и с народом сбудется2.
Действительно, в судьбе крестьянки, колхозницы, ма-

ленького человека нашла отражение большая история —
история страны и народа в целом.

Ординарность личности нашего информанта находит во-
площение в тексте письма. Его тематический спектр пред-
сказуем: женщина рассказывает о своей трудовой деятельно-
сти, о семейных делах, о проблемах возраста. Эти темы есте-
ственным образом переплетаются, вытекают одна из другой.
Так, обстоятельства семейной жизни — смерть мужа (му-
жа уменя убили погип навоине недожил доконца воины3),
уход из дома детей (перженил-ис и ушли от меня) — при-
водят к одиночеству (я живу одна и так мне скучно). Тя-
желый, бесплатный труд в колхозе (я работала в колхозе
как я трудилась пахала косила сеила руками насебе носила
лукошко и стога метала все делала была в кольях и мя-
льях но плохо учли колхознои трут) — к безденежью, по
сути к нищете (пенсию я получаю только 20 р амного тре-
буитс надо кормитса иодетса и заплатить и дров купить).

1Письмо предоставлено Т.П. Луданиной. Датировать его можно при-
близительно — концом 60-ых – началом 70-ых гг. XX в.

2Измененные строки Заздравной песни Иосифа Уткина:
Что с родиною сбудется,
То и с народом станется.
3Фрагменты текста даются в авторской орфографии, разные примеры

отделяются точкой с запятой.
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Отсюда — обиды на близких (неблагодарная моя невеска не
поповнила моево беспокоиствия), на жизнь (и дослез обидно
мало заработали все здорове угробила бесплатно и др.).

В письме главным образом наличествует фактография,
аналитика отсутствует, но при этом всё же даются оценки —
членам семьи, их поступкам, собственному моральному и фи-
зическому состоянию, взаимоотношениям с мужем и др. На-
пример: нелехко мне было сним строим втакое время тя-
жело мне они досталис (о детях); мне очень трудно под
старые годы однои жить; мы в колхозе работали бесплатно
деняг нам неплатили … ой тяжоло переживали. Как со-
бытие, безусловно, отрицательное, предстает в письме война,
оставившая женщину без мужа, отношения с которым были
исключительно хорошими: и я досихпор немогу забыть ево,
хороши от нощении комне и кдетям.

Орфография И. П., плохо усвоившей нормы правописа-
ния, — фонетическая. Она характеризуется слитным напи-
санием предлогов, союзов, частиц (досихпор, напенсие, от-
меня, сосвоим, немогу, амлатшиму, так изделыла и т. п.,
см. также гиперизм от нощении). Отмечаются такие явления
устной речи, как ассимиляция (зделали, млатшиму, с млат-
шим), диссимиляция (нелехко), оглушение согласных (сна-
рят, погип, трут). Отражается твёрдость Ц (операцыю, ре-
дакцыя), произношение [в] в окончании родительного паде-
жа единственного числа мужского рода личного местоиме-
ния 3-го лица — забыть ево.

Не используется буква Й (навоине, воины, однои, колхоз-
нои). В слове здорове пропущен мягкий знак в позиции меж-
ду согласным и гласным, т. е. пишущий придает йотиро-
ванным буквам значение “[j] + гласный” также и в положе-
нии после согласных [Осипов 1995: 22]. Мягкий знак отсут-
ствует и на конце инфинитива (спет песню). Орфографию
И.П. характеризует такая архаичная черта, как окончание
-ыя в форме винительного падежа множественного числа ме-
стоименного склонения (надевятыя сутки).
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Синтаксис И.П. носит разговорный характер. См., напри-
мер, такие конструкции: ой тяжоло переживали; был четы-
ре раза раненои; невеска говорила что мама мы небросим
тебя только водис смоим детям.

Письмо выявляет известные, характерные для говоров
Владимирско-Поволжской группы локальные черты: ёканье
(с млатшим Сашои; тяжоло); заударное яканье (деняг нам
неплатили); редукцию гласных после твердых, мягких со-
гласных и шипящих в заударном и во втором предударном
слоге (так изделыла; три месица; я слушию; все бы слуши-
ла; старшиму; млатшиму; средниму; сеила; перженилис).
Указаний на изменение гласных первого предударного сло-
га нет, т. е. можно полагать, что речь И.П. характеризуется
неполным оканьем. Женщине свойственно гиперкорректное
произношение [г’] вместо [д’] — был награжден двомя орге-
нами; [вн] вместо [мн] — не поповнила; [ш’ш’] вместо [шш] —
от нощении (отношение).

Отражены местные морфологические черты: совпадение
форм дательного и творительного падежей существитель-
ных, местоимений и числительных (живут своим домам
и сосвоим семьям; мне было сним строим втакое время
тяжело; смоим детям; сеила рукам); окончание -ой при-
лагательных в форме именительного падежа единственного
числа мужского рода (раненои, хорошои, колхознои); твер-
дость согласного возвратного суффикса глаголов (досталис,
перженилис, лишилас, водис).

Диалектные лексические единицы соотносятся с темати-
кой письма, отражают круг забот и проблем его автора: ис-
пользуется лексика семантических полей Семья, Труд,
Возраст.

Примечательно, что многие из употребленных И.П. диа-
лектизмов не отмечались ранее на территории Иванов-
ской области, но известны как принадлежность разных рус-
ских говоров. Так, слово вы́водить ‘вырастить, вынянчить’
(невеска говорила что мама мы небросим тебя только во-
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дис смоим детям выводила я еи) даётся в СРНГ с пометой
Волог. (СРНГ 5: 256), отмечено в других областных сло-
варях (СГРС 2: 229; АОС 7: 139; Акчим. сл. 1: 150; СВГ 1:
90; ОСВГ 2: 88; Следы: 24; ЯОС 3: 49; ПОС 5: 171; Деули-
но: 99). Ср. также: вы́водиться ‘вынянчить детей’ (СРГНП
1: 99); ‘нянчиться с кем-л. некоторое время’ [Мызников 2005:
281]; ‘вынянчить, вырастить, воспитать’ (ИЭСРГА 2: 172).
Слово поповнить ‘вспомнить в нужный момент; не за-
быть’ (не поповнила моево беспокоиствия) зафиксировано
в другом фонетическом варианте в говорах Низовой Печоры:
попомнить ‘восстановить в памяти’ (СРГНП 2: 108). Сло-
во страмить ‘стыдить, укорять кого-либо’ (Садила кар-
тошки усына а невеска страмила) известно, по данным
СРНГ, на территории Нижегородской, Ярославской, Брян-
ской, Томской обл., Прибалтики, Краснодарского края, на
Урале (СРНГ 41: 280–281; ЯОС 9: 78). Можно, впрочем,
в силу того, что контекст недостаточно пространен, предпо-
ложить и другое значение — ‘бесчестить кого-л. публично;
ругать, бранить’ (СРНГ 41: 281–282; СРГК 6: 357), ‘позо-
рить, бесчестить’ (ЯОСД 2: 301). И. П. использует предлог
гля ‘для’ (хочу я вас попросить гля меня спет песню), так-
же широко бытующий в говорах (СРНГ 6: 225–226; СВГ 1:
113; Дилакторский: 82; СГРС 2: 35; СРГНП 1: 136; ПСДЯЛ
1: 402; ЯОС 6: 18; ПОС 7: 9). Слово рослый (грамы рослои
ржи), по-видимому, выступающее в значении ‘проросший,
давший ростки’, в СРНГ снабжено пометами Арх., Ново-
сиб. (СРНГ 35: 186) и представлено в других областных сло-
варях (Акчим. сл. 5: 34; СРГК 5: 562; ПСДЯЛ 3: 651). Слово
лукошко, называющее корзину, не маленького, судя по кон-
тексту, размера (как я трудилась … насебе носила лукошко),
употребляется в русских говорах как наименование разных
бытовых ёмкостей для хозяйственных нужд (СРНГ 17: 191–
192; Акчим. сл. 2: 170; СРГК 3: 157; ККОС: 192; Ганцовская
2015: 198; Мызников 2010: 205; ЯОС 6: 18; ПОС 17: 110);
[Мызников 2005: 343].
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Лексема беспокойствие ‘беспокойство, забота’ (небла-
годарная моя невеска не поповнила моево беспокоиствия)
фиксировалась нами ранее и также в письменной речи, пред-
ставляющей наивный дискурс. Ср.: Я чувствовал себя
охваченным заботой и сильным биспокойствием обомне со-
стороны вас мои родные [Батырева, Шептуховский 2011];
Я знаю что у вас много беспокойствие с этим делом [Ба-
тырева 2015]. Слово представлено в ПОС: Беспоко́йствие,
я, с. То же, что беспоко́йство (ПОС 1: 247). В Словаре
церковнославянского и русского языка оно толкуется так:
‘нарушение, неимение покоя’, ‘внутреннее волнение’, ’смяте-
ние, волнение’ (Слов. Акад. 1847 1: 36), при этом оттенок
значения, который очевиден в нашем случае, — ‘забота’ —
в словаре не назван.

Фразеологизм быть в кольях и мяльях ‘заниматься
самой разной трудоемкой работой’ (как я трудилась пахала
косила сеила руками насебе носила лукошко и стога метала
все делала была в кольях и мяльях) не обнаружен в слова-
рях, но отмечены другие: в колье и в мялье (годен) ‘на
всё годен, годится’ (СРНГ 19: 84); в колья — в мялья ‘как
попало, небрежно (обращаться с чем-либо)’ (СРНГ 19: 84);
в колье-мялье, в колье и мялье (носить что-либо)
‘носить одежду и по выходным дням, и по будням’ (СРНГ
14: 212). Фразеологизмы с компонентом колье-мялье дают-
ся в Большом словаре русских поговорок со ссылками на
разные областные словари: Носить с колье-мялье. Сиб.
Неодобр. О повседневном использовании хорошей одежды,
обуви. ФСС, 94; СРНГ 14, 212. Попасть в колье-мялье.
Пск. Шутл. Оказаться в неудобном положении, в неприят-
ной ситуации. СПП 2001, 46. Ходить в колье-мялье. Башк.
Неодобр. Одеваться неопрятно. СРГБ 2, 36 [Мокиенко, Ни-
китина].

Сочетание под старые годы ‘в старости’ (мне очень
трудно под старые годы однои жить) отсутствует в СРНГ,
но имеется информация об употреблении предлога под:
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5. При обозначении неопределенного количества лет, при-
мерного возраста (СРНГ 27: 321–322). Ср. также: старые
годы ‘пожилой возраст’ (СРГК 2: 315).

Характеризуя диалектную лексику в психолингвистиче-
ском аспекте, К.И. Демидова пишет об использовании диа-
лектной личностью двух модусов речемыслительной дея-
тельности [Демидова 2011: 33]. Модус свой используется,
когда диалектная личность осуществляет коммуникатив-
ные действия с другим или другими диалектными личностя-
ми одного и того же диалектного социума [Демидова 2011:
33]. Использование модуса чужой осуществляется при об-
щении с носителями другой языковой подсистемы [Деми-
дова 2011: 34]. Наш информант, даже адресуясь к незнако-
мым людям, носителям другой языковой подсистемы, ис-
пользует исключительно привычный для себя языковой ма-
териал. И. П. не умеет переключаться на иной способ обще-
ния, не владеет другим вариантом коммуникации. И это об-
стоятельство — достоинство источника, поскольку позволя-
ет с уверенностью утверждать, что исследуемый фактиче-
ский материал заслуживает доверия и внимания, что обна-
руженная в письме ранее не засвидетельствованная на тер-
ритории Ивановской области, единожды зафиксированная
в речи И.П. лексика, несомненно, носит узуальный харак-
тер (ср. данные областных словарей), является принадлеж-
ностью местных говоров.

Можно констатировать, таким образом, что обращение
к письменным источникам, представляющим определенный
временной срез и имеющим определенную территориальную
приуроченность, в поисках хронологически и территориаль-
но маркированного языкового материала имеет смысл и даёт
результаты.
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Приложение

дорогая редакцыя хочу я вас попросить гля меня спет
песню жду тебя я живу одна и так мне скучно я слушию
ваши передачи как запоют хорошие песни так я все плачу
и все бы слушила ваши пени (так!) я уж напенсие живу одна
вырастила трех сыновеи и они отменя ушли живут своим
домам и сосвоим семьям мужа уменя убили погип навоине
недожил доконца воины три месица он был награжден дво-
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мя оргенами красная звезда и (пропуск) и был четыре раза
раненои и четвертое ранение не вынес воевал он на танке
и снапиром и сапером и вот разорвался снарят и попал ему
осколок вголову и он 8 суток лежал беспамити надевятыя
сутки зделали ему операцыю и он помер и такои он был хо-
рошои и я досихпор немогу забыть ево, хороши от нощении
комне и кдетям но троих сыновеи старшиму было 6 лет
амлатшиму 3 месица и средниму 3 года и вот я их воспи-
тала нелехко мне было сним строим втакое время тяжело
мне они досталис и вот всех вармию собирала служили по
три года и встретила и перженил-ис и ушли от меня мне
60 лет с млатшим Сашои жила я 6 лет и думала что буду
жить сним нянчила унево детеи унево тоже три сына пен-
сии лишилас недоработала невеска говорила что мама мы
небросим тебя только водис смоим детям выводила я еи
и она так изделыла неблагодарная моя невеска не попов-
нила моево беспокоиствия и увела моево последнива сына
итеперь мне очень трудно под старые годы однои жить
пенсию я получаю только 20 р амного требуитс надо кор-
митса иодетса и заплатить и дров купить но я работала
в колхозе как я трудилась пахала косила сеила руками насе-
бе носила лукошко и стога метала все делала была в кольях
и мяльях но плохо учли колхознои трут мы в колхозе рабо-
тали бесплатно деняг нам неплатили грамы рослои ржи ой
тяжоло переживали и дослез обидно мало заработали все
здорове угробила бесплатно
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Оренбуржье как особая административная единица скла-
дывалось с 1734 г. и уже через 10 лет представляло огром-
ную территорию, включавшую земли современных Северно-
го и Западного Казахстана, Башкортостана, Челябинской об-
ласти, части Татарстана, Курганской, Самарской, Пермской,
Тюменской и Свердловской областей [Атлас Оренбургской
губернии 2007]. Оренбургская губерния, а затем и Оренбург-
ская область, формировались как многонациональный и по-
ликонфессиональный край, сохранивший присущие с глубо-
кой древности активные миграционные процессы, что опре-
деляло главные характеристики языковой ситуации данной
территории. Об этом впервые достаточно точно и обстоя-
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тельно написал В. И. Даль, который в должности чиновни-
ка особых поручений при оренбургском военном губернаторе
мог в течение 8 лет наблюдать за формированием и изме-
нениями оренбургских русских говоров в условиях отрыва
от материнских систем, отсутствия монолитной, достаточ-
но обширной и компактной территории их распространения
и контактирования с тюркскими и финно-угорскими языка-
ми. В частности, он отмечает разнообразие складывающих-
ся оренбургских говоров: Оренбургская губерния, заселён-
ная искони инородцами, большею частью кочевыми, напол-
нилась русскими двадцати губерний в течение последних ста
лет; поэтому общего наречия в губернии этой нет; но у старо-
жилов уже сложились некоторые особенности. При этом от-
мечается специфика языка уральских казаков, который хо-
тя и нельзя назвать особым наречием, но у них много особен-
ных выражений и оборотов, и говор их так отличителен, что
уральца всюду узнать можно с первых слов … происхожде-
нье его от безыменной вольницы (Даль 1: LXXIII).

В.И. Даль также отмечает неустойчивость новых систем
говоров: в Саратовской и Оренбургской губерниях, населен-
ных в нынешнем веке, и отчасти в последнее время, выход-
цами двадцати губерний, довольно легко, по наречию, узна-
вать происхождение переселенцев; затруднительнее это, ко-
гда старики уже вымерли, а молодое поколение исподволь
привыкает к говору местному, особенно же если селение
сбродное, из переселенцев разных мест, и молодёжь меж-
ду собой освоилась и свыклась (Даль 1: LVI). К уже на-
метившимся причинам разрушения говоров добавляются но-
вые: в местах, где половина мужского населения постоянно
бывает в заработках на чужбине, народный говор постепен-
но сглаживается и поддерживается только бабами (Даль
1: LV), а образованность и просвещенье сглаживают посте-
пенно различие наречий, проходя повсюду с уровнем своим
(Даль 1: LVI).
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Эти наблюдения В. И. Даля подтверждаются современ-
ной ситуацией на территории Оренбургской области, где
фактически разрушены системы былых говоров, особенно
с 50-х (освоения целины) и 70-х (открытие газового место-
рождения) годов и последних десятилетий, вследствие утра-
ты целого ряда населённых пунктов, сокращения сельско-
го (особенно русскоязычного) населения, отсутствия его ста-
бильного состава и прихода новых переселенцев, чаще всего
из так называемого ближнего зарубежья [Мызников 2010;
Бекасова 2014].

К сожалению, после трудов В. И. Даля интерес к орен-
бургским русским говорам проявился только в середине
XX в. в связи с деятельностью в оренбургский период иссле-
дователей Н. И. Зорина, В. И. Лыткина, Н.А. Мещерского,
В. Г. Руделёва (подробнее см. [Абубакирова 2011]). Изучение
этих говоров продолжил практически в одиночку Б.А. Мо-
исеев. Его кандидатская диссертация Словарный состав го-
вора села Саратовка Соль-Илецкого района Чкаловской об-
лаcти (К вопросу о развитии лексики одного из южнорусских
говоров в инодиалектном и иноязычном окружении) (МГУ,
1955 г., научный руководитель профессор С. А. Копорский)
внесла значительный вклад в описание оренбургских русских
говоров, что отметил Н. И. Зорин в статье, подводящей ито-
ги 150-летнего изучения оренбургских говоров [Зорин 1956:
313]. После защиты диссертации Б. А. Моисеев по распре-
делению работал в Смоленском пединституте, но в сентяб-
ре 1958 г. по просьбе ректората Оренбургского пединститу-
та для усиления кадрового состава был переведён в родной
вуз, где стал заведовать кафедрой русского языка. В зва-
нии доцента, полученном им в марте 1962 г., Б. А. Моисеев
продолжал трудиться на филологическом факультете ОГПУ
до 1989 г. При этом в своем главном призвании Б.А. Мо-
исеев определился с 15 лет, когда был заворожён названи-
ем оренбургского села Паника [Бекасова 2016: 313], поэтому
с удовольствием выезжал со студентами на уборку урожая,
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в диалектологические экспедиции и на выездные сессии, за-
нимаясь своим любимым делом — собиранием диалектного
и топонимического материала.

Б.А. Моисеев со свойственной ему скрупулёзностью опи-
сывал диалектное пространство Оренбургской области, по-
степенно намечая принципы его лексикографического вопло-
щения. К началу 80-х гг. им была подготовлена хрестоматия
оренбургских русских говоров по записям 50–70-х гг., сде-
ланных самим Б. А. Моисеевым или под его руководством
студентами Оренбургского пединститута. К этому же вре-
мени был подготовлен к печати Оренбургский областной
словарь. Рукописи этих работ показывают, как тщатель-
но прорабатывались словарные статьи, уточнялись значения,
пополнялся иллюстративный материал.

К 80-летнему юбилею Б.А. Моисеева в 2005 г. силами
преподавателей кафедры языкознания и методики препода-
вания русского языка ОГПУ была издана Оренбургская об-
ластная диалектологическая хрестоматия (учебное пособие
по русской диалектологии) [Моисеев 2005], к 85-летию —
Оренбургский областной словарь (Моисеев 2010), затем —
Местные названия Оренбургской области [Моисеев 2013]
и Топонимические очерки Оренбуржья [Моисеев 2016].

Следует отметить, что Оренбургский областной сло-
варь Б. А. Моисеева является следующим после знаменито-
го словаря В. И. Даля лексикографическим описанием специ-
фики оренбургских диалектов, полностью подтверждающим
мнение великого исследователя русского языка о том, что
это сбор запасов из живого языка, не из книг и без учёных
ссылок; это труд не зодчего, даже не каменщика, а работа
подносчика его; но труд целой жизни, который сбережёт бу-
дущему на сем пути труженику десятки лет. Передний зад-
нему мост (Даль 1: XLVIII).

Оренбургский областной словарь содержит сведения
из истории заселения Оренбургского края и характеристику
говоров, в том числе и уральских (яицких) казаков, описание
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специфики интерференции различных систем говоров и их
взаимодействия с тюркскими языками. Иллюстративный ма-
териал 5698 словарных статей показывает чёткую прикреп-
ленность слов к определённой территории на основе записей
речи диалектоносителей, сделанных в 50–70-е годы XX в. ав-
тором словаря и студентами Оренбургского государственно-
го пединститута, а также на основании авторских выписок
из различных источников, как рукописных, так и печатных,
относящихся к дореволюционному периоду, а также к совет-
скому (Моисеев 2010: 4–5).

В настоящее время Б. А. Моисеев подготовил к публика-
ции более тысячи словарных единиц. Большинство допол-
нений к словарю относится к тем же территориям, кото-
рые широко представлены в Оренбургском областном сло-
варе, поскольку диалектная лексика собиралась преиму-
щественно в центральных и южных районах области: Орен-
бургском, Сакмарском, Октябрьском, Новосергиевском, Са-
ракташском, Илекском, Соль-Илецком, например: Га́мно,
нареч. Шумно, большой шум, гул, гам. У нас в доме все-
гда шумно и гамно, голова постоянно болит. Орен. Са́кля,
-и, ж. Сигушка, рыбка, беляшка. Плохая рыбалка была: за
целый день поймали несколько саклей и всё. Сакм.8. Вы́но-
сок, -ска, м. Маленькое куриное яйцо. Если курица выносок
снесла, то она вынеслась и скоро бросит нестись. Окт.6.
Шипши́на, -ы, ж. Шиповник. Посадила сыну кусточек ма-
лины, нелюбой невесте — колючей шипшины. Саракт.12.
Заплани́ть, -ню́, -ни́шь, сов. в. Заселить свободную терри-
торию, застроить её жилыми и хозяйственными постройка-
ми. У нас сперва 3–4 домика было, а потом народ наехал,
и всё здесь люди запланили. Илек.3. и др. Лексика, запи-
санная в других районах (западных, восточных, северных),
представлена в небольшом количестве (Моисеев 2010: 4),
что определяет направление современных полевых исследо-
ваний.
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Самая значительная часть дополнений относится к род-
ному для Б. А. Моисеева Соль-Илецкому району (Соль. —
Соль-Илецкий р-н: 1 — г. Соль-Илецк, 2 — с. Угольное,
3 — с. Григорьевка, 4 — с. Саратовка, 5 — с. Покровка,
6 — с. Ветлянка, 7 — с. Новоилецк, 8 — с. Буранное, 9 —
с. Изобильное, 10 — с. Линёвка, 11 — с. Елшанка), напри-
мер: запоты́лина, -ы, ж. и м., неодобр. Слабый, безволь-
ный и несобранный человек, у которого нет настойчивости.
Люди на что-то способны, что-то умеют делать: одни
рисуют хорошо, другие поют, третьи стихи пишут или
на гармошке играют… а я какой-то запотылина, у меня
ничего не получается. Соль.1. Не знала, когда замуж вы-
ходила, что ты такой запотылина. Соль.4. Па́хотный
кнут — кнут, используемый при вспашке земли на лоша-
дях. Отец взял пахотный кнут, повесил через плечо и по-
шёл запрягать лошадь Соль.6. Суд́ник, -а, м. Длинный
ящик на ножках с отверстием сбоку, в который складывают
посуду. Судник для посуды стоит на кухне Соль.1. Суш-
мен́ь, -и, ж. Засушливый период в летнее время; сухомень,
сушь. Сушмень и сушмень вот уже месяц, а дождя всё
нет Соль.4 и под.

Зафиксирована и специфическая казачья лексика типа
казачия,́ -и, собир. Казаки (белогвардейцы). Рабочие и кре-
стьяне собрались с силами и погнали казачию до самого моря
(Каспийского). Ташла.1; инозем́ец, -мца’, м. Житель каза-
чьей станицы или посёлка, который не пользовался казачьи-
ми правилами. У нас, кроме казаков, жили иноземцы, это
разные ремесленники: плотники, кузнецы, вальщики, шер-
стобиты, портные, сапожники. Сакм.8; каза́чина, -ы, ж.
Казачья сторона, казачьи станицы. Спрашивают, почему
я люблю петь. С детства это во мне. Папа одобрял моё
увлечение и нередко говорил: “Пой, мать, пока поётся, а за-
муж выйдешь — не придётся”. Люблю русские песни, пою
украинские — они такие певучие, задушевные; пела и песни,
которые приходили к нам из каза́чины. Сарак.11; разно-
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чи́нец, -нца, м. То же, что инозем́ец. В нашей казачьей
станице, да и в других тоже, жили не только казаки, а бы-
ло много разночинцев: плотники, сапожники и др.. Соль.2
и др.

Следует отметить, что в дополнениях к словарю Б. А. Мо-
исеева имеется незначительное количество тюркских заим-
ствований, которые в Оренбургском областном словаре
широко представлены терминами животноводства, названи-
ями растений, диких животных, кушаний из молока и мя-
са, особенностей поверхности и климата (Моисеев 2010: 14).
При этом одно слово представляет самостоятельную статью
(Ахма́н, -а, м. Выговор. У башкир школьное воспитание
отличается мягкостью, почти единственное наказание —
ахман (выговор)), другие слова дополняют уже имеющиеся
в словаре статьи (Моисеев 2010: 17), например: Аша́ть, -аю,
-аешь, несов. Пить водку, пьянствовать. Мой муж умер,
молодой ещё, сорока не было. — Наверно, ашал? — Да,
ашал, часто ашал и много ашал, поэтому и умер. Тюльг.5
(в татарск. яз.: ашау — есть, кушать); Ем-аша́ю. Ем. Тебе
что давать-то? Что ты кушаешь? — Я всё ем-ашаю.
Кварк.1. (см. аша́ть).

Уточнений к основному тексту Словаря встречается
немало, например: Га́рец, -рца, м. Сбор на мельнице за по-
мол зерна. Смолол несколько мешков пшеницы, и взяли
с меня всего 20 кг. гарца. Алекс.1., см. га́рцевый сбор
(Моисеев 2010: 34). Дел́ьщик, -а, м. Мастер плести дель
(сеть). У нас он рыбак и дельщик: всех снабжает сетя-
ми. Илек.1., см. дель (Моисеев 2010: 38). Нередко встре-
чаются и отсылки к словарным статьям Оренбургского об-
ластного словаря:Долгуш́ка, -и, ж., рыбол. Разновидность
морды. Плетут ещё длинные ловушки, похожие на морды,
называют долгушками. Соль.4., см. морда (Моисеев 2010:
96). Дрючков́ый; дрючков́ый лес — молодой берёзовый
лес, идущий на дрючки (жерди, слеги). Соль.9., см. дрючок
(Моисеев 2010: 42). Помоча́не — участники помочи, см. по-
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мочь (Моисеев 2010: 135) После помочи хозяин угощает
всех помочан Соль.4. Прихехеш́ка, -и. То же, что прихо-
жулька, см.: (Моисеев 2010: 140) Да, это прихехешка моя
из здешних. Кварк.1. Тюльг.2. и др.

Необходимо отметить территориальную вариантность
диалектного слова, например: вековух́а, -и, ж. Одинокая
женщина, не вышедшая замуж. После войны многие девуш-
ки не вышли замуж: женихов не было. И остались вековух-
ами. Соль.4. Вековуху не бьют по уху. Соль.2.; веќша,
-и, ж. То же, что вековуха. Ищу, ищу жениха, боюсь, как
бы векшей не завековать. Тюльг.2. Следует отметить, что
такие же лексические единицы с тем же значением зафик-
сированы в Словаре русских народных говоров (СРНГ 4:
102, 105). Особого замечания требует слово векша, имеюще-
го в СРНГ прикреплённость только к смоленским говорам,
что с учётом особенностей заселения Оренбургского края вы-
ходцами из Смоленской губернии (в частности, территорий
современного Тюльганского района) позволяет подтвердить
его исходную принадлежность. Тем более, что Б. А. Моисеев
особо выделяет смоленскую диалектную лексику (например,
облоѓа — залог, залежь, полой́ник — головастик), сохра-
нившуюся в некоторых поселениях под названием “Смолен-
ка” (Моисеев 2010: 14–15).

В ряде случаев оренбургские говоры демонстрируют раз-
витие семантической и словообразовательной структуры из-
вестного во многих диалектах слова, например: Востраки́,
-ов, мн. Шпоры петуха. Петухи востраками дерутся, друг
друга бьют. Соль.4. (ср.: Востряќ. 2. Предмет с остры-
ми краями (СРНГ 5: 150)); Понёвница, -ы, ж. Крестьян-
ская девушка. Да какой он человек? Он всю свою жизнь за
понёвницами гонялся. Окт.1 (ср.: женщина, которая носит
понёву (СРНГ 29: 255)); зева́ло, -а, ср. Отверстие горшка.
Налила в горшок меду до самого зевала, полный, наравне
с краями. Тюльг.1. (ср.: в Словаре В. И. Даля: Зев — рот,
пасть, хайло, жерло, жерловина, раструб, в СРНГ зева́-
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ло, зёвало — 1. Большой рот. 2. Крикун. 3. Медлительный,
нерасторопный человек. 4. Простак (СРНГ 11: 242)) и под.

Нередко территориальные расхождения можно рассмат-
ривать как условные. Достаточно показательно сопоставле-
ние материалов СРНГ и дополнений к Оренбургскому об-
ластному словарю Б. А. Моисеева, ср.: зы́бка, -и, ж. Тон-
кий, слабый, ещё не окрепший лед на озере, реке в начале
зимы; под тяжестью человека такой лёд заблется и трещит.
Мальчишки бегали по зыбке, топтались на ней и прова-
лились: двое утонули сразу, остальных спасли. Соль.7.–12.
Зы́бку делать. Бегая по тонкому льду реки или пруда, ко-
лебать, расшатывать его. Покр. Влад. 1905–1921 (СРНГ 12:
31). Очевидно, что сочетание зыбку делать предполага-
ет и наличие слова зыбка в том значении, которое имеет-
ся в оренбургских говорах. Осмелимся предположить, что
это сохранившаяся лексика первых переселенцев, тем более,
что они были носителями говоров Владимирско-Поволжской
группы (Моисеев 2010: 6).

С другой стороны, совпадение значений слова одёнок
(1. Остатки сена, соломы, хлеба на месте стога, скирда.
Свердл., Челяб. (СРНГ 23: 12) — 1. Остаток сена от сто-
га, скирды. Одёнок сена остался, сложил его и поехал.
Илек.4. (Моисеев 2010: 113)) можно рассматривать как скол-
ки прежних говоров Оренбургской губернии, в которую вхо-
дили территории современной Челябинской и отчасти Сверд-
ловской областей. Всё это требует особого изучения в плане
выявления бытования вторичных говоров и их отношений
с лексическими системами материнских говоров [Бекасова
2015].

В дополнениях к Оренбургскому областному словарю
Б.А. Моисеева встречается и специфическая оренбургская
лексика, связанная, например, с такими брендовыми для
Оренбуржья сферами деятельности, как пуховязание и вы-
ращивание арбузов, например: Кочети́ная в словосочета-
нии спрясть в кочетиную ножку — неумело спрясть



56 Е.Н. Бекасова

шерсть, пух в толстую и неровную пряжу. Окт.6. Вяж́ущее
село — село, жители которого занимаются вязанием пухо-
вых платков. Наше село Жёлтое (Саракташский р-н) —
вяжущее село; многие жители, а также девушки, в том
числе школьницы, вяжут пуховые платки. Сарак.5.; Ар-
буз́ная мер́ка. Круг с ручкой, сделанный из проволоки или
тонкой полоски жести с диаметром 30–35 см. В прошлом
местные жители продавали свои арбузы заготовительному
пункту, находившемуся в г. Соль-Илецке. Для сбора арбузов
использовалась арбузная мерка. Если арбуз проходит в ар-
бузную мерку, то заготовители его не берут. Соль.1. и др.
К такой лексике можно также отнести слова, называющие
явления исключительно данной территории типа Бердяќ,
-а, м. Житель посёлка Бёрды (Оренбургский р-н). В Бёр-
дах жили казаки, мы их называли бердяками. Орен.9. Ви-
лоќ, -лка́, м., переносн., пренебр. Киргиз (киргизин). Рань-
ше киргизов (казахов) вилками называли: у них бритые го-
ловы, похожие на вилок капусты. Соль.1. и др.

В дополнениях имеются и устойчивые сочетания, напри-
мер: Тор́ды-ёрды и колупа́й с братом — о людях: сброд,
всякий пришлый народ. В степном посёлке всякий сброд со-
брался, кто тут живёт: Тор́ды-ёрды и колупа́й с братом
Орен. Тёх-митёх и колупа́й с братом — недалёкий че-
ловек, человек ни то ни сё. Что ты за человек? По-моему,
тёх-митёх и колупай с братом Курм.1. Калга́н, в сочета-
нии взять на калган — побить, наказать. Воришка украл
арбуз, его и взяли на калган. Орен.1. Гузно,́ -а́, ср. В устой-
чивом сочетании гузно подопрёт — наступит тяжёлая по-
ра, безвыходное положение. Если гузно подопрёт, то и Бога
вспомнишь. Орен. В нетях́. Быть в нетях, находиться
в нетях — отсутствовать. Говорят, собрание было, а меня
почему-то не пригласили? — Да, ты же был в нетях,
уезжал куда-то. Орен. и под.

Дополнения к Оренбургскому областному словарю,
безусловно, представляют интерес для дальнейшего изуче-
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ния русских говоров на обширной территории в плане расши-
рения доступного лексикографического материала, его ин-
терпретации и выявления особенностей бытования вторич-
ных говоров в сложных экстралингвистических условиях.
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Названия ягод и ягодных растений
в русских говорах Пермского края
и иных территорий
М.В. Боброва

В статье рассматривается фитонимическая номенклатура, зафик-
сированная в русских говорах Пермского края. Изучены лекси-
ческие и структурные особенности номинаций лексико-семантиче-
ской группы Ягоды (названий ягодных растений и их плодов)
в сопоставлении с данными говоров иных территорий (по сведени-
ям Словаря русских народных говоров). В пермской ягодной
лексике выявлены общерусские закономерности и региональные
особенности.

Ключевые слова: диалектология, фитонимы, ягоды, пермские го-
воры, СРНГ.

Настоящая статья посвящена изучению актуального во-
проса вариативности в русском языке, в данном случае —
вариативности в области диалектной фитонимической но-
менклатуры. Наша цель — выявить словообразовательную
специфику зафиксированных в Пермском крае единиц лек-
сико-семантической группы (далее ЛСГ) Ягоды, а имен-
но названий ягодных растений и их плодов, в сопоставлении
с данными говоров иных территорий.

Актуальность исследованию обеспечивает уже то, что оно
выполнено на материале названий ягод и ягодных растений.
Хотя фитонимы изучаются отечественными исследователя-
ми с конца XVIII в., количество работ, посвященных яго-
дам, и сейчас невелико. Это, например, описательная ста-
тья Н.П. Гринковой О названиях некоторых ягод в восточ-
нославянских языках [Гринкова 1958], кандидатская дис-
сертация Е. И. Чинок Номинация ягод и ягодных растений
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в современном русском языке [Чинок 1985], отдельные па-
раграфы кандидатской диссертации Ю. Ю. Саввиной Фи-
тонимическая лексика елецких говоров [Саввина 2010], ра-
боты И.В. Бродского и В. Б. Колосовой, в которых изуча-
лись наименования ягод, включающие медвежьи компо-
ненты [Бродский 2007; Колосова 2012], статья М. В. Фляги-
ной о названиях черемухи в русских говорах [Флягина 2010],
статья О. В. Мищенко К этимологии сев.-рус.талая морош-
ка [Мищенко 2012], статьи в этнолингвистическом сборнике
Этноботаника под редакцией В. Б. Колосовой (см., напри-
мер, [Агапкина 2010; Бродский 2010; Колосько 2010]). Кос-
венно с заявленной нами темой связана статья В. И. Смирно-
ва Севернорусское орудие для сбора ягод [Смирнов 1941].

Наиболее близки к заявленной нами теме несколько ра-
бот. Это кандидатская диссертация Т. А. Бобровой, в ко-
торой исследовательница обращалась к словам с суффик-
сами -ик(а), -иц(а), выступающими в роли маркера назва-
ний ягод и ягодных кустарников в русском языке [Бобро-
ва 1976]. Ягодам посвящена глава диссертации В.А. Мерку-
ловой Происхождение названий дикорастущих съедобных
растений в русских говорах [Меркулова 1965] и отдельная
глава в ее же монографии Очерки по русской народной
номенклатуре растений [Меркулова 1967]; в монографии
выявлены типичные словообразовательные и семантические
модели, свойственные русским фитонимам (литературным
и диалектным), и предложена этимология фитонимов, в том
числе и названий ягод. Названиям ягод посвящена карта
№11 электронного диалектологического атласа для школь-
ников с научно-популярными комментариями [Букринская
и др. URL]. Карта является словообразовательной, т. к. отра-
жает ареалы распространения суффиксов, которые исполь-
зуются в таких названиях. Ее сопровождает комментарий,
в котором попутно делаются некоторые замечания об этимо-
логии отдельных названий.
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Помимо указанного, актуальность нашего исследования
обеспечивается тем, что оно выполнено на материалах перм-
ских говоров, и, насколько нам известно, это делается впер-
вые. При этом пермские материалы вписываются в общерус-
ский диалектный контекст.

С целью изучения словообразовательной специфики ука-
занной ЛСГ были обобщены данные Словаря русских на-
родных говоров (СРНГ, вып. 1–48) и диалектных слова-
рей Пермского края, а именно: Словаря говора д. Ак-
чим Красновишерского района Пермской области (Акчим-
ский словарь) (Акчим. сл.), Словаря пермских говоров
(СПГ), Словаря русских говоров Коми-Пермяцкого окру-
га (СРГКПО), Словаря русских говоров севера Пермского
края (СРГСПК, вып. 1) и его картотеки (КСРГСПК), Сло-
варя русских говоров Южного Прикамья (СРГЮП). Спи-
сок лексем дополнен материалами, полученными в Пермском
крае в ходе опроса сельских жителей по вопроснику програм-
мы собирания сведений для ЛАРНГ (Программа ЛАРНГ).

Ограниченные рамками статьи, мы остановились на на-
званиях, относящихся к 12 преимущественно травянистым
растениям, ягоды которых наиболее востребованы (главным
образом для употребления в пищу, реже с иной целью)
в Пермском крае: брусника, садовая клубника, голубика,
ежевика, дикорастущая земляника, дикорастущая клубника,
клюква, княженика, костяника, малина, морошка, черника.
Номинации, связанные с садовыми культурами, привлечены
также потому, что они обладают яркой региональной специ-
фикой. Изучены общие названия указанных растений и их
плодов. Отклонены: 1) наименования тех растений, плоды
которых не востребованы, т. к. не имеют практической цен-
ности для пермского крестьянина и / или ядовиты (напри-
мер, названия волчеягодника) или востребованы не повсе-
местно (например, названия ягод калины); 2) названия ягод
древесных растений (например, рябины, крушины); 3) назва-
ния растений, не идентифицированных собирателями и лек-
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сикографами (белый воронец ‘травянистое лекарственное
растение’ (СПГ 1: 119), брюква ‘ягоды желто-красного цве-
та, растущие на болотистых местах’ (СРГСПК 1: 155), бу-
густал ‘ягода (какая?)’ (СРГСПК 1: 159), вишенье ‘ду-
шистая трава, используемая для приправы; листья ее похо-
жи на вишневые’ (СПГ 1: 106), др.); 4) слабо дифференци-
рованные общие и видовые наименования растений (прежде
всего названия смородины); 5) названия отдельных растений
определенного вида, их сортов, частей плодов и др. (ср. зем-
ляничник ‘кустик земляники с корнем’ (СПГ 1: 325, 326),
сибирка ‘скороспелый сорт садовой земляники’ (СРНГ 37:
265), др.); 6) географические термины, именующие участки,
занятые такими растениями (землянижник ‘место, порос-
шее земляникой’ (СРНГ 11: 257), др.); 7) лексемы, отража-
ющие состояние плодов: наименования незрелых, переспев-
ших и т. п. ягод (белоносик ‘недозревшая ягода клубники
садовой’, см. цитату в (СПГ 1: 31), рокацци ‘неспелая мо-
рошка’ (СРНГ 35: 169), др.); 8) названия ягод как единичных
предметов (брусничинина,малинина, клубничина,жу-
равининка, др.). Если лексема в словаре сопровождается
неразвернутым толкованием типа Брусника, Морошка
и т. п., мы рассматривали такое название, как относящееся
и к растению, и к его плодам.

Приходится констатировать существование фантом-
ных названий. Например, фиксация в СРНГ мезянка на-
ряду с медянка указывает, скорее, на неверное прочтение
рукописного д, вплоть до полного смешения с рукописным з.
Естественным видится наименование, апеллирующее к цвету
морошки, поспевающие ягоды которой напоминают по цвету
медь, в то время как мезянка — слово с затемненными мо-
тивационными связями. И подтверждением нашему предпо-
ложению служит то, что обе лексемы отнесены в СРНГ к од-
ному региону (Свердловская область). Результат неверного
прочтения рукописной карточки усматриваем также в назва-
нии ежевики аонина, на что указывает фиксация ажина
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в материалах В.А. Меркуловой, названия ожин, ожина
в СРНГ. Очевидна ошибочность толкования лексем ежени-
ца, ежуница в Словаре пермских говоров, т. к. ежевика
не может обладать указанными информантами признаками:
Еженица растёт, травка у ей маленькая, как у земляни-
ки, а ягода под вид малины, но вкусней малины, цвет тём-
но-бурый; Каменка шибко вкусная, листочек-от как у зем-
ляницы; в лесу на солнышке растёт; каменка ещё ежени-
цей зовется; Ежуница по лугам, по кочкам растёт; она как
малина вкус; листочки как у земляницы, темняя земляни-
цы (СПГ 1: 245). Такое описание позволяет предположить,
что еженицей, ежуницей, каменкой в пермских гово-
рах называют княженику (ср. также названия этого растения
и его плодов в других говорах: иженика, каменица). Пря-
мых доказательств фантомности ряда лексем нет, и та-
кие названия учитывались в предложенном лексикографами
варианте.

Осветим прежде всего лексические особенности ягод-
ной номенклатуры.

Было выявлено: 69 (42,6%) названий 12-ти указанных
растений и 93 (57,4%) названия их плодов (всего 162 еди-
ницы, 100%) в говорах Пермского края; 375 (50,7%) назва-
ний растений и 364 (49,3%) названия ягод (всего 739 еди-
ниц, 100%) в других говорах. Эти цифры явно расширяют
представления о численности диалектной ягодной лексики
в сравнении с замечанием В.А. Меркуловой, которая опира-
лась на сведения Атласа русских народных говоров 1957 г.
по говорам Вологодской, Костромской, Ярославской, Кали-
нинской, Курской, Орловской, Брянской, западной части Ка-
лужской областей: Названия ягод в русском языке образу-
ют небольшую по объему группу, немногим более полусотни
слов, не содержащую большого числа синонимических обра-
зований [Меркулова 1967: 203].

В русских говорах иных территорий общее количество на-
званий ягодных растений и их плодов примерно одинаково
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(разница незначительна и составляет всего 1,4%), пермские
же диалекты не отвечают этой тенденции (разница возрас-
тает до 14,8%). При этом в большинстве фиксаций названия
растений и ягод идентичны (бруснянка, гонобобер, жа-
ровиха, мороха и под.): в говорах Пермского края назва-
ния оказываются тождественными для растений и их плодов
в 122 (75,3%) случаях (61 идентичная номинация); по данным
СРНГ, в говорах идентичны 612 (82,8%) названий (306 иден-
тичных номинаций). В Пермском крае функционирует всего
8 (4,9%) только растительных лексем и 32 (19,8%) только
ягодных. На других территориях только растительными
являются 69 (9,3%) лексем, только ягодными — 58 (7,9%)
лексем. С учетом количественных данных сокращается ко-
личество оригинальных (неповторяющихся) названий: до 101
(62,3% от общего количества) в пермских говорах и до 433
(58,6% от общего количества) в говорах других территорий.

Представленные показатели позволяют сделать ряд за-
ключений.

Во-первых, с известной степенью осторожности можно
предположить, что количественные данные указывают на
разную степень ценности плодов для жителей разных регио-
нов. Возможно, для населения Пермского края именно пло-
ды приобретают особую значимость в связи с тем, что на
этой территории, небогатой растительной пищей, ягоды все-
гда являлись одним из основных продуктов питания, а также
лечебным и профилактическим средством у крестьян. Вслед-
ствие этого в говоре имеется большее количество номинаций,
а также возрастает важность верной идентификации и диф-
ференциации именно ягод, а не собственно растений, которые
иной ценностью (или, наоборот, опасностью) могут не обла-
дать. Различение растений, полагаем, значимо в ситуациях,
не отвечающих регулярным промыслам большинства насе-
ления: например, при заготовке травянистых частей в лечеб-
ных и иных целях или при необходимости запомнить места,
обильные растениями со съедобными плодами, но обнару-
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женные не в период плодоношения. Данная закономерность,
в случае правильности наших выводов, должна быть спра-
ведлива для всех северных регионов, однако эта гипотеза тре-
бует проведения специальных исследований, в частности —
в русле ономасиологии (в аспекте мотивации), семиотики (эт-
нокультурного значения ягодных растений), этимологии.

Во-вторых, большое количество идентичных названий
для растения и ягоды, полагаем, указывает на то, что в наив-
ных представлениях диалектоносителей (как, впрочем, и лю-
бого рядового носителя языка) растения и их плоды чаще не
различаются. Ср. в иллюстративных примерах к словарным
материалам: Векошья малина, она растёт на болоте, на бе-
регах, как земляника, цвет другой, как бурдовая, малина-то
розовая (Акчим. сл. 1: 100); На болотах раньше ягоды рос-
ли: клюква, морошка, чернига (Акчим. сл. 6: 177); Бруснига,
землянига — всяки ягоды у нас тут были, сейчас тоже
есть (СПГ 1: 60); Еженица растёт, травка у ей малень-
кая, как у земляники, а ягода под вид малины, но вкусней
малины, цвет тёмно-бурый (СПГ 1: 245); др. Иными слова-
ми, соотносительные в пермских и иных говорах показатели
говорят о нерелевантности для территориальных диалектов
различения объектов номинации по признакам растение /
ягода. Отсюда проистекает общая тенденция к метоними-
зации названий (по типу синекдохи). Вполне естественным
следствием этого видится то, что часто исследователи (в том
числе, например, В. А. Меркулова), лексикографы не разво-
дят названия растений и их плодов. Так, в словарях может
отсутствовать детализированное толкование (ср. брушница
‘брусника’ (СРГЮП 1: 81)) или же использоваться дефини-
ция типа Растение.., а также ягоды этого растения. Реже
составителями словарей разводятся идентичные наименова-
ния для растения и его плодов; в таких случаях оформляют-
ся разные оттенки или лексико-семантические варианты че-
рез шаблоны типа Растение…, Ягоды такого растения /
этого кустарника. Но если первое логически обоснованно, то
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второй подход представляется уже искусственным, привне-
сенным из научной ботанической номенклатуры; применение
его целесообразно только в исключительных случаях — при
однозначном различении номинаций растения и его плодов
в говоре. И мы далее, при изучении словообразовательных
элементов, не будем различать растительные и плодо-
вые морфемы.

В-третьих, можно говорить о существовании ягодных
названий, определяющих лексическую региональную специ-
фику говоров. В пермских диалектах обнаруживаются номи-
нации, фиксируемые и на иных территориях (всего 108 лек-
сем и словосочетаний, 67,3%) и существующие только в перм-
ских говорах (всего 54 лексемы и словосочетания, 32,7%).
К числу последних относятся: а) наименования растений:
брусничка, брушника ‘брусника’, виктория, глубника
‘садовая клубника’, ежина ‘ежевика’, землянина, зем-
лянишница ‘земляника’, клубленика, клубничка, лубя-
нига ‘клубника’, болотница, журавишник, подснеж-
ница ‘клюква’, векошья малина, ежевига, еженица,
ежуница, каменка, княженига ‘княженика’, мороша
‘морошка’, чернишник ‘черника’; б) наименования ягод:
брусничка, брушника, жаровика ‘брусника’, виктория,
викторя, глубника ‘садовая клубника’, ежина ‘ежеви-
ка’, землянина ‘земляника’, лесная клубника, лубянига-
ягода ‘клубника’, болотница, болотная ягода, жаро-
вика, жаровница, клюковка ‘клюква’, векошья мали-
на, ежевига, еженица, ежуница, земляная земляни-
ка, земляная малинка, каменка, княженига, княжна
ягода, луговая малина, розовая малина ‘княженика’,
малинина, малинки ’малина’, мороша ‘морошка’, чер-
менига, черничка ‘черника’. Не обнаружено специфичных
местных названий для голубики и костяники. Убеждаемся
в большой роли диалектных словарей, составляемых в от-
дельных регионах и дополняющих данные СРНГ.
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Обратимся далее к вопросу о специфике структуры ис-
следованных номенклатурных единиц.

Наименования ягодных растений и ягод в Пермском крае
не отличаются большим разнообразием способов словообра-
зования и словообразовательных элементов. Наиболее вос-
требован суффиксальный способ словообразования (62 на-
звания растений, 76 названий ягод, всего 85,2%), в одном
случае лексема образована сложением без интерфиксации
(лубянига-ягода), в одном — конфиксальным способом
(подснежница ‘растение и ягода клюква’), 11 (6,8%) на-
именований представляют собой словосочетания по типу со-
гласования (лесная клубника, векошья малина, княж-
на ягода, болотная ягода, розовая малина, земляная
земляника, земляная малина, земляная малинка, лу-
говая малина; векошья малина и земляная малина
многозначны), 10 (4,9%) лексем являются непроизводными
(однозначные викторя, ягода и многозначные виктория,
клюква, малина, мороша).

Выявлено 17 суффиксов и их вариантов: -к(а), -ик(а) /
-ник(а) / -еник(а), -иг(а) / -ниг(а) / -ениг(а), -ина, -их(а),
-иц(а) / -ниц(а) / -ениц(а) / -униц(а), -ник-, -ен- (всего
15) в названиях растений (княжка, жаравика, глубни-
ка, глубеника, лубянига, глубнига, глубенига, ежи-
на, жеровиха, земляница, землянишница, еженица,
ежуница, чернишник, измоден) и -к(а) / -янк(а), -ик(а) /
-ник(а) / -еник(а), -иг(а) / -ниг(а) / -ениг(а), -ина, -их(а),
-иц(а) / -ниц(а) / -ениц(а), -очк(а) (всего 14) в названи-
ях плодов (каменка, голубянка, журавика, голубника,
клубленика, брюснига, глубнига, глубенига, малини-
на, ежиха, болотница, жаровница, глубеница, зем-
ляночка). Только в названиях растений в наших материа-
лах зафиксированы морфы -униц(а) (встречается и в других
номинациях растений, ср. медуница), -ник- (вероятно, через
метонимические наименования аффикс заимствован из гео-
графической терминологии, где с его помощью оформляются
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названия мест, поросших растениями одного вида, ср. голу-
бичник, земляничник, ельник, рябинник и т. п., а также
фитоним можжевельник), -ен- (единичный среди ягод-
ных названий аффикс причастного происхождения: веро-
ятно, лексема измоден ‘растение костяника’ происходит от
измодеть ‘сгнить, испортиться’ (СРНГ 12: 147)). Только
в названиях ягод, по нашим данным, встречаются морфы
-янк(а), -очк(а), производные от частотного ягодного суф-
фикса -к(а).

Ягодным названиям в говорах других территорий
свойственно большее количество используемых способов
словообразования. Аналогично пермским фитонимам здесь
присутствуют цельнооформленные единицы (подавляющее
большинство) и синтаксические конструкции (козелья яго-
да, собачья малина, черная малина, дикая клубни-
ка, пёстрая ягода, земляная мурошка и др., всего 14
(1,9%) фитонимов). Среди однословных единиц также наи-
более востребован суффиксальный способ (303 названия рас-
тений и 292 названия плодов, всего 595, т. е. 80,5%). 28 на-
именований (17 растительных, 11 плодовых; 3,8%) воз-
никло путем конфиксации. 25 наименований (10 раститель-
ных, 15 плодовых; 3,4%) образовано способом сложения;
все композиты являются результатом переосмысления и пе-
рераспределения основы вследствие народной этимологиза-
ции заимствованного из финно-угорских языков названия
голубики (гонобобель) и отнесены в эту группу условно,
ср.: конобой, конобобель, конобой, гоноболь, гонобобер
и др.). 53 ягодных названия (25 растительных, 28 пло-
довых; 7,2%) непроизводно либо возникло путем метафори-
зации или метонимизации (ср. клюка, жура, мороха, вах-
лаки, горшочки, толкачики, ягода и под.). Одно наиме-
нование растения возникло путем конверсии (субстантиват
сорокоприточная). В 13 случаях идентификация элемен-
тов словообразовательной структуры значительно затрудне-
на, однако сюда отнесены лишь самые сложные примеры, хо-
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тя мы отдаем себе отчет в том, что и в других случаях воз-
можны различные трактовки, однако остановимся на этом
вопросе ниже.

Отмечается гораздо большее разнообразие аффиксально-
го оформления, выявлено 54 суффикса (инварианта и их ва-
рианта и вариации), 9 конфиксов: 1) -ав- / -ав(а), -ак- //
-як- / -няк- / [-аг- //] -яг-, -ак(а) [// -як(а)] / [-аг(а) //]
-яг(а), -ах(а) [// -ях(а)], -ель-, -ен-, -ень-, -ен(а) // -ён(а),
-ен(я) / -ин(я), -ёр(а), -ик-, -ин-, -инец-, -j(е) / -евj(е) /
-овj(е), -иг(а) / -ниг(а) / -ениг(а) / -яниг(а), -ик(а) / -ник(а) /
-аник(а) // -яник(а) / -еник(а) / -уник(а), -ин(а) / -евин(а),
-их(а) / -них(а), -иц(а) / -ниц(а) / -авиц(а) / -евиц(а) /
-овиц(а) / -ениц(а) / -униц(а) / -яниц(а), -к(а) / -анк(а) //
-янк(а) / -енк(а) // -ёнк(а) / -унк(а) / -ишк(а) / -ушк(а) /
-овк(а) / -очк(а), -ник- / -аник- / -евник- / -овник- /
-очник- // -ошник-, -н(я), -ок-, -ух(а) // -юх(а), -уш(а), -ян(а)
(жарав, дурава, мохлаки, брусняк, листовняк, брус-
няг, дурака, костяга, дураха, гонобель, измаден, го-
лубень, брусена, брусёна, брусеня, малиня, костёра,
каменик, ожин, брусинцы, глазьё, глазовье, глыже-
вье, пьянига, глубнига, глубенига, круплянига, жу-
вика, глубника, жеваника, крупляника, брусеника,
колбуника, губина, глажевина, ежиха, жаравниха,
кислица, кулубница, куравица, княжевица, вязови-
ца, земеница, полуница, глубяница, морозка, межан-
ка, низянка, брюсенка, голубёнка, пасьбунка, земля-
нишка, лапушка, зубриловка, малиночка, гоноболь-
ник, медвежаник, глажевник, крыжовник, клюквоч-
ник, клюквошник, брусня, глазки, дристуха, синю-
ха, малинуша, земляна и т. д.); 2) па-…-к(а), па-…-ик(а),
па-…-ник, па-…-ник(а), па-…-ниц(а), по-…-к(а), по-…-ник(а),
под-…-ник, под-…-ниц(а) (паземка, паземника, пазобник,
пазывника, падубница, позюмки, позебника, подъ-
ягодник, подснежница и др.). Абсолютное большинство
аффиксов используется в фитонимах обеих подгрупп. Толь-
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ко в названиях растений отмечаются суффиксы -аник-, -ен-,
-няк-, -яг- (медвежаник, измаден, листовняк, брус-
няг), конфикс под-…-ник (подъягодник); только в названи-
ях ягод — суффикс -очк(а), -уш(а) (земляночка, малину-
ша), конфикс под-…-ниц(а) (подснежница).

Точные подсчеты по целому ряду причин затруднены, до-
пускается различная интерпретация морфемного членения
лексем (ср., например, степняк, княжника, клубеника
и др.). Именно поэтому мы не приводим количественных по-
казателей аффиксального распределения в нашей классифи-
кации, а лишь указываем на существование исторически сло-
жившихся аффиксальных элементов.

В частности, даже в лексике говоров Пермского края —
территории позднего заселения русскими, куда большая
часть слов была перенесена в готовом виде из других реги-
онов, — встречаются наименования с затемненной морфем-
ной структурой; и количество таких слов многократно воз-
растает в центральных регионах с говорами раннего форми-
рования. Неслучайны в большом количестве фиксации слов,
которые, вероятно, имеют общее происхождение и структу-
ру, но — в силу различных произносительных особенностей
в диалектах-источниках — записываются в разных вариан-
тах (ср. ажина и ожина, вязовица и вязавица, жа-
ровика и жаравика, жеровика и жеравика, жевика
и живика, измаден и измоден, махлаки и мохлаки).

В литературном языке, в силу стертости словообразова-
тельных связей, вопрос решается достаточно просто: в ягод-
ных названиях обычно выделяется наиболее распространен-
ный суффикс -ик(а), а все остальное принимается за корне-
вую морфему (клубн-ика, брусн-ика, черн-ика и т. п.), мали-
на считается непроизводной лексемой. В говорах же выстра-
ивается сложная система названий, которая указывает на
иной характер членимости. В них, в частности, используют-
ся наиболее древние ягодные радиксы и аффиксы, и уточ-
нить морфемную структуру позволяет рассмотрение одноко-
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ренных (по происхождению) наименований, ср., например,
в названиях клюквы: жара, жарава, жаравика, жа-
равига, жаравина, жаравиха, жаравица, жаравлика
и т. д.; в названиях голубики: голубель, голубень, голу-
бёнка, голубика, голубига, голубина, голубинка, голу-
биха, голубица, голубичник, голубишник, голублянка,
голубника, голубница, голубянка. Очевидно, что иную
морфемную структуру в говорах имеет и лексема клубника
(ср.: клубника, клубнига, клубница, клубничник, клу-
беника, клубенига, клубеница, клубянка), и иные.

Общую ситуацию осложняет и то, что с течением време-
ни, чаще в силу древности или иноязычного происхождения,
многие названия и корни были переосмыслены. Как след-
ствие, в номенклатуре ягодных названий в пермских го-
ворах, как и в говорах других территорий, встречаются ис-
каженные названия. Поскольку семантические связи и мо-
тивировки оказываются со временем стерты или изначаль-
но (в заимствованиях) отсутствуют, включается механизм
народной этимологии. В итоге происходит переосмысление
и перераспределение морфем в членимых словах, нечлени-
мые единицы усложняются и начинают члениться: ср. сарба-
лина, сорбалина, сырбалина — и сырмалина; поляника
(вероятно, ‘ягода, произрастающая на полянах’) — и поле-
ника (вероятно, ‘ягода, произрастающая в полях’); гонобо-
бель — и гонобоб, конобоб, конобой, голобоб, гоноболь,
гонобобер и т. д.; скоборика — и снобориха; полевни-
ца — и половница; ежевика — жевика — живика).
Либо исконно членимые морфемы упрощаются и утрачива-
ют способность делиться на части (ср. например, результат
деглютинации — возникновение суффиксов с наращениями
в виде -н-, -ан-, -ен- и др. под влиянием наименований, произ-
водящие основы которых были отягощены соответствующи-
ми суффиксами: дурника, княжника (вероятно, из дурная
ягода, княжная ягода) — и глубника, гнижника, голуб-
ника,жаравника; земляника (вероятно, из земляная яго-
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да) — и глубяника, жеваника, крупляника; землянка,
костянка (вероятно, из земляная ягода, костяная ягода), —
и глубянка, княжанка, снежанка и др.). В результате
этих процессов возникают новые модели образования слов
указанной ЛСГ. Появляются даже патологические, в тер-
минологии В. А. Меркуловой, названия типа черненига по
аналогии с земленига, чернёнка по аналогии с бруснён-
ка. Ср. также по данным СРНГ: глажинина из глажина,
морозка из морошка, глазьё из глыжи, половичник из
полевичник, кистяника из костяника; среди пермских
материалов: брушника из брусника, викторя из викто-
рия, глубенига, клубленика из клубника, жаровиха на-
ряду с журавиха, а также черменига (ср. чёрмный, че-
рёмный ‘рыжий’), под.

По этой причине членение исследуемых названий нередко
затруднительно; не всегда возможно с абсолютной уверенно-
стью утверждать, что перед нами уже лексикализовавшийся
результат декорреляции, усложнения, замещения, деглюти-
нации, опрощения. И это справедливо в отношении всех рус-
ских говоров.

Тем не менее нельзя утверждать, будто в целом систе-
ма словообразования ягодной номенклатуры размыта и не
поддается изучению и обобщению. Внимательное изучение
способов образования таких слов позволяет сделать вывод
о наличии ядерных способов словообразования и аффик-
сов. Очевидно, что такое ядро составляют суффиксы, пре-
имущественно со своеобразным тематическим гласным -и-:
-иг(а), -ик(а), -ин(а), -их(а), -иц(а), -ник-, а кроме того, -к(а)
(этот ряд аналогичен тому, который был выстроен В. А. Мер-
куловой, но ею вместо суффикса -ник- указан суффикс
-ух(а), который, по нашим, уточненным благодаря СРНГ
данным является редким). Среднюю зону поля образуют аф-
фиксы более позднего происхождения: во-первых, варианты
ядерных (с элементами -н-, -ен-, -ан-, -ян-, -ун-, -ов-, -ев-),
возникшие, полагаем, при участии суффиксов прилагатель-
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ных1; во-вторых, самостоятельные в современном русском
языке аффиксы (-очк(а), -овк(а), -ишк(а), -ушк(а) и другие
суффиксы; конфиксы), образовавшиеся на базе ядерных эле-
ментов, но преимущественно с участием суффикса -к- и его
производных. Периферию составляют нерегулярно, а обычно
единично используемые аффиксы (-ав- / -ав(а), -ак- // -як- /
-няк- / [-аг- //] -яг-, -ак(а) [// -як(а)] / [-аг(а) //] -яг(а), -ах(а)
[// -ях(а)], -ель-, -ен-, -ень-, -ен(а) // -ён(а), -ен(я) / -ин(я),
-ёр(а), -ик-, -ин-, -инец-, -j(е) / -евj(е) / -овj(е), -н(я), -ок-,
-ух(а) // -юх(а), -уш(а), -ян(а)), способ сложения, конвер-
сии, семантический (метафоризация, метонимизация). Груп-
пу лексики, отвечающей периферийной зоне, составляют ре-
гионализмы — наименования, функционирующие в отдель-
ных говорах и небольших группах говоров.

Некоторые морфемы образуют соотносительные по ро-
ду формы, при этом один из вариантов (чаще женского ро-
да) оказывается предпочтительнее. К таким парам относят-
ся аффиксы: -ав- и -ав(а), -ак- // -як- и -ак(а) [// -як(а)],
-яг- и -яг(а), -ик- и -ик(а), -ин- и -ин(а), под-…-ник и
под-…-ниц(а). В пермских говорах такие пары отсутствуют.

Исходя из сказанного, аффиксальное оформление ягод-
ной лексики в пермских говорах отвечает ядру общерусской
системы наименований ягодных растений и их плодов. Но
кроме того в них отмечено уникальное образование слож-
ного слова без участия интерфикса (лубянига-ягода), от-
личающего наименование плодов от наименования растения
(лубянига). Помимо этого, в других регионах не отмечают-
ся все зафиксированные здесь двусловные наименования, за
исключением земляная малина (болотная ягода, веко-
шья малина, земляная земляника, земляная малин-

1Основы имен прилагательных могут иметь суффикс -н-, а могут не
иметь его (голубой). Это явление дает толчок для двух противоположных
процессов: возникновение наряду с -ица / -ика / -ига сложных суффиксов
-ница / -ника / -нига, -еница / -еника / -енига и присоединение суффикса
-ица / -ика непосредственно к корню [Меркулова 1967: 208]. См. также
приведенные выше примеры опрощения.
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ка, княжна ягода, лесная клубника, луговая малина,
розовая малина). И, если в иных говорах такие номенкла-
турные единицы обычно образованы по модели ягода + де-
терминант (козелья ягода, красная ягода, медвежья
ягода, пёстрая ягода, подснежная ягода, пьяная яго-
да, синие ягоды), то в пермских диалектах почти все сло-
восочетания номинируют княженику и в качестве централь-
ного компонента имеют лексему малина.

Суффиксы синонимичны и взаимозаменяемы, в местных
диалектах сосуществуют множественные дублетные фор-
мы [Меркулова 1967: 203]. В этом отношении пермские го-
воры являются типично северными, в которых, как отмечает
В.А. Меркулова, наблюдается отсутствие единого словооб-
разовательного ряда, в то время как материалы южных
говоров говорят о наличии устойчивого словообразователь-
ного ряда с суффиксом -ика [Меркулова 1967: 205]. Среди
пермских фитонимов ср., например, названия черники: чер-
нига, черника, черница, чернишник. Даже в одном насе-
ленном пункте могут использоваться самые разнообразные
варианты наименований ягод, и нет возможности заявлять
о предпочтительности того или иного варианта, о процессе
вытеснения одного словообразовательного варианта / моде-
ли / типа другими. Ср., например, названия ягод, зафиксиро-
ванные в речи четырех жителей пос. Павловского Очёрского
района Пермского края: брусника, брусница, брушница;
голубика, гулобика; ежевица, ежевика, ежиха; зем-
ляника; клюква, болотница;малина;морошка; черни-
ка, черница; или в речи одного жителя с. Кыласово Кунгур-
ского района Пермского края: брусника, голубиха, еже-
вика, земляница, клюква, малина, морошка, чернига,
костянига.

Основы с конечным губным согласным во всех говорах
демонстрируют вариативность и могут иметь или не иметь
л-эпентетикум перед гласными переднего ряда (по аналогии
со сходными по структуре словами), ср. в пермских говорах:
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журавика ижуравлика,журавиха ижуравлиха, клу-
беника и клубленика.

Таким образом, номенклатура ягодных растений и их
плодов в русских говорах Пермского края в значительной
степени подчиняется общерусским диалектным закономер-
ностям образования слов ЛСГ Ягоды. В частности, боль-
шинство наименований ягод имеет метонимическую природу
и перенесено с названия растения (по типу синекдохи), хотя
пермским говорам это свойственно в несколько меньшей сте-
пени (75,3% названий vs. 82,8% на других территориях). Наи-
более востребован суффиксальный способ словообразования,
причем даже чаще, чем в других говорах (85,2% vs. 80,5%).
Как и в иных территориальных диалектах, хотя и в дру-
гом процентном соотношении, используется способ сложения
основ, конфиксации, образуются номенклатурные единицы
в форме словосочетания по типу согласования, фиксируют-
ся непроизводные лексемы. Количество аффиксов, актуаль-
ных для ягодных названий, в Пермском крае значитель-
но меньше, чем по данным всех регионов России (17 vs. 63
аффикса), но востребованы наиболее типичные суффиксы,
в большинстве своем входящие в компактную зону словооб-
разовательного ядра ЛСГ. Пермские говоры являются ти-
пично севернорусскими, для них характерно отсутствие еди-
ной, устойчивой модели словообразовательного ряда ягод-
ных названий. Как и на других территориях, велико коли-
чество искаженных номинаций, появившихся вследствие дей-
ствия народной этимологии. Во всех говорах велика роль
аналогии, которая стала причиной использования различных
видов основ, появления большого количества новых ягод-
ных аффиксов и формирования новых словообразователь-
ных типов с участием таких основ и аффиксов.

Региональную специфику обеспечивает (помимо расхож-
дений с общерусскими количественных показателей) то, что
в Пермском крае количество названий плодов преобладает
над количеством названий растений и названия плодов ча-
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ще отличаются от названий растений как таковых, что сви-
детельствует о большей значимости именно ягод в жизни
пермского крестьянина. В пермских говорах зафиксировано
уникальное название, образованное способом сложения без
интерфиксации.

Важным представляется продолжение работы по изуче-
нию фитонимов в русских говорах Пермского края в аспекте
описания сложившейся лексико-словообразовательной систе-
мы, лексикографического описания говоров, решения вопро-
сов прогнозирования дальнейшего развития местных диалек-
тов, с привлечением более широких данных из региональных
словарей.
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Лексико-семантическое поле Ягоды:
опыт классификации
(по данным СРНГ)
М.В. Боброва, И.И. Русинова

В статье представлен опыт классификации единиц лексико-семан-
тического поля (ЛСП) Ягоды. Классификация осуществлена
на основе данных Словаря русских народных говоров. Лекси-
ка отражает наивные представления о ягодах, отличные от науч-
ных ботанических теорий. Классификация включает морфологи-
чески и семантически разнообразную лексику и фразеологию: сло-
ва и фразеологизмы с предметной, атрибутивной, процессуальной,
адвербиальной семантикой, в прямом и в переносном значении. За-
тронут вопрос о специфике наполнения ЛСП в русских говорах.

Ключевые слова: диалектология, лексико-семантическое поле, яго-
ды, классификация.

Народная фитонимия давно привлекает внимание иссле-
дователей. Можно назвать наиболее крупные и значимые
отечественные работы в данной области, среди которых (Ан-
ненков 1878; Коновалова 2000); [Меркулова 1967; Боброва
1976; Чинок 1985; Иванов 1985; Налетова 2001; Смирнова
2002; Бродский 2007; Бурмистрова 2008; Колосова 2009; Эт-
ноботаника 2010; Летова 2012; Рубцова 2015] и мн. др.

Настоящее исследование выполнено в рамках традици-
онного для диалектологии подхода — ономасиологического.
Несмотря на традиционность применяемых методов, статья
представляется актуальной, т. к. она нацелена на заполнение
существенной лакуны. В процессе изучения научной литера-
туры нам не удалось обнаружить классификации лексики,
которая представляет значимые в традиционной культуре
лексико-семантические поля (далее — ЛСП), отражающие
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представления носителей русского языка о ягодах. Ранее мы
уже обращались к изучению фитонимов — названий травя-
нистых растений в говорах Пермского края [Русинова, Бога-
чева 2003]. В настоящей публикации представлен опыт клас-
сификации лексики ЛСП Ягоды по данным сводного диа-
лектного словаря — Словаря русских народных говоров
(СРНГ, вып. 1–48). Всего выявлено и проанализировано бо-
лее 1700 лексических единиц указанного ЛСП.

Ягодные культуры — большая группа плодовых куль-
тур, состоящая из многолетних кустарников, полукустар-
ников и травянистых растений, дающих сочные плоды
(СХЭС: 618). Ягодой обычно называют сочный нераскрыв-
шийся многосемянный плод, с тонкой кожицей и сочной мя-
котью. Плод — ягода — характерен для многих семейств
растений: виноградовых, пасленовых, брусничных, крыжов-
никовых и др.1.

В соответствии с научными представлениями, ягода —
многосемянный плод с тонким кожистым внеплодником, соч-
ным межплодником и твердым внутриплодником, который
образует твердую спермодерму (семенную кожуру). ⟨ . . .⟩ Ес-
ли в развитии плода, аналогичного ягоде по структуре, при-
нимает участие не только завязь, но и другие части цветка
(например, цветоложе, как у клубники, земляники и шипов-
ника), то такое образование называется ложной ягодой. Ис-
тинные плоды (орешки) могут находиться как на поверхно-
сти ложной ягоды (у земляники и клубники), так и внутри
нее (у шиповника); сам же плод этих растений правильнее
называть “многоорешек”2.

Поскольку мы обращаемся к изучению говоров, которые
отражают наивное сознание, ягодами мы будем называть
также плоды, которые с ботанической точки зрения не явля-
ются истинными ягодами, в частности плоды (ложные яго-

1См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ягодные_культуры (дата обраще-
ния: 04.01.2017).

2См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ягода (дата обращения: 04.01.2017).
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ды) земляники, малины, ежевики и некоторых других рас-
тений, ягодовидные шишки (шишкоягоды) можжевельни-
ка. Для традиционной культуры, в отличие от ботаники, не
является релевантным разделение ягодных растений по ти-
пу ствола (деление на травянистые, кустарниковые и древес-
ные), поэтому мы отказались от классификации по данному
признаку.

Диалектная лексика русского языка, прямо или косвен-
но связанная с наименованиями ягод, составляет обширную
группу, что и отражает Словарь русских народных гово-
ров. Поскольку мы ставили целью систематизацию лексики,
максимально широко охватывающую обозначенную область
действительности, нами были привлечены лексические еди-
ницы разных частей речи: существительные, прилагатель-
ные, глаголы, наречия и слова категории состояния; не толь-
ко лексика, но и фразеология; единицы не только с прямым,
но и с переносным значением. Отобранная лексика отвеча-
ет одному из следующих критериев: 1) называет предметы
и явления, образующие денотативную сферу данной области
действительности (названия ягод и ягодных растений, про-
цессов сбора и заготовки ягод и т. п.); 2) связана с понятием
ягоды семантически (номинации, в которых присутствует
сема ‘ягода’, в том числе как неосновная, ср. копа ‘человек,
хорошо собирающий ягоды, грибы’).

На наш взгляд, такой широкий подход к лексике ягод-
ной тематики интересен тем, что, во-первых, отражает спе-
цифику лексического покрытия данного участка понятий-
ной сферы и позволяет выявить связи ягодных понятий
с другими зонами представлений о мире, характерных для
носителей говоров. Во-вторых, он дает возможность вый-
ти на другие аспекты научных изысканий, например на
семантический аспект (исследование определенных лексико-
семантических групп в их связи с другими ЛСГ в синхро-
нии или в динамике), в область исследования концептосфе-
ры, представленной в территориальных диалектах (напри-
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мер, при изучении наполняемости и степени проработанно-
сти отдельных микрополей данного ЛСП), или лингвокуль-
турных особенностей (с целью выявления понятий и обозна-
чающих их лексем, наиболее значимых для русской тради-
ционной культуры). Структурированность ЛСП должна по-
мочь, в-третьих, составителям словарей избегать типичных
ошибок при подаче фитонимического материала. Так, наш
опыт лексикографической работы и работы с лексикографи-
ческими источниками показал, что нередки случаи ошибоч-
ного или неполного описания ягодных растений и их частей.
Часто, например, не разводятся понятия растение, части
растения (стебель, листья, ягоды) и отдельное растение
(ягода) одного вида; место, поросшее растениями одного
вида и заросли растения определенного вида. Классифи-
кация же показывает, что эти значения (лексико-семантиче-
ские варианты) возможно и необходимо различать. Кроме
того, обращают на себя внимание расхождения в подаче лек-
сики одной лексико-семантической или тематической группы
(и это одна из острейших проблем продолжающихся слова-
рей, которые создаются на протяжении многих лет разными
авторами), в недостаточности или, наоборот, избыточности
словарных дефиниций.

На том основании, что поле — совокупность языковых
(гл. обр. лексических) единиц, объединенных общностью со-
держания (иногда также общностью формальных показате-
лей) и отражающих понятийное, предметное или функци-
ональное сходство обозначаемых явлений [Кузнецов 1998:
380], исследованное объединение лексики, которое описывает
определенную область действительности, отраженную в по-
нятийной сфере носителей говоров, мы рассматриваем как
лексико-семантическое поле.

Далее представим разработанную нами систематизацию
ягодной лексики и фразеологии.
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I. Лексика, относящаяся к ягодным растениям

1. Наименования ягодных растений

анюткины глазки ‘лесной кустарник с ягодами, похо-
жими на глаза’, бараньи яйца, желомудина, кобыльи
титьки ‘растение жимолость’, бирючиные кавуны, бо-
ровой перец, волчняк, дикое лыко, собачье бесиво ‘рас-
тение волчьи ягоды’, барыня ‘растение боярышник колю-
чий’, бружница, княженица, кобылика, комоника ‘рас-
тение арктическая поленика, княженика’, брусёна, брусён-
ка, бруснига, бруснижка, бруснина, брусница, брус-
няг, брушница, брушничка, брюсенка, брюсница ‘расте-
ние брусника’, веснянка,жарава,жаравика,жаравина,
жаровиха, жаравица, жаравлика, журавиха, клюк-
венник, клюквочник, клюкла, клюкма, клюковь, под-
снежная ягода ‘растение клюква’, брусалка, деревяшка,
кисленица, княженица, ледуница ‘растение смородина
красная’, крупнижная трава ‘полевая клубника’, др.

2. Наименования отдельных ягодных растений и их частей

1) Наименование отдельного растения: глажевник
‘кустик морошки’, калинина, калиница ‘куст калины’, ко-
нобобельник, пьянишник ‘куст голубики’, рябинина ‘де-
рево, куст рябины’, сорбалина ‘куст ежевики’, др.

2) Наименования частей ягодных растений: брунь,
грана, пяска, ряса ‘гроздь, кисть ягод’, бруснижник
‘стебли, листья брусники’, вишнёвник ‘побеги и листья ди-
кой вишни’, гонобобельник ‘стебли гонобобеля’, клюквен-
ник ‘стебель клюквы’, костянижник ‘лист растения ко-
стяники каменистой’, медведко ‘гроздь рябиновых ягод’,
ручка ‘остов виноградной кисти без ягод’, рябика ‘листья,
ветки рябины’, др.



Лексико-семантическое поле Ягоды: опыт классификации… 83

3. Наименования сортов, видов ягодных растений

бронец белый ‘растение, произрастающее в горах, с бе-
лыми ягодами; корень его употребляется от сердечных болез-
ней, а ягоды от грыжи’, бронец черный ‘то же растение, но
с черными ягодами; употребляется от черной грыжи’, лег-
кий бронец ‘растение змеевец, заячья кровь, заячья соль,
соколиные глаза, ягодки, дерябка’; бружмель ‘растение
бересклет бородавчатый’, бруслинина ‘растение бересклет
широколистный’, брусылина ‘растение бересклет европей-
ский’; воробьятник, костяника, плодовитки, площад-
ка, сайга, сайка ‘сорта вишни’, горькуша ‘вишня с мел-
кими горьковатыми ягодами’; долгий виноград, духовой
виноград, желудёвый виноград, жирный виноград, зе-
лёный виноград, пламенный виноград, пухляковский
виноград, горюн, дурман, кисмиш, кистмиш, козья
титька, плакунец, плечистик, пухляк, сибирёк, си-
кун, сцикун, сыпучка, тасля ‘сорта винограда’; сибирка
‘скороспелый сорт садовой земляники’, др.

4. Наименования зарослей ягодных растений

бруснижник, брусняг, брусняк ‘заросли, кустарник
брусники, брусничник’, бузинник ‘заросли бузины, бузин-
ная роща’, вишенье, вишнёвник ‘заросли дикой вишни’,
вишник ‘вишенник, вишневый сад’, глубеннижник ‘кусты
клубники’, кисличник ‘кусты красной смородины’, кома-
ничник ‘заросли растения морошки’, костянижник ‘ку-
сты растения костяники каменистой’, куманичник ‘кусты
морошки’, ‘кусты растения костяники арктической, полени-
ки’, др.
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5. Наименования мест, поросших ягодными растениями

1) Наименования участков, обильно поросших
ягодными растениями: грива ‘место, где кучно растут
ягоды, грибы, деревья’, грусна ‘место среди тундры, богатое
ягодами’, делянка ‘ягодная полянка в лесу’, корешок, раз-
лог ‘ягодное место в лесу’, кружок ‘место, где растет мно-
го ягод’, кулига ‘место (обычно поляна), на котором растет
большое количество ягод’, куртинка ‘ягодное или грибное
местечко’, рема ‘место, где растет много ягод, грибов’, по-
волок, поволока ‘ягодное место на острове’, рогожка ‘ме-
сто, покрытое ягодником’, убойное место ‘изобильное ме-
сто, богатое ягодами’, ягодная сторона ‘место, где много
ягод’, др.

2) Наименования участков, поросших определен-
ными ягодными растениями: бруснижник ‘место, за-
росшее брусникой’, глажевник, глажевешка ‘место, где
растет морошка’, глажевняг ‘поросшее лесом торфяное бо-
лото, на котором растут клюква и морошка’, клюквенник,
клюквочник, клюквошник, клюквичник, клюквишник
‘место (болото), где растет клюква’, команичный лес ‘лес,
в котором растет ежевика’, костянижник ‘место, где рас-
тет костяника’, омшарёнка ‘небольшое моховое болото, где
растет черника’, тютина ‘участок земли, занятый тутовы-
ми деревьями’, др.

II. Лексика, относящаяся к плодам ягодных растений

1. Наименования плодовых тел ягод и их частей

1) Наименования плодовых тел:
а) Общие наименования ягод (плодов): губина ‘яго-

ды на кустарниках и деревьях — смородине, малине, калине,
рябине, черемухе и проч.’, нива ‘грибы, ягоды’, синяга ‘лес-
ные ягоды: голубика, черника’, др.
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б) Наименования ягод определенных растений:
белоголов ‘род ягод’, бздика, бздника, бздюка, бздю-
ха, бзника ‘ягоды паслена’, брунец ‘ягоды черноголовни-
ка’, брусена, брусёна, брусёнка, брусница ‘ягоды брус-
ники’, брюква ‘несъедобные ягоды желто-красного цвета,
растущие на болотистых местах’, глажи, глазки, глазьё,
глыжевьё ‘ягоды морошки’, клюквенник, клюквочник,
клюквошник ‘ягоды клюквы’, голобоб, голубель, голу-
бень, голубига, голубина, голубиха, гонобоб, дурака,
конобоб, конобобель, конобой, пьянки, синие ягоды
‘ягоды голубики’, др.

в) Наименования одной ягоды / одной ягоды опре-
деленного растения: буба, бубка, калева ‘ягода (одна)’,
каливка ‘ягодка (одна)’; барыня, баярка, боянка, бояр-
ка ‘ягода боярышника’, брусничина, брусничинина ‘од-
на ягода брусники’, брюнец ‘ягода, плод можжевельника’,
вишина ‘вишня (ягода)’, глажинина, глыжина, кома-
ничина ‘одна ягода морошки’, гонобобелина, гоноболина
‘ягода голубики’, грыжовина ‘отдельная ягода крыжовни-
ка’, жаравинина, жеравинина, журавинина ‘одна яго-
да клюквы’, жевичина, жуковина ‘одна ягода ежевики’,
землянижина ‘одна ягода земляники’, зерно ‘ягода вино-
града, виноградина’, калинина, калиница ‘ягода калины’,
клубничина ‘одна ягода клубники’,тюктя ‘ягода красной
смородины’, др.

2) Наименования частей плодовых тел (внеплод-
ника, внутриплодника, сока, чашелистиков, плодо-
ножек): бобок ‘плодовая или ягодная косточка’, брусов-
ня ‘брусничный сок’, рассол, смага, смак, сулой, сусочь
‘ягодный сок’, кожух ‘кожура плодов (фруктов, ягод, кар-
тофеля) и грибов’, кора ‘кожура овощей, ягод’, пикуль ‘ча-
шелистик (цветка или ягоды)’, пяточка ‘часть ягоды, со-
единенная с плодоножкой’, стопа ‘плодоножка у ягоды, ви-
нограда’, сторожки ‘плодоножки у яблок, ягод и т. п.’, др.
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2. Лексика, связанная с обозначением различных
особенностей плодов ягодных растений

1) Наименования, связанные с обозначением воз-
можности употребления ягод в пищу: боровинка ‘об-
щее название для лесных (боровых) съедобных растений:
ягод, грибов и т. п.’, губина ‘общее название ягод, огород-
ных овощей, грибов, употребляемых в пищу’.

2) Лексика, связанная с обозначением окультурен-
ности / неокультуренности ягод: борова ‘все, находяще-
еся в лесу: звери, деревья, птицы, ягоды и т. д., — необходи-
мое для человека’, боровинка ‘общее название для лесных
(боровых) съедобных растений: ягод, грибов и т. п.’, виш-
нига ‘дикая вишня’, глубеника ‘садовая клубника’, губи-
на́ ‘дикорастущие ягоды, грибы’, огородные ягоды ‘ягоды,
выращиваемые на приусадебном участке’, др.

3) Лексика, связанная с обозначением окраски
ягод: голубель, голубень, голубига, синие ягоды ‘ягоды
голубики’, всузель, зеленец, зеленуха, зеленушка, сузе-
лень ‘зеленая, незрелая ягода’, казачка ‘ягоды черного пас-
лена, имеющие светлую окраску’, подзелёнок ‘зеленый отте-
нок (незрелых ягод, плодов)’, сукрасна ‘зеленый, незрелый,
неспелый (о ягодах)’, сукрасень ‘в недозрелом состоянии
(о ягодах смородины)’, др.

4) Лексика, связанная с обозначением размера
ягод / гроздей ягод: балаболка ‘большая ягода [какая?]’,
землянижина ‘большая ягода земляники’, кистистый
‘имеющий много кистей, с большими кистями (о винограде)’,
рясный, рясной ‘отборный, крупный (о плодах, ягодах)’,
сильный ‘крупный, большой (о плодах, ягодах)’, споркой
‘крупный (о ягодах)’; китища ‘большая гроздь каких-либо
ягод’, китка ‘небольшая гроздь каких-либо ягод’, рясная
‘большая кисть ягод’, др.

5) Лексика, связанная с обозначением вкусовых
качеств ягод: горькуша ‘вишня с мелкими горьковаты-
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ми ягодами’, прутовая кислица ‘красная смородина’, сле-
пить ‘связывать, стягивать во рту (о вяжущих свойствах
ягод черемухи)’, др.

6) Лексика, связанная с обозначением качествен-
ного состояния ягод: водопелый ‘водянистый (о ягодах)’,
губина ‘свежие ягоды’, гуноболя ‘давно собранный или
приготовленный (о ягодах, хлебе и т. п.)’, обрусеть ‘завять,
засохнуть (о ягодах)’, оклёвок ‘заклеванный, оклеванный
птицами плод, ягода’, рясный ‘хороший, красивый, сочный,
спелый (о плодах, ягодах)’, скутурёный ‘сморщенный, съе-
жившийся (о ягодах)’, сухолицый ‘высохший, сухой; не соч-
ный (о траве, ягодах и т. п.)’, сушенки ‘ягоды, засохшие на
кусту’, сыровизна ‘свежие ягоды, фрукты, овощи’, сырой
‘только что собранный, свежий (о ягодах)’, др.

7) Лексика, связанная с обозначением особенно-
стей пространственного расположения ягод в кисти:
дробная кисть ‘кисть винограда с редко расположенными
стебельками и ягодами’, распирка ‘малоурожайная кисть
калины с редкой ягодой’, сбитая кисть ‘густая, плотная
кисть винограда’, сторожками, в знач. нареч. ‘о редком,
далеко друг от друга расположении ягод на кистях черему-
хи’, др.

3. Лексика, связанная с процессом созревания ягод

1) Лексика, связанная с обозначением процессов
созревания ягод: долить ‘поспеть (о ягоде)’, дозори-
вать ‘доводить что-либо до зрелости, спелости’, зорить
‘держать на солнце ягоды, чтобы созрели, — например,
клюкву или бруснику’, пожить ‘полежать некоторое время
для созревания (о ягодах, плодах)’, прилепать ‘начинать
зреть, краснеть (о ягодах)’, разощуриться ‘раскрыть со-
мкнутые листочки’ (о морошке), совершиться ‘дозреть, со-
храниться (о плодах, ягодах)’, сокрасеть ‘созреть, покрас-
неть (о плодах, ягодах)’, стекаться ‘наливаться соком, пе-
резревать (о ягодах)’, др.
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2) Лексика, связанная с обозначением времени
созревания ягод: бойный ‘последние перед заморозками
(о ягодах или грибах)’, погон ‘поздние ягоды’, появ ‘пер-
вое появление грибов, ягод и т. п.’, появочек ‘первый гриб,
первая ягода и т. п.’.

3) Лексика, связанная с обозначением степени зре-
лости ягод:

а) Лексика, связанная с обозначением незрелых
ягод: вползелена ‘в недозревшем виде (о плодах)’, зале-
пуга, зелёбка, зеленец, зеленуха, зеленушка, зелеп-
ка, зелепуга, зелепужечка, зелепух, зелепуха, зелё-
пуха, зелепушечка, зеленика, зелиночка, рахкач, роф-
каль, рохкач ‘зеленая, незрелая ягода’, всузель, залеп-
ня, зелень, зелепука, лулаки, рохлячи, сузелень ‘незре-
лые ягоды’, жмурки ‘о неспелых ягодах морошки, при-
крытых чашелистиками’, рохкачи, рохлицы ‘незрелые яго-
ды морошки’, зелепупок, опупочек ‘незрелые ягоды (пре-
имущественно земляника)’, зелепушка ‘зеленая, незрелая
ягода (преимущественно земляника)’, недошлый, несозре-
лый ‘неспелый, недозревший’, односторонка, половин-
ная ягода ‘недозревшая, неспелая ягода’, подсада ‘мел-
кие, несозревшие ягоды среди крупных, спелых’, прозелень
‘недозревшие ягоды’, рохловатый ‘не вполне зрелый (о яго-
дах)’, рохлый, сукрасна, сыроватый ‘зеленый, незрелый,
неспелый (о ягодах)’, сукрасень ‘в недозрелом состоянии
(о ягодах смородины)’, твердящий ‘немягкий (о незрелых
ягодах)’, др.

б) Лексика, связанная с обозначением спелых
ягод: дошлый ‘спелый (о растениях, в том числе ягодах)’,
зрелец ‘зрелые плоды, ягоды’, зрелка ‘спелая, зрелая яго-
да’, маслянка ‘зрелая, мягкая ягода морошки’, сналивный
‘созревший, сочный, наливной (о плодах, ягодах)’, др.

в) Лексика, связанная с обозначением перезрев-
ших ягод: киселёк ‘мягкая, перезрелая морошка’, талье,
тронька ‘переспелые ягоды морошки’.
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г) Лексика, связанная с осыпанием созревших
ягод: брусниться ‘осыпаться (о листьях, ягодах, цветах)’,
опаль ‘опавшие плоды, ягоды и т. д.’, отряд ‘опавшие яго-
ды и шишки’, свалинка ‘паданец (о ягодах)’.

4. Лексика, связанная со сбором ягод

1) Лексика, связанная с процессом сбора ягод:
а) Лексика, связанная с обозначением процесса

сбора ягод: блыкаться ‘ходить в поисках ягод, грибов’,
бор ‘лов рыбы; собирание ягод, грибов и т. п.’, бранье ‘сбор,
собирание ягод, грибов’, брать, котрять ‘собирать (яго-
ды, грибы)’, бросить ‘собирать, подбирать (ягоды, беличьи
шкурки)’, лесничать ‘постоянно жить в лесу, собирать гри-
бы, ягоды’, набить ягод ‘насобирать ягод’, палешить ‘хо-
дить по лесу (за грибами или ягодами)’, побирать ‘собирать
(грибы, ягоды и т. д.)’, повраться ‘заняться сбором ягод,
грибов’, подбирать ‘собирать (ягоды) в каком-либо коли-
честве, набирать’, присбирать ‘насобирать’, скрадывать
‘собирать (ягоды)’, сым ‘уборка (урожая)’, в т. ч. ягод, уби-
рать ‘собирать грибы, ягоды’, ходить по оборкам ‘со-
бирать ягоды на таком месте или с тех кустов, где уже их
собирали’, др.

б) Лексика, связанная с обозначением способа сбо-
ра ягод: броснуть ‘собирать ягоды, забирая их всей гор-
стью руки, отрывая от стеблей’, бруснить ‘срывать ягоды,
семена, зерна, захватывая сразу горстью’, бруснуть ‘сры-
вать с ветки листья, ягоды, обрывать ягоды целой кистью,
захватив их всей горстью // сорвать ягоды, листья сразу,
в один прием’,молотить вересовку ‘собирать ягоды мож-
жевельника рукой в рукавице’, околачивать ‘снимать уро-
жай с деревьев, оббивая плоды палками’, посмоктать ‘по-
обрывать (разом, одновременно) листья, ягоды и т. п. (за-
жав в руке стебель, ветку)’, рваньё ‘срывание (растений),
собирание (ягод, плодов)’, скубать, скубнуть ‘обрывать,
отделяя от стебля, щипать ягоды, зелень и т. п.’, смонуть
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‘собирать ягоды горстями // собирать ягоды специальным
приспособлением’, смунить ‘собирать ягоды, рвать листья,
пропуская ветки между сжатыми в кулак пальцами’, стру-
чить ‘ведя рукой по стеблю, снимать с него стручки, ягоды,
листья и т. п.’, др.

в) Наименования орудий, используемых при сбо-
ре ягод: готовник, грабилка, гребень, набирка, поби-
рушка, ручка, рученька, сарапулька ‘деревянный совок
с зубьями, подобие совка-гребка, при сборе ягод грабилкой
действуют как гребнем: проводят ею несколько раз по ягод-
ным кустам, веточки кустарника проскакивают между зу-
бьями грабилки, ягоды с них отрываются и остаются в совке,
из совка ягоды ссыпаются в корзину или в фартук; мелкая
ягода проваливается меж зубцов, а листочки потом отвеива-
ются’, др.

г) Наименования вместилищ для сбора ягод: бир-
ка ‘корзинка для сбора грибов или ягод’, биток ‘берестяная
конусообразная корзина с ручкой для собирания ягод’, бу-
рак ‘сосуд из бересты цилиндрической или круглой формы
для хранения или переноски чего-либо (в том числе ягод)’,
веко ‘лукошко, корзинка с крышкой для ягод, грибов и т. п.’,
гаевун ‘берестяной сосуд конической формы для сбора яго-
ды голубики’, дуплё ‘небольшая корзина из коры, бересты,
кузов, для собирания лесных ягод’, забелока ‘маленькая
корзинка, в которую собирают грибы или ягоды’, катуль
‘берестяное ведро, с которым обычно ходят за ягодами, гри-
бами, шишками’, куйбор ‘берестяная корзина с привязанной
к ней палкой, одним концом которой ударяют по ягодным
кустам так, чтобы ягоды сыпались в корзину’, конопочка
‘прямоугольный сосуд из бересты для сбора ягод’, побируш-
ка ‘небольшая корзинка, кружка для сбора ягод’, ряжечка
‘берестяной сосуд для хранения и переноски ягод, грибов;
туесок’, собирушка ‘небольшая корзинка для ягод, грибов’,
ставешок ‘плетеный короб, корзина для ягод’, судновка
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‘корзина или любая посуда под ягоды’, угловка ‘берестяная
корзинка для ягод’, др.

д) Лексика, связанная с обозначением качества
сбора ягод: обузоватъ ‘обобрать (ягоды, грибы и т. д.) не
до конца, не совсем; напортить // обобрать что-либо совсем,
ничего не оставив’, отбор ‘овощи, ягоды и т. п., оставшиеся
после сортировки (мелкие, плохого качества)’, смомнить
‘быстро и чисто собирать ягоды’, др.

е) Лексика, связанная с обозначением времени
сбора ягод: вешнига ‘перезимовавшая на ягоднике брус-
ника, которую собирают весной’, вешница, вёшница ‘пе-
резимовавшая клюква’, жаровлиха ‘клюква, перезимовав-
шая под снегом’, заповедание ягод ‘договор односельчан
не ходить в лес за ягодами до их поспевания с целью равно-
мерного распределения ягод между всеми’, заповедовать
ягоды ‘обычай договариваться односельчанам о том, чтобы
не собирать ягоды в лесу, пока они не поспели’, отбой ‘ко-
нец ягодной (грибной и т. п.) поры’, расповедывание ‘сня-
тие запрета на сбор ягод’, росповедь ‘разрешение начать
сбор лесных ягод, даваемое мирской сходкой’, др.

ж) Наименования мест сбора ягод: бруснелочка
‘дорожка, проход в зарослях ягодника (брусники, клюквы),
который делается для облегчения сбора ягод; просвет, про-
странство между раздвинутыми стеблями брусники’, вача
‘помятый ягодник, обобранное ягодное место; следы, остав-
ляемые в ягоднике сборщиками ягод’, наборыш ‘место, на
котором собраны ягоды’, оборка ‘обобранные ягодные ме-
ста’, сборыш ‘обобранный ягодник в лесу’, др.

2) Лексика, связанная с обозначением ягод как
объекта сбора:

а) Лексика, связанная с обозначением собранных
(собираемых) ягод: забойные ягоды ‘ягоды, оставшиеся
не скошенными при покосе’, обор ‘собранные ягоды, грибы
и т. п.’, оборка ‘ягоды, оставшиеся необобранными’, озорь
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‘остатки грибов, ягод и т. п. после сбора, продажи и проч.’,
субойный ‘с трудом отыскиваемый, не видный (о ягоде)’, др.

б) Лексика, связанная с обозначением количества
собранных (собираемых) ягод: набрать дранку ягод
‘набрать ягод столько, чтобы масса их закрыла первую от
дна боковую лучину корзинки’, нашмактать, нашмах-
тать ‘собрать в каком-либо количестве (о ягодах, плодах)’,
побирка ‘количество набранного (ягод, грибов и т. д.)’, пле-
на ‘большое количество грибов, ягод и т. п., растущих в од-
ном месте’, побранка ‘о количестве набранных ягод, грибов
и т. д.’, др.

в) Лексика, связанная с обозначением качества со-
бранных (собираемых) ягод: князёк ‘первый, лучший
сбор (ягод, грибов и т. п.)’, побор ‘собранные опавшие ягоды,
кедровые шишки’, др.

г) Лексика, связанная с обозначением урожайно-
сти ягод:

— Лексика, связанная с обозначением большого
урожая ягод: груснеть ‘быть усыпанным яркими яго-
дами’, клюквенной, клюквичный, клюквишный ‘обиль-
ный клюквой’, краснёхочко, красно ‘о большом количе-
стве каких-либо красных ягод’, малинистый ‘обильный
малиной’, необоримо ‘много, очень много, так что все не
собрать (о грибах, ягодах)’, необеримый ‘очень урожай-
ный, обильный, так, что все не собрать (о грибах, ягодах)’,
необеримая ‘о большом количестве чего-либо (ягод, гри-
бов и т. п.)’, сгруженная матушка ‘обильный урожай
(плодов и ягод)’, посильнеть ‘начать появляться, расти
в изобилии, в большем, чем обычно, количестве (об урожае
плодов, ягод и т. п.)’, родиха ‘о кустарнике, растении, при-
носящем много плодов, ягод’, рясный, рясной ‘густо, обиль-
но усыпанный плодами, ягодами, кистями ягод, урожайный
(о деревьях, кустарниках, растениях) // покрытый, усеян-
ный ягодами (о месте)’, рясное место ‘ягодное, богатое
ягодами место’, рясь ‘густота, обилие (ягод, плодов, листьев
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и т. п.), как синий сарафан ‘очень много (о ягодах черни-
ки)’, сбуйливый ‘изобильный, обильный (об урожае ягод)’,
убойно ‘много, большое количество (плодов, грибов и т. п.)’,
увешанье чего-либо ‘обильный урожай чего-либо (о ягодах,
яблоках и т. п.)’, др.

— Лексика, связанная с обозначением малого уро-
жая ягод: безъягодица, безъягодница ‘неурожай на яго-
ды’, конобойный ‘плохо уродившийся, побитый (о ягодах)’,
наборный ‘бедный, небогатый (об урожае ягод, грибов)’,
рахманый ‘немногочисленный, не густой, редко встречаю-
щийся (о ягодах, растениях)’, др.

3) Наименования людей, участвующих в сборе
ягод:

а) Наименования людей, собирающих ягоды, лю-
бящих это делать / хорошо собирающих ягоды: берея
‘женщина, занимающаяся собиранием ягод для домашнего
употребления или для продажи’, бральщик ‘любитель со-
бирать грибы и ягоды’, лесник ‘тот, кто любит ходить в лес
за грибами, ягодами’, собиральщик ‘сборщик (ягод, плодов,
орехов и т. п.)’, торновщик ‘сборщик терна’; ищевул ‘тот,
кто хорошо собирает грибы, ягоды’, копа ‘человек, хорошо
собирающий ягоды, грибы’, набируха, наберуха ‘о жен-
щине, которая набирает много грибов, ягод’, др.

б) Наименования людей, указывающих места про-
израстания ягод: вожа ‘женщина, указывающая своим
спутникам грибные или ягодные места’, поводырка ‘женщи-
на, показывающая другим грибные, ягодные места в лесу’.

5. Лексика, связанная с использованием ягод

1) Лексика, связанная с процессом переработки
ягод:

а) Лексика, связанная с обозначением процесса
и способов переработки ягод: отваривать ‘мариновать
(грибы, ягоды)’, перепускать ‘провеивать на ветру ягоды,
пересыпая их из одной корзины в другую горстями’, похру-
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кать ‘потолочь (ягоды)’, потрясать ‘очищая от сора, пе-
рекатывать, сыпать куда-либо (ягоды)’, смажить ‘выдер-
живать в жарко натопленной печи ягоды (обычно бруснику)
для получения вязкого сока’, др.

б) Наименования мест переработки ягод: площадь,
площадка ‘настил на чердаке для сушки ягод, рыбы и т. д.’.

в) Наименования орудий для переработки ягод:
самородка ‘приспособление, которым мнут ягоды’.

г) Наименования сосудов для переработки ягод:
боченька ‘небольшая бочка, закрытая с обоих концов, ис-
пользуемая обычно для мочения ягод или яблок; бочонок’,
куженечка ‘небольшой продолговатый низкий берестяной
кузов без обруча внизу (для сушки ягод, просеивания муки
и т. п.)’, тарапан ‘корыто, выдолбленное из камня, в кото-
ром, разминая ногами, выдавливают сок из винограда’,топ-
чило ‘чан, в котором топчут виноград’, др.

д) Лексика, связанная с обозначением ягод, их
состояния на разных этапах переработки: жемири-
нье ‘остатки винограда после отжима из него сока’, обвару-
ха ‘ягоды, обваренные кипятком для заготовки впрок’, пу-
кать, пукаться ‘лопаться, трескаться при варке (о ягодах,
зернах и т. п.)’, др.

е) Наименования людей, участвующих в перера-
ботке ягод: топтарь ‘работник, который топчет что-либо
(виноград, кожу и т. п.)’.

2) Лексика, связанная с хранением ягод:
а) Лексика, связанная с заготовкой ягод впрок:

объягодиться ‘запастись ягодами на зиму’.
б) Наименования сосудов, оберточных материалов

для хранения ягод: белье ‘тонкие бараньи кожи, в кото-
рые завертывается привозимый торговцами изюм’, горла-
тень ‘узкогорлый сосуд для хранения зимой ягод (брусни-
ки, клюквы)’, треног ‘ушат на трех ножках, используемый
для засолов, хранения воды, ягод’, др.
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в) Наименования ягодных хранилищ: карас, карус
‘амбарчик из бревен или плах в виде сруба квадратной фор-
мы, который делается в лесу для собранных ягод или ши-
шек’, семья ‘невысокий, закрывающийся сверху сруб для
хранения ягод в лесу’, струб ‘небольшой амбар в лесу для
хранения ягод и кедровых шишек’.

г) Наименования заготовленных ягод: гузюм, зюм,
изюма, изюменец, мезюля, мизуль, мизюль, мизюля,
мизюра, нузюм, разынки, увзюм ‘изюм’, забза ‘мелкий
изюм’, калинка ‘коринка, мелкий сушеный изюм (который
привозили на базар г. Златоуста из Средней Азии)’, киш-
мень ‘кишмиш, изюм’, кориночка ‘изюминка’, кувшин,
собаки ‘связанные кисти ягод рябины, подвешиваемые осе-
нью для подмораживания’, медведко ‘грозди рябины, на-
саженные на палочку и вывешенные на мороз’, кышмыш
‘мелкий белый изюм, кишмиш’, малинник ‘сушеная малина
в виде лепешек’, тестянка ‘ягоды морошки в виде тесто-
видной массы’.

3) Лексика, связанная с реализацией ягод:
а) Лексика, связанная с обозначением кушаний

и напитков из ягод: апогаре ‘напиток, приготовленный из
разных ягод и яблок’, бобровичка ‘водка, приготовлявшая-
ся в некоторых местностях России из ягод можжевельника’,
брозжеловник ‘пиво из ягод этого растения [можжевельни-
ка]’, бузинник ‘кисель из ягод бузины’, варенуха ‘хмельной
напиток из сухих фруктов и ягод’, деревянное пиво ‘сус-
ло из можжевеловых ягод’, другак ‘настой воды на вино-
градных выжимках’, калина, калинник, калинница, ка-
линуха ‘названия различных кушаний с калиной’, кирилка
‘кушанье из рыбы, сваренной с ягодами вороники черной’,
левашник ‘пирожок с начинкой из ягод (ягодного варенья,
изюма и т. п.)’,морсало ‘моченая брусника’, пастилка ‘вы-
сушенный сок ягод (черники или голубики) в форме листов,
плиток’, пареница ‘пареная брусника (или другая ягода)’,
порушка ‘малиновый чай, настой на сушеной ягоде малине’,
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рассол ‘ягодный сироп’, сунило ‘толченые ягоды с рыбьей
икрой и жиром’, сыромятка ‘протертые или толченые яго-
ды с сахаром’, тюря ‘кушанье из разведенного в воде толок-
на с ягодами (обычно с брусникой)’,тяпа ‘клюквенная каша
с тыквой’, тяпушка ‘похлебка из толокна и ягод (клюквы,
брусники) на молоке или воде’, ‘кушанье из свеклы с ягод-
ным морсом’, др.

б) Наименования украшений из ягод: наручни
‘браслеты, часто из ягод рябины, нанизанных на нитку’.

в) Лексика, связанная с обозначением употребле-
ния ягод: калинник ‘любитель калины’, ‘прозвище жите-
лей Великих Лук за их пристрастие к жидкой каше, приго-
товляемой из ягод калины’, малинник ‘любитель малины’.

г) Наименования людей, реализующих ягоды: гла-
жевница, глажинница ‘торговка морошкой’.

Итак, в процессе классификации лексики ягодной те-
матики вычленены различные лексико-семантические и те-
матические группы. Отдельные такие объединения, включа-
ющие сему ягоды в качестве основной, составляют ядро
ЛСП Ягоды (например, наименования ягодных растений
и их плодов, сортов таких растений), другие лексемы входят
в среднюю и периферийную зону (например, названия вме-
стилищ для сбора и хранения ягод, наименования процессов
сбора и переработки ягод).

Отдельные микрополя и группы проработаны крайне
неравномерно. Так, единичны наименования перезревших
ягод, относительно частотны названия спелых плодов, но
значительно более разнообразны названия незрелых. Обна-
руживаются и лакуны: в частности, существуют специаль-
ные обозначения для любителей собирать ягоды, для людей,
хорошо выполняющих такую работу, но отсутствуют назва-
ния, которые бы обозначали людей, не склонных к такой дея-
тельности или осуществляющих ее некачественно. Детально
лексически проработан процесс использования (переработки,
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заготовки впрок, хранения) ягод, хорошо представлены на-
звания блюд из ягод / с использованием ягод, но при этом
фактически отсутствуют специальные названия для заготов-
ленных плодов, исключения здесь составляют только наиме-
нования сушеного винограда (изюма).

Очевидно, что особенности заполнения ЛСП Ягоды
(неравномерность, лакунарность или, наоборот, детальность
проработки в отдельных микрогруппах и зонах поля) функ-
ционально обусловлены и определяются возможностями ис-
пользования ягод и ягодных растений в хозяйственной де-
ятельности русского крестьянина. При этом маркируются
предметы и явления, непосредственно относящиеся к трудо-
вым процессам (и поэтому отсутствуют названия для плохих
сборщиков ягод или особенно частотны именования незре-
лых, еще не готовых к употреблению ягод и немногочислен-
ны наименования переспелых плодов, которые обычно не за-
готавливаются впрок). Очень показательны различия в плот-
ности лексического покрытия зон, связанных с представ-
лениями о садовой клубнике или землянике, не представляю-
щих большой ценности в русской кухне и культуре, и о вино-
граде, давно культивируемом проживающими в южных реги-
онах русскими. Если с первыми связаны лишь единичные на-
именования таких культурных растений и их плодов, то ви-
ноградная лексика представлена крайне широко. Она вклю-
чает многочисленные лексемы, преимущественно профессио-
нально-терминологического характера, активно использует-
ся в обрядах.

На значимость данного ЛСП во всей лексической си-
стеме русских говоров указывает наличие правой мотива-
ции исследуемых единиц. Помимо отраженных в классифи-
кации, обнаруживаются также лексические и фразеологиче-
ские единицы, которые являются результатом семантических
или словообразовательных процессов, пережитых лексикой,
имеющей сему ‘ягоды’. Вследствие преобразований в значе-
нии производного слова или устойчивого выражения может
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наблюдаться даже утрата архисемы, но и в этом случае со-
храняется связь с производящей лексикой. Семантически та-
кие единицы уже перешли в иные ЛСП, но, благодаря нали-
чию в их структуре компонентов изучаемого ЛСП, в них не
стирается, хотя и затемняется внутренняя форма, актуали-
зирующая в неявном виде ягодную тематику. Например,
выражение клюквой торговать ‘испытывать уныние, тос-
ку; скучать’ отсылает нас к кислому вкусу ягоды клюквы. По
данным исследователей, слова с семантикой кислая пища,
активно используются в характеристике человека [Пьянко-
ва 2008: 13; Зверева 2016: 226–233], ср. единицы с похожим
значением, образованные от корня квас-: кваситься ‘жало-
ваться, унывать’ (СПГ 1: 385), ‘скучать’ (СРГЮП 1: 381),
‘ныть, жаловаться, плакать (обычно о ребенке)’ (СРНГ 13:
159).

Можно говорить о нескольких группах единиц, мотиви-
рованных ягодной лексикой:

1) Лексика, используемая для обозначения чело-
века, его качеств, действий: бубка ‘ласковое обраще-
ние к человеку’ (бубка ‘ягода’), изюмная ягода, ягодка,
ягодиночка, ягодка изюмочка ‘о милом, дорогом чело-
веке’, как вороньи ягоды ела ‘об умении точно предуга-
дать что-либо’, малиниться ‘разговаривать о любви’, ма-
линка ‘ласковое обращение к кому-либо’, малиновая го-
лова ‘о бестолковом человеке’, малиновая жизнь ‘хоро-
шая жизнь’, наливная ягодка ‘о милом, дорогом человеке
(обычно в обращении)’, др.

2) Наименования кого-, чего-либо в связи с пе-
риодами вегетации ягодных растений: Авдотьи-
малиновки ‘день 4 августа по ст. ст. (начало сбора мали-
ны)’, колоколушник ‘рыба линь (которая мечет икру в пе-
риод цветения колоколуши — черемухи)’, калиник ‘рыба
Abгаmis brama; крупный лещ. Нерестится во время цве-
та калины’, лещи-рябиновики ‘лещи, которые нерестятся
во время цветения рябины’, лещи-черемховики ‘лещи, ко-
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торые нерестятся во время цветения черемухи’, малинуха
‘день памяти св. Евдокии 4 августа по ст. ст. — начало сбора
малины’, др.

3) Лексика, связанная с обозначением чего-либо,
имеющего сходство с ягодами / с ягодами определен-
ного растения: елевые ягоды (ёлочные ягоды) ‘молодые
еловые шишки’, журавлиные ягоды ‘спаржа’, жаравись-
ный ‘цвета клюквы’, ‘бурый (о цвете)’, малинистый ‘на-
поминающий малину по запаху, вкусу и т. п.’, др.

4) Наименования, связанные с обрядами, обрядо-
выми действиями: виноградье ‘рождественские колядные
песни, духовные стихи’, калинка ‘пирушка на второй день
свадьбы, когда присутствующим показывают сорочку ново-
брачной, свидетельствующую о ее невинности, а родителей
новобрачной угощают калиновой настойкой’, малиночка
‘эпитет жениха в величальных свадебных песнях’, качать
рябину ‘обряд гадания под Новый год, при котором девуш-
ки, раскачивая рябину, по шелесту листьев старались узнать
имя своего жениха’, малинушка ‘печенье, напоминающее
по форме ягоды малины (подается на свадьбе)’, распивать
калинку ‘обряд, совершаемый на третий день свадьбы, ко-
гда присутствующие поочередно подходят к молодым и кла-
дут в рюмку, которую держит новобрачная, несколько ягод
калины; молодой наливает в рюмку водку; каждый подошед-
ший должен выпить водку и съесть ягоды калины’, др.

5) Наименования птиц, животных, поедающих
ягодные растения, их плоды: калинник ‘птица, пита-
ющаяся ягодами калины (чаще всего — снегирь)’, малый
рябинник ‘птица Turdus pilaris Pall.; дрозд-рябинник’, кру-
шинятник ‘прозвище медведя за его пристрастие к ягодам:
калине, малине и крушине’, др.

6) Наименования не ягодных растений: дикая
желтая рябина ‘растение пижма обыкновенная’, дикая
малина ‘растение лабазник вязолистный’, ‘растение сабель-
ник болотный’, др.
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Учет таких единиц расширяет лексико-семантическое по-
ле до лексико-тематического, включающего разнородные
единицы на основании тематической общности. Это позво-
ляет выявить иные, смежные с данной, области понятий-
ной сферы и установить лексико-семантические, словообра-
зовательные, мотивационные связи с лексикой этих областей.
Так, в настоящем случае обнаруживаются связи ягодной
лексики с полями Человек, Растительный мир, Садо-
водство, Орудийная лексика, Питание, Птицы, Со-
суды, вместилища и др.

Таким образом, лексика ЛСП Ягоды очень разнообраз-
на. Предложенная развернутая классификация поля показы-
вает, в частности, что в нем может быть выделено несколько
зон (ядерная, средняя, периферийная) разной степени ком-
пактности; ЛСП заполнено в говорах неравномерно, с участ-
ками детальной проработанности и с лакунами. Заполнение
зоны функционально обусловлено прагматической деятель-
ностью номинаторов — носителей говоров, связанной с жиз-
необеспечением.
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Диалектный ландшафт
Апшеронского района Краснодарского края
(по материалам полевой экспедиции)*

О.Г. Борисова, Л.Ю. Костина

В статье представлены результаты диалектологической экспеди-
ции в Апшеронский район Краснодарского края: охарактеризова-
ны фонетические и морфологические черты говора, продемонстри-
рованы основные тематические группы диалектной лексики, отме-
чены зафиксированные локализмы.

Ключевые слова: говоры вторичного образования, кубанский диа-
лект, лингвогеография, диалектная лексикография, региональный
компонент.

В июле 2015 г. была проведена диалектологическая экспе-
диция в Апшеронский район Краснодарского края, цель ко-
торой — приступить к изучению говоров горно-предгорной
восточной зоны Краснодарского края, одной из 10 лингво-
географических зон Кубани [Борисова, Костина 2014]. Апше-
ронский район в нынешнем составе существует с 21 февраля
1975 г. Диалектный материал собирался в следующих насе-
лённых пунктах: в станицах Кабардинской, Кубанской, Ку-
ринской, Лесогорской, Линейной, Нижегородской, Тверской,
Ширванской, в хуторах Городок, Ерик. В ходе экспедиции
были опрошены 110 человек разных возрастных групп (из
них 45 — жители станицы Тверской, основной экспедицион-
ной базы).

Неожиданным для собирателей оказалось, что многие
информанты не ассоциируют Апшеронский район с Куба-
нью, противопоставляя его степным районам Краснодарско-

*Статья публикуется при поддержке гранта РГНФ № 16-14-23002.
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го края. Так, в станице Тверской в разговоре с квартальной
было записано следующее высказывание:

То станицы стипные, багатыи, а мы — дубагрызныи.
У них — зирно, а у нас — дубы. Мы бедныи (Калугина В. С.,
ст-ца Тверская).

У нас картофиля многа была. Была у нас карова, паэта-
му мы малако квасили, прастакваша с картофилим, хлеба
ни была, патаму шта наш ни хлебный раён (Шульга Л. Н.,
1933 г. р., ст-ца Самурская).

См. также другие зарегистрированные контексты:
— А не говорят тут куга, вот такое растение?
— Эта у нас там на Кубани гаварили — куга.
— А почему вы так говорите — на Кубани, а это не

Кубань?
— Ну, Кубань, мы как-та ни щитаим, што на Кубани

тут.
— Тогда на Кубани это где?
— Ну вот вакрух Саратовска, Бакинска, эта пол-Кубани

ужэ, там праходит рика, там плавни.
— А вот это что тогда — Апшеронский район?
— А чёрт йиво знаит (Ковалева Е.С., 1941 г. р., ст-ца

Кабардинская).
— В вайну, канешна, была очинь трудна, но нам лехчи

была пирижывать, чем вот на Кубани.
— Почему?
— Патаму шта у нас лес, жолуди (Матвиенко М.Т.,

1925 г. р., ст-ца Ширванская).
— Соль варыли, там бурыли промысил, так нефть даб-

ывали, ну прабурыли, а нефти ни аказалась, пашла сале-
ная вада. Станицэй всей там варыли соль, а патом ишли
в чистые-чистые стипя и насили.

— А почему так называли — чистые степя? Что это
такое?

— Ну там палей большы, чистые стипя. Ни так, как
у нас горы. Там паля, ани палучали зирно, калхозы, а у нас
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тут ищо промыслы были. Калхос само сабой был, а про-
мыслы — нефть, па гарам от там дабывали нефть, ани
и сичас качалки стаят (Плотникова Л. П., 1932 г. р., ст-ца
Кабардинская).

Предки современных жителей обследованных станиц
в основном относились к казачьему сословию, но в беседах
о прошлой жизни редко всплывали воспоминания информан-
тов об особенностях казачьего уклада. Приведем описание
казачьего дома из рассказа Дьяченко Н. И., 1938 г. р., жи-
тельницы ст-цы Ширванской: Казачий дом — эта кагда ка-
ридор падвадной идёть. Вот да дому ищё кругом каридор,
как от навес у саседий. Толька на глухой стенки не была.

И я казачка, адни казаки и мама. Нашы прадиды в Гури-
ифскай там жыли. Ну, там у них видиш как была: кагда
радился сын, двацать пять сотак наделу дают зимли. Зем-
ли давали, и вот у них пять сынавей была и две дочки, мама
и ищё систра. У них была свая маслабойня. Работали ани,
и табак. Рабочих не была, все, и нивески; жыли, строили
аддельна, а работали вмести. Ну, а патом начили кула-
чить, тада паразъехались. У нас атец и дядя Сирёжа были
на фронти на лашадях. Казак жы, видиш, и ваивал жы ш
на лошади (Губарева Е.М., 1934 г. р., ст-ца Лесогорская).

Общая характеристика говоров

В целом на территории Апшеронского района бытуют ку-
банские говоры с южнорусской языковой основой. Между
тем среди коренных жителей есть и такие, говор которых
имеет украинскую языковую основу. Так, информант Коло-
миец Е. С., 1927 г. р., из станицы Нижегородской рассказала,
что в её семье старшее поколение, её родители, говорило на
кубанском говоре с украинской основой, который сохранился
только в речи самой Екатерины Сергеевны: Систра Таня па-
русски разгавариваит, сын па-русски, а я ужэ нэ пэрэвэрну
язык. См. также:
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Ды фсяка гаварят. Вот в Твирской балакают: пишов,
найшов, ушов, а мы вот ужэ па-русски гаварим (Губа-
рева Е.М., 1934 г. р., ст-ца Лесогорская). Ужэ у нас па-
панька называлась, мы ш хахлы. Хто батя, хто той —
у нас папанька и бабуся. Нэ бабушка, а бабуся (Горлова А. Я.,
1932 г. р., ст-ца Тверская).

На фонетическом уровне наиболее устойчивыми оказа-
лись: поддерживаемое литературной нормой аканье, спора-
дическое яканье, фрикативное [g], протетическое [В] (вико-́
на, вос́па, вуех́али, вушли́), замена в начале слова У на
В ([в]годят́, [в]знать, [в]чи́лась) и В на У ([у]кус́но,
[у]сё, [у]чера́), замена предлога В на У слоговое (у гара́х,
у Краснада́ри, у низу,́ у Нов́гаради, у сидьмой́ класс,
у ха́ти у нов́ай и др.). Фонема <Ф> в речи представителей
традиционного слоя заменяется сочетанием [ХВ] перед глас-
ным (свитахвор́,тилихвон́, хвами́лия, хвата́) и [Х] пе-
ред согласным (хронт). Яркой произносительной чертой ис-
следуемых говоров является веляризация [Р] перед гласны-
ми переднего ряда (вэр́ыла, встрэча́ть, купы́л, рыбят́а).
Функционируют лексические единицы, в которых имеют ме-
сто диссимиляция по способу образования в группе смычных
согласных (хто, трахтори́ст) и ассимиляция зубных со-
гласных с [j] (свыня,́ кутя)́.

Достаточно устойчива, как показывают наблюдения,
флексия -У в П. п. ед. ч. у сущ. 2-ого склонения: А рань-
шы ш как была: на паталку́ куры нислись… И вот мы
пастроили сибе хатёнку на бугорку,́ шоп визде видна бы-
ла… Дом стаить на бугру…́ У них агарот при даму,́ мала
там зимли, квартира… Тада те грушы варылы на агню́…
Трусы на шнуру́ завязаны… Дочка в са́дику была…

Яркая грамматическая черта, характерная для южнорус-
ского наречия, — флексия -Ы у сущ. ср. р. мн. ч. В. п.: паслы
ста́ды.

Заметную устойчивость обнаруживает возникшее под
влиянием украинского языка окончание -АХ у сущ. мн. ч.
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с предлогом по при глаголах любого лексического значения:
Брадили черис рэчку и па палях́, па грут́ках, ноги папало-
паюцца… Тада на работу хадили, чисов не была, па питу-
ха́х работали… Битон возить па притприят́иях, люди
заказують… Сабирали грибы, ну раньшы были карагачники,
па дирев́ьях ани расли, таки маладыи, харошыи были…
У калхози рвалы траву, па куста́х рвалы, сушылы… Ми-
нять эту звёску на кукурузу, на пшыницу па хутара́х…
Хадить па лю́дях… Па гикта́рах разришыли арбузы́ са-
жать…

В сфере глагола наблюдается яркая южнорусская чер-
та — мягкое [Т’] в окончаниях 3-го лица ед. и мн. ч. (ва-
ю́ють, выдаю́ть, гляди́ть, зна́ють, идут́ь, пла́чуть,
па́шуть, паю́ть, работ́ають, разриша́ють, растёть,
сею́ть, ска́жуть, спычут́ь и др.). Частотно отсутствие
конечного [Т] в окончаниях 3-го лица единственного и мно-
жественного числа (ба́читэ, вяж́е, гуляе́, дажыда́е, ед́э,
мож́э, брэш́э, надаида́е, работ́ае, спива́е, хва́тэ, цо-́
кае). В речи пожилых людей последовательно сохраняется
отсутствие исторических чередований в глагольных формах
(литю́, прибиги́шь, спекём, спросю́).

Имеет место замена окончаний у глаголов 2-го спряжения
в 3-ем лице мн. ч. окончаниями 1-го спряжения (ва́рють,
ви́дют, воз́ють, вы́таплють, дра́знють, друж́уть,
жэн́юцца, йи́здють, калот́ють, крут́ють, падво-́
дють, па́лють, патрус́ють, патхва́тють, плот́ют,
покор́мють, посод́ють, пригатов́ють, правод́ют,
сол́ють, суш́уть, харон́ють, ход́ють,шкод́ють и др.).

В области инфинитива зарегистрированы формы с нес-
логообразующим суффиксом типа завес́ть, переплы́сть,
привез́ть. Устойчива особая форма инфинитива с удвоен-
ным формообразующим суффиксом у глагола идти и его
производных: идти́ть, пойти́ть.

Отмечается замена глагольного суффикса несовершенно-
го вида -ЫВА- / -ИВА- суффиксом -А- в словах типа загля-
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да́ть, пригляда́ться, разгляда́ть, наклада́ть, обеспе-
ча́ть, посклада́ть, склада́ть.

Зарегистрировано частотное употребление глаголов
с суффиксом -УВА-, характерным для украинского язы-
ка (забува́ть, зави́дувать, заква́шувать, корчува́ть,
колдува́ть, обы́скувать, пол́ьзувать, подбел́ювать,
расска́зувать, танцюва́ть, торгува́ть). В 1-м лице
мн. ч. зафиксировано украинское окончание -ЕМО: остав-
ляе́мо.

В области местоимений отмечены формымине,́ вот ет́а.
Встречаются личные местоимения 3-го лица ед. ч. вин, вона́,
обусловленные украинским влиянием.

На синтаксическом уровне обращает на себя внимание по-
следовательное использование предлога ДО + Р. п. вместо
К + Д. п. (да ба́бушкы, да кумы́); предлога ЗА + В. п. вместо
О + П. п. при глаголах речи, мысли, чувства (рассказа́ть за
дец́тва, за ба́пку); предлога ОТ + Р. п. вместо беспредложно-
го Р. п. при сравнительной степени прилагательных старше,
моложе, выносливее, толще (Люди старые выносливие от
вас… На рэчки адёжу халстинную вильком били, он тол-
щи от этой палки… Дочка старшы от нииво…); предлога
С вместо НАД с глаголами смеяться, издеваться (смеяться
с неё); предлога ЗА + В. п. вместо ИЗ-ЗА + Р. п. (разойтись
за водку, ругать за него); предлога ЧЕРЕЗ вместо ИЗ-ЗА
(Вона никуды ни выхадила чирис таво сына).

Основной целью экспедиции был сбор лексического мате-
риала, осуществлявшийся различными методами, ведущими
из которых являлись традиционные: беседа на заданную те-
му и опрос по Программе ЛАРНГ. Лексический ландшафт
района во многом обусловлен природой этой зоны. Террито-
рия Апшеронского района представляет собой горную мест-
ность, покрытую лесом. Здесь находится известный в Крас-
нодарском крае памятник природы — Гуамское ущелье (Гу-
амка), через которое проходит крупнейшая в России узко-
колейная железная дорога. Местные жители называют уще-
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лье скалой́: Ана работала в скале. Абилечивала (Ильчен-
ко Р. В., 1941 г р., ст-ца Нижегородская). На Луганаки езди-
ли черис скалу (Перепелица Н. Н., 1924 г. р., ст-ца Нижего-
родская). Многие наши информанты, по их словам, работали
в советское время в(у) лесе или в табаке (колхозы и совхозы
Апшеронского района специализировались на выращивании
табака).

Приведём некоторые контексты, раскрывающие отноше-
ние жителей района к лесу, занимающему важное место в их
жизни: лес — это и место работы, и материал для строитель-
ства, и источник пропитания.

Взрослыи срубали дериво, а пацаны абрубали. А мы, див-
чачишки, растащили кастёр. Я щас чё удивляюсь, чё гарят
лиса. Мы забывали кастёр затушыть, ни забывали, а про-
ста спишыли на матавос, шоп увёс нас. И никада лиса ни
гарэли, а щас лиса гарят… Знаити, как убирали фсё? Вот
срубили дерива, да фсе придут и говорэ: Вот эта дерева,
шоп вот так срубали, а этат можна и вот так. И шоп
если окала дерева стаит ветачка кисличка или грушка, как-
нибуть, рибята, делайти, шоп ни патривожыть йиё. Сру-
били, сразу фсё прыбирали, жжыгали, вот. Ни так, как
сичас (Матвиенко М. Т., 1925 г. р., ст-ца Ширванская).

А крышы крыли, дран из дуба, из дуба и из пихты, дран —
тонкие, як щепки вроди, эта таки выбиралы, калолы. Як
спицыалисты, так пушкамы, щас, наверна, ныма нигде.
А то салома, но у нас саломы тут мала, тока фсе пад дра-
нью былы, мы ш тут лисьё, а там ужэ, де па стипи, там
саломай крыли, а у нас тут дрань была ш, толька дрань.
Ана лет двацать, а то и большы стаит укрыта дранью
(Перепелица Н.Н., 1924 г. р., ст-ца Нижегородская).
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Тематическое разнообразие лексико-фразеологического
состава говоров

Собранный в ходе экспедиции языковой материал позво-
ляет представить тематическое разнообразие лексико-фра-
зеологического состава изучаемого говора.

ТГ Человек
Имена существительные: анчут́ка ‘грязнуля’, баба́й

‘нелюдимый, замкнутый человек’, ба́бка ‘женщина, лечащая
травами’, бабус́я ‘бабушка’, байстрю́к ‘мальчик, рождён-
ный вне брака’, байстрю́чка ‘девочка, рождённая вне бра-
ка’, балери́на ‘ленивая женщина’, ба́хорь ‘любовник’, бо-
рода́ ‘подбородок’, бра́тка ‘брат’, брехух́а ‘лгунья’, бур-
лы́щик ‘бурильщик’, ветина́р ‘ветеринар’, виски́ ‘волосы’,
двоеш́ки, двойню́шки ‘двойнята’, двужи́льный ‘силь-
ный, выносливый’, деды́ ‘дед и бабушка’, дзы́га ‘шустрый
человек’, ди́верь ‘деверь, брат мужа’, додел́ьник ‘хороший
хозяин, мастер на все руки’, додел́ьница ‘трудолюбивая
женщина, хорошая хозяйка’, дяд́ько ‘дядя’, задры́панка
‘неопрятная женщина или девушка’, зва́нье ‘имя’, кали́ч-
ка ‘калека’, каца́п ‘презр. выходец из Центральной России’,
кова́ль ‘кузнец’, колдов́ка ‘колдунья’, курва́ч ‘бран. гуля-
щий мужчина’, лод́арь ‘лентяй’, лод́ырька ‘ленивая жен-
щина’, люби́телька ‘любительница чего-л.’, мама́ша, ма-
ма́шка ‘крёстная мать’, мануш́ечка ‘маленький ребёнок’,
ма́терь, ма́тичка ‘мать’, молодни́чка ‘молодая женщи-
на’, нян́я ‘старшая сестра’, папа́нька ‘отец’, папа́ша, па-
па́шка ‘крёстный отец’, пес́ельница, пес́енница ‘исполни-
тельница песен’, пород́а ‘близкие родственники, родня’, по-
след́ушек, послед́ышек ‘последний, обычно поздний ребё-
нок’, резни́к ‘специалист по убою животных’, родоки́ ‘род-
ственники’, свекров́ья, свекрух́а ‘свекровь’, свекры́ ‘свекр
и свекровь’, свояч́иня ‘свояченица’, ста́рец ‘нищий’, тол-
стю́к ‘толстяк’, худорба́ ‘худой человек’, чубяр́а ‘большой
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чуб’, ша́йка ‘группа, компания людей’, яи́чник ‘человек,
любящий яичницу’ и др.

Имена прилагательные: безздоров́ный ‘больной’, гла-
дю́чий ‘полный (не только о человеке)’, горлова́стый ‘о че-
ловеке с громким голосом’, длиннобуды́лый ‘худой и вы-
сокий’, добытной́ ‘хозяйственный, расторопный’, жа́лкий
‘милый, дорогой’, забубённый ‘сварливый, скандальный’,
зажа́тый ‘жадный’, занеха́янный ‘грязный, запущен-
ный, неухоженный’, леда́чий ‘ленивый’, мотор́ный ‘быст-
рый’, муж́евый ‘мужнин’, негож́ий ‘больной’, неприда́н-
ный ‘стеснительный’, помен́ьший ‘младший’, прида́тный
‘умелый, способный’, прии́нчивый ‘гостеприимный’, пын-
дыков́ый ‘капризный, привередливый’, ра́дый ‘радостный’,
род́ный ‘родной’, сглазной́ ‘о человеке, на которого ча-
сто наводят порчу’, слухьян́ый ‘послушный’, тут́ошний
‘местный’, увеж́ливый ‘вежливый, обходительный’, ще-
дрожоп́ый ‘очень щедрый человек’ и др.

Глаголы: байдакова́ть ‘лейтяничать’, бала́кать ‘го-
ворить на кубанском говоре с украинской языковой осно-
вой’, ба́чить ‘видеть’, буч́ить, ‘замачивать и стирать бе-
льё в буке’, ва́жить ‘взвешивать’, валькова́ть ‘класть
вальки’, верта́ться ‘возвращаться’, вечер́ять ‘ужинать’,
взъесть ‘разозлить’, воловод́иться ‘связываться, входить
в предосудительные отношения с кем-л.’, вы́глядеть ‘вы-
ходить, вырастить’, голодова́ть ‘голодать’, грать ‘петь’,
грома́дить ‘сгребать сено в кучу’, гужева́ть ‘1) весе-
литься; 2) распивать спиртные напитки’, гумани́ть ‘го-
ворить’, дбать ‘1) делать; 2) заботиться, радеть о хо-
зяйстве’, догоди́ть ‘угодить’, каза́ть ‘сказать’, катор́-
шить ‘обыскивать’, кула́чить, покула́чить ‘раскулачи-
вать’, жа́литься / пожа́литься ‘жаловаться / пожа-
ловаться’, жениха́ться ‘ухаживать за девушкой, предпо-
лагая впоследствии на ней жениться’, жури́ться ‘тоско-
вать, печалиться, сокрушаться’, мордова́ть ‘мучить’, на-
бра́ть ‘купить’, надба́ть ‘1) накопить; 2) приобрести, на-
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жить’,нашмуры́гать ‘нарвать’, недовол́ьствовать ‘вы-
ражать недовольство, быть недовольным’, обгола́шивать
‘оплакивать’, отбуч́ить ‘отстирать бельё, замоченное в бу-
ке’, откида́ть ‘бросать родителей, не жить с ними’, пар-
тиризи́ровать ‘паспортизировать’, перебива́ть ‘1) раз-
делять на части; 2) отбивать от кого-л., привлекать на свою
сторону’, перенима́ть ‘встречать, поджидать’, погор-
ди́ться ‘побрезговать, пренебречь’, погука́ть ‘позвать’,
подгорта́ть ‘1) окучивать картофель; 2) сгребать’, поде-
лят́ься ‘делиться’, подра́ть, вы́драть ‘собрать яйца из
гнезда’, попохова́ться ‘спрятаться’, посерди́ться ‘рас-
сердиться’, похова́ть ‘похоронить’, пригулят́ь ‘родить
без брака’, присеб́риться ‘присоединиться, присоседиться’,
причи́товать ‘причитать’, прогулят́ься ‘вступить в ин-
тимные отношения с мужчиной до свадьбы’, прывести́ ‘ро-
дить ребёнка’, прысти́брыться ‘пристать к кому-л., при-
вязаться’, прычепуры́ться ‘принарядиться, привести себя
в порядок’, раева́ть ‘очень хорошо жить, как в раю’, раз-
узна́ться ‘стать известным’, распи́ться ‘спиться’, рято-
ва́ть ‘звать на помощь’, скубти́ ‘ощипывать птицу’, спе-
ва́ть ‘петь’, слыга́ться ‘1) иметь с кем-то какие-то отно-
шения (чаще негативные); 2) вступить в предосудительную
любовную связь с кем-л.’, стрю́мать ‘ухаживать за девуш-
кой’, тика́ть ‘убегать’, управлят́ься ‘заниматься домаш-
ними делами, хозяйством’, ухондоќаться ‘сильно устать,
выбиться из сил’, ца́кнуть ‘сфотографировать’, чимчико-
ва́ть ‘идти’, чи́стить ‘ругать’, шкандыба́ть ‘идти, хро-
мая’, шоферова́ть ‘работать шофёром’ и др.

ТГ Обрядовая лексика: бояр́е ‘близкий друг же-
ниха, участник свадьбы’, везти́ постел́ь ‘везти приданое
невесты в дом к жениху’, веч́ер, вечёрка, вечероќ ‘де-
вичник перед свадьбой’, гильцо́ ‘атрибут свадебного стола:
ветки, обмазанные тестом, запеченные и украшенные кон-
фетами и лентами’, зелёные гусят́а ‘ещё не родившая-
ся живность, которую гости обещали подарить молодожё-
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нам после того, как она родится’, дружи́на ‘супруг или
супруга’, друж́ка ‘подруга невесты на свадьбе’, старшая
друж́ка ‘главная подруга невесты на свадьбе’, подста́р-
шая друж́ка ‘помощница старшей дружки невесты на сва-
дьбе’, дружко́ ‘друг жениха’, дружкова́ть ‘быть друж-
кой на свадьбе’, канун́ ‘поминальная кутья’, карава́й ‘круг-
лый хлеб, который выпекают на свадьбу’, ката́ть роди́-
телей ‘свадебный обряд: катание родителей на тачке, ко-
торое завершается их валянием в грязи’, купа́ть роди́-
телей ‘свадебный обряд: купание родителей, вывалянных
предварительно в грязи’, забива́ть кол ‘обычай в послед-
ний день свадьбы во дворе, где женился последний ребёнок,
забивать деревянный кол в землю, оберегающий от разводов
и означающий, что в этом доме свадеб больше не будет’, на
курэй́ ‘на третий день свадьбы’, леж́ень ‘пирог продолго-
ватой формы, украшенный калиной’, ма́слена ‘масленица’,
мыть посуд́у / полы́, подбел́ювать ‘отмечать четвёртый
день свадьбы: гости мотивируют свой приход желанием по-
мочь хозяевам дома, где проходило застолье, убрать, наве-
сти порядок’, наряжа́ть Мела́ньку, Васи́льку ‘разыг-
рывать при щедровании шуточную свадьбу Маланки и Ва-
силия (31 декабря и 1 января христианами отмечаются как
дни святых Мелании Римляныни и Василия Кессарийско-
го)’, наряжа́ть сосну́ ‘наряжать зелёную сосну, с которой
старшая и подстаршая дружки и невеста ходят по дворам
и приглашают других дружек на свадьбу; считалось позо-
ром, если кто-то отнимал у девушек наряженную сосну’, пе-
рекрыва́ть дорогу́ ‘останавливать свадебный поезд, требуя
магарыч’, понедел́ьничек ‘третий день свадьбы с ряжены-
ми’, повес́ить чайник ‘отказать сватам’, посади́ть под
коры́то ‘выйти замуж раньше старшей сестры’, пров́оды
‘вечер у невесты накануне свадьбы’, разреза́ть хлеб ‘да-
вать согласие при сватовстве, разрезав принесённый свата-
ми хлеб’, рожествова́ть ‘ходить под Рождество по домам
с поздравлениями и песнями, получая за это подарки; рожде-
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ствовать’, сва́йба ‘свадьба’, сва́шка ‘распорядительница на
свадьбе’, свашкува́ть ‘быть свашкой на свадьбе’, ши́шка
‘свадебная булочка, имеющая форму шишки’, щедрова́ть
‘ходить под Новый год или Рождество по домам с поздрав-
лениями и песнями, получая за это подарки’ и др.

ТГ Народная медицина: антон́ов огон́ь ‘гангре-
на’, ба́бка ‘женщина, лечащая заговорами или травами’, ба-
бува́ть ‘принимать роды’, беши́ха, сзглазна́я беши́ха
‘опухоль с нарывом, вызванная сглазом’, болез́ня, болес́ть
‘болезнь’, вол́ос ‘нарыв на пальце’, вылива́ть ‘лечить мо-
литвой или заговором’, суч́ье вы́мя ‘гидраденит’, ги́ла, ки́-
ла ‘нарыв, чирей’, младен́ская, младен́ский, младен́чик
‘детская болезнь спазмофилия’, нашаты́ривка ‘нашатыр-
ный спирт’, носи́ть под курей ‘лечить ребёнка, плохо спя-
щего по ночам, заговором, который произносится в курят-
нике’, оѓник ‘герпес’, па́калки, па́халки ‘ангина’, получ́-
шеть ‘безл. чувствовать себя лучше’, сацици́лка ‘салици-
ловая кислота’, сиби́рка ‘гнойное воспаление кожи, которое
сопровождается высокой температурой’, соя́шницы ‘аппен-
дицит’, сухот́ы ‘болезненное истощение; болезнь, иссушаю-
щая тело’, шепта́ть, вышёптывать ‘лечить / вылечить
заговором’ и др.

ТГ Одежда, обувь и их части, ткани: барахло́
‘вещи’, вол́на ‘шерсть’, зон ‘коленкор’, кухва́йка ‘фуфай-
ка’, лохмоти́нка, лохмоти́шки, лохмоты́, лохмот́ья
‘одежда’, матрёшка ‘клетчатый платок’, махры́ ‘кисти на
платке’, москви́чка ‘мужская куртка’, обреза́нки ‘сапоги
с обрезанными голенищами’, втори́чная одеж́да ‘ноше-
ная одежда’, па́рочка ‘юбка и кофта, сшитые из одинаковой
материи’, парусов́ки ‘туфли из парусиновой ткани’, плю́ш-
ка ‘женское полупальто из плюша’, подша́льник ‘тёплый
головной платок’, пор́шни, постолы́ ‘обувь из целого кус-
ка кожи, стягиваемого шнурком у щиколотки’, прорези́н-
ки ‘прорезиненные тапочки’, румы́нки ‘высокие женские
ботинки на шнурках’, спидни́ца, спод́ница ‘нижняя юб-
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ка’, учкур́ ‘тонкий пояс’, чёботы ‘ботинки’, чивяќи, чу-
яќи ‘чувяки’,шкорбот́ья ‘изношенная обувь’,шлы́чка ‘го-
ловной убор замужних казачек, надеваемый на пучок волос;
небольшая шапочка, состоящая из круглого донышка и уз-
кого бортика, которую надевали на собранный на затылке
пучок волос и затягивали шнурком’ и др.

ТГ Пища и напитки: арьян́ ‘напиток из пареного
и кислого молока’, бала́бушки ‘сдобная булочка’, холод́-
ный борщ ‘окрошка’, бекмес́ ‘тростниковый мёд’, варени́-
ца ‘тесто, раскатанное для вареника’, вершоќ ‘сливки в от-
стоявшемся молоке’, вечёрошник ‘молоко вечернего удоя’,
груд́ка ‘комок земли, угля, сахара и т. д.’, грудковой́ са́хар
‘кусковой сахар’, глывкой́ ‘о непропеченном хлебе’, жегу-
ча́ник ‘лепёшка из крапивы’, за́тирка ‘суп, сваренный на
воде, бульоне или молоке, заправленный мелкими, величи-
ной с горошек, катушками круто замешенного пресного те-
ста’, картофлян́ик ‘картофельная лепёшка’, картоши́на
‘картофелина’, гарбуз́ная ка́ша ‘тыквенная каша’, кула́га
‘жидкое кушанье из заваренной муки и сухофруктов’, ла́-
дик ‘оладий’,мамалы́га ‘крутая каша из кукурузной муки’,
мундёр ‘картофель в мундире’, ол́ия ‘подсолнечное масло’,
па́ска ‘пасхальный кулич’, пелю́ска ‘заквашенная кочана-
ми капуста’, перегон́ ‘обрат’, при́гарка ‘румяная корочка на
топлёном молоке’, рака́ ‘самогон’, рванты́ ‘галушки’, сдор,
сдор́овое са́ло ‘нутряное сало’, сколот́ина ‘пахта’, сме-
та́на ‘сливки’, соу́с ‘тушёное мясо с картофелем’, сыр ‘тво-
рог’, узва́р, узва́рчик ‘компот с сухофруктами’, ут́реш-
ник ‘молоко утреннего удоя’,жи́тный хлеб ‘ржаной хлеб’,
чуре[́э]к ‘лепёшка не из пшеничной муки’, шкор́ка ‘кожу-
ра картофеля’, ста́линский шокола́д ‘жареные семечки’,
юха́ ‘уха’, ю́шка ‘жидкая часть кушанья’ и др.

ТГ Предметы быта и их части: балабон́ ‘коло-
кольчик’, бати́г ‘кнут в виде длинного ремня на деревян-
ной палке’, беда́рка ‘одноконная повозка на двух колёсах’,
бук ‘бочка для замачивания и стирки белья’, вел́ек ‘валёк
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для стирки белья’, верста́к, верста́ть ‘ткацкий станок’,
весёлка ‘лопатка для замешивания теста’, тарел́ьчатые
весы́ ‘весы с чашами для взвешивания’, викон́а ‘икона’,
ви́лка, ви́лки ‘вилы’, вихотоќ, ви́хоть ‘тряпка для мы-
тья посуды’, вы́варка ‘большая кастрюля’, гарлы́га, ярлы́-
га ‘длинная палка с крючком, которой чабан ловит овец’,
груб́ка ‘печь, напоминающая голландскую’, доёнка ‘ведро
для дойки’, дробы́на ‘боковой борт телеги’, дрот ‘проволо-
ка’, жело́ ‘остриё топора’, жух́ало ‘меха для подачи воз-
духа в кузнечный горн’, каганец́, коптю́шка ‘светильник,
состоящий из черепка с маслом и фитиля’, ката́лка ‘скал-
ка’, код́ра ‘покрывало из грубых ниток’, колун́ ‘топор’, кор́-
чик ‘ковшик’, креса́ло ‘огниво; кусок камня или стали для
высекания огня из кремня’, косьё ‘рукоятка косы’, куши́н
‘кувшин’, линол́ь ‘линолеум’, лисапед́ ‘велосипед’, литов́-
ка ‘небольшая коса’,маки́тра,маки́торка ‘глиняный гор-
шок’, махот́ка, махот́очка ‘небольшой глиняный горшо-
чек’, налы́гач ‘верёвка, которой привязывают корову или
быка за рога’, оклун́ок ‘неполный мешок’, ополон́ник ‘по-
ловник’, перер́ез ‘невысокая кадушка с широким дном’, под-
зор́ник ‘отделанная кружевами занавеска кровати, идущая
до пола’, прискры́нок ‘узкий отдел в сундуке для хранения
мелких предметов’, прях́а ‘прялка’, рога́ч ‘ухват’, рубел́ь
‘валёк для катания белья’, рушни́к ‘вышитое полотенце’,
ры́мба ‘водосточный жёлоб’, рышта́к, рыштачоќ ‘жёлоб,
корыто, из которого поят овец’, рядно́ ‘холст из пеньковой
или грубой льняной пряжи’, серники́ ‘спички’, самотка́-
ный станоќ ‘ткацкий станок’, стул́а, стул́ка ‘стул’, та-
барет́ка ‘табурет’, таранта́чка ‘тарантас, повозка’, тол-
куш́ка ‘пестик’, трушляќ ‘друшлаг’, ход ‘бричка’, цебор
‘у колодца’, черепоќ, черепуш́ка ‘посуда из обожжённой
глины’, чикух́а ‘деревянный молоток с длинной ручкой для
колки дров’, чи́стик ‘железная лопаточка для прорежива-
ния посевов некоторых сельскохозяйственых культур’, чу-
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ва́л ‘мешок’, швор́ка ‘верёвка’, щётка ‘кисть для побелки
или покраски’ и др.

ТГ Постройки и их части: баз, базоќ ‘огорожен-
ное место, как правило, с крытыми помещениями, где содер-
жали скот’, балага́н, балга́н, балга́нчик ‘1) шалаш; 2) на-
вес’, буравоќ ‘проход из печки в трубу’, вертуш́ка ‘запор
дверей или окон в виде вертящейся планки’, горож́а ‘за-
бор’, под досточ́ку ‘способ штукатурки’, дровни́к, дровя-
ни́к ‘сарай для хранения дров’, под желез́ом, под ци́н-
ком ‘о доме с крышей из оцинкованного железа’, закут́-
ка ‘загон для животных (овец, свиней и др.)’, зем (ж. р.),
земля́ ‘земляной пол’, больша́(я) ком́ната / ха́та ‘зал’,
коп́анка ‘колодец без сруба’, подводной́ коридор́ ‘веранда
вокруг дома, за исключением глухой стены’, котух́, ко-
тушоќ ‘хлев для домашней скотины’, круѓлая кры́ша ‘че-
тырёхскатная крыша’, сара́йная кры́ша ‘двускатная кры-
ша’, кукуруз́ник ‘ящик на высоких столбах, местами оби-
тых железом, для хранения кукурузы’, кур́ник ‘курятник’,
лапа́с ‘навес’, ла́тка ‘длинная толстая жердь’, ляд́а ‘дверца
в погреб или на чердак’, ма́тка ‘несущая балка’, подвор́ье
‘усадьба, двор с хозяйственными постройками’, чёрный пол
‘доски, намазанные глиной, на которые затем стелились по-
лы’, порож́ки ‘ступеньки’, потолоќ ‘чердак’, ры́мба ‘во-
досточный жёлоб’, саж, сажоќ ‘хлев, где держат свиней’,
сенни́к ‘сарай для хранения сена’, си́дало ‘насест’, глуха́я
стена́ ‘стена дома, хаты без окон’, столбян́ка ‘1) столб
в каркасе набивной хаты; 2) турлучная хата’, стоян́ ‘столб’,
теплуш́ка ‘комната с печкой’, забор́ный тротуа́р ‘до-
рожка, вымощенная досками’, глухой́ уѓол ‘угол в глубине
двора’, святой́ уголоќ ‘угол в доме, в котором вешают ико-
ны, где ставят стол и куда сажают почётных гостей’, фор́т-
ка, фор́точка ‘калитка’, ха́та ‘комната’, забор́ная / за-
бор́очная хата / хата в забор́ку ‘хата, стены которой
сделаны из столбов, промежутки между которыми забраны
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досками’, ши́бка ‘стекло оконной рамы’, шелёванный дом,
ха́та ‘дом, обитый шелёвками (досточками)’ и др.

ТГ Домашние животные и птицы: буга́й ‘нека-
стрированный бык’, бол́тух, болты́х, болты́ш ‘усохшее
яйцо’, буз́ивок, буз́илок ‘годовалый телёнок’, бунет́ь ‘ре-
веть (о быке)’, ва́лух ‘кастрированный баран’, вут́и ‘утки’,
гул́ая ‘корова без рогов’, гуса́к ‘гусь’, гус́ка ‘гусыня’, дой́ки
‘соски коровьего вымени’, квоч́ка ‘1) курица-наседка; 2) ку-
рица с цыплятами’, кизяќ ‘коровий навоз’, коняќа ‘конь’,
слабосос́ая коров́а ‘корова, которая легко доится’, туго-
сос́ая коров́а, тугоси́ся ‘корова, которая тяжело доится’,
коч́ет ‘петух’, кошенёнок, кошон́ок ‘котёнок’, кроли́ха
‘крольчиха’, кроль ‘кролик’, курча́та ‘подросшие цыпля-
та’, кутенёночек, кутёнок ‘щенок’, лошадёнок, лошо-́
нок ‘жеребёнок’, пацю́к ‘поросёнок-подросток’, пер́витка
‘корова, отелившаяся в первый раз’, поќлад ‘яйцо, белый
камешек, бумажка или мел, оставляемые в гнезде, чтобы ку-
ры охотнее неслись’, строѓий ‘норовистый, о лошади или
корове’, ута́к ‘селезень’, худоб́а ‘домашний скот и птица’,
цоб-цобе́ ‘слова, которыми погоняют быков; цоб— название
быка, идущего в упряжке с правой стороны, цобе — с левой’,
череда́ ‘стадо’, шавкуны́, ша́вочки ‘индоутки’ и др.

ТГ Фауна: блескун́ ‘светлячок’, глуха́рь ‘желтопу-
зик’, горобец́, жид ‘воробей’, горобчи́ха ‘воробьиха’, грак
‘грач’, зозул́я ‘кукушка’, зык ‘овод’, козул́я ‘косуля’, ко-
машки ‘комары’, коп́чик ‘мелкий ястреб’, медян́ка ‘ядо-
витая змея, гадюка’,морска́я мышь ‘морская свинка’, пас-
туш́ка ‘небольшая птичка’, худудуд́ ‘удод’, шпак ‘1) чёр-
ный дрозд; 2) скворец’ и др.

ТГ Растения и их части: ажи́на ‘ежевика’, алой́,
доќтор ‘раст. алоэ. Aloe arborescens Mill.’, аштраха́н-
ка ‘сорт красного яблока’, баклажа́н ‘помидор’, бакша́
‘бахча’, кра́сная ба́рыня ‘боярышник с красными ягода-
ми’, чёрная ба́рыня ‘боярышник с чёрными ягодами’, бар-
гамот́а ‘сорт груш, бергамот’, батожки́ ‘усики клубни-
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ки’, белосли́ва ‘сорт белой сливы’, буб́ка ‘одна ягода ви-
нограда’, бузоќ ‘сирень’, бурел́ый ‘о покрасневших поми-
дорах’, бура́к, буряќ ‘свёкла’, полоста́стый бура́к ‘бор-
щевая свёкла’, бучи́на ‘дерево граб’, ватян́ка ‘сорт без-
вкусного яблока’, вет́ка ‘дерево’, вы́шник ‘вишня’, гарбу-
зов́ка ‘сорт ранних жёлтых яблок’, гори́-огон́ь ‘трава (?)’,
гры́цики ‘пастушья сумка. Capsella bursapastoris Medic’, де-
реви́й ‘тысячелистник обыкновенный. Achillea millefolium’,
дубки́ ‘цветы семейства хризантем’, жи́то ‘рожь’, зимов́-
ки ‘сорт поздних яблок’, кавун́, каун́ ‘арбуз’, кала́ ‘герань’,
кара́гач ‘вяз лиственный, берест. Ulmus campestris’, свиня-́
чая картош́ка ‘мелкий картофель, идущий на корм сви-
ньям’, ката́лка, квасол́ька, квасол́я ‘фасоль’, кисли́ца
‘дикая яблоня’, козлят́ник ‘козлобородник коротконосико-
вый. Tragopogon brevirostris’, колхоз́ница ‘сорт сладкой ды-
ни’, комов́ка ‘дыня продолговатой формы, семена которой
собраны в комок’, конопей́ки, коноп́и, коноп́ли ‘коноп-
ля’, куга́ ‘раст. камыш озёрный. Scirpus lacustris’, куку-
рузян́ка ‘стебель кукурузы’, лёжанка ‘плод лесной гру-
ши, дозревший на земле’, лобода́ ‘лебеда’, лукови́нье ‘лу-
ковая шелуха’, лыча́ ‘алыча’, люцер́ка ‘люцерна’, ма́й-
ка ‘сорт ранней вишни’, матери́нка ‘душица обыкновен-
ная. Origanum vulgare L.’, метёлка ‘сорт сливы’, мокри́-
ца, мокруш́а ‘сорная трава, стелющаяся по земле’, мок-
руш́а ‘тополь’, морква́ ‘морковь’, нагут́ка ‘горох ну-
гут’, невес́та, невес́та в капроне ‘молочай декоратив-
ный. Euphorbia decorativa’, огуд́ина ‘ботва’, ол́ьга ‘сорт
кисло-сладкого яблока’, греч́еский орех́ ‘грецкий орех’,
осы́ка ‘осина’, па́далица ‘упавшие на землю плоды дере-
вьев’, панычи́ ‘вьюнок трёхцветный. Convolvulus tricolur’,
растрёпа ‘сорт винограда’, резух́а ‘осока островатая. Carex
acutiformis’, реп́а ‘топинамбур’, реп́анка ‘сорт дыни’, ре-
пьях́, репьяшоќ ‘лопух’, свиреп́а ‘сурепка’, свиста́шки
‘земляной орех’, си́ненькие ‘баклажаны’, ски́бка ‘кусок по-
лукруглой формы (арбуза, дыни, хлеба и т. д.)’, сорокозуб́-
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ка ‘сорт мелкого лука’, столбов́ка ‘кисло-сладкая яблоня
и её плоды’, тернов́ка ‘сорт мелкой сливы’, тёрен ‘тёрн’,
толстуш́ка ‘сорная трава’, угор́ка ‘сорт сливы с плода-
ми продолговатой формы с легко отделяемой косточкой’,
фруќта ‘фрукты’, цыга́ночка ‘сорт красных поздних яб-
лок’, ча́кан ‘(?)’, чебреч́ик ‘(?)’, шелуш́ка ‘(?)’, шпа́нка
‘сорт крупной вишни тёмного цвета’, шпоры́ш ‘горец пти-
чий или птичья гречиха, спорыш. Polygonum aviculare’, ще-
ри́ца ‘трава семейства амарантовых. Amarantus retrofletus’
и др.

Отдельно следует выделить подгруппу Грибы: бере-
стян́ки, берестян́ики, берестян́ка ‘грибы, растущие на
поваленных деревьях’, дождевички́ ‘вид грибов’, карага́ч,
карага́чник ‘гриб, растущий на карагачах’, квоч́ка ‘гри-
бы, растущие скученно’, оба́бок ‘подберезовик, подосино-
вик’, печери́чки ‘вид грибов’, подоси́н ‘подосиновик’, ря-
дов́ки ‘грибы, растущие в ряд’, синяв́ки ‘грибы, имеющие
при разрезе синюю окраску’, чина́рик ‘гриб, растущий на
чинаре’, яи́чник ‘яичный гриб’.

ТГ Природные явления. Небесные тела: бур-
кун́ ‘водоворот’, ветрюга́н ‘сильный ветер’, висожа́ры
‘созвездие Стожары’, зарни́ца ‘утренняя звезда’, калю́жа
‘лужа’, колотун́ ‘сильный мороз’, молод́ик ‘зарождаю-
щийся месяц’, мыжи́четь ‘моросить’, мыжи́чка ‘мелкий
дождь’, развиднят́ься ‘рассветать’, распога́живаться
‘становиться ясной (о погоде)’, хма́ра ‘туча’, хма́рно ‘пас-
мурно’, хма́рыться ‘безл. о наступлении пасмурной пого-
ды’ и др.

ТГ Рыболовецкая лексика: заброд́ы ‘рыбачьи са-
поги с высоким голенищем’, куб́ырь ‘приспособление для
ловли рыбы: корзинка из лозы круглой формы’, наки́дка
‘рыболовная снасть в виде большого сачка’, фа́тка, хва́т-
ка ‘вид рыболовной снасти’, черноп́уз ‘рыба’ и др.

ТГ Местные топонимы и гидронимы: Апшерон́-
ка, Апшерон́ская — г. Апшеронск, Баки́нска — стани-
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ца Бакинская, Белореч́енская — г. Белореченск, Ильи́н-
ка — станица Ильинская, Имерети́нка — станица Име-
ретинская, Кабарди́нка — станица Кабардинская, Кури́н-
ка — станица Куринская, Лугана́ки — Лаго-Наки, Неф-
тян́ка — п. Нефтегорск, Пшеховска́я — станица Пшех-
ская, Сара́товск — станица Саратовская, Хадыжи́ —
г. Хадыженск, Шарава́нка, Ширва́нка — станица Шир-
ванская.

Наречия: ваднос́таль ‘в один ряд, слой’, вши́ворот
‘зашиворот’, гуртом́ ‘вместе’, десь ‘здесь’, дос́е ‘до сих
пор’, дуж́е, дю́же, дю́жево ‘очень’, иде́ ‘1) где; 2) ку-
да’, задурно́ ‘бесплатно, даром’, натихомол́ку ‘втихомол-
ку’, недалеч́ко ‘недалеко’, немож́но ‘невозможно; очень’,
неха́й ‘пусть’, нон́ча ‘нынче’, отдалеч́е ‘далеко’, отку-́
дова ‘откуда’, пеши́, пеш́ки ‘пешком’, по-лошади́ные ‘по-
конски’, по-немец́кому ‘по-немецки’, по-стари́нушке ‘по-
старинному’, путёво ‘хорошо’, ребром́ ‘красиво’, си́льно
‘богато’, тепер́ича ‘теперь’, трош́ечки, трош́ки ‘немно-
го’, тут́очки ‘здесь’, чутоќ ‘чуть’ и др.

Диалектные фразеологизмы

Яркий пласт лексико-фразеологической системы говоров
Апшеронского района образуют устойчивые выражения, ко-
торые употреблялись информантами как в спонтанной речи,
так и в ответах на конкретные вопросы собирателя о нали-
чии / отсутствии в местном диалекте определенных ФЕ и УС,
по структуре представляющих собой как словосочетания, так
и предложения.

ФЕ: с гра́бушками брать ‘брать с большой охо-
той, раскупать, разбирать нарасхват’, встать на дыбки́
‘1) подняться на задние лапы; стать на дыбы (о лошади);
2) перен. резко проявить несогласие; стать на дыбы’, неќо-
гда в гор́у глян́уть ‘быть очень занятым какой-либо ра-
ботой’, чёрный гол́од ‘о сильном голоде’, грать пес́ни
‘петь’, дать чих-пых, дать прочуха́нки ‘отругать’, лёг-
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кий дух ‘медленный огонь’, не за ца́пову душ́у ‘беспри-
чинно’, души́ть кабана́ ‘сажать на тушу кабана людей,
в том числе детей, которые надавливают на неё своим ве-
сом, что впоследствии облегчает отделение сала’, жени́ть
молоко́ ‘разбавлять молоко водой, чтобы иметь выгоду при
продаже’, не коп́ия ‘ни копейки’, быка́м хвосты́ кру-
ти́ть ‘1) бездельничать; 2) заниматься непрестижным тру-
дом’, дурна́ курят́ина ‘дела плохи’, лёгкая ма́зка ‘вто-
рая мазка хаты тонким слоем’, женёное молоко́ ‘молоко,
разбавленное водой’, шмут́ья наводи́ть ‘наводить поря-
док в шифоньере’, надет́ь хомут́ ‘надеть матери невесты,
которая оказалась нечестной, хомут и водить её по стани-
це’, ню́ня-маню́ня ‘о несамостоятельном человеке, не при-
способленном к труду’, оди́н / одна́ душой́ ‘об одиноком
человеке’, оста́ться дур́очкой ‘не получить образования’,
пойти́ в прыймаки́, приста́ть у зятья́ ‘после женить-
бы жить в доме жены’, разрез́ать пироѓ ‘дать согласие при
сватовстве’, расска́зывать чер́ез верх ‘рассказывать по-
верхностно, неподробно’, реша́ть судьбу́ ‘принимать важ-
ное решение’, не в руќу ‘неудачно’, тебе[́э]́-мене[́э]́ пила́
‘ручная пила с двумя ручками’, хоть лоб́ом бей́ся́ ‘выра-
жение отчаяния, бессилия, невозможности что-л. предпри-
нять, чтобы выйти из затруднительного или безвыходного
положения’, прибью к соба́кам ‘угроза расправиться, по-
бить’, хабур́-чабур́ ‘всякая всячина’, хто зна ‘кто знает’
и др.

УС: як ти́гра вы́скочить ‘выбежать быстро, внезап-
но’, как на игруш́ке ‘о чем-либо чистом, ухоженном’, ле-
жа́ть как куќла ‘лежать неподвижно, в одной и той же
позе’, нога́ как под дурны́м ста́рцем ‘о растоптанной
ноге большого размера’, пляса́ть как мяч́ик ‘танцевать,
высоко подпрыгивая’, как стоян́ под дом ‘о крепком, вы-
носливом человеке’, упёртый как буга́й ‘об упрямом муж-
чине’, язы́к как на верёвочке ‘о разговорчивом, грамотном
человеке’, и др.
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Среди зафиксированных ДФЕ отмечаются структурные
варианты общенародных ФЕ, ср.: под года́ми — в го-
дах, в возрасте, ноѓи подломи́лись — ноги подкосились
‘кто-л. напуган неожиданным сообщением’, де[э] Мака́р
те[ы]лят́ не пас — куда Макар телят не гонял ‘очень
далеко’, задушев́ная подруѓа — закадычная подруга, оди́н
разъеди́ный— один-единственный, как трос́точка— как
тростинка, чи́ком-бры́ком — чики-брики ‘все в порядке’,
ши́то-скры́то — шито-крыто и др.

Системные отношения в лексико-фразеологической
системе говоров

Собранный материал позволяет представить системные
отношения в лексике и фразеологии изучаемого говора.

Синонимы: арбузи́ха — кавуни́ха — кавуни́ца ‘жен-
ская особь арбуза’, чёрная ба́рыня — глёд — шамши́ка
‘боярышник с чёрными ягодами’, би́ться — дра́ться —
колот́ься — пырят́ься ‘бодаться’, бы́льца — коньки́
‘спинки кровати’, быки́, бычки́ — па́рочка ‘бутылки со
спиртным, перевязанные красной лентой; атрибут свадебно-
го стола’, гамба́лить — мудох́аться — мунты́лить
‘много и тяжело работать’, гарбуз́ — жёлтый арбуз́ —
каба́к ‘тыква’, голыша́нка — дул́я ‘сорт груши’, гус́ка —
нарос́тник ‘бородавка’, заква́ска — мацон́я ‘заквашен-
ное молоко’, каба́к — тыква́ч ‘тыква’, ка́менный — че-
репьян́ый, черепной́ ’глиняный’, кен́дюх— колбик ‘начи-
нённый мясом желудок свиньи’, кизеќ, кизяќ — коровяќ
‘топливо из сухого навоза, перемешанного с соломой, в виде
кирпичей или лепёшек’, кла́йбище — курга́н — моги́лки
‘кладбище’, кнур — хряк ‘некастрированный кабан’, кра-
пива́ — жегуќа — жегуч́ка ‘крапива’, кроль — трус
‘кролик’, кроли́ха — трус́ка ‘крольчиха’, найти́ — пой-
ма́ть — при(ы)вести́ ‘родить ребёнка’, ноч́вы — ваганы́
‘корыто’, портна́я — шва́чка ‘портниха’, отчима́ха —
разбыша́ка ‘непослушный, избалованный ребёнок’, порож́-
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ки — сход́цы ‘ступеньки крыльца’, прыма́к — завчух́а
‘муж, живущий в доме жены’, прышкандыба́ть — прыш-
кандылят́ь ‘прийти, прихрамывая’, рака́ — чемергес́ ‘са-
могон’, си́льный — ряс́ный ‘обильный (об урожае)’, чаро-́
хи, чаруш́и — пор́шни ‘обувь из целого куска кожи, стяги-
ваемого шнурком у щиколотки’, ялдаши́— азербайджа́ны
‘азербайджанцы’ и др.

Антонимы: бык ‘кастрированный бык’ — буга́й ‘нека-
стрированный бык’, добытной́ — нераздобытной́ ‘хозяй-
ственный, расторопный’, застебнут́ься ‘застегнуться’ —
рассупон́иться ‘расстегнуться’, погод́а ‘хорошая пого-
да’ — негод́а ‘плохая погода’, слабосос́ая ‘корова, кото-
рая легко доится’ —тугосос́ая,тугоси́ся ‘корова, которая
трудно доится’ и др.

Полисемия: буга́й ‘1) племенной бык; 2) ‘о крупном,
сильном мужчине; 3) о праздном, ленивом человеке’, буз́е-
вок, буз́елок ‘1) годовалый телёнок; 2) крепкий, упитан-
ный малыш мужского пола’, ва́лух ‘1) кастрированный ба-
ран; 2) неповоротливый, нерасторопный человек’, вертуш́-
ка ‘1) вид приспособления для запирания двери; 2) дере-
вянная пуговица’, гол́ка ‘1) иголка; 2) спица’, граба́рка
‘1) совковая лопата; 2) ящик для перевозки зерна’, гуже-
ва́ть ‘1) гулять, веселиться; 2) распивать спиртные напит-
ки’, дра́чка ‘1) приспособление для производства кровельно-
го материала — драни; 2) мельница-крупорушка’ кала́чик
‘1) герань; 2) просвирник низкий’, квоч́ка ‘1) курица-насед-
ка; 2) курица с цыплятами; 3) сорт зубчатого лука; 4) грибы,
растущие скученно’, кен́дюх ‘1) желудок свиньи; 2) начинён-
ный мясом желудок свиньи’, курен́ь ‘1) казачье поселение;
2) шалаш в степи’, моча́лка ‘1) верхняя часть рогоза ши-
роколистного; 2) сорт сладкого яблока (когда спелое, прямо
прозрачное и семечки тарахтят)’, па́ска ‘1) Пасха; 2) пас-
хальный кулич’, пер́витка ‘1) корова, отелившаяся в пер-
вый раз; 2) первородящая женщина’, погод́а ’1) хорошая по-
года; 2) плохая погода’, полон́ник ‘1) разливательная лож-
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ка; 2) созвездие Большая Медведица’, разбыша́ка ‘1) шалун;
2) пьяница’, скажен́ный ‘1) злой; 2) сумасшедший’, ча́ш-
ка ‘1) глубокая тарелка; 2) тазик’, ю́шка ‘1) жидкая часть
кушанья; 2) кровь’ и др.

Широко бытующая на Кубани лексема кондёр была за-
фиксирована в узколокальном ЛСВ ‘о невкусном, плохо при-
готовленном жидком кушанье, вареве’, отмеченном в брян-
ских и орловских говорах (СРНГ 14: 246): Кандёр — эт́а
назва́ние чипухи́, ну там суп, борщ, ес́ли нефкус́на (Кова-
лев Н.А., 1933 г. р., ст-ца Кабардинская).

Типология диалектных слов

В исследуемых говорах широко представлены структур-
ные и семантические варианты:

1) акцентологические: а́рбуз, без́мен, двоюрод́ный,
за́вистливый, за́сов, зол́а, ки́шки, кором́ысло, мол́о-
дежь, нехотя,́ подошва́, пом́инки, поп́равка, посуди́-
на, род́ный, сонни́к, тёпло, трудной́, чул́ки и др.

2) фонематические: а) отличающиеся гласными фонема-
ми (<О> — <Е> крёстник ∼ крес́тник, узолоќ ∼ узе-
лоќ, <А> — <Е> кизяќ ∼ кизеќ ‘топливо из сухого наво-
за, перемешанного с соломой, в виде кирпичей или лепёшек’,
<И> — <О> крыши́ть ∼ кроши́ть, отдыхнут́ь ∼ от-
дохнут́ь, <И> — <У> глыбоќий ∼ глубоќий, <О> —
<У> боды́лка ∼ буды́лка ‘стебель растения’, <У> — <О>
увеж́ливый ∼ веж́лиый, <У> — <T> ма́чуха ∼ ма́-
чеха, <У> — <А> кукуреќать ∼ кукареќать, <И> —
<Е> исть ∼ есть, Ø — <И> звёстка ∼ извёстка,
<О> — <У> окроп́ ∼ укроп́, <У> — <Е> сурьёзный ∼
серьёзный, и т. д.); б) отличающиеся согласными фонема-
ми (<В> — <Л> буз́евок ∼ буз́елок ‘1) годовалый телё-
нок; 2) крепкий, упитанный малыш мужского пола’, <З’> —
<Ц> колод́езь ∼ колод́ец, <J> — Ø чеймода́н ∼ че-
мода́н, <J> — <Д’> сва́йба ∼ сва́дьба, <J> — <Д’>
кла́йбище ∼ кла́дбище, <К> — <К’> кувет́ ∼ кювет́,
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<Р> — <Л’> кры́лос ∼ кли́рос, <Л’> — <Р’> колидор́ ∼
коридор́, <Л> — <Ч>, <М> — <В> дамно́∼ давно;́ ром́-
ненько ∼ ров́ненько, <Н> — <J> снёмщик ∼ съёмщик,
<Н> — <Д> ка́жный ∼ ка́ждый, <Н> — <М> бон-
би́ть ∼ бомби́ть, <Н> — <Н’> яс́ен ∼ яс́ень, <0> —
<В> куши́н ∼ кувши́н, <Ж> — <ЖД> Рожество́ ∼
Рождество,́ <К> — <Х> мок (моќом) ∼ мох, <Л> —
<Р> легистра́ция ∼ регистра́ция, <Р> — <Р’> ка-
струл́я ∼ кастрю́ля; са́хар ∼ са́харь, <С> — <С’> су-
да́ ∼ сюда́, <СТ’> — <ЗН’> жисть ∼ жизнь, <Т> —
<Д> битон́ ∼ бидон́, <Х> — <Ш> слух́ать ∼ слу-́
шать, <Ц> — <С> концер́вный ∼ консер́вный, <Ч> —
<К> моча́ть ∼ мака́ть, <Ч> — <Ц> чеплят́ь ∼ цеп-
лят́ь, <Ч> — <Щ> пом́очь ∼ пом́ощь и т. д.); в) глас-
ными и согласными фонемами одновременно: <А> — <И>,
<Н> — <-> обнаковен́ный ∼ обыкновен́ный; г) поряд-
ком следования фонем: чвёрстый ∼ чёрствый.

3) грамматические: жи́зня (1 скл.), ли́тра (ж. р.), ору-́
жия (ж. р.), пла́тья (ж. р.), сер́дца (ж. р.), туннел́ь
(ж. р.), хмель (ж. р.), шла́нга (ж. р.); калош́ (м. р.), со-
ба́ка (м. р.) и др.

4) словообразовательные: а) отличающиеся пристав-
кой (ВЫ- — Ø вы́проводить ∼ проводи́ть, ВЫ- —
У- вы́гождать ∼ угожда́ть, ЗА- — В- замес́то ∼
вмес́то, ПЕРЕ- — С- перекрыва́ть ∼ скрыва́ть,
ПЕРЕ- — Ø перезабра́ть ∼ забра́ть, ПО- — НА- по-
дорва́ться ∼ надорва́ться, С- — ИЗ- снаси́ловать ∼
изнаси́ловать; спол́ниться ∼ испол́ниться; справ-
лят́ь ∼ исправлят́ь, С- — ЗА- схотет́ь ∼ захотет́ь,
Ø — НА- зва́ние ∼ назва́ние, Ø – ПО- вы́полоть ∼
повы́полоть; забра́ть ∼ позабра́ть; кула́чить ∼
покула́чить; вы́йти (замуж) ∼ повы́йти (замуж);
вы́учиться ∼ повы́учиться; приех́ать ∼ поприе-́
хать, ПОПО- — ПО- попокупи́ть ∼ покупи́ть; пополо-
ма́ть ∼ полома́ть; пополоп́аться ∼ полоп́аться; по-



126 О.Г. Борисова, Л. Ю. Костина

посоли́ть ∼ посоли́ть; попоходи́ть ∼ походи́ть; по-
поприсоедини́ться ∼ поприсоедини́ться, ПРИ(Ы)- —
ПО- при(ы)нош́енный ∼ понош́енный и др.); б) отличаю-
щиеся суффиксом (-К(А) — -ОЧК(А) на́волка ∼ на́волоч-
ка, Ø — -ЕЦ азербайджа́н ∼ азербайджа́нец, Ø(Я) —
-К(А) нян́я ∼ нян́ька, -ИЧ(ИЙ) — -ИЙ коров́ичий ∼
коров́ий, -ИШН(ЫЙ) — -Н(ЫЙ) сва́дьбишный ∼ сва́-
дебный, -УЧ(ИЙ) — -ЛИВ(ЫЙ) бодуч́ий ∼ бодли́вый,
-ЧИК — -ЩИК табун́чик ∼ табун́щик, -АНСК(ИЙ) —
-Н(ЫЙ) станыча́нский ∼ стани́чный, -ЯЧ(ИЙ) — -ИЙ
козяч́ий ∼ коз́ий и др.;

5) семантические: ба́рыня ‘растение боярышник. Cratae-
gus sanguinnea Pall.’, бога́то ‘много’, бык ‘кастрированный
бык’, волчоќ ‘арбуз плохого качества’, врем́енные ‘мен-
струация’, вы́ходки ‘манера поведения’, голодов́ка ‘голод’,
густой́ ‘о хорошем коне’, жара́ ‘жар, воспаление’, заиг-
ра́ть ‘запеть’, заноз́а ‘железный стержень для запирания
шеи быка в ярме’, ка́менный ‘глиняный’, ка́шка ‘цветок
акации’, кора́ ‘луковая шелуха’, коча́н ‘початок кукурузы’,
ла́тка, ла́точка ‘небольшой участок земли’, лома́ть ‘со-
бирать плоды’, мёд ‘сахарный тростник’, моги́лки ‘кладби-
ще’,моча́лка ‘сорт сладкого яблока’,мы́ться ‘менструиро-
вать’, мяќушка ‘сердцевина арбуза’, набира́ть ‘покупать’,
найти́ ‘родить’, нян́я ‘старшая сестра’, откида́ть ‘остав-
лять, бросать; отталкивать от себя кого-л.’, переснят́ь ‘пе-
реодеть’, пироѓ ‘хлеб’, план ‘участок земли под застрой-
ку’, площа́дка ‘детский сад’, полиров́анный ‘эмалирован-
ный’, природ́а ‘родня, род, порода’, роди́ть ‘давать уро-
жай (о растениях)’, сапож́ки ‘семена клёна’, сла́дость ‘са-
хар, тростниковый сахар’, сов́есть ‘стыд’, строѓий ‘о но-
ровистой корове, лошади’, треугол́ьник ‘полочка треуголь-
ной формы в святом углу’, хозяи́н ‘домовой’, шар ‘слой’,
шкур́очка ‘скорлупа яйца’ и др.

Верификация собранного в ходе экспедиции материала по
имеющимся лексикографическим источникам выявила ло-
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кальные лексемы и ЛСВ. Адекватному толкованию лекси-
ческих единиц, выявлению оттенков значения и эмоциональ-
но-оценочных характеристик способствовал живой контакт
собирателя с информантами, его непосредственное участие
в беседах. Рассмотрим некоторые из локализмов.

Локальные ЛСВ

Вы́бросить ‘преждевременно разрешиться от бремени’.
Пашла́, шоп при́нили ш на работ́у. А у миня́ шыстой́ мес́иц.
Пашла́ да завед́ущий, гаварю́: Вазьми́те миня́ на работ́у.
А ана́ гавари́т: У на́с кароф́ даи́ть. Ты хоч́иш, шоп тибя́
каров́а па жывату́ вда́рила, а ты рибёнка вы́брасила. А мни
шо, пат сут за тибя́ итти́? Нет́у у на́с такой́ работ́ы, ни-
где́ ничиво́. Ну я ста́ла натихаря́ хади́ть, ма́ми памага́ть.
(Краснокуцкая Е.П., 1929 г. р., ст-ца Тверская). Аналогич-
ное значение с пометой прост. имеется у синонимичного об-
щенародного глагола вы́кинуть (МАС 1: 259), что является
показателем общности семантического развития синонимов
и размытости границ между диалектами и просторечием.

Глагол вы́кинуть зарегистрирован в говорах Апшерон-
ского района в значении ‘вывесить белье во двор’: Пастира́-
ла, вы́сушыла фсё. Вы́кинула, правет́рила — и гатов́а (Же-
жель Л. И., 1936 г. р., ст-ца Тверская). В СРНГ данное зна-
чение не отмечено. В МАС глагол имеет 6 ЛСВ, приведенное
диалектное значение, вероятно, развилось на базе 1-го об-
щенародного ЛСВ ‘кинуть наружу, прочь, освободиться от
кого-чего-л. как ненужного, выбросить’ (МАС 1: 259).

Широкую дистрибуцию имеет в Апшеронском районе се-
мантический диалектизм гита́ра в локальном ЛСВ ‘сорт
жёлтой продолговатой тыквы’: Есть таки́е кабаки́, как на-
зыва́ицца, как гита́ра. У галаве́ — там сем́ички, а тут то-́
жы, но такое́ дли́ннае, быва́ет, пады́миш йиво́ ота́к, тибе́
в пои́с. И эт́а мяќать вся, ат хваста́ и да галавы́, там, в га-
лаве,́ сем́ичик нимнош́ка, а то фсё мяќать. Да, как ани́ каба-
ки́, мы их гита́ра называ́им (Плотникова Л. П., 1932 г. р.,
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ст-ца Кабардинская). Диалектное значение общенародного
существительного образовано по продуктивной в говорах ме-
тафорической модели бытовой предмет → растение. См.,
например, в кубанских говорах: батоѓ ‘1) кнут в виде длин-
ного ремня на деревянной палке; 2) чаще мн. побеги на огур-
цах, арбузах’, глеч́ик ‘1) глиняный кувшинчик; 2) сорт поми-
доров продолговатой формы’ и др.

В результате метафорического переноса у общенародного
слова гнездо́ развилось локальное значение ‘плацента, дет-
ское место’. Ади́н (ребёнок) нижывой́ нашол́ся… И тот чёр-
нинький-чёрнинький был, а эт́ат ры́жый, и он жэ ш па-
задиржа́лся, вот так худой́, и ка́к-та ш он вот вы́шыл.
И сафсем́ вот тут гниздо́ аднаво,́ вот тут другов́а. Умес́ь-
ти з гниздом́ вы́шыл (Горлова А. Я., 1932 г. р., ст-ца Твер-
ская). В СРНГ лексема представлена как многозначная. Из
20 зарегистрированных ЛСВ в наших материалах отмечен
только один — ‘семья’.

Как индивидуализм можно рассматривать экспрессивное
существительное дры́галка ‘корова, которая даёт мало мо-
лока’. Каров́ы харош́ыи бы́ли. А щас дры́галки я их называ́ю.
Патаму́ шо шо эт́а з каров́а — пять-шэсть ли́трав даёть.
Э́та ни каров́а (Ковалёв Н. А., 1933 г. р., ст-ца Кабардин-
ская).

У общенародного глагола игра́ть было записано значе-
ние ‘закипать от злости, ревности’. Приведём лексему в вы-
сказывании информанта: Муш был ривни́вый. Сидим’ кам-
па́нией, пес́ни паём. Ага́, ви́жу, што он ужэ́ игра́ит. Ви́жу,
што он ужэ́ меч́ицца. А кум замет́ил, шо тот играит. Он
иво́ вы́вил в сат. Дава́й йиму:́ Кум, ты чё здурел́? Ты за
што́ куму́ бьёш? Ана́ ш сиди́т сриди́ жэн́щин, пес́ни паёт,
и ты ужэ́ играиш! (Миляева В. М., 1937 г. р., ст-ца Лесо-
горская). В СРНГ данный глагол является межсистемным
полисемантом, имеющим 17 значений (СРНГ 12: 67–69), из
которых в кубанских говорах бытуют следующие: ‘1) петь
(песни); 2) бродить (о жидкости)’. Представляется, что ло-
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кальный ЛСВ связан со вторым значением по сходству пред-
ставлений о характере протекания действия.

Диалектизм квоч́ка, помимо полидиалектных значений
‘1) курица-наседка; 2) курица с цыплятами’, зарегистриро-
ван на Кубани в локальном значении ‘сорт зубчатого лука’.
Приведём высказывание, в котором сам информант объясня-
ет внутреннюю форму слова: Квоч́ка — зуб́чатый лук. Он
на ча́сти распада́ицца, и как у квоч́ки цыплят́а — дол́ьки
(ст-ца Чамлыкская Лабинского района). На Кубани лексема
в данном значении имеет широкую дистрибуцию. В лесном
Апшеронском районе диалектизм функционирует ещё в од-
ном в локальном значении — ‘грибы, растущие скученно’.

Локальный ЛСВ ‘хлопоты, суета’ зафиксирован у суще-
ствительного колотня:́ Палуча́ли ма́ла на вадака́чки. Я вот
ни пом́ню: два ра́за минял́и ден́ьги пос́ли ва́йны или рас?
Я ужэ́ забы́ла. Што он получа́л тры́ста рублей́, а патом́
тры́цать рублей́. Нули́ убра́ли, шоп мен́ьшы калатни́ бы́-
ло. (Матвиенко М. Т., 1925 г. р., ст-ца Ширванская). Слово
колотня́ образовано от глагола колоти́ться ‘прост. упо-
треблять все силы для достижения чего-л., биться, хлопо-
тать, стараясь сделать что-л.’ (МАС 1: 75) по продуктивной
деривационной модели основа глагола + Н(Я), ср. кол-
готи́ться → колготня,́ суети́ться → суетня́ и др.
В других русских говорах слово отмечено в следующих ЛСВ:
‘1. Болтовня, пустые разговоры. 2. Спор, ссора, раздоры’
(СРНГ 14: 182).

Слово крапи́вник функционирует в литературном языке
в двух ЛСВ: ‘1. Заросли крапивы. 2. Очень мелкая подвиж-
ная птичка отряда воробьиных…’ (МАС 2: 120). В Апшерон-
ском районе лексема зарегистрирована в следующих значе-
ниях: 1) лепёшки из крапивы; 2) о человеке, выросшем на
крапивниках’. Приведём контексты для первого ЛСВ: Кра-
пива́ — эт́а жгуч́ка. Рва́ли иё, а патом́ абдава́ли кипит-
ком́ и дел́али липёшки. Е́сли муки́ нет, прям́а крапи́вники
так дел́али. Мы павы́расли на эт́ай крапи́ви, паэт́аму лю́-
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ди ста́рыи вынос́ливие ат вас. Зато́ мы, все ста́рыи, дол́га
жывут́. И гаварят́, все крапи́вники таки́е дол́гажывуч́ие,
кто ел крапи́ву (Дудкина А. Ф., 1937 г. р., ст-ца Ширван-
ская). Крапиву ели. Жыгуку. Мамка, напэки крапивяникав
нам. Там муки чуть-чуть, а то крапива адна (Алпеев А. И.,
1931 г. р., хут. Городок). Следует пояснить, что жители Ап-
шеронского района в голодные годы выживали за счёт лепё-
шек из крапивы, их номинации имеют в изучаемых говорах
несколько словообразовательных вариантов, ср. крапивник,
крапивяник, крапыванки, что подчёркивает актуальность
данной реалии в прошлой жизни носителей диалекта: В ас-
навном́ крапы́ву, крапы́ву, эт́а ис крапы́вы, крапы́ву атва́ри-
вали, вод́у слива́ли, и крапыва́нки называ́ли, пыкли́ крапыва́н-
ки, а патом́ мы крапыва́нки бала́дим картош́ку, суп какой́-
та, ни да́й Бох, ни да́й Бох (Перепелица Н.Н., 1924 г. р.,
ст-ца Нижегородская). В аснавном́ была́ крапива́, жыгуќа.
Борш вары́лы, липёшки пикли́, крапы́вники. С кор́ним ли-
пёшки. А пайдём в лес, накапа́им карней́. Ани́ пахож́ы на
чисноќ, но тоќа ваню́чии-ваню́чии, лика́рства ваню́чии та-
кое́ есть. Накапа́им, крапивы́ туда́, есть — муки́чки чуть
сыпнут́ь. А ма́сла не́ была, кое-де́ дастаёт салидол́ и пи-
кли́ (Ковалев Н. А., 1933 г. р., ст-ца Кабардинская). Второй
ЛСВ существительного крапивник связан с первым значе-
нием по типу метонимического переноса, соответствующего
модели пища→ человек, употребляющий эту пищу (см. так-
же в кубанских говорахмы́нтус ‘1) вкусная еда; 2) человек,
любящий вкусно поесть’). Отметим, что в русских говорах
у лексемы зафиксировано 7 значений, из которых два но-
минируют человека: ‘6. О внебрачном ребёнке. 7. Прозвище’
(СРНГ 15: 169), значения же, связанные с пищей, не зареги-
стрированы.

Если в курских говорах существительное пы́шка номи-
нирует заносчивую, высокомерную женщину (см. СРНГ 33:
206), то в изучаемых нами говорах этой лексемой называ-
ют обиженного, надутого человека: Пы́шкай миня́ называ́ли:
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я как ото́ рассирдю́сь, надую́сь, и гаварят́: Пы́шка ужэ́
надул́ась (Красникова В. И., 1939 г. р., ст-ца Кубанская).

Прозрачной внутренней формой обладает существитель-
ное тарахтуш́ка, записанное в локальном ЛСВ ‘сорт мел-
ких сладких яблок’. Из груш́ кампот́ вари́ли. Да и бы́-
ли ш яб́лаки тада́. Бальшынство́ сла́ткии. Как называ́-
ють? Тарахтуш́ки их называ́ють и́ли как? Ани́ как паспе-́
ють — симина́ тарахтят́ь. Мел́кии таки́и, из ни́х узва́р ха-
рош́ый, пирашки́ харош́ыи (Бузулукова Е. С., 1936 г. р., ст-ца
Линейная).

Собственно локализмы

Лексический диалектизм брында́к был записан в следу-
ющих контекстах: Брында́к — эт́а катор́ый нижына́тый,
ни симьи́ у ниво́ нет́у. Э́та гулящ́ий мужы́к (Ковалё-
ва Е. С., 1941 г. р., ст-ца Кабардинская). Прыду́ на кла́д-
бище — мой брында́к весь в цвита́х лижы́ть (Клавдия
Ильинична, 1939 г. р., ст-ца Тверская). Брындаком́ Клав-
дия Ильинична, отказавшаяся называть свою фамилию, иро-
нически называет своего покойного мужа, жизнь с которым
сложилась непросто. Он был видным мужчиной, любил хо-
рошо одеваться, выпить, заводил романы на стороне. Следу-
ет подчеркнуть, что информантом сформулированные нами
значения ‘1) щёголь, франт; 2) гуляка, любитель женщин’ не
дифференцируются. Локализм имеет как структурные, так
и семантические отличия от однокоренных слов, зарегистри-
рованных в лексикографических источниках. Так, в СРНГ
отмечены существительные бры́нда ‘1. Девушка небольшо-
го роста, не отличающаяся умом и ленивая. 2. Капризный,
обидчивый человек. 3. Распущенная женщина’ (СРНГ 3: 218)
и бры́ндик ‘1. Щеголь, франт. || Выскочка. 2. Лентяй’ (СРНГ
3: 218–219), а также глагол бры́ндать ‘бездельничать, мо-
таться без цели, без нужды; бить баклуши’ (СРНГ 3: 218).
Лексема бры́ндик в первом ЛСВ зафиксирована в ст-цах
Ладожской и Некрасовской Краснодарского края (РГК: 45).
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В воспоминаниях многих информантов о тяжелых, голод-
ных годах часто встречались рассказы о лепешках из лесных
груш — груша́никах: В лису́ груш́ы сабира́ли, малол́и их на
мясаруп́ки и нимнош́ка туда́ кукуруз́най муки́ дабавлял́и.
Кукуруз́у сади́ли и дабавлял́и кукуруз́най муки́. И вот эт́а
пикли́ липёшки, называ́лись груша́ники. Вот эта я пом́ню
(Погорелова Е. Г., 1941 г. р., ст-ца Лесогорская).Мы ищо́ вот
чем пита́лыся. В лису́ груш́ки, оч́инь мноѓа бы́ла. Сабира́лы,
харош́ыи такы́и бы́ли, лёжаныи. Харош́ыи, спел́ыи-спел́ыи
груш́ы. Патом́ их распа́рывали у печ́ки. И тада́ на мяса-
руп́ки, у каво́ есть мисаруп́ка, у каво́ нима́ — талкуш́кай,
и чуть-чуть муки́чки, паваляи́м, паваляи́м, и называ́лись
груша́ники. Или картаплян́ики. Картош́ку точ́на так жы
чуть-чуть в муке́ паваляи́м. Картаплян́ики. Из картош́ки.
А з груш — груша́ники. Э́та врод́и как хлеп врод́и (Мат-
виенко М. Т., 1925 г. р., ст-ца Ширванская). Груша́ныкы на-
зыва́лы, груша́ныкы эт́и… Груш нава́рят, на́да чуть груш,
таки́ катлет́ы врод́и надел́ають — груша́ныкы пекли́ (Пе-
репелица Н. Н., 1924 г. р., ст-ца Нижегородская). В СРНГ
лексема отсутствует. Словообразовательная модель основа
производящего существительного + -АНИК является для
говора Апшеронского района достаточно продуктивной, ср.
жегуча́ник ‘лепёшка из крапивы’, картоплян́ик, карто-
флян́ик ‘картофельная лепёшка’, крапивян́ик ‘лепёшка из
крапивы’, фасолян́ик ‘лепёшка из фасоли’.

Жарик, жари[ы]нка ‘горячий уголёк’. Спи́чки стоя́ли
сто рублей́, а у на́с-та чё: ден́их не́ была. Прыхади́лась, ес́ли
нима́е, ход́иш, смот́рыш, у каво́ свет гары́т, ага́, у Яшон́ки-
ных. Прышла́ ма́мка: Дай жа́ру или нес́кальких жа́рикаф,
вот таки́х. Разажгли́, пашло!́ (Матвиенко М. Т., 1925 г. р.,
ст-ца Ширванская). Спи́чик жэ ни було.́ Вот адна́ фста́ла
кака́я-нибут́ь. Затапи́ла, с трубы́ дым идёть, а эт пафста-
ва́ли: Ага́, Дус́ька ужэ́ затапи́ла. Фсе идут́ь штоп ще-́
пачку запали́ть или жары́нку там дасть (Красникова В. И.,
1939 г. р., ст-ца Кубанская). Существительные представляют
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собой уменьшительные образования от жар ‘разг. горячие
угли, яркие, но без пламени’ (МАС 1: 472).

Копни́к ‘коршун’. Капни́к — кор́шун бальшой́. В аснав-
ном́ на капна́х сиди́т, иво́ так и назва́ли капни́к. Сиди́т
на капне́ и рассма́триваит, где гадю́ка, где што. Лита́ит,
рас — гадю́ку пайма́л. Он здаров́ый (Ковалёв Н. А., 1933 г. р.,
ст-ца Кабардинская). Прозрачная внутренняя форма слова
раскрывается в рассказе самого информанта. Словообразова-
тельная модель является достаточно продуктивной: основа
производящего существительного + -ИК.

Перела́ды ‘пересуды, сплетни’. А я падум́ала и гаварю́:
Ни хачу́ за ниво́ за́муш ити́ть. Мне падруѓа гавари́т:
Што ж дел́ать, пирила́ды ш пайдут́ па дирев́ни (За-
иченко Л. И., 1936 г. р., ст-ца Кубанская). В СРНГ лексе-
ма отсутствует. Однако в некоторых южнорусских говорах
зарегистрирован многозначный глагол ладить, имеющий
в нескольких значениях сему ‘говорение’ (СРНГ 16: 231).

Глагол разматерет́ь, зарегистрированный в СРНГ как
полисемант ‘1) располнеть, растолстеть; 2) стать матёрым,
крепким, сильным’ (СРНГ 34: 13) записан в следующем вы-
сказывании информанта: Сёдня квоч́ка ужэ разматирел́а
цыплят́ак (Краснокуцкая Е.П. 1929 г. р., ст-ца Тверская).
Представленный контекст позволяет сформулировать у лек-
семы значение ‘родить (о животных)’. Таким образом, слово,
зарегистрированное на Кубани, вероятно, можно рассматри-
вать как межсистемный омоним к севернорусскому глаголу.

Локальные ФЕ

Вы́ходец с жизни: Ви́ктар Гаври́лыч (В.,Г. Захарчен-
ко, руководитель Кубанского казачьего хора) гавари́т: Аби-
за́тильна эт́у пес́ню пой́ти. Мы йиму́ напел́и и гавари́м:
Э́ту ни на́да. За жы́нку. А он гавари́т: На́да-на́да, как
ра́ньшы бы́ла, так и на́да. Он жы вы́хадиц с эт́ай, ж жыз-
ни (Перова В. П., 1930 г. р., ст-ца Кубанская). Устойчивое
выражение синонимично общенародному выражению чело-
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век из народа, им называют того, кто познал тяжёлую жизнь
простых людей на собственном жизненном опыте.

А/Обор́ку приши́ть ‘сделать аборт’. Штоб́ы при
дет́ях ни гавари́ть слов пош́лых, гавари́ли не абор́т
здел́ала, а абор́ку пришы́ла. Ана́ абор́ку пришы́ла (Гвоз-
дев Н. В., 1952 г. р., ст-ца Кубанская). Устойчивое выражение
является эвфемизмом. Построено на созвучии слов абор́т
и о[а]бор́ка.

Пошёл / пошла галасвета ‘негрубое ругательство;
используется, когда хотят кого-либо прогнать’ — Говорят:
Пашла галасвета? — Гаварят, ну ругань.— А это не про-
сто далеко куда-то? — Нет, пашла ты, шоп ни матюком
(Ковалёва Е. С., 1941 г. р., ст-ца Кабардинская). В других
населенных пунктах края, в частности в ст-цах Бузиновской
и Отважной наречие употребляется в нейтральном значении
‘очень далеко’.

Расти́ на чи́стой душе́ ‘расти в почве, не обработан-
ной химикатами’: Щас атра́влина фсё, фся атмасфер́а. Щас
мы ни жывём, а муч́имся. Туды́-сюды́ — ужэ гарба́тый.
Щас маладёш хуж́ы, чем ста́рыи. О́чинь ани́ заражон́ные
фсе пол́настью. Ра́ньшы эт́ай хи́мии не́ была. Сича́с вон
хлеп пасея́т, скоќа ани́ туда́ удабрен́ия тра́тят. А тада́ ш
хлеб́ушык рос на чи́стай душэ.́ Никаков́о химика́та, ничё-
го́ ш ни дава́ли. И хлеп был ад душы́. А щас вон вазьмёш
бул́ку, да в рот иё ни вапхнёш (Ковалёв Н. А., 1933 г. р.,
ст-ца Кабардинская). Вероятно, земля, почва в сознании но-
сителей диалекта обладает душой, чистая душа — почва, не
загрязнённая химическими удобрениями.

В ст-це Кабардинской было записано устойчивое номен-
клатурно-терминологическое словосочетание невес́та в ка-
проне, которым здесь называют садовое растение — спи-
рею белую (Spiraea). Эту номинацию куст получил благодаря
пышным белым цветам: Дер́ива бел́ым цвитёть, называ́им
нивес́та в капрон́и. Вет́ки таки́и, как виноќ у нивес́ты.
Ана́ пахож́а на ба́рыню.
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Записанные контексты интересны не только в диалекто-
логическом плане, они несут ценную информацию о мировос-
приятии сельского человека, о его отношении к современной
действительности.

Ни дай Бох, ни дай Бох, шобы вайны большы никагда не
была. Так пирижывалы, галадавалы, басяком хадилы. У ми-
ня вот и уха всё балела, на скале работалы и в снех. А мы
басяком. Карова нассыт, бигом бижым, становимся, штоп
ноги пагреть, ни магу фспаминать… (Перепелица Н.Н.,
1924 г. р., ст-ца Нижегородская).

Нихто старых, нихто ни любит, старых нихто ни лю-
бит, нада умирать, но бис смерти ни умрёш, а жыть хо-
чицца, жыть хочицца, жыть харашо (Перепелица Н. Н.,
1924 г. р., ст-ца Нижегородская).

Паску атмичали. Хадили свитить старухи, кто сала,
у кого шо есть, у кого яички, паски. А кто ни хадил, та-
кой абычий был: видро бируть, де-та на дваре падвесять:
батюшка буде кристить — воздух дайдёть (Алпеев А.И.,
1933 г. р., хут. Городок).

Я замуш выхадила, на миня кофта халстинная, юпка
халстинная и трусы халстинныи шшытыи — фсё халстин-
нае. И вот када вышла я замуш и у свикрови жыла, а вайна
кончилася, а на вайне был иво брат, маиво мужа, он да
Гирмании дашол, тым жынился, и их дитё там радило-
ся. И от ани приехали сюда, ф Кубанскую, и прышли свёкр
и свикруха, я и ишо там адин сирата Коля, и их трое пры-
ихала. А он прыихал з Гирмании, а немцы паубигали када
в Гирмании, а ана как была, эта Анька, у хазяина, так ана
и асталась, а хазяин багатый был, и от ани там адёжы
добрэ набрали: и рубашки, и брюки, и фсё нимецкае, такое
харошые нимецкае. А он (брат мужа) на миня паглядить,
а на мине халстиннае фсё эта, а он патходить, о так би-
рёть и трыпаит за эту: Скинь жы ш ты эту кизилавую
(а кизилавую, аткуда он прыдумал!), кизилавый от эту от
мундир скинь! А я гаварю: Знаиш што, я иё, от эту, што
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на мине, иё жала, эта канапи, я иё мачила, я иё нагами
о так тёрла, я иё што толька ни делала, када даждалася,
штоп мине шшыли от эта вот, хоть голай хади, а ты,
канешна, слёзы забрал, люди въехали, адинацать дитей их
у симье у немцыв была, и ани ывакуиравалися и аставили
эту Аньку. Анька Грышку прынила да сибя, и ани там жы-
ли и добро сибе набрали. От такая от наша жызнь. Эта
не жызнь, а хто зна што (Марьенко П. А., 1927 г. р., ст-ца
Кубанская).

Раку из груш гнали, ис всиво (Алпеев А. И., 1931 г. р.,
хут. Городок).

А свадьба, как правила, дня тры свадьба, а патом у кого
самагонку варылы з груш, грушы квасилы у кадушки, тада
те грушы варылы на агню, и рака называлась, рака, варылы
ту раку, пылы ту раку, а так сахарю, мы чай пылы с су-
хими грушами, сухи грушы и чай, тады и диабета не была,
а сичас, бачиш, сколька фсяких балезний, то диабет, то
шо, а тада панятия нет (Перепелица Н.Н., 1924 г. р., ст-ца
Нижегородская).

Ну, дифчата, очинь трудна, очинь трудна, ругать ко-
го — некого, така жызня была: галадали, грушы як канфе-
ты былы, сухи грушы. Вот то я пиду да бабушки, у ме-
нэ платье была вот тут на ризинках, ана менэ так вот
насыпит, и ябигом з грушами дамой, пьём чай (Перепели-
ца Н.Н., 1924 г. р., ст-ца Нижегородская).

Ну, тёрин — эта этат, как тибе сказать, мелкий та-
кой, тёрин называицца, и эта, как иво, кизил — эта са-
мо сабой, тёрин — эта другое, круглый такой, вот та-
кой круглинький. Дерива такое растёт, ано тожы калючие,
и тёрин растёт. А кампот мы каг бы ни делали, большы
ищё вот етот тёрин мачили. Знаиш, как мочат? Ну как,
как тибе сказать, как сичас кампот, толька трасниковый
был, двое крутили, а двое закладают, а тагда эту юшку ва-
рили ис тёрна, ис кизила варили, как варенье была. А так,
а мачили иво, каг бы зальют вадою и лошку сладасти туда
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паложат, и он как закисаить и такое бражэние делаит.
Очинь тожы фкусна была. Децтва нашэ такое была, шо
была фсё фкусна (Бойченко А. Г., 1932 г. р., ст-ца Тверская).

Для сельского человека, жизнь которого неразрывно свя-
зана с работой на земле, существенны характеристики её
с точки зрения плодородности, что проявляется при оценке
и номинации места проживания. Приведем показательный
диалог собирателя и информанта:

— Мы с Митькай уехали туда, на чёрныи земли.
— А чёрные земли что такое?
— Ставрапольский край.
— А почему черные земли? Там добывали что-то?
— Проста ну чирназём там был, вот и назывались.
— А на Кубани не чернозем?
— Зимля разная, эта где чирназём. Этай сын мой в Мас-

кве жыл, там картошку хоть руками разгартай (Германо-
ва Е.Ф., 1936 г. р., ст-ца Кубанская).

У миня зимля мяхкая. У нас улица — ни линись толь-
ка и капай, и пали, и дбай, эта зимелька тибе фсё уродит
и накормит. Пашла, кабака сарвала, питрушычки сарвала,
и ужэ и борщ есть (Германова Е.Ф, 1936 г. р., ст-ца Кубан-
ская).

Нас вырастила мама. Чёрные ужэ, ну пухлый, чёрный
голат такой. Ну, у мамы систра жыла, иё пачиму-та ни
кулачили. Ана ни багатинька была, ну добрая. Ана нам при-
насила, скока магла, малачка, паддержывала нас. Ну кои-
как выжыли мы… От из-за голода у нас чёрнае была тела,
мама гаварыла: как угаль (Олейникова В. И., 1927 г. р., ст-ца
Тверская)

В записанных рассказах информантов зафиксированы
прецедентные тексты, представляющие собой пословицы, по-
говорки, строчки песен, частушек, народные приметы, га-
дальные формулы. Наиболее многочисленными оказались
прецедентные тексты, содержащие предсказания погоды, что
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обусловлено зависимостью жизни сельского человека от кли-
матических условий. Приведем некоторые высказывания:

Сафхос Горный луч, атпусти, миня ни мучь (Архипо-
ва А.П., 1930 г. р., ст-ца Ширванская).

В дверь пратяницца — фсиво дастаницца (Перепели-
ца Н.Н., 1924 г. р., ст-ца Нижегородская).

Гаварят, приставилась, праварварилась, на тот свет
з голой жопой атправилась. Фсё празнавала, празнавала,
а умэрла — шары мыть нечим: ни чисалки, ни чаварки, фсе
празнуит. Прасявилась, праварварилась, з голай жопай на
тот свет атправилась. Таку пасловицу зделали (Перепели-
ца Н.Н., 1924 г. р., ст-ца Нижегородская).

Свашка-нэлепашка, шышык нэ липила, адну слэпила и ту
сама съила (Гладкова М. П., 1935 г. р., ст-ца Тверская).

Сколька шыла ни прячь в мишку, ано фсё равно где-та да
выткницца (Ковалёва Е.С., 1941 г. р., ст-ца Кабардинская).

Ано: рас пашла такая пьянка, реш паследний агурец (Гу-
барева Е.М., 1934 г. р., ст-ца Лесогорская).

Субота — свайба, раньшы так гулялы — тры дня. Рань-
шы вичёрки были, сабирались дифчата, рыбята, нивесту на-
рыжали, жыниха нарыжали, и да утра гуляли маладёш.
А если сирата, вот я была сирата тожы, рана забирали
миня на клайбищи к матыри, прасила благаславения у ма-
тыри. Пэсни играли вот такии: Уж ли ветры, ветры буй-
ны (длинная песнь), фстань, мая родная мамачка, типерь
ты мне нужная, благаслави мине, благаславили чужы люди,
чужы люди да ищё и саседушки. Ана длинная эта песня.
Патом прыходиш, нивеста разбираицца, лажицца спать,
друшки па дамам, а патом ужэ васкрисение, тада ужэ са-
бираюцца друшки за стол, ждут жыниха. Вот жыниха
прывили, грают пэсни: Пралытаит лён, лён, выганяла дру-
жычку вон-вон, зачем было браты, як типерь выганяты,
варэньим сваты багаты, ани пишком и шли ⟨ . . .⟩ а сваш-
ку ф карзини, шоп ни съили свыни. А, прыбауткаф многа
была, щас ниинтирэсныи свайбы пашли: посодють в машы-
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ну и павизли, ни пэсын ныма, ничёго на свети. Раньшы
пэсни, какии пэсни пели, как была харашо! (Щербань Л. С.,
1931 г. р., ст-ца Кубанская).

Сухоты тожы личили, я напрымер. Был вот у сасетки
мальчик, худой-прихудой. Я ей грю: Люба, ты знаиш, купи
у миня волю. Ана гри: Как? А я грю: За пять капиик.
Падайди к акну, вазьми пять капиик и скажы: Прадай мни
волю, а я грю: Прадам. Тада пашол дитё в рост, тада
ани миня у кумавья взяли. Я радая была дивчина с кумой.
(Щербань Л.С., 1931 г. р., ст-ца Кубанская).

Тада у клуп хадили. И у клуби там пазнакомилися и па-
жынилыся. Ну, канешна, жысть была нислаткая, тижо-
лая. Ни спишыти, дифчата, замуш. Есть жы пасловица:
Бабы каюцца, дефки замуш сабираюцца. Я каялася, шо за-
муш вышла. Как харашо у маме жыть (Коломыцина Е. Я.,
1935 г. р., ст-ца Тверская).

К прецедентным текстам относятся и народные приметы.
Ну, на нигоду миртвяки сняцца (Щербань Л. С.,

1931 г. р., ст-ца Кубанская).
Сыч крычит— нищасья будит (Щербань Л. С., 1931 г. р.,

ст-ца Кубанская).
Маладик эта зараждыицца. Гляниш на ниво, дочка, эта

дажливая висна будит. Вот месиц, он вот так: если видро
павесиш, значит, эта на пагоду. А я Таи гаварю: Сматри,
маладик в этат рас ни держыт видро (Германова Л. Ф.,
1936 г. р., ст-ца Кубанская).

Если маладик адин рох вниз, вот видро, карочи гаваря,
ни держыцца на рагу, на нижним, то на дошть. А если
толька стаит вот так, рагами вверх, то будит сухая па-
года (Ковалёва Е.С., 1941 г. р., ст-ца Кабардинская).

Если кукушка закукуе, шоп деньги были (Германо-
ва Л.Ф., 1936 г. р., ст-ца Кубанская).

На пагоду паизда шумят, эта к дажю. Вот идёт поист,
да, вот мы сколька сидим, и не слышно, да, а тут как бута
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вот тут па двару идёт (Ковалёва Е. С., 1941 г. р., ст-ца
Кабардинская).

Соль мокрая, сахар прям вадиной, прям чуть ли ни вада.
Эта г дажю тожы (Ковалёва Е. С., 1941 г. р., ст-ца Кабар-
динская).

Вот воду ищут ва дваре, где вада. Бирёш скаваротку,
ставиш, палажыл, пиривирнул скаваротку, дном вверх. Ес-
ли толька крапушки есть, вот капильки вады, начит, мож-
на смела капать калодиц. Если толька дно сухое, то бис-
палезна капать (Ковалёва Е. С., 1941 г. р., ст-ца Кабардин-
ская).

Када ни родит дерива долга, говорит, вазьми иво та-
паром чуть пастукать. Ну, эта правда. У нас лет пять,
наверна, ни радил арех. Ну, патом взяла тожы так, грит,
я тибя, грю, пат коринь срублю, взила так нимношка, прям
жылом (остриём топора) иво нимнога (Ковалёва Е. С.,
1941 г. р., ст-ца Кабардинская).

Кот лезить на лижанку, на типло, значить, будит
холадно. Наабарот если, значить, тёпло. Гаварыли, если
на дубу многа жылудей, значит, зима будит суровая. Сон
прысницца: пакойники просяцца, значить, абизатильна до-
шть пайдёть (Коломыцина Е.Я., 1935 г. р., ст-ца Тверская).

Бываит, шо плахой сон приснился, умываесся: Куда
вада, туда и сон, ото три раза сказала и фсё (Шипило-
ва М.П., 1929 г. р., ст-ца Лесогорская).

Собранный в полевой экспедиции материал являет-
ся языковой базой для лингвистического изучения горно-
предгорной восточной зоны Краснодарского края, включаю-
щей, помимо Апшеронского района, муниципальное образо-
вание г. Горячий Ключ и Белореченский район. Анализ диа-
лектных сведений продемонстрировал как общие, так и от-
личительные особенности изучаемых говоров.
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Финно-угорские названия растений,
содержащие зоосемизмы со значением ‘коза’
(на материале финно-пермских языков)
И.В. Бродский

В финно-угорских языках имеется множество сложных по фор-
ме названий растений, в состав которых входят названия живот-
ных (зоосемизмы). В предлагаемой статье автор исследует фитони-
мы, включающие названия козы, в финно-пермских языках (ветви
финно-угорских языков, исключающей угорские языки).
Большинство подобных фитонимов созданы по структурно-семан-
тической модели ‘зоосемизм + детерминант (определителями клас-
са объекта номинации)’, в то время как другие названия растений
являются переносными. Структурно-семантические модели номи-
нации растений, в т. ч. включающие детерминанты, в ряде случаев
оказываются общими для некоторых финно-пермских языков.
В работе рассматриваются и переносные сложные названия, в ка-
честве определяемых компонентов которых выступают названия
различных предметов: частей тела, продуктов, предметов быта:
‘козий глаз’, ‘козье молоко’, ‘козьи подойники’ и др.
Количество общих для ряда финно-пермских языков моделей но-
минации растений, включающих компоненты со значением ‘коза’,
оказывается небольшим, при этом лишь две модели являются об-
щими для группы близкородственных языков и, таким образом,
могут рассматриваться как древние по происхождению — это ‘ко-
зий глаз’ и ‘козий меч’. Большинство структурно-семантических
моделей номинации растений с компонентом ‘коза’ представлено
в прибалтийско-финских языках. В ряде случаев этим моделям
находятся соответствия в неродственных, в том числе контактных
языках.
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Ключевые слова: лексика, финно-угорские языки, прибалтийско-
финские языки, фитонимы, названия растений, номинация расте-
ний, коза.

В финно-угорских языках распространены названия рас-
тений (фитонимы), в основном сложные по форме, опреде-
ляемая часть которых представляет собой зоосемизм (назва-
ние животного). Подобные фитонимы получили распростра-
нение и во многих других языках мира. В данной работе ав-
тор рассматривает названия козы в составе фитонимов фин-
но-пермских языков (ветви финно-угорских языков, исклю-
чающей угорские языки) и определяет модели номинации,
включающие эти зоосемизмы.

В составе финно-пермских наименований растений мож-
но найти названия почти всех копытных сельскохозяйствен-
ных животных: коровы, лошади, свиньи, козы и овцы. В от-
дельных языках зоосемизмы со значением ‘коза’ не входят
в состав фитонимов и не мотивируют их (особенно это каса-
ется так наз. малых прибалтийско-финских языков), а в дру-
гих, напротив, они активно участвуют в мотивации названий
растений. Модели номинации растений, включающие зоосе-
мизмы со значением ‘коза’, могут быть общими для ряда род-
ственных между собой языков. В случае совпадения модели
в финно-пермском и неродственном, но контактном языке
может предполагаться действие языкового контакта.

В качестве второго компонента в рассматриваемых моде-
лях чаще выступают так называемые детерминанты (опре-
делители класса объекта номинации): слова, обозначающие
народные таксоны растительного мира (‘дерево’, ‘трава’,
‘гриб’) или морфологические части растений (‘ягода’, ‘лист’,
‘корень’). Распространение получили и переносные сложные
фитонимы, определяемыми компонентами в которых высту-
пают названия различных предметов, например частей тела,
продуктов, предметов быта: ‘козий глаз’, ‘козье молоко’, ‘ко-
зьи подойники’ и т. д.
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В предлагаемой работе все фитонимы распределены по
отдельным языкам в следующем порядке: прибалтийско-
финские, мордовские, марийский и пермские языки. Мико-
нимы мы рассматриваем наряду с фитонимами из-за выра-
женной общности принципов номинации грибов и растений.

При написании работы автор использовал несколько де-
сятков лексикографических и иных источников по финно-
угорским и контактным языкам, поэтому в список исполь-
зованной литературы помещены только те из них, на ко-
торые почему-либо нужно было сослаться непосредственно
в тексте.

Транскрипция в данной работе полностью соответствует
транскрипции оригиналов.

Коза — наименее прихотливое в содержании домашнее
сельскохозяйственное животное, и потому повсеместно рас-
пространенное. Козы разводятся во всем финно-угорском
ареале, в т. ч. оленеводческими народами. Фитонимы, моти-
вированные названиями козы, распределены в финно-перм-
ских языках очень неравномерно. Особенно они распростра-
нены (и хорошо собраны) в эстонском языке.

Поголовье коз всегда было небольшим. Это сельскохозяй-
ственное животное было не основным, а вспомогательным.
Кроме того, у некоторых финно-пермских народов России
разведение коз получило распространение, и притом доволь-
но слабое, достаточно поздно. У вепсов, например, козы по-
явились не раньше ХХ в. от русских [Пименов 1964: 366], от
них пришло и название козы koza; при этом неудивительно,
что ни один вепсский фитоним не мотивирован этим зоосе-
мизмом.

Фин., кар. vuohi, эст. (юж. диал.) (v)oho, võhu ‘коза’ —
балтизмы, ср. лит. ožka ‘коза’, ožys ‘козел’, ože‖-, ožia‖- ‘ко-
зий’. Эст. kits < в.-нем. Kitze ‘коза’. Удм. кеч < тат. кәҗә
‘коза’. Все прочие финно-пермские названия козы представ-
ляют собой заимствования из русского языка.
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Финно-пермские названия растений, в состав которых
входят зоосемизмы со значением ‘коза’, таковы:

Прибалтийско-финские языки

Финский язык

vuohi ‘коза’ — sini‖vuohen‖miekka, sininen vuohen‖-
miekka ‘ирис германский’, букв. ‘синий козий меч (синий
ирис)’; vuohen‖herukka ‘ветреница дубравная’, букв. ‘козья
смородина’; vuohen‖juuri ‘козульник’, букв. ‘козий корень’;
vuohen‖kaali ‘мицелис стенной’, ‘латук дикий’, букв. ‘ко-
зья капуста’; vuohen‖kielo ‘майник двулистный’, букв. ‘ко-
зий язык’; vuohen‖kukka ‘ветреница дубравная’, ‘ирис, ка-
сатик болотный’, букв. ‘козий цветок’; vuohen‖miekka ‘аир’,
‘гладиолус’, ‘ирис, касатик болотный’, букв. ‘козий меч’;
vuohen‖nokka ‘шлемник’, букв. ‘козий нос’; vuohen‖putki
‘сныть’, букв. ‘козий дудник’; vuohen‖sieni ‘сморчок’, ‘стро-
чок’, букв. ‘козий гриб’; vuohen‖silmä ‘ветреница дубрав-
ная’, ‘маргаритка многолетняя’, ‘нивяник’, ‘пупавка красиль-
ная’, ‘ромашка аптечная’, ‘ромашка непахучая’, букв. ‘козий
глаз’; vuohen‖silmukka ‘ветреница дубравная’, ‘нивяник’,
букв. ‘козий глазок’; vuohen‖vuokko, vuohen‖vuokkonen
‘ветреница дубравная’, букв. ‘козий подснежник’.

Карельские наречия

vuohi ‘коза’ — кар. собств. vuohen‖silmuinen ‘ветреница
дубравная’, букв. ‘козий глазок’.

Эстонский язык

kits ‘коза’ — kitse‖aavarmud, kitse‖uavarrud, kitse‖-
vaarikad, kitse‖vaargad, kitse‖vavermud ‘ежевика несская’,
букв. ‘козья малина’; kitse‖habe ‘щучка дернистая’, букв.
‘козья борода’; kitse‖hein, kitse‖hain ‘очиток большой’,
букв. ‘козья трава’; kitse‖kammits ‘сабельник болотный’,
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букв. ‘козьи путы’; kitse‖kapsas ‘кислица’, букв. ‘козья ка-
пуста’; kitse‖kask ‘береза приземистая’, букв. ‘козья бе-
реза’; kitse‖keel(ed) ‘козелец приземистый’, ‘ландыш май-
ский’, ‘любка двулистная’, букв. ‘козий язык’; kitse‖kell
‘прострел луговой’, букв. ‘козий колокол (колокольчик)’;
kitse‖kriimud ‘ветреница дубравная’, букв. ‘козья крош-
ка’ (эст. kriim, riim ‘крошка; немного, малость’); kitse‖-
kuker‖puu ‘жостер слабительный’, букв. ‘козий барбарис’;
kitse‖künnap, kitse‖künna‖puu, kitse‖kürnap‖puu ‘круши-
на ольховидная’, букв. ‘козий вяз’; kitse‖kõrv ‘ландыш май-
ский’, букв. ‘козье ухо’; kitse‖kõrva‖lehed ‘ландыш май-
ский’, букв. ‘листья козьего уха’; kitse‖lodjap, kitse‖lodja‖-
puu, kitse‖lotja‖puu ‘бузина’, ‘волчье лыко (волчеягодник
обыкновенный)’, ‘жостер слабительный’, ‘крушина ольховид-
ная’, букв. ‘козья калина’; kitse‖lüpsikud ‘фиалка соба-
чья’, букв. ‘козьи подойники’; kits marri, kitse‖marja(‖-
puu), kitse‖marjad ‘вороника’, ‘ежевика несская’, ‘круши-
на ольховидная’, букв. ‘козья ягода’; kitse‖murakas ‘еже-
вика несская’, букв. ‘козья морошка’; kitse‖mänd ‘сосна’,
букв. ‘козья сосна’; kitse‖nisa ‘хвощ полевой’, букв. ‘ко-
зий сосок’; kits(e)‖paaks, kits(e)‖paaks‖puu, kits‖paas‖puu,
kits‖paats(i)‖puu, kitse‖paatsik, kitse‖paatsep ‘жостер сла-
бительный’, ‘крушина ольховидная’, букв. ‘козья круши-
на’; kitse‖piima‖hain ‘молочай солнцегляд’, букв. ‘козья мо-
лочная трава (козий одуванчик)’; kitse‖puu ‘жостер сла-
бительный’, ‘крушина ольховидная’, ‘шиповник’, букв. ‘ко-
зье дерево’; kitse‖silm(ad) ‘ветреница дубравная’, ‘ветре-
ница лесная’, ‘камнеломка зернистая’, букв. ‘козьи глаза’;
kitse‖toom‖(puu), kitse‖toome’, kitse‖tuum ‘крушина оль-
ховидная’, букв. ‘козья черемуха’; kitse‖türn, kitse‖türnap,
kitse‖türna(p)‖puu, türna‖kitse‖puu ‘жостер слабительный’,
‘крушина ольховидная’, букв. ‘козий боярышник’; kitse‖-
visna‖puu, kitse‖viihma‖puu ‘жостер слабительный’, ‘кру-
шина ольховидная’, букв. ‘козья вишня’; kitse‖õis‖puu ‘кали-
на’, букв. ‘козья бузина’; kitse‖õuna‖puu, kitse‖õunap (юж.
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диал.) kitse‖uibo, kitse‖uibu, kitse‖uibu‖puu, kitse‖ui‖puu
‘жостер слабительный’, ‘крушина ольховидная’, ‘яблоня лес-
ная’, букв. ‘козья яблоня’.

Фитонимы с дополнительным определительным компо-
нентом: kollane kitse‖keel ‘козелец приземистый’, букв.
‘желтый козий язык’; kollane kitse‖silm ‘ветреница лютико-
вая’, букв. ‘желтый козий глаз’; mets‖kitse‖silm ‘ветреница
лесная’, букв. ‘лесной козий глаз’.

Эст. (юж. диал.) (v)oho, võhu ‘коза’ — võhu‖mõõk ‘ирис,
касатик болотный’, ‘сабельник’, букв. ‘козий меч’; (v)oho‖-
paats, võhu‖paads ‘крушина ольховидная’, букв. ‘козья кру-
шина’.

Компоненты künnap ‘вяз’, lodjap ‘калина’, türnap ‘бо-
ярышник и др.’, õunap ‘яблоня’ в составе эстонских фитони-
мов kitse‖künnap, kitse‖lodjap, kitse‖türnap и kitse‖õunap
представляют собой сокращения, соответственно, от künna‖-
puu, lodja‖puu, türna‖puu и õuna‖puu.

Интересна своеобразния метонимия эст. kitse‖türna‖-
puu ↔ türna‖kitse‖puu.

Эст. türn — детерминант в составе kitse‖türn ‘крушина
ломкая’ — может относиться к крушине, боярышнику либо
сосне; это слово имеет германское происхождение.

Модель ‘козья трава’, представленная эст. kitse‖hein,
kitse‖hain ‘очиток большой’, функционирует и в контакт-
ных языках, ср. лит. ožia‖žolė ‘бедренец’ и нем. Bocks‖kraut
‘козлятник аптечный’.

Мордовские языки

Мокшанский язык

каза ‘коза’ — каза марь, каза марькс (и казь марькс ‘ши-
повник’ < каза марькс) ‘терновник’, ‘шиповник’, букв. ‘козья
ягода’; казань пяште ‘неустановленное растение?’, букв. ‘ко-
зий орех’.

сява ‘коза’ — сявань каль ‘ива козья’, букв. ‘козья ива’.
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Марийский язык

каза ‘коза’ — каза‖вылыш ‘подорожник’, букв. ‘козье ухо’.

Пермские языки

Удмуртский язык

кеч ‘коза’ — кеч‖йöл‖турын ‘молочай’, букв. ‘трава козье-
го молока’ (сюда же кеч‖йöл, кеч‖турын); кеч‖йöны ‘осот’,
букв. ‘козий осот’; кеч‖кулим ‘вахта’, букв. ‘козья смерть’;
кеч‖син ‘подснежник’, букв. ‘козий глаз’; кеч‖туш ‘козлобо-
родник’, букв. ‘козья борода’.

Как уже отмечалось выше, число названий растений,
включающих определительный компонент со значением ‘ко-
за’, значительно варьируется от языка к языку. Несомнен-
но, нужно учитывать качество и интенсивность сбора фи-
тонимической лексики. В частности, в эстонском языке та-
кая лексика собрана, по-видимому, исчерпывающе, поэтому
и эстонских фитонимов в нашей работе больше, чем других.
Неплохо собрана и фитонимия финского языка. Однако на
распростарненность таких названий растений оказало влия-
ние и распространение разведения коз.

Модели номинации растений, в состав которых входят
зоосемизмы со значением ‘коза’, немногочисленны.

Названия козы могут придавать мотивируемому фито-
ниму значение несъедобности (‘жостер’, ‘крушина’, ‘волчье
лыко’) или ограниченной съедобности (‘шиповник’). В соста-
ве названий куманики (ежевики несской) в эстонском языке
зоосемизм, по-видимому, является контрастным маркером,
служащим для противопоставления этого съедобного вида
близкородственным.

Модели ‘козье ухо’, ‘козий язык’ всегда характеризуют
растение по форме листьев (относится к ландышу, любке
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двулистной, подорожнику); модель ‘козья борода’ относится
к растениям с бородообразными морфологическими частями
(козлобородник, щучка); присутствие названия козы может
указывать также на то, что растение охотно поедается коза-
ми (козья ива, очиток большой). Вхождение зоосемизмов со
значением ‘коза’ в состав названия молочая не случайно: все
молочаи ядовиты, в т. ч. для домашнего скота, однако козы
охотно поедают их без вреда для себя.

Основные модели номинации растений, включающие
компонент со значением ‘коза’, ‘козий’, общие для двух и бо-
лее финно-пермских языков, следующие:

Модель ‘козья ягода’ — эст. kits marri, kitse‖marja(‖-
puu), kitse‖marjad ‘вороника’, ‘ежевика несская’, ‘крушина
ольховидная’; мокш. каза марькс ‘шиповник’. Ср. также са-
ам. норв. gáicca‖muorji ‘малина’, букв. ‘козья ягода’, нем.
Bocks‖beere ‘черная смородина’. Очевидно, перечисленные
названия образовались в каждом языке самостоятельно.

Модель ‘козье ухо’ — эст. kitse‖kõrv ‘ландыш майский’
(сюда же kitse‖kõrva‖lehed ‘ландыш майский’, букв. ‘листья
козьего уха’); мар. каза‖вылыш ‘подорожник’. И в этом слу-
чае фитонимы образовались в языках самостоятельно, неза-
висимо друг от друга.

Модель ‘козий глаз’ — фин. vuohen‖silmä ‘ветреница
дубравная’, ‘маргаритка многолетняя’, ‘нивяник’, ‘пупавка
красильная’, ‘ромашка аптечная’, ‘ромашка непахучая’ (сю-
да же vuohen‖silmukka ‘ветреница дубравная’, ‘нивяник’,
букв. ‘козий глазок’); кар. собств. vuohen‖silmuinen ‘вет-
реница дубравная’, букв. ‘козий глазок’; эстонские фитони-
мы, в которых присутствует дополнительная номинация по
признаку цвета: kollane kitse‖silm ‘ветреница лютиковая’,
букв. ‘желтый козий глаз’; mets‖kitse‖silm ‘ветреница лес-
ная’, букв. ‘лесной козий глаз’; удм. кеч‖син ‘подснежник’.

Лексические данные указывают на то, что для части при-
балтийско-финских языков данная модель номинации явля-
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ется общей, относясь к растениям одного рода. Удмуртский
фитоним образовался независимо.

Модель ‘козья борода’ — эст. kitse‖habe ‘щучка дер-
нистая’, букв. ‘козья борода’; удм. кеч‖туш ‘козлобород-
ник’: фитонимы также образовались в этих языках самосто-
ятельно.

Эта модель, как видно, не получила распространения
в финно-пермских языках, но зато она широко представле-
на в контактных языках (славянских, германских и тюрк-
ских), например, рус. борода козья (козлова, козлиная),
козлобород, козлобородник, козелец и др. суффиксаль-
ные производные от козел ‘донник’, ‘козлобородник луго-
вой’; сербск. kozja brada, kozja bradica ‘козлобородник лу-
говой’; нем. Ziegen‖bart ‘таволга вязолистная’, ‘лишайник
уснея бородовидная’, Bocks‖bart ‘прострел луговой’, ‘козло-
бородник луговой’, тат. кәҗә сакалы ‘козлобородник’, кәҗә‖-
сакал ‘козелец’, ‘козлобородник’.

Мокш. сявань каль ‘ива козья’ является калькой русского
фитонима, ведущего, в свою очередь, свое происхождение от
нем. Ziegen‖weide ‘ива козья’ (а это — калька латинского
Salix caprea).

Модель ‘козий меч’ представлена следующим образом:
фин. vuohen‖miekka ‘аир’, ‘гладиолус’, ‘ирис, касатик бо-
лотный’ (сюда же sini‖vuohen‖miekka, sininen vuohen‖-
miekka ‘ирис германский’, букв. ‘синий козий меч /синий
ирис’); эст. võhu‖mõõk ‘ирис, касатик болотный’, ‘сабель-
ник’. Эстонское название, скорее всего, не является народ-
ным (оно появилось в словарях лишь в конце 60-х гг. XIX в.)
и заимствовано из финского языка. Ср. рус. сабельник:
форма листьев растения напоминает клинок холодного ору-
жия; также, например, сербск. sabljić, нем. Schwertel, ан-
гл. Sword‖lily ‘ирис, касатик’ (Анненков 1878 и др.). По-
видимому, значение определительного компонента фитони-
ма, как и во многих других случаях, может быть доста-
точно случайным, например, ср. фин. kurjen‖miekka и эст.
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kure‖mõõk ‘ирис, касатик болотный’, букв. ‘журавлиный
меч’. В то же время компонент-зоосемизм может маркиро-
вать ненастоящий статус значения определяемого компо-
нента (в данном случае ‘меч’).

Другие модели функционируют, как правило, в пределах
одного языка.

В целом распространение моделей номинации растений,
включающих компонент со значением ‘коза’, ‘козий’, в фин-
но-пермских языках надо признать незначительным. Лишь
две модели номинации растений с этим компонентом мож-
но считать общими, и то только для части прибалтийско-
финских языков. Вероятнее всего, это следует связывать со
слабым и поздним развитием козоводства у многих финно-
угорских народов.

Сокращения названий языков и диалектов

англ. — английский
в.-нем. — верхненемецкий
кар. собств. — собственно-ка-

рельское наречие
лит. — литовский
мар. — марийский
мокш. — мокшанский
нем. — немецкий

рус. — русский
саам. — саамский (норв. — нор-

вежско-саамский)
сербск. — сербский
тат. — татарский
удм. — удмуртский
фин. — финский
эст. — эстонский
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О семантике географических наименований
ендова, ендовище в орловских говорах
Н.В. Бурко

В данной статье рассматривается значение географических наиме-
нований ендова, ендовище, которые отражают специфику воспри-
ятия окружающей действительности носителями русских народ-
ных говоров. Семантический диапазон лексем достаточно широк:
от наименования посуды до названий географических объектов.
Как названия географических реалий эти слова имеют широкую
семантическую амплитуду. В процессе анализа привлекаются дан-
ные этимологии и лингвогеографии.

Ключевые слова: русские народные говоры, лексема, семантика,
перенос значения, апеллятив.

Важное место в жизни человека и общества занимает
язык, являющийся и культурой, и формой её существо-
вания, и культурной и иной памятью народа [Бондале-
тов 2004: 4]. Современный русский язык представляет собой
сложную систему, в которой различают, с одной стороны,
стандартную, обработанную, литературную разновидность,
с другой — его диалекты. Проблема изучения словарного
состава русских народных говоров, отражение реального
состояния народного языка [Попов 1994: 8] является важ-
ной задачей современного языкознания. Лексика — очень
чувствительный показатель культуры народа, — отмечает
Э. Сепир, — и изменение значений, утеря старых слов, со-
здание или заимствование новых — всё это зависит от ис-
тории самой культуры [Сепир 1993: 243]. Диалектная гео-
графическая лексика принадлежит к тем немногим разрядам
слов, которые по самой своей природе исторически особенно
устойчивы, сохраняются на протяжении многих веков [Кот-
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ков 1975: 15] и позволяют более полно воссоздать языковую
картину мира русского человека.

Предметом нашего рассмотрения в данной работе ста-
ли реликтовые апеллятивы ендова, ендовище, которые до
этого времени восстанавливались на территории Поочья из
топонимических единиц (названий оврагов и прочих геогра-
фических реалий), а в орловских говорах функционируют
и как наименования посуды, и как орографические апелля-
тивы для обозначения низменного места, низины.

Субстантив ендова встречается в русском языке с XVI в.
(сначала в форме яндова, затем — ендова) как ‘большой
широкий сосуд с открытым носиком; род братины’ (Срезнев-
ский 3: 1659; СлРЯ XI–XVII 5: 51). Как прозвище это слово
встречается с XVII в., а в словарях отмечено с 1790 г. (Чер-
ных 1: 283).

И. Г. Добродомов на основе проведенного им лингвогео-
графического анализа полагает, что искать источник терми-
на следует в монгольско-бурятских и тунгусо-маньчжурских
языках. Исследователь считает верной догадку А. Д. Руднева
о связи русского ендов́а с монгольско-бурятским хундага —
‘рюмка, чарка, бокал’, письменным монгольским guntaya
и ордсским хundaga — ‘чаша для питья; мундштук; амбу-
шюр’, а также маньчж. хуньтаха(нь)— ‘чарка, чашечка в ви-
де обращенного вверх колокольчика для питья вина’ [Доб-
родомов 1974: 159]. Любопытно, — пишет И. Г. Добродо-
мов, — что с. Ендовище на юге бывшей Рязанской губернии
имело также другое название — Рюмки [Добродомов 1974:
164]. По его мнению, этот монголизм попал в русский язык
через древнечувашское (булгарское) посредство (Мурзаев
1984: 201).

Другие исследователи полагают, что эта лексема заим-
ствована из лит. indaujá ‘шкаф для посуды’, iňdas ‘сосуд’
(Преображенский 1: 215; Фасмер 2: 19–20), и считают сомни-
тельной точку зрения о происхождении русского слова из
монг. gundaga ‘сосуд для питья’ (Фасмер 1: 20). Факт на-
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личия вполне определенного ареала “ендовой” топонимии, —
пишет Г. П. Смолицкая, — свидетельствует о том, что это
слово (возможно, из языка балтов) рано вошло в язык сла-
вян, пришедших в бассейн р. Оки. Этим словом славяне на-
зывали соответствующие объекты задолго до XIII в., когда
в их языке могли появиться тюркизмы [Смолицкая 1978:
124]. П. Я. Черных отмечает, что ввиду расхождения в зна-
чении рус. яндова и лит. indaujà и фонетической отдален-
ности iňdas вопрос нельзя считать окончательно решённым
(Черных 1: 263).

В словарях современного русского языка лексема ендова
приведена со значением ‘старинная русская посуда для вина
в виде большой широкой чаши с носиком или рыльцем’ (МАС
1: 466), а в Словаре современного русского литературного
языка в 17 томах дана помета “историч.”.

В русских народных говорах семантический диапазон
лексемы достаточно широк: от наименования посуды до на-
званий географических реалий.

Старинное значение слова ендова ‘сосуд для напитков’,
судя по материалам диалектных словарей, встречается в жи-
вых народных говорах только на территории Орловской об-
ласти — А мне нравятся ендовы, хорошие (Глазуновский
р-н). Ендова на столе, а ворота на запоре (Дмитровский
р-н).

С географическим значением ‘низина’ апеллятив ендова
отмечен в Знаменском районе Орловской области — В той-
то ендове много ягод растёть.

Как название географической реалии это слово известно
также в других русских народных говорах и имеет широкую
семантическую амплитуду: в рязанских, тульских, донских,
волжских говорах лексема ендова имеет значение ‘неболь-
шой круглый залив, соединен с рекою или озером проливом’,
‘круглое по виду озеро с крутыми берегами’; в рязанских
говорах — ‘впадина, образованная весенними водами в лу-
гах, полях, болотах’; в пензенских говорах — ‘яма’; тамбов-
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ских — ‘овраг’; курских, пензенских, говорах Центрально-
Черноземной полосы — ‘котловина среди возвышенных хол-
мов’ (СРНГ 8: 359), а также ‘округлая циркообразная вер-
шина балок и оврагов, иногда — сам овраг’ [Мильков 1970:
8]; в воронежских говорах — ‘овраг’ [Дьякова 1983: 153];
в липецких — ‘низменное лесистое место’ [Головин 1987: 42];
в донских — ‘сырое место, поросшее лесом’ (СРДГ (1991) 1:
151); в ярославских — ‘болото, летом высыхающее и служа-
щее покосом’ (ЯОС 4: 36). Как видим, ареал лексемы охва-
тывает в основном южнорусские говоры.

Подобный перенос названия с предмета посуды на геогра-
фический объект (основанный на сходстве реалий по фор-
ме — в данном случае круглые или округлые впадины, за-
частую наполненные водой) не является редким в народных
говорах [Толстой 1969: 246; Мокиенко 1972: 147–155], в его
основе лежит неординарное, образное восприятие окружаю-
щего мира. Специфика восприятия и организации картины
мира в сознании носителей русского языка нашла отраже-
ние уже в старорусском языке. В воронежских памятниках
письменности 1700 г. зафиксировано слово ендовина со зна-
чением ‘круглая широкая яма, впадина, заполненная обычно
водой’ (СлРЯ XI–XVII 5: 51). В современных русских гово-
рах как единица географических наименований эта лексема
отмечена в пензенских и московских говорах.

Апеллятив ендовище не нашел отражения в словарях
русского языка XI–XVII вв. (Срезневский; СлРЯ XI–XVII),
но встречается в южнорусских Отказных книгах XVII в.:
…на ωрле на рѣки с нижнею сторону въ ендовище на Бы-
кове колодизи по цоревичеву дорогу… (Орёл, 1638, л. 262
об.) [Памятники южновеликорусского наречия 1977: 247]. Об-
разован он при помощи суффикса -ищ- и обозначает место,
похожее на предмет, названный мотивирующим словом.

Ареал его значительно у́же, чем у слова ендова. Апелля-
тив ендовище известен на севере в костромских говорах со
значениями ‘впалая поляна или луговина; обширная плоская



156 Н.В. Бурко

впадина’, ‘пологая или плоская низменность с луговой расти-
тельностью’, на юге в тульских говорах — ‘длинная лощина
с узким горлом, выходящим к берегу реки’, в тамбовских
говорах — ‘овраг’ (СРНГ 8: 360), в орловских говорах —
‘низменное место, низина’: Это ендовище выкосим, тогда
и отдохнём (Должанский р-н).

Г.П. Смолицкая считает лексему ендовище принадлеж-
ностью только территории бассейна реки Оки [Смолицкая
1969: 25], причем восстанавливает её из собственных гео-
графических названий (топонимов), поскольку на исследо-
ванной языковедом территории слово ендовище не встре-
тилось как нарицательное. Возможно, наши материалы по-
служат дополнением к уже известной лингвогеографической
картине и диалектной языковой картине мира в целом.
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В статье рассматривается вопрос изучения русских старожильче-
ских говоров Восточной Сибири в связи с проблематикой исследо-
вания материала Словаря региональной лексики Крайнего Севе-
ро-Востока России (2010). Обозревается состав словника, отмеча-
ются важные особенности материала на уровне лексики и слово-
образования в исконно русской части словника, уточняются имею-
щиемся этимологии и приводятся новые этимологии для слов, за-
имствованных из языков коренного населения (эвены, коряки, яку-
ты, ительмены, чукчи). Обсуждаемый словарь весьма перспекти-
вен для двух проектов — выявление севернорусского лексического
фонда русских говоров Зауралья и Сибири и опыты картографиро-
вания лексики, характерной преимущественно для говоров Сибири
или исключительно для говоров Сибири, т. к. с выходом данного
словаря вся территория русских говоров Сибири оказывается по-
крытой собранными диалектными материалами.

Ключевые слова: старожильческие говоры, Северо-Восток России,
севернорусские говоры, инновации, заимствованная лексика, эти-
мологии, лексикография, якутский язык, эвенский язык, чукот-
ский язык, корякский язык.

К большому сожалению диалектологов, территории ази-
атской части России, заселенной в XVII в. носителями се-
вернорусских говоров, недостаточно исследованы в диалек-
тологическом отношении. Правда, надо сказать, что фак-

*Исследование проведено в рамках научно-исследовательского проек-
та РФФИ № 16-04-00065а “Лексический атлас русских народных говоров”
в контексте современных полевых данных и материалов региональных
диалектных словарей.
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тически все русские старожильческие говоры, располагаю-
щиеся к востоку от Енисея, представлены в региональных
словарях — таких, как Словарь русских говоров Забайка-
лья Л. Е. Элиасова (Элиасов 1980), Словарь говоров рус-
ских старожилов Байкальской Сибири (Афанасьева-Медве-
дева), Словарь русских говоров Приамурья (СРГП), Сло-
варь русских старожильческих говоров Якутии М.Ф. Дру-
жининой (Дружинина 1997), Словарь русского камчатско-
го наречия К. М. Браславца (Браславец, Шатунова). Ка-
жется, последним словарем, включающим материал по неис-
следованным старожильческим говорам, оказывается Сло-
варь региональной лексики Крайнего Северо-Востока Рос-
сии Г.В. Зотова (Зотов 2010).

Словарь региональной лексики Крайнего Северо-Восто-
ка — труд, имеющий очень сложную судьбу. Его автор, Ген-
надий Васильевич Зотов (1932–1995), уроженец Калужской
области, автор одного из первых исследований по калужским
говорам во второй половине ХХ в. [Зотов 1964], работая в Ма-
гадане с 1960-х по 1980-е годы, изучал по полевым данным
и по имеющейся литературе старожильческие говоры Севера
Якутии, Охотского побережья и Чукотки. Даже биография
его почти неизвестна: имеются лишь воспоминания о нем,
написанные одним из его учеников, однако в книге [Краше-
нинников 2013] их нет, и они доступны только в Интернете1.

Судя по предисловию А. А. Соколянского, первоначально
этот словарь мог называться Словарь русских старожиль-
ческих говоров Крайнего Северо-Востока (Зотов 2010: 4).
Однако позже, между временем завершения работы автора
над рукописью в конце 1980-х гг. и его изданием в 2010 г.,
коллеги и ученики составителя несколько изменили концеп-
цию издания, включив в него находившиеся в картотеке авто-

1См.:Крашенинников Е.Е.Моя Колыма. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=40543 (дата обращения:
01.12.2017); Крашенинников Е.Е. Геннадий Васильевич Зотов. [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.proza.ru/2017/10/27/2029 (дата
обращения: 01.12.2017).
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ра материалы из региональной художественной литературы.
Такое решение и в самом деле превратило диалектный старо-
жильческий словарь в словарь региональной лексики и одно-
временно стимулировало определение и разграничение поня-
тий регионализмов, локализмов, провинциализмов в их отно-
шении к диалектной лексике [Резвухина 2014], см. также [Со-
колянская 2006; Крайний Северо-Восток 2008]. Тем не менее
словарь Г. В. Зотова интересен для нас прежде всего как сло-
варь диалектный — как словарь общности старожильческих
говоров. Далее, надо отметить, что в силу специфики источ-
ников словарь Г.В. Зотова получился как бы историко-диа-
лектологическим, поскольку в него в значительном объеме
включены материалы XIX–XX вв., хотя не по всем регионам
материал образует исторический континуум с разграничени-
ем верхних (поздних) и нижних (архаических) страт. В биб-
лиографии к словарю нет даже издания образцов фольклора
жителей Русского Устья [Фольклор Русского Устья 1986], по-
нятно, что автор не мог учесть интересную работу о русских
старожилах начала ХХI в. [Вахтин и др. 2003], но о ней стои-
ло упомянуть издателям, равно как в предисловии и матери-
алах следовало бы учесть работы А. Г. Чикачева (1930–2007),
снабжаемые глоссариями, и в особенности его Диалектный
словарь Русского Устья (Чикачев 2005). По иронии судьбы,
в аппарате к словарю не учтен и Этимологический словарь
русских диалектов Сибири А. Е. Аникина (Аникин 2000),
который мог бы либо быть пополнен материалами словаря
Г.В. Зотова из его полевых данных, либо должен был быть
учтен в этимологических справках словарных статей.

Во Введении к Словарю отмечена сложность состава ста-
рожильческих говоров Северо-Востока — их основу состав-
ляет севернорусская лексика (и сам словарь дает хорошие
примеры ее сохраняемости, позволяющей идентифицировать
диалектную основу говоров) и вошедшие в состав север-
норусских говоров заимствования из финно-угорских язы-
ков, ныне привлекающие внимание многих исследователей
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(см. [Мызников 2004]). Далее, словарный состав этих гово-
ров включает заимствования из аборигенных языков (якут-
ский, эвенкийский, эвенский, чукотский, корякский, юкагир-
ский, на востоке — ительменский), а также новую местную
лексику разновременного происхождения (с. 30–31). Как раз
последняя группа лексики оказывается трудноопределимой
в отношении ее статуса, поскольку многие слова этой груп-
пы входят и в региональный язык горожан, и в язык местной
литературы, и по существу в русский литературный язык.

Надо отметить, что большим достоинством словаря
Г.В. Зотова является почти полное отсутствие в нем об-
щераспространенной просторечной лексики, проникающей
в диалекты, а позже — в стилистическую нишу диалектиз-
мов — и фиксируемой в качестве диалектной лексики новы-
ми поколениями диалектологов.

Не так много в словаре и фонетических диалектизмов.
При этом, однако, крайне важны и интересны словообра-
зовательные гнезда, составленные из диалектных слов: ср.
Нагитня, -й, ж. Голышня, бедность, голытьба. Нагичком,
нареч. Нагишом. Нагишкой, нареч. Нагишом. Нагишню,
нареч. Нагишом (с. 285). Слово нарожник ‘меховая накид-
ка на лицо, защищающая нос, уши, лоб от мороза при даль-
них переездах’ (с. 294) образовано по широко распространен-
ной в регионе модели образования названий покрышек и упа-
ковок с помощью специальных суффиксов типа чук. -квын,
эвенк. -птун, эвен. -пан/-пэн.

В высшей степени ценны и важны варианты иноязыч-
ных слов, приводимые автором словаря с географическими
пометами. Приведем примеры: Бадаран ‘топкое, непроходи-
мое место, моховая трясина’ (с. 56), Бодорон ‘топкое место
в тундре’ (с. 71: оба варианта встречаются в Русском Устье;
ср. якут. бадаран ‘болото’, вероятно, из монг. намарган ‘боло-
то’), Бордогон ‘трава’ (с. 73) и Бердегес якут. ‘высокая бо-
лотная трава, обыкновенный корм в Среднеколымске’ (с. 66),
Балтарык ‘жердь, приспособленная для стягивания, укреп-
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ления; воза сена; то же, что и бастрык на юге’ (с. 58) и Ба-
стрык ‘жердь, приспособленная для увязывания воза сена,
то же что и байстрык’ (с. 61).

Еще примеры: кочемаз ‘по-особому распластанная ры-
ба для подвяливания’ (с. 232), ср. качемаз ‘тоненький слой
мяса, срезанный с тушки рыбы-кижуча и провяленный на
солнце’ (с. 212–213), Кянчи, мн. ‘меховые чулки’ (с. 243),
Кинчи, мн. якут. ‘Меховые чулки’ (с. 212), ср. Кёнти́ мн.
‘меховые чулки в торбаза’ (с. 215). Причины появления таких
вариантов требуют изучения.

Заимствования из языков коренных народов Северо-Во-
стока в словаре Г. В. Зотова весьма многочисленны, и далеко
не все из них идентифицированы по языковой принадлежно-
сти и имеют надежные сопоставления.

Из эвенского языка заимствованы слова Акка ‘сестра’
(с. 48: эвен. экэн ‘старшая сестра’), Аммукан, Аммукан-
чик ‘русско-устьинский танец’ (с. 51: указание на юкагир-
ский источник ошибочно, а посредство предположительно),
Арра ‘мертвая рыба, оставшаяся на нерестилищах, пища
медведей-шатунов’ (с. 53: эвен. арара), Буркот ‘кремень
белый’ (с. 80: эвен. буркат), Догис ‘северо-западный ветер’
(с. 142: эвен. до:гич ‘со стороны тундры (с северо-запада)’,
Малкан ‘оленёнок по второму году’ (с. 261: эвен. мул-
кан ‘2-летний олененок’), ондата ‘самый сильный, крупный
олень в стаде и в то же время самый послушный’ (с. 326: эвен.
ондат ‘олень-манщик’), Ханкан ‘вьючное седло, к которому
привязываются по бокам две деревянные фляги со спиртом’
(с. 497: эвен. диал. кангка ‘детское седло’), Эта ‘жир нер-
пичий’ (с. 533: эвен. хэ:тэ: ‘сало нерпы’). Слово Нёнба ‘спе-
циальная доска, на которой обрабатывают (скребут) кожу
скребалкой’ (с. 304) могло быть заимствовано как из эвен-
ских диалектов, так и из юкагирского языка. Слово улюк-
ты, поданное как Эвен. Сушеное мясо (с. 486), на самом
деле эвенкийского происхождения, в эвенском оно выглядело
бы как hулта.
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Из чукотского языка заимствованы слова Кавраляне,
мн. ‘богатые чукчи’ (с. 203: чук. кавральыт ‘обходящие,
объезжающие (о торговцах)’, Канайты ‘меховые брюки’
(с. 209: чук. к’онагтэ ‘штаны, брюки’), Лауты, мн. ‘мяг-
кая обувь, невысокие (до икр) торбаза… из оленьей шкуры,
вернее, из камусов’ (с. 246: коряк. лаг’от ‘короткие торбаса’).

Из ительменского языка заимствованы слова Апана ‘ва-
реная рыба для собак’ (с. 52: данная фиксация, в отличие от
словаря Л. Е. Элиасова, сомнений не вызывает), Бахи ‘пляс-
ка у инородцев’ (с. 62: ср. бакию ‘современное название кам-
чатской мелодии’).

Юкагирским по происхождению является слово Маняло
‘содержимое желудка убитого оленя’ (с. 276: юкаг. моньил
‘живот’).

Русские заимствования в старожильческих говорах Се-
веро-Востока не всегда хорошо опознаваемы. К ним мы от-
несем слова Ахта ‘общественное постановление, протокол’
(с. 54: русск. Акт), сходную историю имеет калмыцкое сло-
во паршень ‘документ’, бытовавшее в начале ХХ в. (русск.
Прошение) и слова Каталаж ‘поклажа’, Каталажка
‘караулка, в которой содержали провинившихся’ (с. 212). За-
фиксированная семантика форм затемняет их гомогенность:
каталаж — это лексема такелаж с метатезой, ката-
лажка — слово такелажка ‘помещение, использовавше-
еся на парусных судах как карцер’.

Заслуживают внимания необычные термины родства:
Двухродна сестреница ‘троюродная сестра’, Двухрод-
ный братан ‘троюродный брат’ (с. 132).

Привлекают внимание тюркские и монгольские слова, за-
фиксированные в материалах словаря Г. В. Зотова: Бурун-
дук ‘веревка, привязанная за уключину и за нос лодки для
ведения лодки бурундучно против течения’ (с. 80),Бутул
‘меховой чулок из оленьей шкуры, надеваемый поверх обуви
во время ночлега под открытым небом’ (с. 81: монг. гутал
‘обувь, сапоги’), Бысах ‘нож у пояса, который все колым-
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чане носят постоянно’ (с. 82: тюрк. bïčaq ‘нож’, очевидно,
из якутского), Галсаный ‘плешивый’ (с. 113: монг. халзан
‘лысый, с плешиной на лбу’) и голсаный ‘плешивый, лы-
сый’ (с. 121). Тарагай ‘плешивый, лысый человек’ (с. 465:
монг. тарагай [исчезло], ср. тюрк таз ‘плешивый’). Крайне
любопытно слово тенигис ‘пологий спуск или подъем на
несколько верст’ (с. 467), по форме близкое к монг. тэн-
гис ‘море’, при этом эвен. тѳнгэр ‘озеро’ показывает свое
тюркское или тюрко-монгольское происхождение. Слово То-
лон Эвен. ‘сенокосное угодье, ныне название поселка Толон’
(с. 467) не эвенского, а якутского происхождения (якут. то-
лоон), а одноименный поселок называется Талон.

Почему-то остались неопознанными в плане этимологии
такие слова, как Сардон ‘щука’, Сардонка ‘щука’, Сардо-
ношна хачира ‘сушеная, обычно мелкая щука’ (с. 422: якут.
сордонг ‘щука’).

Одно слово, взятое автором из материалов В. Г. Богора-
за, породило ghost-word: Сурно. ‘лицо, рыло, мурло’ с тек-
стом На сурно она сурмилася, Набело она белилася (с. 459).
Здесь Насурно — до цвета сурьмы, семантика, словооб-
разовательная форма и частеречная принадлежность под-
сказываются рядом стоящим Набело. Форма Уяров ‘место,
урочище, по сыпучему склону, увалу’ (с. 495) — не апел-
лятив, а локальная номинатема У яров, которую нельзя
признать даже микротопонимом.

Словарь региональной лексики Крайнего Северо-Восто-
ка России, инициатором работы над которым и его основ-
ным автором явился Г. В. Зотов, — это примечательный
образец дифференциального словаря диалектной лексики
с этимологическими данными. Он полезен в первую очередь
для специалистов по сибирским диалектам и старожильче-
ским говорам Северо-Востока и Дальнего Востока, равно как
и для специалистов по языкам этих регионов. Однако богат-
ство и разнообразие вошедшего в этот словарь материала
делают этот труд весьма важным для изучения диалектной
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фонетики, диалектного синхронного и исторического слово-
образования, разнообразных контактных явлений. Объемные
цитаты из источников позволяют видеть в этом словаре ос-
новы для этнолингвистического изучения говоров Крайнего
Северо-Востока России.
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Топонимия и диалектная лексика
с меной начальных губных согласных
В.Л. Васильев

Статья посвящена историко-этимологическому рассмотрению гео-
графических названий и диалектных лексем, так или иначе отра-
жающих результаты мены губных согласных м // п // в: Пша-
га, Пшевка, Вшера, Пхи, Вшели, Вхомля / Охомля, опшени́к ‘ом-
шаник’, пши́вый ‘вшивый’ и др. Учет данной фонетической мены
позволяет предложить ряд приемлемых этимологий, прежде все-
го топонимических. Материал по большей части взят из говоров
Русского Северо-Запада.

Ключевые слова: топонимы, гидронимы, диалектная лексика, мена
губных согласных.

В статье трактуется одна из фонетических особенностей
диалектной речи, проявление которой в лексике и особен-
но в топонимии еще не привлекало специального внимания.
Речь идет об ассимилятивной мене губных м // п // в, на-
ходящихся обычно в позиции анлаута. Учет этой фонетиче-
ской черты, обнаруживаемой с заметной повторяемостью, но
склонной к лексикализации, помогает в расшифровке ряда
топонимических архаизмов.

Река Мшага, приток сравнительно крупной р. Шелони,
впадающей в оз. Ильмень, в средневековой письменности
устойчиво именуетсяПшага. В новгородских летописях пер-
вое упоминание этой реки относится к середине XIV в.: Того
же лѣта прииха князь Литовьскыи Олгердъ ⟨ . . .⟩ и ста в Ше-
лонѣ, на усть Пшаги рѣкы…, 1346 г. (НПЛ: 358); согласно
(НЛ: 221): на устьи Пшаги рѣки. Об этой же реке говорит-
ся в рядной грамоте 60-х–70-х гг. XV в.: А потомъ не всту-
патся Матфѣю в Федорову землю ⟨ . . .⟩ ни на Пшаги в бол-
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шемъ дворѣ… (далее перечисляются селения в Илеменском
и Струпинском погостах Шелонской пятины, см. (ГВНП: 181,
гр. 122); [Янин 1990: 228–229]). О селениях на реке на Пша-
гѣ Струпинского и Сутоцкого погостов Шелонской пятины
(дд. Селивестрово и Слоновая) сообщают новгородские пис-
цовые книги 1498 г. и 1552–1553 гг. (НПК IV: 558, 5, 33);
в книге 1539 г. указаны дд. Фалкова и Красница на Пшаж-
кѣ в Свинорецком погосте (НПК IV: 510), сегодня — это
р. Мшажка, правый приток Мшаги. Немецкий путешествен-
ник Герберштейн в 1517 г. записал гидроним в виде Pschega
[Герберштейн 1988: 236]. Гидронимный вариант Мшага появ-
ляется впервые при описании Голинского погоста в первой
пол. XVI в., когда упоминаются Усольцы Новые Соли со
Мшаги (НПК V: 387). Со временем этот вариант становится
преобладающим и в конце концов единственно возможным:
материалы XIX–ХХ вв. знают только р. Мшага. На ней при
впадении в Шелонь сегодня стоят две смежные дд. Мшага
Ямская и Мшага Воскресенская Шимского р-на Новгород-
ской обл., а ранее — в начале ХХ в. — села Мшага (Воскре-
сенская сторона) и Мшага (Староямская слобода) Шимской
волости Новгородского уезда (СНМНГ I: 110–111)1.

Вторая новгородская р.Мшага, являющаяся правым при-
током р. Мсты близ ее впадения в оз. Ильмень, тоже извест-
на средневековым источникам какПшага. В купчей грамоте

1В XVI–ХХ вв. здесь была крупная почтовая станция (ям) на тракте
из Новгорода во Псков — отсюда пошло название Мшага Ямская; Мша-
га Воскресенская на другом берегу реки была названа по Воскресенской
церкви. Селения разрослись на месте соленого источника, первые известия
о котором идут с XIV в. Первоначальный пункт на месте Мшаги Ямской
носил названия Новые Соли, или Новая Руса (Новые Русы) (НПК V: 387),
полученные благодаря открытию здесь соляного промысла, который ина-
че именовался русским промыслом — по г. Руса в Приильменье, где
издревле добывали соль. Со временем соляной промысел был заброшен,
а селение стали называть по реке (о подробностях см. [Васильев 2001: 73]).
В начале XVIII в. ойконим Мшага был уже в ходу: Отъ Пскова града до
Мшаги яму так умирали, что нѣкому было мертвыхъ погребати, 1705 г.
(НЛ: 461).
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Есифа Ивановича на землю по р. Вишере 60-х–70-х гг. XV в.
среди топонимов, определяющих границы земельного участ-
ка, читаем, в частности, следующее: от верховья Борового
ручья направо дрянь во Пшаскую вѣть в ручеи, а по ру-
чью внизъ ко Пшаги (ГВНП: 175, гр. 116); [Янин 1990: 223]
(Пша(ж)ская вѣть — один из притоков р. Пшаги). В Об-
рочной книге пригородных пожен ведомства новгородского
конюшего 1539/40 г. дан вариант Пшаг: пожня на Мсте,
Вилицы словут, у Пшагу (ПКНЗ 1: 370). Но поздние ис-
точники XIX–XXI вв. знают лишь формы Мшага, Мшажка,
Мшашка или Мшана (последняя в (Судоходный дорожник
1855: 149)); рядом с речкой есть д. Мшага вблизи Новгорода
(в начале ХХ в. — д. Мшажка с хут. Мшага в Бронницкой
волости Новгородского уезда, согласно (СНМНГ I: 16–17)).

Современный гидронимный вариант Мшага несложно
объяснить при помощи диал.мша́га ‘мох’ (Вол., Бор., Новг.,
Парф., Сол.), ‘место, где берут мох для стройки’ (Новг.),
‘сырое замшелое место на болоте’ (Под.), ‘нетопкое боло-
то’ (Бор.), ’труднопроходимые заросли’ (Ст., Мал.) (НОС 5:
113), ‘мшистое болотистое место (Чуд., Люб., Бат., Волос.)
(СРГК 3: 276), мша́га, омша́га ‘болото’ (Волосовский р-н
Ленинградской обл.) [Попов 1978: 190], ‘болото, поросшее ле-
сом’, ‘мшистое место в лесу’, ‘болотный островок среди су-
хого леса’ (Гд., Ляд., Стр.-Кр., Палк., Остр.) (КПОС), ом-
ша́жина ‘место, поросшее мхом’ (Пск.) (КПОС); к вари-
анту гидронима Мшаг муж. р. ср. новг. мшаг ‘мох’ (НОС
5: 112), омша́г ‘болото, поросшее лесом’ (Гд.) (КПОС). Из
проприальной лексики отмечены еще Митина Мшага, боло-
то под д. Прибуж Гдовского р-на [Агеева 1989: 57], Мша-
гин Григорий, посадский человек 1685 г., Псков [Веселов-
ский 1974: 209]. Как явствует из приведенных фактов, они
имеют отчетливо региональный, новгородско-псковский, ха-
рактер распространения, см. также [Герд 2004: 234]. В од-
ном из актов Соловецкого монастыря 1479–1571 гг. фигури-
рует Иван Пшага (АСМ: 77), с прозвищем, дублирующим



Топонимия и диалектная лексика с меной… 169

новгородский гидроним Пшага, — не исключено, что речь
идет о выходце из Приильменья, где две реки носили такое
название.

Несмотря на самоочевидность связи гидронима Мшага
с приведенной терминологией, А.И. Попов, автор популяр-
ной книги о названиях Новгородской, Псковской и Калинин-
ской областей, не уверен в происхождении гидронима Мшага
от мох: поскольку в древнейших источниках стабилен вари-
ант Пшага, окончательно вопрос о принадлежности этого
названия решать нельзя [Попов 1981: 36]. Однако сомнения
совершенно напрасны, ибо в родственных дериватах от мох
(< *mъхъ) мена губных м // п — явление не изолированное,
а прослеживаемое на целом ряде фактов. Особенно отчет-
ливо эту мену показывают такие диалектные лексемы, как
дон. опшени́к ‘омшаник’ (СРДГ 2: 205), пша́ник ‘омшаник,
зимнее помещение для пчел’ (Куйбыш.) (СРНГ 33: 182), оп-
ша́нник ‘теплое помещение для мелкого скота’ (Кемер.), ‘по-
стройка для хранения продуктов’ (Влад.), ‘помещение (под
сенями) для дров’ (Влад.) (СРНГ 23: 322). Структурные осо-
бенности некоторых имен собственных с начальным звукосо-
четанием Пш- позволяют предположить производность их от
терминологии мха, имеющей аналогичные суффиксальные
основы. Наряду с парой гидронимовМшага/Пшага в нижнем
Пошелонье и Помостье, известно Пшенцы, урочище непо-
далеку от г. Валдай Новгородской обл. (по карте масштаба
1:50000) при том, что есть средневековое Мшенцы, д. в Ми-
хайловском погосте Деревской пятины конца XV в. (НПК I:
157), ср. диал. мшеный ‘утепленный мхом’ (СРНГ 19: 48).
Сюда же, хотя и с сомнением, мы относим средневековые
Пшенкина, пожня под Новгородом по Отписной книге при-
городных пожен 1536 г. (ПКНЗ 1: 342), и Пшенкова, нива
в Бежецкой пятине (НПК VI: 439) (к *Мшенкина, *Мшенкова
или к словам пшенка, пшено?), а также Пушеная, д. 1499 г.
в волости Молдино и Удомля Бежецкой пятины (ПКНЗ 1:
174) (*Пшеная из *Мшеная?). Рч. Левочка, один из левых
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притоков Кобожи в бассейне Мологи, носит второе назва-
ние Пшовка [Истомина, Яковлев 1989: 79], известное также
по материалам Генерального межевания 1785 г. (№ 2915) как
Пшивка в Левочской волости Боровичского уезда: пустошь
Пестово, а Свит тож … речек Пшивки и ручья Сосновца
по обеим сторонам (КГарн). Следует говорить о формах,
явно преобразованных из *Мшевка или *Мшивка; к осно-
ве мшев- в *Мшевка ср., например, др.-рус. мшевик ‘хозяй-
ственная постройка, оконопаченная мхом’ (СлРЯ XI–XVII 9:
326), диал. мшев́ина ‘изба, проконопаченная мхом’ (Верхо-
тур. Перм., Урал) по (СРНГ 19: 48). В XIX – начале ХХ в.
в Демянском уезде Новгородской губ. одна из деревень назы-
валась Пшова Гора (СНМНГ II: 54–55) (ныне село Воскре-
сенское Маревского р-на Новгородской обл.); прилагательное
в этом ойкониме тоже можно трактовать в связи с основой
мшев- (< *Мшева гора)2. Из антропонимии ср. новг. фами-
лию Пшанский (= Мшанский), основа мшан- содержится
в диал. мша́ный, мша́нка, мшани́на, мша́нник и т. п.
(СРНГ 19: 46–47). Явно к корню мох отходит диал. (южн.)
пши́нка ‘растение Ranuncubus Ficaria, сем. лютиковых; чи-
стяк весенний’ (СРНГ 33: 185) (< *мшинка): в пользу такого
решения свидетельствует, во-первых, наличие диал. мши́на
‘мох’ (Арх., Олон.) (СРНГ 19: 49), во-вторых, то обстоятель-
ство, что пшинка, как и мох, — растение сырых мест.

Изменение мш- > пш- дополняется изменением мх- > пх-
в нескольких средневековых моховых топонимах, локали-
зованных на Русском Северо-Западе: Пхи с вариантом Мхи,
название пожни в окрестностях Новгорода (ПКНЗ 1: 420),
Пхово, название озера, деревни и местности в волости Ко-
ства Бежецкой пятины под 1565–1566 гг. (ПКНЗ 3: 74, 75, 76;
НПК VI: 396, 398, 424), являющееся фонетическим модифи-

2Наименования Пшевского Петровского пог. в Обонежской пятине и се-
ла Пшуский Ручей, указанные в актовой письменности 1695 г. (АИ 5: 452–
453, гр. 244), неславянского происхождения: они соотносятся со средневе-
ковым названием близтекущей р. Пшогжа / Пшевжа, сегодня Пчевжа,
левого притока Волхова.
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катом формы *Мхово (сегодня — д. Пхово Новое к востоку
от г. Удомля Тверской обл.), Пховица, р. в Бежецкой пя-
тине под 1545 г. (НПК VI: 386, 439) (< *Мховица).

Наряду с этим, в моховой топонимии Русского Северо-
Запада прослеживается также изменение мш- > вш- в анла-
уте. Новгородская берестяная грамота № 519/520 (1380-е –
1400-е гг.), представляющая собой завещание некоего Мо-
исея, перечисляет земли, расположенные в Струпинском
и Дубровенском погостах Шелонской пятины, среди которых
есть и Вшаш(с)кая земля (во Вшашкеи землѣ), т. е. мест-
ность по р. *Вшага. Здесь *Вшага не что иное, как вариант
названия р. Мшага в бассейне Шелони [Зализняк 2004: 653].
Таким образом, налицо вариантность *Вшага/Пшага/Мшага
в развитии одного и того же гидронима.

В связи с апеллятивом мох и с учетом колебания мш- //
пш- // вш- хорошо трактуются и такие средневековые нов-
городские ойконимы, как Вшера, Вшеничи, Вшели.

Ойконим Вшера, д. Язвищского погоста Деревской пяти-
ны около 1495 г. (НПК II: 345, 410), иначе — Вшара по писцо-
вой книге Г.Я. Морозова 1538/39 г. (ПКНЗ 4: 37), или Пшоро
по книге 1550/51 г. (ПКНЗ 5: 76), следует сравнить с рас-
пространенными на Русском Северо-Западе диал. мша́ра,
мша́ри́на, мшер́и́на ‘место, поросшее мхом; мшистое боло-
то’ (СРНГ 19: 47, 49), др.-рус. мшерина ‘то же’, XVI в. (СлРЯ
XI–XVII 9: 237). Данные образования (с суффиксом -ар-)
относятся к праславянским диалектизмам сев.-слав. распро-
странения [Герд 2004: 234].

Новг. название Вшеничи, д. Сумерского погоста Шелон-
ской пятины 1498 г. (НПК V: 148), оптимально объясняется
при сближении с основой мшен- (к *Мшеничи), ср. с этой
основой название рч. Мшеня неподалеку от Валдая в Рабеж-
ской волости (СНМНГ V: 71), и с учетом диссимилятивного
изменения мш- > вш-.

Современная д. Вшели Солецкого р-на Новгородской
обл. некогда считалась центром Вшельского погоста Шелон-
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ской пятины, о котором первые известия дает остающая-
ся в рукописном виде писцовая книга 1581–1582 гг. (фраг-
мент из этой книги с упоминанием Вшельского погоста был
опубликован К. А. Неволиным [Неволин 1853] и использован
в работе А.М. Андрияшева [Андрияшев 1913–1914: 40]). Ой-
коним Вшели, без сомнения, был преобразован из первона-
чальной формы *Мшели мн. ч., деривата от (за)мшеть ‘по-
кры(ва)ться мхом’ с суффиксом -ль. Основания для такой
этимологии весомы даже по особенностям местоположения:
деревня стоит в верхнем течении Мшаги бассейна Шелони,
ранее именовавшейся, как явствует из берестяной грамоты
№519/520, также и *Вшага, см. выше. К типологии дерива-
ции формы *Мшели ср., например, диал. горел́ь ‘что-то го-
релое’ от глагола горет́ь, новг. Борел́ь, место (НОС 1: 74) —
от борет́ь ‘зараcтать деревьями, кустарником (о залежи)’
(Порх. Пск., Осташк. Твер.) (СРНГ 3: 98), Смердел́ь, р. в Во-
логодской обл., — от смердет́ь и т. п.

Кажется, название рч. Охомля, левого притока Мсты
в ее среднем течении3, тоже следует трактовать в контексте
приводимых фактов. В писцовых книгах Бежецкой пятины
1564 г. эта речка названа Вхомля (НПК VI: 871), причем
гидроним был размножен названиями нескольких близлежа-
щих средневековых селений Бежецкой пятины: это д. Вхомля
у ключа в погосте Никольском в Шереховичах 1564 г., д.
Вхомля в погосте Ильинском в Любытинах на Белой 1564 г.,
три дд. Вхомля в соседнем Богородицком погосте на Белой
(НПК VI: 6, 857, 862, 870, 873, 892); книга 1501 г. отмеча-
ет еще д. Хомля надъ ключемъ в Любытинской волости
в Ильинском погосте (НПК VI: 21). Среди перечисленных
(Охомля, Вхомля, Хомля) гидронимная форма Вхомля наи-
более авторитетна для этимологической трактовки. Взятая
изолированно, сама по себе, данная форма не находит прием-

3См. топографические карты и Приложение к распоряжению облиспол-
кома от 22.08.89 г. Об утверждении перечня рек, озер и водохранилищ
Новгородской области для установления водоохранных зон до 2000 года.
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лемого объяснения на славянской почве, но если учесть вы-
шеприведенные факты, то появляются фонетические осно-
вания возвести Вхомля к прототипу *Мхомля или *Мховля,
производному от мъхъ при помощи архаического славянско-
го речного форманта (ср. рр. Смердомля, Ситомля, Ни-
комля на Русском Северо-Западе, диал. сыромля ‘сырое ме-
сто’ и т. п.). Мена начальных мх- > вх- здесь весьма вероят-
на в свете зарегистрированных изменений мш- > вш-, с од-
ной стороны, и мх- > пх-, с другой, более того, имевшиеся
в гидрониме условия для межслоговой диссимиляции либо
метатезы такую мену могли легко спровоцировать. Сегодня
вместо былого Вхомля закрепился вариант Охомля, что слу-
чилось благодаря переосмыслению формы в качестве пре-
фиксальной структуры, в которой этимологически мнимый
префикс в- был замещен префиксом о-4.

Фонетические изменения мш- > пш-, мш- > вш-, мх- >
пх-, мх- > вх- вызваны ассимилятивным процессом оглуше-
ния звонкого (сонорного) губного согласного перед шумны-
ми глухими (группы вш-, вх- тоже результат оглушения, по-
скольку фонетически они имеют не звонкий, а глухой губной
согласный: [фш-], [фх-])5. Любопытно, что названия, подвер-
женные этому изменению, в целом оказались более харак-
терными для средневековой эпохи. А. И. Попов, не слишком
доверявший фонетическим критериям, сомневался в славян-
ском объяснении средневекового Пшага, поскольку считал,
что показания памятников письменности более надежны при

4Ср. аналогичный случай соотносительности вариантов Взвад / Озвад,
названия древнего новгородского села близ впадения р. Ловать в оз. Иль-
мень (ГВНП: 377).

5Обратный фонетический процесс — диссимилятивного озвончения
с последующей вокализацией — представлен изменением p > u (вероятно,
через стадию w) перед глухим шипящим или заднеязычным в некоторых
словенских диалектах. Например, имеются переходы словен. pšenica >
ušenica (отсюда фамилия Ušeničnik), pšeno > ušen и даже šen, lepši >
leuši, klobčič > kloučič, phati > uhat (по сообщению С. Торкара, ссы-
лавшегося на кн.: Ramovš F. Historična gramatika slovenskega jezika II.
Konzonantizem, Ljubljana, 1924, s. 181–183).
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этимологизации топонимов, нежели современные записи. Од-
нако обобщающая логика не всегда работает, и находится
очень много конкретных случаев (они имеют разные объ-
яснения), когда современный облик названий этимологиче-
ски авторитетнее, чем показания исторической документа-
ции. Более заметное, как кажется, проявление данной осо-
бенности в средневековой письменности XIV–XVI вв. мог-
ло быть отзвуком не слишком отдаленной эпохи падения
редуцированных, когда появлялось много новообразованных
групп согласных, переживавших разнообразные комбинатор-
ные процессы. Оглушение губного м перед ш, х, обычно но-
сившее узкоместный, спорадический характер, порой закреп-
лялось в названии окончательно (как в Пшенцы, Пшовка,
Вшели и др.), но в таких географических именах, как Мша-
га/Пшага/Вшага, результат данного оглушения, хоть и имел
склонность к лексикализации, не удержался, поскольку ощу-
тимая мотивационная связь с обозначением мха никогда не
прерывалась, а со временем даже усилилась, сделав вариант
Мшага сегодня единственно возможным.

Моховыми названиями и обозначениями на Мш-, Мх-
мена губных в анлауте, конечно, не ограничивается. В част-
ности, ее можно наблюдать в новг. диал. пши́вый, то же, что
вшивый (Валд., 1857) (СРНГ 33: 185), в гидронимеМста, ко-
торый в некоторых селениях по течению р. Мсты встречен
в произношении Пста (например, в д. Частова Крестецкого
р-на Новгородской обл. — личные записи 2009 г.).

Разумеется, проявление рассматриваемой фонетической
черты можно встретить и за пределами Русского Северо-
Запада. Так, в верхнем правобережном Поочье среди прито-
ков Зуши есть рч.Пшевка с притоком Сухая Пшевка и близ-
лежащим сел. Пшево [Смолицкая 1976: 53]. О.Н. Трубачев
посвятил интерпретации этого гидронима немало строк, ука-
зал и древнечешскую параллель — село Pšov над р. Pšovka,
в XIII в. Pshowka, в северной Чехии; по этому селу получило
название древнечешское племя Pšované (в 1086 г. зафикси-
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ровано как Pssouane). Справедливо возражая Ст. Роспонду,
возводившему др.-чеш. Pšov к исходному *plьsk- или даже
*blьsk- ‘блистать, сиять’, Трубачев видит здесь посессивный
топоним на базе незафиксированного личн. *Pьšь (к осно-
ве *pьx-, *pьš- с первичной семантикой ‘толкать’) [Труба-
чов 1971: 14]. Однако в свете имеющихся фактов появляется
дополнительная возможность трактовать приведенные топо-
нимы в Поочье, в Чехии (сюда же Пшова Гора, д. в Нов-
городской губ., см. выше) на путях изменения мш- > пш-
после утраты редуцированных, т. е. в конечном счете соот-
нести все эти формы с обозначением мха. В пользу данной
версии говорит и то, что, во-первых, в том же верхнем пра-
вобережном Поочье, наряду со Пшевкой бассейна Зуши, есть
Мшевка (исторические варианты Мшица, Мшицы) бассейна
Упы; во-вторых, обнаруживается и р. Пшонка (при том, что
на сопредельной территории того же верхнего правобереж-
ного Поочья локализуется оз. Мшенское), и р. Пша (с при-
токами Пшинской, Пшинская) [Смолицкая 1976: 75, 69, 268].
Допустимо считать, что Пша продолжает исходный вариант
*Мша < *Мъша, к достоверности которого ср. оз. Омша с ис-
током — рч. Омша, притоком Медведы, и оз. Омша, оба
названия в Мошенском р-не Новгородской обл. [Истомина,
Яковлев 1984: 116, 128].

Однако поочский гидроним Пша не исключает сближе-
ния и с корнем пих-/пьх-; ср. опша ‘отходы при обмолоте
и очистке зерна; мякина’ (Арх.), вопшина ‘шелуха, кожица,
остающаяся при обдирании хлебных зерен, особенно ячменя’
(Перм., Волог.) (СРНГ 23: 322), надежно трактуемые на базе
этого корня.
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Статья посвящена истории лингвогеографического изучения диа-
лектной лексики. Автор доказывает, что развитие лингвистиче-
ской географии как науки привело к необходимости создания лек-
сических атласов нового типа, каким является Лексический атлас
русских народных говоров. В статье подробно описываются инно-
вации этого Атласа, дается оценка системного подхода к принци-
пам отбора и картографической репрезентации материала, лежа-
щего в основе этого Атласа и позволяющего выявить типологию
диалектных различий на уровне лексики и словообразования.

Ключевые слова: диалектология, лингвистическая география,
лингвистические атласы, Лексический атлас русских народных
говоров.

Интерес к изучению диалектного слова в русской словес-
ности появился давно. Составление Лексикона русских при-
митивов, т. е. коренных, или пер вообразных слов рус-
ского языка, начал еще М.В. Ломоносов, о чем он писал в од-
ном из своих отчетов Российской Академии Наук. Долгое
время однако этот интерес находился лишь на уровне поис-
ков этнографической экзотики, сродни интересу к предметам
и поверьям простонародной старины.

Лишь значительно позднее, когда сформировалось поня-
тие диалекта как исторически развивающейся языковой ка-

*Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского про-
екта Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№17-04-00013 Личные черты человека в славянских диалектах. Лингво-
географический аспект).
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тегории и в качестве самостоятельной дисциплины из этно-
графии выделилась диалектология, интерес этот из чисто
любительского превратился в сугубо научный. В диалектном
слове увидели возможность прикоснуться к истории русского
языка, так как то, что оказалось утраченным в литератур-
ном языке, сохранилось и до сих пор еще живет в диалектах.
Постепенно пришло и осознание глубокой связи диалектного
слова с духом народа, его национальной самобытностью,
традиционной народной культурой.

Оформление в качестве самостоятельной научной дисци-
плины диалектологии выдвинуло в качестве первоочередной
задачу изучения географии русского языка, т. е. изучения
диалектного слова в ареальном аспекте. В статье Замечания
о материалах для географии русского языка: И. И. Срезнев-
ский писал: Первой принадлежностью… лингвистической
географии должна быть… карта языков, наречий и говоров,
карта, на которой место границ политических, религиозных
и всяких других занимают границы лингвистического раз-
нообразия народов. Границы языка обведены как границы
государства, границы наречий — как границы областей, гра-
ницы местных говоров каждого из наречий — как границы
округов и волостей каждой области [Срезневский 1851: 3].

Реализация этой идеи, однако, была сопряжена с опреде-
ленными трудностями, поскольку еще не существовало мето-
дологии изучения диалектного слова не только в ареальном,
но и лексикографическом аспекте. В ХХ в. эту идею попы-
тались реализовать члены Московской диалектологической
комиссии Д.Н. Ушаков, Н. Н. Дурново, Н.Н. Соколов, со-
здавшие Диалектологическую карту русского языка в Ев-
ропе (1915 г.). На этой карте впервые была обозначена тер-
ритория распространения трех восточнославянских языков
и показано их диалектное членение.

Однако при всей значимости этого начинания карта, в ос-
нове которой лежало всего несколько дифференциальных
признаков (оканье, наличие взрывного г и твердого т в лич-
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ных окончаниях глагола 3 л. наст. вр. для северновеликорус-
ского наречия и аканье, наличие фрикативного ɣ и т’ мяг-
кого в личных окончаниях глаголов 3 л. наст. вр. — для юж-
новеликорусского), вызвала критическое отношение со сто-
роны ряда ученых. Основное замечание сводилось к тому,
что авторы картографируют не отдельные языковые явле-
ния, а целые наречия и говоры. В связи с этим предлагалось
расширить состав дифференциальных признаков.

Начались поиски таких дифференциальных признаков.
Однако они велись в основном в рамках фонетики, поскольку
на фонетическом уровне диалектные различия прослежива-
ются ярче всего. Пронизывая всю толщу языка, фонетиче-
ские различия охватывают огромное количество слов, поэто-
му именно фонетические признаки были долгое время в цен-
тре внимания отечественных диалектологов, лишь значи-
тельно позднее привлекли к себе внимание признаки морфо-
логические. Что касается лексических различий, то они еще
со времен В.И. Даля признавались незначительными. Про-
тивопоставляя книжному языку народный язык как язык
многообразный, но единый в лексическом отношении, Даль
писал: На всю ширь великой России нет наречий, а есть
только говоры. Говор отличается от языка и наречия од-
ним только оттенком произношения, с сохранением несколь-
ких слов старины и прибавкою весьма немногих, образован-
ных на месте речений, всегда верных общему духу языка
(Даль 1: V). В связи с этим выявление лексических разли-
чий русских говоров находилось на периферии диалектоло-
гических интересов (диалектные слова привлекались в основ-
ном в качестве иллюстрации фонетических или морфологи-
ческих особенностей говоров). Такому положению в немалой
степени способствовали и определенные традиции европей-
ской диалектологии и лингвистической географии. Напом-
ню, что в тот период, когда в России только разворачивалась
работа над созданием Диалектологической карты русского
языка, в немецкой, французской, швейцарской лингвистиче-
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ских школах уже существовал определенный опыт в созда-
нии лингвистических атласов и осмыслении диалектного ма-
териала. В западноевропейских школах диалектологии еще
со времен младограмматиков довольно прочно укоренилось
скептическое отношение к фактам лексики и словообразова-
ния как к фактам, которые в силу своей мозаичности и повы-
шенной языковой проницаемости не позволяют провести аре-
альную классификацию того или иного диалектного конти-
нуума, поэтому лексические диалектизмы традиционно счи-
тались нерелевантными для целей лингвистической геогра-
фии. В центре внимания диалектологов были поэтому глав-
ным образом фонетические и морфологические различия.

По-видимому, именно этим обстоятельством, во многом
определившим слабую изученность лексических диалектных
различий, объясняется и тот факт, что в Программе Диа-
лектологического атласа русского языка (ДАРЯ), работа
над которым развернулась после войны, оказалось мало во-
просов, относящихся собственно к лексике и словообразова-
нию. Причем такая ситуация была характерна не только для
отечественной диалектологии, но и в целом для славянской.
Анализ имеющихся региональных и национальных атласов
славянских диалектов свидетельствует о том, что все эти ат-
ласы при всем различии стоявших перед ними целей и ре-
шаемых в них задач объединяет сам принцип отбора мате-
риала: самое полное освещение в них получали факты фо-
нетики как более релевантные при решении вопроса о диа-
лектной дифференциации национального языка. Что касает-
ся лексических различий, то хотя в словарном составе языка
они структурно наиболее значительны, однако важность их
часто недооценивалась, поэтому эти различия именовались
аморфными и некоррелятивными [Ивич 1963: 19]. Именно
поэтому отражение диалектных различий в области лекси-
ки и словообразования во многих атласах носило несистем-
ный, фрагментарный характер, следствием которого была се-
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мантическая несоотносительность картографируемых в них
лексем.

Атомарность и несистемность лексической части вопрос-
ников как национальных, так и региональных атласов во
многом объясняется сложностью и необъятностью самого
предмета исследования, трудностью сбора и систематизации
лексического материала, а также, по-видимому, и тем, что
в период их создания была еще не разработана общая типоло-
гия подходов к выявлению диалектных различий на уровне
лексики и словообразования. В связи с этим в атласах экс-
плицировались часто только те диалектные различия, кото-
рые были уже известны как релевантные для данной терри-
тории.

Между тем существующие сегодня региональные лекси-
ческие атласы (например, Закарпатский лексический ат-
лас И. А. Дзендзелевского, Лексический атлас Правобе-
режного Полесья Н. В. Никончука или Лексический ат-
лас гуцульских диалектов украинского языка Я. Ригера,
Лексический атлас Московской области А. Ф. Войтенко
и Лексический атлас Архангельской области Л. П. Комя-
гиной и др.) реально доказали плодотворность исследования
диалектной лексики методами лингвогеографии. На картах
этих атласов не только четко вырисовываются ареалы от-
дельных слов, но и прослеживается географическая повто-
ряемость границ распространения целого ряда слов, принад-
лежащих к различным тематическим группам лексики.

Вместе с тем нельзя не отметить, что во всех этих атласах
при отборе лексем для картографирования использовался не
системный, а дифференциальный подход, стремление пред-
ставить в Атласе только те диалектные слова, которые яв-
ляются специфическими для данной местности названиями
предметов, действий или явлений или же дают ярко выра-
женные ареалы.

Такой дифференциальный подход к диалектной лекси-
ке не позволяет, однако, рассматривать диалектную лекси-
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ку в системном плане. Карты этих атласов реально дока-
зали справедливость суждений Н.И. Толстого, который еще
в 60-е годы писал о том, что спо соб картографирования оди-
ночных лексем и семем (“от слова к значению” и “от значе-
ния к слову”) недостаточен и мало перспективен, необходимо
картографирование хотя бы небольших семантических полей
с определением дистрибуции лексем и их словообразователь-
но-деривационных возможностей [Толстой 1963: 39]. Вместе
с тем следует признать, что даже при таком, атомарном, под-
ходе к отбору лексики для картографирования лингвистиче-
ская география серьезно продвинулась в пространственном
изучении диалектного слова. Таким образом, идея ареально-
го изучения диалектной лексики того или иного языка посте-
пенно завоевывала признание, и к концу ХХ в. она оказалась
уже в числе актуальных.

Сегодня логика развития славянской лингвистической
географии поставила перед диалектологией вопрос о необхо-
димости создания лексических атласов принципиально но-
вого типа. В их основе должен лежать не дифференциаль-
ный, а системный подход к принципам отбора и картогра-
фирования материала, ибо существовавший долгое время
в лингвогеографии дифференциальный подход к картогра-
фическому освоению диалектной лексики не дает возмож-
ности рассматривать диалектную лексику в системном плане
и затрудняет, а иногда и делает невозможным ее исследо-
вание в сравнительно-типологическом [Толстой 1997: 245].
При дифференциальном подходе к диалектному слову пред-
метом внимания являются лишь регионализмы, слова же,
имеющие общерусское распространение, в исследовании не
учитываются, потому что априори принимается презумпция
повсеместного распространения литературной лексики. От-
сутствие в большинстве атласов литературной лексики не
позволяет выявить ареалы литературных слов и тем самым
определить направление диалектных потоков в истории фор-
мирования литературного словаря. Между тем публикация
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Лексического атласа белорусских народных говоров пока-
зала, что презумпция повсеместного распространения лите-
ратурной лексики оказывается справедливой далеко не для
всех слов литературного языка, достаточно широкий круг
слов литературного языка оказывается связанным с опреде-
ленными диалектными ареалами [Толстая 1995: 263]. Про-
веденный С.М. Толстой анализ карт этого атласа в плане
ареального соотношения литературной и диалектной лекси-
ки показал, что на картах отчетливо обнаруживаются две
крайних ситуации, а именно: полное отсутствие или спора-
дичность литературного слова на диалектной карте и повсе-
местное, практически не ограниченное распространение сло-
ва, при котором другие диалектные лексемы оказываются
лишь вкраплениями [Толстая 1995: 264].

Важное значение для научного осмысления теории си-
стемного подхода при лингвогеографическом изучении лек-
сики имела и работа над ДАРЯ. В ходе работы над Атласом
стало ясно, что показ на карте лишь ареалов отдельных
слов, диалектных по звуковой форме или по значению, не
отвечает современному состоянию диалектологии и диалект-
ной лексикологии как сугубо атомарный по подходу [Мора-
ховская, Попов 1994: 18].

Так постепенно в лингвистической географии утвержда-
ется новая парадигма диалектологических исследований, ко-
гда в центре внимания оказывается не отдельное слово, а вся
лексическая система диалекта, во всей сложности ее единиц
и связывающих их отношений.

Именно поэтому при обсуждении Программы Лексиче-
ского атласа русских народных говоров решено было от-
казаться от дифференциального подхода и положить в ее
основание системный принцип отбора, интерпретации и кар-
тографической репрезентации материала. Ориентация на си-
стемный подход в лингвогеографическом изучении диалект-
ной лексики предопределялась, с одной стороны, современ-
ной методикой изучения словарного состава территориаль-
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ных диалектов, а с другой — требованиями самой лингви-
стической географии, объектом картографирования которой
являются не разрозненные, а системные факты.

Несмотря на то, что идея системного подхода к линг-
вогеографическому изучению диалектной лексики является
уже далеко не новой, системный принцип ареального иссле-
дования диалектной лексики не мог быть реализован ранее
вследствие недостаточной ее изученности и отсутствия соот-
ветствующих диалектных словарей, равномерно представля-
ющих основные группы говоров. Даже в 60-е годы, когда на-
блюдается оживление идеи изучения диалектного слова ме-
тодами лингвогеографии, ситуация в принципе не меняется,
о чем пишут и авторы коллективной монографии Вопро-
сы теории лингвистической географии, ср. в связи с этим
следующее высказывание Р.И. Аванесова: Словарный со-
став языка, как и все другие его стороны, образует систему.
Слова одной системы (например, диалекта) по своим значе-
ниям и структуре связаны друг с другом. Они могут обра-
зовывать определенные семантические группы. Одни слова
данной частной языковой системы могут быть связаны с дру-
гими словами той же системы по признаку тождественности,
близости или противоположности значения, по признаку раз-
граничения слов в разных сферах языковой деятельности.
Появление в данной частной языковой системе нового сло-
ва может вызвать утрату имевшегося ранее в этой системе
своего слова с тем же значением или семантическую диффе-
ренциацию в употреблении своего и заимствованного слова
и т. д. Однако проблема изучения словарного состава как си-
стемы даже в пределах одной частной разновидности языка
(например, в пределах одного диалекта) изучена еще очень
слабо. Тем более не изучена она в более широких границах
языка как целого, как системы частных языковых систем,
где предметом изучения должно быть не только функцио-
нирование слова в каждой из частных языковых систем, но
также и соотношение соответственных лексических элемен-
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тов разных частных систем. Поэтому до настоящего времени
практически в диалектологии вообще и в лингвистической
географии в частности приходится изучать отдельные част-
ные лексические диалектные различия, нередко малосвязан-
ные или вовсе не связанные друг с другом [Вопросы теории
1962: 150].

Однако общий подъем лексикологических исследований
диалектной лексики, ориентированных на выявление систем-
ных отношений, преодоление научного скепсиса в правомер-
ности применения понятий системы, системности к лек-
сике и семантике, а главное — успехи, достигнутые лингви-
стической географией в картографировании диалектных раз-
личий на уровне лексики и словообразования, убедительно
доказали, что широкий круг проблем, связанных с простран-
ственным изучением лексико-семантического уровня языка,
может быть решен при условии всестороннего охвата диа-
лектного материала и более углубленного подхода к его со-
биранию и описанию.

Таким образом, возросший интерес к лингвогеографиче-
скому изучению лексики, а также общее развитие лингвисти-
ческой географии со всей остротой поставили перед отече-
ственной диалектологией вопрос о необходимости создания
лексического атласа, построенного на принципиально иной
основе. Таким принципиально новым подходом должен был
стать системный подход к принципам отбора и картографи-
рования материала и отказ от атомарного подхода как недо-
статочного при решении широких задач диалектной лекси-
кологии и лингвогеографии.

Выбор системного подхода предопределялся, с одной сто-
роны, современной методикой изучения словарного соста-
ва территориальных диалектов, а с другой — требования-
ми лингвистической географии, объектом картографирова-
ния которой являются не разрозненные, а системные факты.

Системный подход к отбору материала предполагает
прежде всего равное внимание к любому члену диалектного
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различия, независимо от того, представляет ли он собствен-
но диалектную лексическую единицу или же слово, входящее
одновременно в состав литературного языка и общерусского
просторечия [Попов и др. 1993: 329].

Включение в Программу Атласа лексики литератур-
ного языка мотивировалось не только требованием систем-
ности, но и самой языковой логикой, поскольку эта лексика
образует основной костяк народного словарного запаса, игно-
рировать который нерационально. Кроме того, снятие этих
ограничений давало возможность исключить искусственные
лакуны в составе программы, которые всегда возникают при
дифференциальном подходе.

Подход к языку как к системе при разработке Програм-
мы ЛАРНГ выразился и в том, что в ней последователь-
но проведено разграничение собственно лексических фактов
и фактов, относящихся к другим сторонам языка.

Системный принцип отбора материала проявился и в том,
что при формулировке вопросов Программы учитывалась
специфика регулярных синтагматических и парадигматиче-
ских связей в лексике. В основе этих связей лежат принци-
пы подчинения и соподчинения, включения и соположенно-
сти (родо-видовые и совидовые отношения), равнозначности
(или синонимии), противоположности (или антонимии), це-
лого и его части. Поэтому в вопросник Программы были
включены родовые и видовые наименования, совидовые на-
именования с противоположными значениями, названия це-
лого и его частей, т. е. все то, что составляет понятие систем-
ных отношений, ср., например, следующие вопросы Програм-
мы Атласа: Л 1 ‘лес’ (о. н.); Л 3 ‘лиственный лес’ (о. н.), Л 4
‘хвойный лес’ (о. н.); Л 5 ‘смешанный лес’ (о. н.) и др.; Л 20
‘молодой лес из деревьев разных пород’; Л 21 ‘старый лес
из деревьев разных пород’; Л 24 ‘большой, обширный лесной
массив’; Л 25 ‘небольшой лесок, роща’; Л 29 ‘поваленный бу-
рей лес’; Л 30 ‘сломанное бурей дерево’; Л 35 ‘сухое дерево’;
Л 37 ‘сухая вершина дерева’ и т. д.
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Таким образом, в Программе нашли отражение, с од-
ной стороны, внелингвисти ческие признаки (взаимосвязан-
ные природные или социальные явления), а с другой —
соб ственно лингвистические (разнообразные дифференци-
альные и интегральные признаки слов, входящих в одну лек-
сико-семантическую группу или семантическое поле), что
позволило последовательно провести принцип системности
в отборе материала.

И в этом отношении Лексический атлас русских народ-
ных говоров, с одной стороны, продолжает традиции отече-
ственной лингвистической географии, а с другой — форми-
рует новую парадигму ареального исследования диалектной
лексики.

По замыслу создателей Атласа, он должен показать
в пространственной проекции основные звенья словарного
состава русских народных говоров — лексические и семан-
тические различия в организации тематических и лексико-
семантических групп, семантическую структуру слова, осо-
бенности диалектного словообразования (ЛАРНГ. Проект
1994: 5).

Понятно, что ввиду обширности лексической системы ни
один атлас не может во всей полноте отразить системный
характер лексики диалектов того или иного национального
языка. Реально возможным для него является изучение опре-
деленного (но довольно широкого) круга тематических, лек-
сико-семантических, словообразовательных групп и семанти-
ческой структуры отдельного слова. Именно по этому пути
и пошли создатели Программы Атласа.

Программа ЛАРНГ включает более 5 тыс. вопросов,
касающихся лексики, типичной для социального уклада, сре-
ды обитания и быта сельских жителей и отражающих спе-
ци фику русской языковой картины мира. Такое значитель-
ное количество вопросов должно существенно увеличить воз-
можность выявления системообразующих связей в лекси-
ке говоров. В основу составления вопросника был положен
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критерий значимости реалии в традиционной материальной
и духовной культуре. Ввиду обширности макросистемы диа-
лектного языка (территориальные границы атласа прости-
раются от Белого до Черного моря, а на востоке — до Ура-
ла, т. е. они значительно шире, чем в ДАРЯ и русской ча-
сти ОЛА), Программа строится по тематическому прин-
ципу, что само по себе способствует восприятию материала
в этнокультурном контексте, поскольку подспудно выявля-
ет материальные и духовные ценности традиционной куль-
туры. Она состоит из следующих крупных разделов: приро-
да (растительный и животный мир, ландшафт, метеороло-
гия); человек (анатомические названия, различные особен-
ности человека, характеристика личности, социальные от-
ношения; семья и семейные отношения; народная медици-
на); трудовая деятельность (полеводство, огородничество,
садоводство, животноводство, птицеводство, пчеловодство,
ткачество, промыслы: рыболовство, охота; ремесла: плот-
ницкое, гончарное, кузнечное дело); материальная культу-
ра (крестьянское жилище, хозяйственные постройки, стро-
ительство; домашняя утварь, крестьянская одежда, обувь,
головные уборы, рукавицы, украшения); питание (пища, на-
питки и их приготовление); пути сообщения и средства пере-
движения; традиционная народная духовная культура (ве-
рования, обряды, праздники, развлечения, игры). Внутри
этих разделов выделяются более узкие тематические груп-
пы, большая часть которых будет представлена отдельными
томами Атласа. Вопросы формулируются от значения к сло-
ву и от слова к значению, что дает возможность выявить
структурно-семантические и деривационные различия диа-
лектного слова.

И в этой тематической емкости Программы Атласа так-
же заключается его новация.

Следует отметить, что благодаря именно такому принци-
пу отбора материала удалось избежать лакун, которые неиз-
бежно возникают при сборе материала в полевых услови-
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ях. Так, например, семантический вопрос о лексеме дубрава
(СМ2 Употребляются ли и в каких значениях слова дубра-
ва, дуброва?) позволил существенно дополнить карту, посвя-
щенную общему названию лиственного леса (Л 3 ‘лиственный
лес’).

Системный подход к диалектному материалу отразился
не только в его отборе, но и в картографической репрезента-
ции. Поскольку объектом картографирования является лек-
сика, не имевшая ранее в большинстве своем точных тер-
риториальных координат, то при обработке материала и со-
ставлении карты автор учитывает весь материал карты (за
исключением единичных или не соответствующих теме кар-
ты ответов), а не только тот, который логично укладыва-
ется в его концепцию, позволяя выделить четкие ареалы (и
в этом также проявляется новация ЛАРНГ, для которого
любой тип лингвистического ландшафта представляет ин-
терес, давая материал для интерпретации (ЛАРНГ. Проект
1994: 57).

Новацией Атласа является и четко разработанная систе-
ма картографической репрезентации диалектного материа-
ла. В основу принятой в Атласе картографической концеп-
ции был также положен принцип системности, базирующий-
ся на иерархии диалектных различий и позволяющий элими-
нировать все то, что не существенно для картографируемо-
го вопроса (например, отражение на карте с помощью спе-
циальных графических средств элементов регулярной диа-
лектной фонетики). С этой целью в Атласе была разрабо-
тана такая система картографической репрезентации мате-
риала, которая учитывала бы взаимозависимость и типоло-
гическую соотнесенность графических средств, когда выбор
обозначения для первого члена ареальной оппозиции в инва-
риантном ряду предопределяет всю последующую компози-
цию карты. Таким образом выдерживался принцип последо-
вательной графической иерархии и соотносительности кар-
тографических средств.
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Различия в конфигурации геометрических знаков сигна-
лизируют об оппозиции первого уровня противопоставления
(например, различия в корневых морфемах, в значениях сло-
ва, в мотивационных признаках и т. д.), являющегося, как
правило, основным для темы карты. Различия же во внут-
ренних и внешних диакритиках одного и того же знака при-
званы передать противопоставления второго и последующе-
го планов (различия в аффиксальных морфемах, лексико-
семантических вариантах одного слова, в вариантных при-
знаках и т. д.). Знаки могут употребляться как самостоятель-
но, так и вписываться в другую геометрическую фигуру (на-
пример, при передаче сложного слова).

Картографическая концепция, лежащая в основе леген-
ды каждой карты Атласа, дает возможность отразить разно-
плановые диалектные различия в картографируемых словах.
Системный принцип картографирования позволил авторам
представить на карте многоступенчатую противопоставлен-
ность различных сторон картографируемых лексем с учетом
иерархии разнокачественных явлений. Иерархия и соотно-
сительность систематизированных, графически однотипных
знаков, используемых на карте, позволила передать инфор-
мацию самого разного уровня абстракции — мотивацион-
ного, семантического, лексического, словообразовательного,
морфологического, синтаксического — и тем самым повы-
сить информативную нагрузку карты. Информация фонети-
ческого уровня на карте, как правило, не отражается, по-
скольку она не является релевантной для большинства карт
Атласа.

Такая картографическая концепция Атласа также явля-
ется его новацией. Для сравнения можно привести карто-
графическую концепцию Лексического атласа Московской
области А. Ф. Войтенко (Войтенко 1991) или Лексического
атласа Архангельской области Л. П. Комягиной (Комягина
1994), где такая система отсутствует.
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Каждую карту Атласа сопровождает комментарий, вы-
полненный в соответствии с алгоритмом, единым для всех
его карт. Он включает такие необходимые элементы, как
объяснение проблематики карты, характеристика картогра-
фируемого материала и тех диалектных различий, кото-
рые получают отражение на карте, принятая система кар-
тографических средств, указания на сомнительные назва-
ния, которые дисквалифицируются автором по той или иной
причине, замечания эксплораторов о тех или иных формах
и другую информацию. Несмотря на известную унифициро-
ванность информации, представленной в комментарии, сле-
дует отметить, что каждый комментарий является, в сущ-
ности, маленькой статьей, в которой излагаются вопросы,
связанные с интерпретацией картографируемого слова и его
ареала. Такой обширный комментарий отличает Атлас от
других лексических атласов, где подобные комментарии, как
правило, отсутствуют.

К комментарию прилагается иллюстративный материал,
который имеет особую ценность, поскольку он позволяет чи-
тателю непосредственно соприкоснуться с диалектным сло-
вом. Этот иллюстративный материал имеет своей целью не
просто показать жизнь слова в диалекте, но и обосновать
его появление на карте. Так, например, на карте Опенок
получила отражение лексема поганка. Включение ее в ле-
генду карты мотивировано тем, что в русских диалектах
она может являться обозначением и съедобных грибов, ср.
в СРНГ поганка ‘название съедобных грибов’: а) ‘опенок’
Шенк., Арх., Волог.; б) ‘дождевик’ Вят.; в) ‘летний мелкий
гриб’ Ворон.; г) ‘сыроежка и лисичка’ Том., Орл. (СРНГ 27:
287). Об этом красноречиво свидетельствуют и материалы
самой карты, в которых лексемы опенок и поганка часто
выступают в одном синонимическом ряду. Судя по контек-
стам, опенок часто оценивается как несъедобный гриб, что
также способствует синонимизации этих лексем, ср., напри-
мер, следующие иллюстрации: Росли опёнки куль берёз —
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это поганки (п. 217). Опята росли, да поганки это (п. 62).
Опята около пней. На березах бывает такой плетень, один
за одним растут. Поганки это (п. 55). Пень уже вёсной га-
достью обростае — вот и вырос этакий гриб, опёнок. Я эти
поганки жарить не буду. Но голодныи люди и опёнки съе-
дя — опяты то есть (п. 70).Опёшки мы и за еду не считали.
Опята тоже поди поганки. Около пенька растут опята.
Опят у нас много, но мы их не берём, наверно других гри-
бов много, хватает (п. 472). На карте Растущее дерево
представлены лексемы вербы и ветки, которые, с точки
зрения языкового сознания носителя литературного языка,
как будто бы должны быть сняты с карты, однако приво-
димый в комментарии иллюстративный материал убеждает
в правомерности их включения в легенду, ср.: Вон там вет-
ки за домом, глянь, малый туда пошёл (п. 636). До тех ве-
ток минут сорок ходьбы (п. 1053). Ветки — это большие
деревья, а если маленькое, то веточки (п. 636.); Верба —
это и береза, и липа, и клен (п. 846); У нас в лесу одни вербы
растут, а елок нет (п. 829). Говорили вербина, а пишется
она ивой (п. 98).

Наличие этого иллюстративного материала выгодно от-
личает ЛАРНГ от большинства славянских атласов, обога-
щая его интерпретационные возможности. В связи с этим
замечу, что опубликованные недавно македонский (MDA)
и словенский (SLA 1.1) диалектологические атласы иллю-
стративного материала к картам не имеют.

Завершает комментарий алфавитный список картогра-
фируемых слов, который не только существенно облегчает
пользование материалом Атласа и прочтение карты, но и в
сжатом виде предоставляет читателю информацию об ареа-
лах картографируемых слов.

Новацией ЛАРНГ является и общий индекс всех матери-
алов (в том числе и тех, которые не получили отражение на
карте). Индекс имеет самостоятельную ценность, так как он
паспортизирует диалектный материал, позволяя читателю
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составить представление о локализации того или иного слова.
В том случае, когда автор по тем или иным научным сообра-
жениям отказывается от составления карты, индекс является
уникальным источником материала, который будет хранить-
ся в ЛАРНГ, как цветы в гербарии, а впоследствии может
стать основой для новых исследований.

Лексический атлас русских народных говоров отлича-
ется от существующих национальных атласов и репертуа-
ром своих карт, поскольку во многих атласах представлены
в основном лексические карты (т. е. карты, базирующиеся на
ономасиологическом подходе, репрезентирующие разные на-
звания одного и того же объекта номинации без учета раз-
личий в их словообразовательной структуре) и как единич-
ные встречаются семантические карты, т. е. карты, основан-
ные на семасиологическом подходе, репрезентирующие раз-
ные значения одного и того же слова, см., например, карту
№109 ‘значение слова перде’ в Атласе болгарских говоров
в СССР (АБГ) или карту №337 ‘значение слова ляда’ в Бе-
лорусском диалектологическом атласе (ДАБМ). Что касает-
ся словообразовательных карт, предполагающих учет струк-
турных, семантических и словообразовательных связей, то
они практически отсутствуют. В Атласе русских народных
говоров центральных областей к востоку от Москвы, на-
пример, было представлено всего 2 таких карты — № 167
‘суффиксы -ин(а), -иг(а), -иц(а) в названиях ягод’ и №168
‘образование и произношение слов с корнем стриг- (стрыг-)
со значением ‘жеребенок одного–двух лет’ (АРНГЦВ).

В Лексическом атласе русских народных говоров поми-
мо лексических карт широко представлены словообразова-
тельные, лексико-словообразовательные, семантические, мо-
тивационные и даже номинативные. Если материал, пред-
ставленный на карте, отличается высокой степенью слово-
образовательной вариативности (многообразием корней или
аффиксальных средств, как, например, на карте ‘белый
гриб’), затрудняющей ее прочтение, то он подается в обоб-
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щенном виде на карте-дубль, сопровождающей основную
карту. Такой способ репрезентации материала, являющийся
также новацией в Атласе, позволил более четко представить
картину дифференциации русских диалектов.

Новацией Атласа является и компьютерная форма хра-
нения и обработки материала, что помогает не только осу-
ществлять автоматическое создание любой карты, но и да-
ет возможность оперативно вести обработку материала по
любому из задаваемых параметров, обеспечивая надежность
и проверяемость картографируемых фактов, шире использо-
вать статистические и автоматические методы исследования
для решения проблем лингвогеографии.

При этом компьютерная программа ЛАРНГ позволяет не
только автоматически картографировать материал, но и про-
водить с ним всевозможные ареалогические манипуляции:
разгружать и упрощать карту, представляя на ней лишь од-
но диалектное различие, определять ареал того или иного
картографируемого слова, выделять этот ареал с помощью
иного картографического средства (заливки или штрихов-
ки) и т. д. Поэтому к каждой карте может быть легко со-
здана карта-дубль, представляющая самые важные, с точки
зрения автора, диалектные различия, которые впоследствии
получат отражение на сводной карте изоглосс.

Работа над созданием первого тома Атласа Раститель-
ный мир дала возможность оценить концепцию Атла-
са, методику отбора, интерпретации и картографирования
материала.

Системный подход к принципам отбора и картографи-
рования материала позволил реально представить всю лек-
сико-семантическую глубину русского диалектного лексико-
на и сложность его лингвистического ландшафта — силь-
ную расчлененность, подчас мозаичность и пестроту, нали-
чие многочисленных островных ареалов. Все это требует сво-
его осмысления не только в социологическом, но и глоттоге-
нетическом аспекте. При этом обнаружилось, что на картах
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Атласа устойчиво повторяется один и тот же ареальный сце-
нарий, связанный с лексической дробностью русского диа-
лектного континуума. Такая лексическая дробность русско-
го диалектного ландшафта говорит о высокой степени лек-
сической вариативности единиц, находящихся в отношени-
ях дополнительного распределения (см., например, ситуацию
на картах Л 11 ‘густой лес’ или Л13 ‘чаща, дремучий лес’).
Не случайно многие карты этого тома потребовали создания
карт-дублей, позволяющих более четко показать ареалы кар-
тографируемых лексем.

Материал Атласа говорит о том, что системный подход
к отбору и картографической репрезентации материала пол-
ностью оправдал себя, ибо он открыл перед исследователями
большие возможности в объективном решении целого ряда
проблем современной диалектологии и в целом русистики:

1. Прежде всего следует отметить обилие нового матери-
ала, обогащающего наши представления о русском лексиче-
ском диалектном фонде: практически каждая карта Атласа
выявляет новые диалектизмы, которых нет даже в таком со-
лидном издании, как Словарь русских народных говоров,
ср., например, такие лексемы, как голощёка, прога́л, про-
га́лина на карте Л 102 ‘поляна’; или лексемы берества́, бе-
рество,́ широко представленные на карте Л 91 ‘кора березы’,
и др.

2. На лексико-словообразовательных и семантических
картах Атласа у ряда картографируемых слов выявились
и новые значения, которые не зафиксированы в СРНГ, так,
например, на карте ЛСЛ20 ‘молодой лес’ представлены лек-
семы дубра́ва и молоч́ник, на карте ЛСЛ 28 ‘лес, растущий
по берегам рек, озер’ — лексемы прибреж́ник, па́берега,
бережняѓ, береж́ник, берегови́на, которые в этих зна-
чениях в СРНГ отсутствуют; на словообразовательной кар-
те СЛ 110 ‘обильная лесами’ (о местности) представлен суф-
фикс -оват-, который в литературном языке обычно пере-
дает значение ‘неполноты признака’ (ср. беловатый, жел-
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товатый), а в вологодских говорах он приобретает значение
‘преобладания’, ср. в связи с этим следующую иллюстрацию:
У нас ведь не столь лесовато, вот у Виноградова со всех
сторон лес, та сторона лесоватая (п. 84 — Никольский
р-н Вологодской обл.). И этот свежий диалектный матери-
ал является главным итогом настоящего лингвистического
проекта. В этом смысле материал Атласа являются серьез-
ным дополнением к многочисленным диалектным словарям,
иллюстрацией пространственной стратификации огромного
пласта диалектной лексики.

3. Любая карта Атласа, в отличие от диалектного сло-
варя, являет собой лингвогеогра фическую проекцию целой
лексико-семантической группы, которая обычно представле-
на в разрозненном и далеко не полном виде в отдельных диа-
лектных словарях, а наличие разных мотивационных при-
знаков, четко выявляемых в легенде к каждой карте, дает
воз можность реально увидеть своеобразие русского языко-
вого сознания в сложном процессе познавательной и класси-
фицирующей деятельности человека (см., например, карты
Густой лес или Мертвый лес с засохшими на кор-
ню деревьями, которые отличает обилие лексем и мотива-
ционных признаков). В этом отношении чрезвычайно показа-
тельными являются карты, посвященные названиям грибов.
Так, например, карта Л 160 ‘дождевой гриб’ ярко иллюстри-
рует креативность языкового сознания диалектоносителей,
ср.: ба́ня, ба́нька, бздюх, бздю́ха, бздуш́ка, дождеви́к,
дождёвик, поддождёвик, дыма́рь, дымови́к, дымову-́
ха, дымовуш́ка, ды́мка, дымоќ, печ́ки, порха́вка, пор-
ха́лка, порохови́к, порохов́ник, порохови́ца, порохов-
ни́ца, пух́овка, пухов́ик, пылеви́к, пы́льник, пы́халка,
таба́к, таба́чник, хлопуш́ка, ворон́ьи яй́ца, дождёвые
яй́ца, ва́нька-бздун, ва́ська-топись печ́ка, за́ячья кар-
тош́ка, мыши́ная ба́ня, вол́чий таба́к, медвеж́ий та-
ба́к, дед́ушкин таба́к (дед́ов таба́к), цыга́нский таба́к
и др.
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4. Материал Атласа позволяет составить представление
о диалектной словообразовательной производности: практи-
чески каждая карта ЛАРНГ свидетельствует о том, что диа-
лектная речь в этом плане значительно богаче литературно-
го языка. На картах Атласа можно обнаружить такие диа-
лектные словообразовательные модели, которые не харак-
терны для литературного языка (см., например, карту Л 143
‘молочай’, где представлено множество таких моделей, ко-
торые находятся друг с другом в отношениях корреляции:
молока́й ∼ молоча́й, молока́йник ∼ молоча́йник, мо-
лока́льник ∼ молоча́льник, молока́н ∼ молоча́н, моло-
ка́нник ∼ молоча́нник и т. д.).

5. В Атласе представлены новые типы карт, так назы-
ваемые мотивационные (см., например, карты Л 15 ‘больной,
низкий, кривой нестроевой лес’ или Л14 ‘здоровый, высокий,
прямой строевой лес’). Их присутствие является чрезвычай-
но важным, так как материал обеих карт дает представле-
ние о системности в организации такой семантической сферы
русского макрокосма, как лес. Соотношение мотивационных
признаков на этих картах позволило выявить интересную
картину их семантической корреляции, а именно: на обеих
картах ведущим среди мотивационных признаков является
функциональный. Ср. в связи с этим замечания автора карты
‘больной, низкий, кривой нестроевой лес’ В. Н. Гришановой:
Самую большую группу этих названий составляют суффик-
сальные образования с корнем дров-/древ-: древни́к, древ-
няќ, дров́еник, дровенни́к, дровни́к, дровняќ, дровян́ик,
дровянни́к, дровяной́ лес, дровян́ый лес. Они называют
лес, в котором растут деревья, пригодные лишь для исполь-
зования в качестве топлива, т. е. годные на дрова; а так-
же автора карты ‘здоровый, высокий, прямой строевой лес’
Л.И. Меркуловой, по наблюдениям которой, ведущим мо-
тивационным признаком является также функциональный,
актуализируемый либо в общих (родовых) названиях строе-
вого леса, ср. строеви́к, строёнка, строи́тельный лес,
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либо в частных (видовых), ср. бревен́ник, бревеш́ник, бре-
вян́ник, бревен́чатый лес — производные от корня брев-
с общим значением ‘растущий лес, годный на бревна’ (Даль
2: 126); избняќ, избян́ик, избян́ник, избной́ лес, избя-
ной́ лес — с корнем изб- и общим значением ‘строевой, хо-
ромный лес, годный на жилое строение’ (Даль 2: 10) или
‘строевой лес, годный для постройки изб’ (СРНГ 12: 99);
ма́чтовик, мачтов́ина, мачтов́ник, ма́чтовый лес —
с корнем мачт-, ср. мачтов́ник ‘лес на корню, годный на
мачты’ (СРНГ 18: 56); судолес́, судовой́ лес, па́лубник,
корабел́ьный лес, корабел́ьная рощ́а с общим значением
‘строевой лес, идущий на строительство судов’, что косвен-
ным образом подтверждает функционально-прагматический
характер русского словообразования, ибо словообразователь-
но маркируется то, что ока зывается важным, прагматически
значимым для человека.

6. Лингвогеографический анализ материалов первого то-
ма Атласа позволил уже на этом этапе выявить типологию
диалектных различий на уровне лексики и словообразо-
вания.

Это прежде всего лексические диалектные различия.
Они представлены на каждой карте Атласа, причем даже на
таких картах, где их ожидать как будто бы трудно (см., на-
пример, карту Л 1 ‘лес’ (о. н.), которая свидетельствует о том,
что, в отличие от литературного языка, в диалектах имеет-
ся довольно широкий репертуар лексем, являющихся общим
названием леса: лес, бор, дубра́ва, дубров́а, гай, ляд, ля-
ди́на, ни́ва, рощ́а; или карту Л 152 ‘гриб’ (о. н.), где, поми-
мо слова гриб, представлены лексемы губ́а, оба́бок, бли́ца,
печери́ца, пупы́рь и др.).

Нередко эти лексические различия сопровождаются фо-
нетическими, связанными с фонемным составом корня (ср.
гнилое ∼ глиное; ландух ∼ ландуш ∼ лантух ∼ ла-
нуш; ольха ∼ вольха ∼ елха и т. д.), или акцентуацией
(ср. губ́а ∼ губа́, вер́ба ∼ верба́, ча́ща ∼ чаща́, чаща́ра ∼
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чащара́, черем́уха ∼ черемух́а, ща́вель ∼ щавел́ь, ла́н-
дух ∼ ландух́, ла́ндыш ∼ ланды́ш, хвоя́ ∼ хвоя́ и др.).

Иногда эти различия являются настолько выразительны-
ми, что становятся предметом отдельного картографирова-
ния (см., например, карту-дубль Л13 ‘чаща, дремучий лес’,
на которой представлено распределение лексем ча́ща ∼ ча-
ща́, или карту-дубль Л 56 ‘ольха’, посвященную распростра-
нению лексем ол́ьха, ел́ха, вол́ьха и ольха́, елха́, вольха́).

Еще шире представлены лексико-словообразователь-
ные различия. Несмотря на то, что большинство вопро-
сов Программы Атласа ориентировано на выявление лек-
сических различий, собранный материал позволяет пред-
ставить на карте и лексико-словообразовательную диффе-
ренциацию диалектов (ср., например, карту Л117 ‘голуби-
ка’, иллюстрирующую распространение лексем голуби́ка,
голуби́ца, голуби́га, голубел́ь, голуба́, голуб́ка, гоно-
боб́ель, пьяни́ка, пьяни́ца, дурни́ка, дурни́ца, дура́ва,
дура́ха и др.; или карту Л121 ‘клюква, перезимовавшая
под снегом’, где представлены лексемы веснух́а, веснуш́ка,
веснян́ка, веш́ница, веш́ня, журави́га, журави́ка, за-
мороз́ка, зи́мница, зимов́ка, мерзляж́ка, морож́енка,
подснеж́ица, подснеж́ка, подснеж́ник, подснеж́ница,
снеж́ница и др.).

Богатый материал Атласа позволяет составить представ-
ление о диалектной словообразовательной производности: на
картах Атласа можно обнаружить такие диалектные слово-
образовательные модели, которые не характерны для лите-
ратурного языка (см., например, словообразовательную кар-
ту СЛ 110 ‘обильная лесами’ (о местности), где при тожде-
стве корневой морфемы отмечены различные суффиксаль-
ные модели: леси́вая, леси́нная, лесни́стая, леси́стая,
лесов́ая и др.). На картах Атласа отчетливо видно, что диа-
лектная лексика демонстрирует различия в составе словооб-
разовательных моделей, их количестве и степени активности
(см., например, карты, посвященные названиям ягод), в их
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словообразовательной базе, в морфемной структуре произво-
дящих основ у дериватов одной словообразовательной моде-
ли, в характере морфонологических преобразований произ-
водящей основы на морфемном шве, в территориальном рас-
пределении словообразовательных моделей одной ЛСГ и т. д.

Практически каждая карта Атласа позволяет сделать ма-
ленькие открытия в лингвогеографической проекции и се-
мантической структуре диалектного слова. Яркой иллю-
страцией семантических различий может служить семанти-
ческая карта СМ 156 ‘губы’, выявившая целый спектр значе-
ний, ибо это не только ‘съедобный гриб’ (как дано в СРНГ),
но и ‘несъедобный’, а также ‘кушанье с грибами’, ‘нарост на
дереве’ и даже ‘плесень’; или семантическая карта СМ 2 ‘дуб-
рава’, в основе которой лежит противопоставление несколь-
ких значений этой лексемы: ‘лес’, ‘место’ и ‘трава’ с дальней-
шей их детализацией: ‘лиственный лес’, ‘дубовый лес’, ‘бере-
зовый лес’, ‘смешанный лес’, ‘хвойный лес’ и др., ‘поляна
в лесу’, ‘опушка леса’, ‘луг’, ‘место покоса’, ‘деревня’ и др.

В Программе Атласа нет специальных вопросов, наце-
ленных на выявление грамматических различий, однако
они часто сопутствуют лексическим и получают свое отра-
жение на карте, см., например, карту Л 146 ‘полынь’, где на
карте-дубль показаны различия в родовой принадлежности
лексем полы́н и полы́нь, которые в диалектах могут быть
как женского, так и мужского рода, ср. следующие иллю-
страции: Силов нету огород образить — вот один полынь
горький растёт (п. 676); Горькая полын растёт в саду у меня
(п. 346).

В Атласе представлены новые типы карт, так называ-
емые мотивационные, которые позволяют проследить диа-
лектные различия, связанные с мотивационными призна-
ками картографируемых слов. Так, например, на мотива-
ционной карте ЛСЛ 145 ‘подорожник’ помимо локативно-
го признака, широко распространенного во всех диалектах
русского языка (ср. подорож́ник, поддорож́ник, придо-
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рож́ник, подорож́ница, попут́ник, попут́чик, пут́ик,
пут́ник, припут́ник, сухопут́ник, тропи́нник, троп-
няќ, отроп́ник), представлен акторный признак, актуали-
зирующий сему ‘результат действия’ (ср. топтун́, топту-
нец́, конотоп́, перетоп́, топтотел́), функциональный,
указывающий на назначение растения (ср. лечеб́ник, кро-
ва́вик, кровепус́к, кровехлёб, кровопой́, ра́нник, порез́-
ник и др.), реляционный, устанавливающий отношения по-
добия (ср. ба́бка, доќтор, соба́чий язы́к, лопуш́ник, ло-
пушоќ), качественно- и/или предметно-характеризующий,
указывающий на особенности строения листа, его разме-
ра, формы, а также на особенности роста растения (ср.
жи́льник, семижи́льник, крупян́ик, суз́ик, широко-
ли́ст, споры́ш) и т. д.

Карты Атласа говорят и о существовании номинатив-
ных диалектных различий, связанных со своеобразием
номинативной логики в ословливании окружающего ми-
ра. Лексическая детализация языка той или иной частной
диалектной системы нередко оказывается разной, поэтому
в одних диалектах существуют одни номинативные прин-
ципы освоения семантической сферы Растительный мир,
а в других — иные. В связи с этим отдельные участки этой
семантической сферы могут не иметь соответствующих одно-
словных номинаций, см., например, карту Л 19 ‘тонкий вы-
сокий лес’, где наряду с лексемами вы́скарь, вы́скорь, вы́-
сокорь, высока́рь, вы́скарник, вы́скорник, высокор́ник,
высока́рник, вы́спар, вы́спарь, высот́ник, жерди́нник,
жердни́к, жердян́ик, жерден́ик, жердняќ, жердов́-
ник, подлес́ок, слеж́ник, слежняќ, тонколес́, тонко-
лес́ье,тонкомер́,тонкостой́,тонкотьё и др. представ-
лены описательные конструкции вол́ьный лес, гон́кий лес,
погон́истый лес, прогон́истый лес, сгон́истый лес,
жердевой́ лес, жердяной́ лес, жи́дкий лес, леси́на ле-
га́вая, вынос́истый лес, рва́ный лес,тонкоствол́ьный
лес, нестроевой́ лес, вытяжной́ лес и др.
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Материалы карт Атласа свидетельствуют о неравномер-
ной диалектной расчлененности русского диалектного кон-
тинуума, поскольку на разных картах степень его лексиче-
ской и словообразовательной дифференциации не одинако-
ва: на одних картах она чрезвычайно дробная (в связи с чем
для достижения наибольшей наглядности было необходимо
составление карт-дублей, см., например, карту Л 102 ‘поля-
на’, которая имеет три таких карты), на других — более
ровная, характеризующаяся, например, двумя-тремя ареала-
ми, а иногда даже монотонная (см., например, карту Л 59
‘осина’). Большинство карт Атласа демонстрирует высокую
степень диалектной дифференциации. И эта расчлененность,
подчас мозаичность и пестрота русского диалектного ланд-
шафта, наличие многочисленных островных ареалов требу-
ют своего осмысления в глоттогенетическом аспекте.

Системный подход к лингвогеографическому изучению
диалектной лексики реально доказал, что русские диалек-
ты не утратили своего лексического своеобразия. Несмотря
на интенсивный процесс влияния литературного языка, след-
ствием которого является нивелирование диалектных раз-
личий, в русских говорах сохраняется огромное количество
диалектизмов, успешно противостоящих тенденции к стан-
дартизации. Это особенно ярко проявляется в наличии в диа-
лектах слов, которым в литературном языке нет однословно-
го эквивалента, а имеются лишь описательные конструкции
(см., например, карту Л 12 ‘густые заросли кустарника’, где
представлены такие лексемы, как бача́жник, густа́рник,
за́растель, куста́рщина, чапары́жник; карту ЛСЛ 28
‘лес, растущий по берегам рек, озер’: берегови́к, берегови́-
на, бережи́на, береж́ник, па́берега, за́ймище, лева́да;
или карту Л26 ‘лес, растущий на болоте’: болот́ник, бо-
лотняќ, мокрят́ник, омша́ра, топляќ, топняќ, соѓра,
сох́ра, шох́ра и др.).

Системный подход к картографическому освоению диа-
лектной лексики в будущем даст возможность для решения
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еще одной принципиально важной для отечественной диа-
лектологии задачи — выявить лексический корпус диа-
лектных различий, подобно тому, которым располагают
фонетика и морфология. Составление полного реестра лек-
сических диалектизмов позволит заложить фундамент для
последующей обобщающей работы по систематизации диа-
лектных различий на уровне лексики и словообразования
и создать лексикологию русских народных говоров.

Таким образом, благодаря Лексическому атласу русских
народных говоров лингвистическая география XXI в. обо-
гатилась новой парадигмой исследования, ибо само ее раз-
витие как науки привело к необходимости создания лекси-
ческих атласов нового типа. Публикация Атласа позволит,
несомненно, раздвинуть рамки ареальных исследований диа-
лектной лексики. Эта задача является сегодня особенно ак-
туальной потому, что на современном этапе развития соци-
альной жизни процессы изменения говоров, утраты в них
специфически диалектного протекают особенно интенсивно.
Наш долг перед отечественной культурой и наукой состоит
не в последнюю очередь и в том, чтобы собрать все то, что
еще живо в народной памяти и сохранилось в русской народ-
ной речи.
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Глаголы, обозначающие звуки,
издаваемые сверчком, в русских говорах*

С.А. Ганичева

В статье на материале картотеки ЛАРНГ рассматриваются гла-
голы, обозначающие в русских говорах стрёкот сверчка: описано,
как в их семантике отражаются человеческие представления об
этом звуке; установлен состав диалектных корневых гнёзд и диа-
лектных аффиксальных парадигм, в которые входят исследуемые
слова; описано территориальное распределение глаголов в русских
говорах.

Ключевые слова: русские говоры, диалектные глаголы, семантика,
морфемная структура, ареалы диалектных лексем.

Раздел Животный мир программы ЛАРНГ содержит
ряд вопросов, посвящённых глаголам, обозначающим вока-
лизации живых существ. В данной статье рассматривают-
ся глаголы, которые используются в русских говорах для
обозначения звуков, издаваемых сверчком. Предмет исследо-
вания составляют семантические и морфемные особенности
лексем данного номинативного ряда, а также территориаль-
ное распределение этих слов в говорах. Материал для иссле-
дования извлечён из картотеки вопроса Л 377 Стрекотать
(о сверчке). От рассмотрения отводились зафиксированные
не более трёх раз лексемы, которые не подтверждаются дан-
ными региональных словарей и не имеют однокоренных со-
ответствий среди более частотных слов.

Семантика глаголов, которые составляют интересующий
нас номинативный ряд, отражает человеческое восприятие

*Статья подготовлена при финансовой поддержке ВРО РГО (проект
Народная речь Вологодского края: опыт функционально-типологическо-
го исследования).
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стрёкота сверчка. В сознании носителей языка этот звук
предстаёт как высокий, громкий и резкий, о чём свидетель-
ствуют, прежде всего, глаголы широкой семантики, которые
могут быть использованы по отношению к сверчку. Данные
слова составляют значительную часть материала, содержа-
щегося в Картотеке ЛАРНГ. Большинство из них обознача-
ет громкие и резкие звуки (вереща́ть, крича́ть, стре-
кота́ть, треща́ть, свирища́ть и др.) или высокие зву-
ки (пища́ть, свиристет́ь, свистет́ь, чи́вкать и др.).
Это подтверждается и контекстами: Бывало, так громко за
печкой свистят сверчки-то, аж спать невозможно (респ.
Коми, Прилузский р-н); Когда тихо, очень хорошо слыш-
но, как сверчок сверчит (Кировская обл., Опаринский р-н);
Цвиркун свирищал очень громко (Курская обл., Льговский
р-н); Сверчок всю ночь стрекотал, не давал спать (Вол-
гоградская обл., Городищенский р-н) и др. Следует также
отметить, что звуки, издаваемые сверчком, могут восприни-
маться как пение (петь).

Стрёкот сверчка сближается в человеческом представле-
нии с треском кузнечика, что прослеживается в использова-
нии одних и тех же глаголов по отношению к этим насеко-
мым. В ряд таких слов входят как глаголы широкой семан-
тики (стрекота́ть, треща́ть), так и видоспецифичные
лексемы (цвири́кать, чи́ркать, чурю́кать; ср.: цвири́-
кать ‘издавать характерные звуки, похожие на цвирик-
цвирик (о сверчке, кузнечике)’ (МАС 4: 635), чи́ркать ‘из-
давать звук чир’ Сверчок и кузнечик чиркают (Даль, 3-е
изд. 4: 1345), чурю́кать ‘стрекотать’ Кузнечик чурюкает
(БТСДК: 585)). Контексты в Картотеке ЛАРНГ также от-
ражают сближение стрёкота сверчка и кузнечика: Обычно
сверчки, как кузнечики, трещат (Владимирская обл., Ков-
ровский р-н); Сверчки стрекочут, как кузнечики, громко
так, стрёкот далеко доносится (Смоленская обл., Руднян-
ский р-н) и др.
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Следует отметить, что в славянской символике живот-
ных образы этих насекомых тесно связаны друг с другом.
Так, у русских, согласно В. И. Далю, сверчки делятся по ме-
сту обитания на запечных (собственно сверчок), полевых или
лесных (кузнечик) и земляных (земляной сверчок или зем-
ляной рак — насекомое медведка) [Гура 1997: 516]. Кроме
того, в восточнославянских диалектах названия кузнечика
и сверчка нередко совпадают [Гура 1997: 516], что отражают
и некоторые контексты в Картотеке ЛАРНГ, в которых речь
идёт о кузнечиках, а не о запечных сверчках: Сверчает ча-
сто в огороде у меня сверчок (респ. Карелия, Прионежский
р-н); Вот как засуха, сверчки сверчат громко (Московская
обл., Лотошинский р-н) и др.

В общей совокупности представлений о голосах живой
природы, существующей в сознании носителей говоров, стрё-
кот сверчка сближается с вокализациями птиц (а не живот-
ных). Об этом свидетельствует тот факт, что часть глаголов
широкой семантики, относящихся к сверчку, также исполь-
зуется для обозначения звуков, издаваемых птицами: соро-
кой (стрекота́ть, треща́ть), соловьём (свиристет́ь,
свистет́ь), синицей (чи́вкать) и др.

Контексты, иллюстрирующие употребление глаголов, от-
ражают тот факт, что в человеческих представлениях стрё-
кот сверчка имеет чёткую пространственно-временную при-
вязку. Как правило, сверчок стрекочет в доме за печкой:
Сверчок начнёт чирикать за печкой (респ. Коми, Усть-
Цилемский р-н); Считается, если в доме стрекочет свер-
чок, это приносит счастье (Тверская обл., Зубцовский р-н);
Сверчок не одну ночь за печью трещит (Вологодская обл.,
Великоустюгский р-н); Сверчок у нас за печкой чувырка-
ет (Кировская обл., Лузский р-н); У меня чивкун под печ-
кой живёт, чивкает по ночам (Вологодская обл., Тотем-
ский р-н); В старом доме жил у нас сверчок, стрекотал
за приступком (Вологодская обл., Междуреченский р-н.);
Чиркун чиркает за печкой (Тверская обл., Молоковский р-н)
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и др. Стрёкот этого насекомого раздаётся ночью (вечером):
Всю ночь сверчок свирищал (Костромская обл., Галичский
р-н); Сверчки ночью спать не дают, заберутся в щербину
и сверчат (Тверская обл., Осташковский р-н); Чиркун лю-
бит ночью свиристеть, а днём спит (Московская обл., Оре-
хово-Зувский р-н); Сверчки ночами стрекочут иногда так
громко, что надоедает (Ивановская обл., Лежневский р-н);
Цвиркун стрекочет вечерами (Курская обл., Льговский р-н)
и др. Другие пространственно-временные маркеры встреча-
ются в контекстах реже.

Морфемная структура слов рассматриваемого номина-
тивного ряда типична для звукоподражательных глаголов,
функционирующих в говорах. Все эти слова имеют звуко-
подражательные корневые морфемы, передающие акусти-
ческий образ звуков, издаваемых сверчком: сверч- (свер-
ча́ть, сверчи́ть), свирист- // свирищ- (свирища́ть, сви-
ристет́ь), свист- (свистет́ь), стрек- (стрекота́ть),
трещ- (треща́ть), тур- (турча́ть), цвир- (цви́ркать,
цвирча́ть, цвиркота́ть), чив- (чи́вкать), чир- (чи́р-
кать), чурюк- (чурю́кать) и некоторые другие. В ряде
случаев наблюдается фонематическое варьирование корне-
вой морфемы, не разрушающее создаваемого акустического
образа: стрекота́ть ∼ строкота́ть, сверча́ть ∼ сви-
рьча́ть, свиристет́ь ∼ сверюстет́ь и др.

Большая часть слов, составляющих данный глагольный
ряд, относится к следующим диалектным аффиксальным па-
радигмам: глаголы с суффиксом -(к)а- (цви́ркать, чи́в-
кать, чи́ркать, чурю́кать; единичные стрю́ка́ть, чи́-
кать, чувырка́ть); глаголы с суффиксом -а- (свири-
ща́ть, треща́ть; единичные свереста́ть, свиста́ть);
глаголы с суффиксами -от-а- (стрекота́ть, цвирко-
та́ть; единичные трескота́ть, чикота́ть, чирко-
та́ть); глаголы с суффиксами -ч-и- (сверчи́ть); глаго-
лы с суффиксом -(ч)а- (сверча́ть, турча́ть, цвирча́ть);
глаголы с суффиксом -е- (свиристет́ь, свистет́ь). Все
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перечисленные парадигмы типичны для диалектных глаго-
лов, обозначающих звуки, издаваемые животными и пти-
цами (см. подробнее [Ганичева 2016]). Говорить о том, что
какая-либо из диалектных аффиксальных парадигм наибо-
лее характерна для данного номинативного ряда, не пред-
ставляется возможным (в отличие, например, от обозначе-
ния вокализаций сороки, среди которых значительную часть
составляют глаголы с суффиксами -от-а-ть типа стреко-
та́ть, чикота́ть, щекота́ть и т. п.). В некоторых слу-
чаях лексемы отражают существование фонематического ва-
рьирования аффиксальных морфем: чи́ркать ∼ чи́ргать.

Некоторые единичные глаголы относятся к иным аффик-
сальным парадигмам (пи́жандать, сверка́чить, сверчо-́
кать, стрекоча́ть, стрекоч́ить).

При составлении карты из всего многообразного матери-
ала были отобраны глаголы, употребление которых по отно-
шению к сверчку носит узуальный, а не ситуативный харак-
тер, о чём можно судить на основании данных лексикогра-
фических источников, большого количества фиксаций лек-
сем, наличия в картотеке атласа богатого иллюстративно-
го материала. Не были отражены на карте следующие сло-
ва: глаголы крича́ть и петь, имеющие слишком широкую
семантику; глаголы вереща́ть, пища́ть, скрипет́ь, та-
рахтет́ь, которые расцениваются как употреблённые ситу-
ативно; глагол чири́кать, зафиксированный относительно
небольшое количество раз и чаще использующийся для обо-
значения вокализаций воробья.

Лингвогеографический анализ материала показывает,
что на всей картографируемой территории встречаются гла-
голы сверча́ть, стрекота́ть и треща́ть. Также широ-
ко распространены в говорах лексемы свистет́ь, свири-
ща́ть и свиристет́ь, однако они фиксируются более раз-
реженно.

Среди слов данного ряда, имеющих локально ограничен-
ное употребление, большую часть составляют южнорусские
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лексемы. Ареал глагола чурю́кать расположен в южнорус-
ских брянских, орловских, курских, воронежских и белго-
родских говорах. Основной ареал слова сверчи́ть находит-
ся в южнорусских воронежских, тамбовских и курских го-
ворах. Лексема турча́ть зафиксирована в южнорусских
воронежских, ростовских и волгоградских говорах. Два ос-
новных ареала глаголов с корнем цвир- (цви́ркать, цвир-
ча́ть, цвиркота́ть) располагаются на территории южно-
русских курских и белгородских говоров, а также ростовских
и краснодарских говоров.

Для севернорусских и среднерусских говоров специфиче-
скими являются только две лексемы. Одна из них — гла-
гол чи́вкать — зафиксирована в севернорусских вологод-
ских и кировских говорах, а также в среднерусских нижего-
родских говорах и говорах Удмуртии. Другое слово — чи́р-
кать— два основных ареала образует в среднерусских гово-
рах. Первый располагается на территории тверских и новго-
родских говоров, второй — в нижегородских говорах и при-
легающей к ним части костромских говоров.

В целом можно сказать, что особенности семантики,
структуры и территориального распределения глаголов, упо-
требляющихся по отношению к сверчку, характерны для лек-
сико-семантической группы глаголов, обозначающих вокали-
зации живых существ. Семантика глаголов рассматриваемо-
го номинативного ряда отражает человеческие представле-
ния о соответствующем звуке, а также его сближение со зву-
ками, которые издают некоторые другие живые существа.
Исследуемые слова входят в состав диалектных аффиксаль-
ных парадигм, характерных для глаголов, обозначающих
звуки живой природы. Составленная карта свидетельству-
ет о том, что южнорусские говоры характеризуются бо́ль-
шим количеством специфических лексем, что прослеживает-
ся и на ряде других карт, посвящённых словам данной лекси-
ко-семантической группы (обозначения вокализаций кукуш-
ки, сороки, петуха и др.).
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В статье рассматривается круг проблем, с которыми может столк-
нуться составитель карты Лексического атласа русских народ-
ных говоров Л 5 292 Свадебный хлеб. Трудности обусловлены
как особыми свойствами лексики раздела Традиционная народ-
ная духовная культура, так и спецификой построения Програм-
мы ЛАРНГ, в частности самой формулировкой вопроса о свадеб-
ном хлебе. Предложенные автором решения заключаются в при-
ведении максимально информативных иллюстраций к словам, что
позволит произвести качественный отбор единиц для нанесения на
карту, в корректировке вопроса Свадебный хлеб и включении
в раздел Программы ЛАРНГ по свадебному обряду дополнитель-
ных вопросов, а также в составлении карт-дублей.

Ключевые слова: традиционная духовная культура, свадебный об-
ряд, лексика, культурная терминология, свадебный хлеб, карто-
графирование.

Исследователи уже указывали на проблемы, возникаю-
щие при составлении карт Лексического атласа русских на-
родных говоров по теме Традиционная народная духовная
культура [Архипенко 2007; Костромичёва 2007; Таратынова
2007; Мартьянова, Пономарева 2014]. Эти трудности обуслов-

*Исследование выполнено в рамках государственного задания ФАНО
России по проведению фундаментальных научных исследований Истори-
ко-культурное наследие народов Юга России в условиях модернизации
(№ 0260-2014-0006).
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лены особыми свойствами лексики, обслуживающей сферу
традиционных обрядов и верований, в частности двунаправ-
ленностью культурных терминов, принадлежащих одновре-
менно и языку, и культуре и поэтому требующих особого,
этнолингвистического, подхода к их изучению [Толстая 1989:
216]. Подход, предложенный московскими этнолингвистами,
подразумевает не столько рассмотрение языковых свойств
лексемы, сколько анализ культурного контекста ее бытова-
ния в народных говорах. Поэтому для качественного отбо-
ра наносимых на карту ЛАРНГ слов, которые обслуживают
сферу традиционной духовной культуры, обязательным яв-
ляется приведение максимально информативных и показа-
тельных иллюстраций, которые должны содержать необхо-
димые фрагменты свернутого текста, возникающие в со-
знании носителя традиции при упоминании термина и раз-
ворачивающиеся в виде текстов разных жанров [Архипенко
2007: 44–45].

В данной статье будет рассмотрен круг проблем, которые
могут возникнуть при составлении карты ЛАРНГ Свадеб-
ный хлеб (вопрос Л 5 292) (Программа ЛАРНГ: 114). На-
звания свадебного хлеба были выбраны из: 1) полевых мате-
риалов автора (2005–2012 гг.) и полевых записей диалектоло-
гических и этнолингвистических экспедиций Южного феде-
рального университета (1976–2012 гг.) (до 2006 г. — Ростов-
ского государственного университета), собранных в Ростов-
ской и Волгоградской областях (с 2010 г. экспедиции про-
водились совместно Южным научным центром РАН и Ин-
ститутом социально-экономических и гуманитарных иссле-
дований ЮНЦ РАН); 2) диалектных и этнолингвистических
словарей; 3) научных работ по русской свадьбе, описаний сва-
дебных обрядов и сборников диалектных текстов.

В лексико-семантическую группу Свадебный хлеб вхо-
дит большое количество названий обрядовой выпечки, по-
этому при составлении одноименной карты Лексического
атласа русских народных говоров может возникнуть ряд во-
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просов. Они обусловлены не только уже упомянутыми свой-
ствами обрядовой терминологии, изучение которой требует
обращения как к языковым свойствам слова, так и к обря-
довой ситуации совершения ритуальных действий с хлебом,
но и особенностями построения Программы ЛАРНГ и фор-
мулировкой вопроса Свадебный хлеб. Попробуем пояснить
вышесказанное конкретными примерами.

Свадебный обряд — это продолжительное ритуальное
действо, которое включает эпизоды от сватовства до после-
свадебья. Поэтому заданный собирателем вопрос о свадебном
хлебе может быть понят носителем традиции в самом широ-
ком смысле, особенно если принять во внимание то, что прак-
тически на каждом этапе обряда в разных локальных тради-
циях могут совершаться символические действия с хлебом1.
Учитывая место вопроса Л 5 292 в Программе ЛАРНГ и ва-
рианты ответа на него (каравай, столовик, сыр-каравай
и др.) (Программа ЛАРНГ: 114), предположим, что отве-
том на данный вопрос служат названия большого обрядового
хлеба с украшениями, который специально изготавливался
для свадьбы и с которым в день венчания совершались ри-
туальные действия. В большинстве южнорусских областей
такой хлеб получал название каравай. Каравай чаще всего
делили между гостями во время свадебного застолья в доме
жениха при одаривании молодых, когда за подарок и бла-
гопожелание новобрачным каждый гость получал кусочек
каравая. В среднерусских областях эту обрядовую функцию
выполняет пирог с разными видами начинки — кур́ник. На
Русском Севере ему соответствует пирог с рыбой, называе-
мый ры́бник, кулебяќа. Кроме того, в севернорусских об-
ластях к свадьбе готовили большое количество выпечки раз-
ного внешнего вида и ритуального назначения, которой соот-

1Такая разница в трактовке понятия свадебный хлеб может вносить
путаницу и в определение свадебного хлеба в диалектных словарях. Так,
в словаре кубанских говоров как свадебный каравай определяется хлеб,
приносимый сватами в дом невесты (Борисова 2005: 228–229).
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ветствует разнообразная обрядовая лексика [Гура 2012: 242–
243]. При этом не всегда символические действия с хлебными
изделиями совершались во время пира после венчания. Они
могли быть приурочены к застолью у невесты перед отъез-
дом в церковь, встрече новобрачных в доме жениха, второму
дню свадьбы. Сам обряд одаривания молодых, во время ко-
торого во многих южнорусских областях делили каравай,
мог происходить не только в день венчания, но и на следу-
ющий день после него. Представляется целесообразным от-
мечать различную обрядовую приуроченность действий со
свадебным хлебом в комментариях к карте.

Другая трудность заключается в том, что один и тот же
вид выпечки может получать разные названия в зависимости
от совершаемых с ним ритуальных действий (благослов-
лённик (ССГ 1: 184)), от самого обряда (сва́дебник (ЯОС
9: 13)), участников свадьбы (невес́тин пироѓ (СРНГ 30:
335)) и других обстоятельств ритуала. Очевидно, что подоб-
ные единичные названия будут отведены от картографиро-
вания. Однако ряд слов с внутриобрядовой мотивировкой
имеет не единичную фиксацию. При этом такие лексемы мо-
гут бытовать в обряде наряду с распространенными наимено-
ваниями. В качестве лишь нескольких примеров можно при-
вести известные в севернорусских говорах слова столови́к
(СРНГ 41: 220); [Русские крестьяне 2008: 337], совет́ник
(СРНГ 39: 185); [Фольклор 2013: 239]2, названия с корнями
свад- (сва́дебное, сва́дёбник [Гура 1977: 163], сва́дебник
(ЯОС 9: 13)), мол- (мол́енник (Герасимов 1910: 55; ТСГТО
4: 131), мол́ено, мол́енко (ТСГТО 4: 123)).

Ряд слов, обозначающих свадебную выпечку, мотивиро-
ван функцией хлеба как последнего блюда свадебного пира.
Такие изделия из теста могут получать названия разгон́ник,
разгон́щик, разгон́ный пироѓ и т. п. Раздача гостям хле-
ба в завершение свадебного застолья — черта не только рус-

2См. также: https://www.culture.ru/objects/367/svadebnyi-obryad-pesni
-i-prichitaniya-loknyansko-lovatskoi-tradicii (дата обращения: 01.04.2017).
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ской, но и словацкой, польской, лужицкой, болгарской свадеб
[Гура 2012: 501–502]. У украинцев и белорусов словосочета-
ния, обозначающие разделение каравая (укр. дiлит́и коровай́
(Магрицька 2003); бел. разносиц́ь коровай́ (ТС 4: 312)), так-
же относились к окончанию обрядовой трапезы. И. А. Моро-
зов рассматривает угощение гостей ритуальной пищей (в ос-
новном мясной) в конце свадебного застолья как воздание
им чести и отмечает, что каравай или специальный пирог
являются более поздними формами разгонщика [Морозов
2002: 28].

Перед исследователем встает вопрос, следует ли игнори-
ровать названия, имеющие внутриобрядовую мотивировку,
или нужно наносить их на карту вместе с распространенны-
ми наименованиями свадебного хлеба. Карту, перегружен-
ную большим количеством лексем, будет сложно анализи-
ровать. Решением этой проблемы может стать составление
карт-дублей разных типов.

В качестве еще одной проблемы, которая может возник-
нуть при составлении карты ЛАРНГ Свадебный хлеб, сле-
дует отметить разграничение названий обрядовой и необ-
рядовой выпечки. На вопрос о свадебном хлебе собиратель
может получить в ответ названия как хлебных изделий, ко-
торые специально изготавливались для свадьбы и служили
объектом ритуальных действий, так и тех, которые выпека-
ли и в другие праздники, в том числе к свадьбе. Например,
как один из возможных вариантов ответа на вопрос Л 5 292
в Программе ЛАРНГ приводится название пирога с начин-
кой круѓлик (Программа ЛАРНГ: 114), которое обозначает
свадебный пирог в донских говорах (БТСДК: 242; СДГВО:
274). Однако на Дону часто круглики были обязательным
блюдом на свадебном столе, но специальных действий в об-
ряде с ними не совершалось3: Круѓлик — чинёный пирох.

3В связи с этим показателен контекст к значению слова круглик
‘круглый пирог’, приведенный в Словаре русских народных говоров:
В праздник круглик пекем, всякая начинка буваит (СРНГ 15: 298).
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Круглик на свадьбу пякли (СДГВО: 274); [На свадьбу] пи-
роги раньше пякли, а круѓлики назывались. Карва́й пякли,
а карвай этот кусочками резали (зап. от Сизякиной Е. К.,
1925 г. р., в х. Чумаковском Усть-Донецкого р-на Ростовской
обл. в 2007 г. — полевые материалы автора статьи, далее —
ПМА)4. С другой стороны, круѓлик приносили представите-
ли жениха на сватовство: Заходять с шутками все, с при-
баутками заходять. Вот они ставять, значить, пирог пе-
чёный, свой пирог. Ну, раньше он назывался круѓлик, соль,
и вот. Ну вот заходять же и говорять: “У вас девочка есть,
а у нас парень” (Зап. от Сидоровой В. М., 1938 г. р., в ст. Ко-
четовской Семикаракорского р-на Ростовской обл. в 2008 г.,
соб.: Яценко Ю. А., Скиба Е. А.). Разрезание этого пирога
показывало хозяйственные умения молодой жены: Маладая
разризаить круглик на дольки. Ей гаварять: “А ну как ана
разрежыть?” (БТСДК: 242). В таких случаях составитель
карты должен обращать особое внимание на иллюстрации,
чтобы отвести от картографирования названия праздничной
необрядовой выпечки.

Еще одна проблема заключается в несовпадении границ
бытования терминов и форм свадебной выпечки, что уже
отмечали исследователи русской свадьбы [Гвоздикова 1981:
211–212; Лаврентьева 1990б: 39]. Другими словами, наибо-
лее распространенные названия свадебного хлеба могут от-
носиться к разным видам изделий из теста, что осложняет
идентификацию денотата картографируемой лексемы. На-
пример, слово кур́ник в русских говорах может обозна-
чать различные виды свадебного хлеба: пирог с курицей или
с другими видами начинки (ОСВГ 5: 156; СОГ 5: 148; СРНГ
16: 135–136; ССГ 5: 137; ТСГТО 4: 131), лепешку с украше-
ниями в виде фигурок птиц, пшеничный кренделек, на кото-
рый положен кусок вареной курицы (СРНГ 16: 136), а так-

4Здесь и далее диалектные тексты приводятся в облегченной орфо-
графической записи; особые знаки не используются; знаком г передается
ɣ фрикативное.
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же каравай, украшенный свадебным деревцем (ПОС 16: 396;
СРНГ 16: 136; ССГ 5: 137). Такие случаи представляют труд-
ность при определении семантики картографируемых лексем
и установлении тождества обозначаемых ими обрядовых реа-
лий. Отчасти решить эту проблему могло бы приведение ил-
люстраций для общеупотребительных слов — названий сва-
дебного хлеба (каравай, калач, курник, пирог), поскольку
семантика этих терминов в свадебном обряде шире их язы-
кового значения и содержит информацию о ритуальных дей-
ствиях с выпечкой, ими обозначаемой, и ее культурной сим-
волике [Гревцова 2016: 161–163].

Виды свадебной выпечки достаточно разнообразны.
В разных регионах к свадьбе изготавливали особый хлеб
с украшениями, пироги с начинкой, небольшое фигурное пе-
ченье, булочки, пряники. Зачастую бывает трудно разграни-
чить обрядовые функции большого свадебного хлеба и мел-
ких изделий из теста (ши́шки, карава́йчики, пичуж́ки,
кроян́ое), поскольку в некоторых регионах последние разда-
вали вместе с кусочками свадебного каравая или вместо них.
Очевидно, что раздача на свадебном пиру булочек — это бо-
лее поздний вариант обряда, так как их названия и форма
часто совпадают с наименованиями и видами украшений на
свадебном каравае. В связи с этим примечательно, что в Ро-
стовской области карава́йчиками называли не только сдоб-
ные булочки, раздаваемые гостям при одаривании новобрач-
ных (БТСДК: 209), но и кусочки каравая с палочкой, обмо-
танной запеченным тестом: Ну, вот же сидишь за столом,
тебе подносят, отдают этот же кусочек, каравай этот,
у нём же утыкана же палочка. Так же и разреза́ли, чтобы
палочка оставалася, и подносят, пожалуйста, тебе отда-
ли этот карава́йчик, а ты отдала, что ты пожертвова-
ла (зап. от Пятницковой В.Ф., 1928 г. р., в ст. Нижнекунд-
рюченской Усть-Донецкого р-на Ростовской обл. в 2007 г.,
ПМА).
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Следует отметить, что даже при картографировании
только названий свадебного хлеба, с которым совершаются
ритуальные действия во время свадебного пира, возникает
трудность, заключающаяся в том, что в некоторых южнорус-
ских регионах (особенно испытавших значительное влияние
украинской традиции) к свадьбе готовили не только свадеб-
ный каравай, но и другие виды обрядовых хлебов (ди́вень,
леж́ень, кала́ч, борона́, греб́ень и пр.) [Жиганова 2005:
287–288; Шихарева 1964: 26]. Отбор лексем для картографи-
рования в таких случаях должен производиться не только
с учетом выявления ареалов, но и с учетом значимости хле-
бов, ими обозначаемых, в системе свадебной символики.

Нужно сказать и о том, что функция блюда, разделяемо-
го между гостями во время свадебного застолья, могла быть
закреплена за другими видами обрядовой пищи. Например,
в Среднем Поволжье и Московской области во время обряда
даров гостям давали сыр [Зорин 2004: 95–96]; (Войтенко 1991:
39). Выражения, обозначающие действия с сыром, часто по-
строены по тем же моделям, что словосочетания, обознача-
ющие раздачу каравая (на сыр дава́ть — на карава́й
дава́ть, обходи́ть карава́ем — обноси́ть сы́ром (Вой-
тенко 1991: 39)). Роль главного блюда свадебного застолья
могла выполнять и каша [Гура 2012: 499]. Это представля-
ется закономерным, поскольку, по мнению Л. С. Лаврентье-
вой, общая символика основных форм зерновой пищи стер-
ла наиболее яркие отличительные особенности их использо-
вания в обрядах [Лаврентьева 1990а: 38]. В ряде областей
на свадебном пиру происходило разделение между гостями
блюд из мяса или птицы (ШЭС: 175); [Павлова 2009: 180–181;
Русские крестьяне 2007: 505]. Поскольку карта Л 5 292 посвя-
щена наименованиям свадебного хлеба, названия таких блюд
не будут на нее нанесены, тем не менее они важны для по-
нимания символики обрядового распределения пищи между
гостями на свадьбе в целом и ритуальных функций выпечки
в частности.
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Таким образом, свойства лексики, обслуживающей сферу
традиционных обрядов и верований, обусловливают особый
подход при отборе единиц для нанесения на карту. Куль-
турная терминология требует тщательного внимания уже на
этапе сбора материала. В качестве ответа на вопрос о свадеб-
ном хлебе собиратель может получить большое количество
слов, обозначающих многообразные виды обрядовой выпеч-
ки, которая выполняет различные функции в ритуале. По-
этому большое значение приобретает приведение достаточно
информативного и развернутого контекста, содержащего ин-
формацию о внешнем виде свадебной выпечки, ритуальных
действиях с ней и особенностях их совершения. Решить мно-
гие из рассмотренных проблем помогло бы уточнение вопро-
са о свадебном хлебе в Программе ЛАРНГ, включение в нее
дополнительных вопросов о названиях последнего блюда на
свадьбе и свадебной выпечки, с которой совершаются обря-
довые действия в других эпизодах ритуала, а также состав-
ление карт-дублей для карты Л 5 292 Свадебный хлеб.
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Лексика, связанная с гигиеной,
в одном орловском говоре
В.Н. Гришанова

В статье рассматривается диалектная лексика, связанная с гиги-
еной, функционирующая в говоре одного орловского села. Иссле-
дованный материал позволяет составить представление об этно-
культурных гигиенических традициях уклада жизни русского кре-
стьянства.

Ключевые слова: говор, лексика гигиены, традиционный крестьян-
ский уклад жизни.

Изучение языка, особенно языка народного, неразрыв-
но связано с изучением быта и культуры его носителей.
С.М. Толстая подчеркивает, что связь языка и культуры,
языкознания и культурологии взаимна. Во многих случа-
ях лингвистическая реконструкция не может обойтись без
опоры на фольклорные и этнографические данные, а рекон-
струкция народных представлений и верований — без учета
языковых данных [Толстая 2011: 17].

Современными людьми, особенно горожанами, традици-
онный крестьянский быт часто воспринимается как не отве-
чавший санитарным правилам. Это представление опирает-
ся на чисто внешние данные, касающиеся быта послевоенной
деревни европейской части России, деревни, разорённой, за-
частую уничтоженной фашистами, с трудом восстанавлива-
емой, когда люди возводили самые простые жилища, чтобы
хотя бы иметь крышу над головой, обзаводились только са-
мым необходимым для жизни. Но и тогда, при всей бедности
существования, сохранялись определенные бытовые тради-
ции, обычаи. Обычай — обыкновение, то, к чему все при-
выкли, что ведется исстари. ⟨ . . .⟩ В перечень явлений, подхо-
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дящих под понятие обычай, входят привычки семейной жиз-
ни, черты быта…, — пишет В.В. Колесов [Колесов 2000:
129–130]. Так, в речи людей, особенно пожилых, родившихся
в конце XIX – начале XX вв., ещё в 80-е гг. XX в. фикси-
ровалось значительное количество диалектных слов, связан-
ных с личной гигиеной, гигиеной жилища, одежды и оби-
хода, которые позволяют выстроить картину традиционного
крестьянского уклада жизни, строго регламентировавшего-
ся санитарными правилами быта. Это не только слова, непо-
средственно связанные с темой гигиены, но и лексика других
тематических групп, тем не менее раскрывающая существо-
вавшие в крестьянском быту правила гигиены.

Естественно, особенно ярко представления о гигиене от-
ражаются в лексике, непосредственно связанной с темой са-
нитарии, — лексике процесса стирки. В говоре села Борилово
Болховского района Орловской области это лексика разного
типа, как общенародная, так и диалектная, обозначающая
процессы и предметы, связанные со стиркой. Процесс этот
был не только трудоёмким, но и многоэтапным; для обозна-
чения и самого процесса, и его этапов в говоре иногда ис-
пользовались синонимы.

Общее наименование процесса стирки представлено в го-
воре глаголами мыть, мы́ться — ‘стирать бельё’. Бильё
у шшолак и апять у зат закатывають и паритца увесь
день. К вечиру на пралубку мыть бильё. Павлика жынить
нада, а то мытца некаму хадить: я старая стала. Фра-
зеологизированное предложно-падежное сочетание на реч́-
ку употреблялось с процессуальным значением ‘стирать бе-
льё в речной воде’. А зимой на другой день шли на речку [т. е.
шли стирать]. Так и называлась на речку. Ни гаварили, што
стирать, а: Мне на речку нынче нада. Мой́ка — ‘партия
белья одной стирки’. Так и гаварили: мойкю билья павесили.

Рядом глаголов обозначались этапы процесса стирки.
Ки́снуть — ‘быть замоченным (о белье)’. У субботу иску-
пались, васкрисенья бильё лижыть мокрая, киснить. Слово
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отмывка в литературном языке обозначает действие по гла-
голу отмыть — мытьём удалить грязь (МАС 2: 692). В го-
воре оно имеет более узкое значение, отмы́вка — ‘один из
этапов стирки белья, состоящий в выколачивании ранее за-
моченного белья и выполаскивании его в речной воде’. Ис-
купались, рубахи замачили, ани ночь пирначивали мокраи,
схадили на речку, пральникам пакалатили харашо, выпа-
ласкали — эта называлась атмывка. Этот этап стирки на-
зывался и предложно-падежным сочетанием на отмы́вку.
А прилагательное отмы́вочное называло бельё после этого
процесса. Эта на атмывку бильё у панидельник. Атмывач-
ная бильё — эта после таво, как на речке памыли.

Следующим этапом стирки было выпаривание белья
в растворе щёлока, который готовился в домашних условиях.
Золи́ть, назоли́ть — ‘один из этапов стирки, состоящий
в замачивании белья в горячей воде с разведённой в ней зо-
лой и пропаривании в русской печи’. Назалить — эта за-
мачить у ваде с залой и падиржать у печке, атпарить.
Выташшыли гарячию ваду, насыпали туда залы, размиша-
ли, а тада пастипенна пихають туда рубахи, патихоньку,
штоп зала прашла полнастью па билью, ни камком. Закры-
вають чугун скварадой и становють чугун у печку, у зат
печки, после затопа, истопя печку, у гарячию печку. Вот
эта рубахи залили. Этот процесс обозначался и глаголом
щелочи́ть. Шшылачить бильё: бильё у шшолак и апять
у зат закатывають, и паритца увесь день.

На́чисто — ‘конечный этап стирки, когда бельё стано-
вится окончательно чистым’. А патом апять на речку —
эта называлась начиста. Апять пральникам залу-та эту
нада павыкалатить, выпаласкать — и бильё становитца
чистым. Биз мыла стирали. (Попутно заметим, что мылом
пользовались для умывания и мытья в бане, это было доволь-
но дорогое для крестьянина вещество, недаром его использо-
вали как подарок. В Прощёное воскресение обязательно на-
вещали родственников (На прашшонай день едуть у гости
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с падарками) и непременно везли в подарок именно мыло,
особенно ценилось туалетное, духовое. Примечательно, что
это происходило в день, когда просили друг у друга проще-
ния за обиды, неприглядные поступки и т. п., то есть очища-
ли душу от скверного, греховного. Подарок в виде мыла был
символичен: в народном сознании чистота души и чистота
телесная оказывались неразрывно связанными, осознавались
как нечто единое.)

Лексемы на отмывку и начисто обозначали также
признак предмета. Вот на речке, бывало, моимси, хто мо-
итца бильё из залы, а некатарыи придуть на атмывку
моють, можыть, сриди нидели хто искупалсы. И имели
астарошку друх ат друга: Маш, у тибе на атмывку бильё,
а у мине начиста. Иди панижа папаласкай (па тичению
вады).

Предмет, которым выколачивали бельё, называли в селе
пра́льник — ‘плоский деревянный брусок с ручкой’. Высти-
ранное и высушенное бельё непременно выглаживалось пу-
тём катания, для чего использовалась ката́лка, или ска́л-
ка, и рубел́ь, или ката́лень, — ‘деревянный брусок с по-
перечными зубцами и ручкой, предназначенный для разгла-
живания белья путём катания’. А высушимшы, абизатильна
пакатать нада. Никатанаю рубаху ни наденуть. Каталка
и рубель, ну, бальшынство каталень звали. У нас и каталка
звали, и скалка. Вот на скалке катальнем катали бильё.

Большинство слов, связанных со стиркой, имеет прозрач-
ную внутреннюю форму, но у слова пральник, с точки зре-
ния современного русского языка, она затемнена. Языко-
вой материал дает основания предположить, что это одно
из древних приспособлений, которые использовал человек
в быту, его название связано с глаголом прати — ‘стирать,
мыть’, встречающимся еще в Изборнике Святослава 1073 г.
(СлРЯ XI–XVII 18: 139). В отличие от литературного языка
в орловских говорах сохранилось довольно много производ-
ных от этого глагола слов, имеющих широкий ареал: пра́ль-
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ник, пра́вник, пра́йник, пра́нник, прял́ьник (СОГ 11: 5),
пра́вельник (СОГ 11: 3), пралеш́ек, пра́лик (СОГ 11: 4),
прян́ик (СОГ 11: 127), пра́льня — 1. Деревянный помост
или доска на воде у берега водоема для выколачивания бе-
лья при стирке, полоскании. 2. Место, где полощут бельё;
пра́нник — то же, что пра́льня1 (СОГ 11: 6). Морфемному
анализу и лексикографическому описанию слов этой группы
в орловских говорах посвящена статья Т. Н. Агеевой [Агеева
2001].

Судя по лексическому материалу, к чистоте белья предъ-
являлись высокие требования, тщательность обработки вела
к тому, что стирка занимала несколько дней. Действитель-
но, по свидетельству информанта, распарядак нидели был.
У субботу искупались, васкрисенья бильё лижыть мокрая,
киснить. Панидельник — на речку, хочь какой марос, хочь
какая нинасная пагода. Эта на атмывку бильё у панидель-
ник. Авторник — делають шшолак, нада назалить. Назали-
ли утрам, пад затопам, во втарой палавине дня вытаскива-
ють бильё ис печки, и на речку — эта называлась начиста.
Или ни управились на этат день, тада у среду схадили на
речку, асобинна зимой, день-та малинький. Летам успива-
ли у этат же день, а зимой на другой день шли на речку.

Знаменательно, что стирка проводилась еженедельно.
Еженедельно менялось и стиралось бельё и все тканые при-
надлежности домашнего обихода. В больших крестьянских
семьях было, как правило, несколько невесток, которые по-
недельно вели домашнее хозяйство. А чиридавали паачи-
рёдна настольники стол накрывать, накрюшники вешать
у кухне, к печке сваи тряпки. Кажная нивеска сваю ниде-
лю знаить. Вешаить, ниделя прашла, стираить, склады-
ваить. У субботу банятца — миняить пастели, сымаить
сваё. Другая нивеска занимаить сваю ниделю. Таким обра-
зом в больших крестьянских семьях постоянно поддержива-
лась чистота и строго соблюдались правила гигиены.
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Определённые правила были и при мытье в бане. Снача-
ла мылись мужчины, затем женщины и дети. Парились на
полке́ с берёзовыми вениками, но ополаскивался каждый из
своего кувшина.

Ели все из одной чашки, но кажный сваю лошку знал, за-
мичали, хто крестик, хто как. Детачик аддельна кармили.
У ва всех дитей была па ставчику. У кажнай матири свой
ставчик был для сваиво рибёнка, хоть для дваих. Ста́в-
чик — чашычка малинькия, диривянная. Усяк свой знали.

Особые требования к чистоте предъявлялись для женщи-
ны, которая выпекала хлеб. Прежде чем ставить тесто и ра-
ботать с ним, она непременно должна была искупаться. Хлеп
паели, заивляить свикровья: Лиса [Лиза], хлеба аставаит-
ца адна карвега. Я станавлю ваду — купайси, хлеп стана-
вить будиш. Лиса искупаитца — становить хлеп.

Неопрятность осуждалась как в женщине, так и в муж-
чине и во внешнем виде, и в ведении хозяйства, обихода, что
отражается в лексике говора. Неопрятную, нечистоплотную
женщину называли нехоляв́а. О-о! Нихалява! И сама ни-
прибратая, и дети грязнаи, и у доме што зря. Замухры́ш-
ка — ‘неопрятный, неаккуратный человек’. Замухрышка —
эта грязнай, нипрамытай. Хоть какой: хоть малинький,
хоть бальшой, замухрышка — ниакуратнай. Нечистоплот-
ность мужчины вербально осуждалась гораздо более жестко.
А патом как задристалсы этат Ахоня, идеть на шута па-
хож, аброшшай, апушшынай, на нём и акуратнасти нету,
грязнай, ниапрятнай, што зря, как баран задристанай.

Диалектная лексика, контексты и разъяснения инфор-
мантов, касающиеся значения слов, позволяют составить
весьма чёткое представление об этнокультурных гигиениче-
ских традициях русского крестьянства.
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нованием окон, дверей и их деталей, особенности ее использования
в русских говорах Республики Мордовия. Представлены синони-
мические ряды диалектизмов, характеризующих устройство окон
и дверей в доме, процессы изготовления или использования их де-
талей. Анализ лексики исследуемой группы выявляет особенности
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ки Мордовия, позволяет дополнить некоторые представления о на-
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Изучение материала различных говоров позволяет опи-
сать диалектную картину мира и представить ее во всем
территориальном многообразии. Изучению номинаций жи-
лья на диалектном материале посвящено немало исследова-
ний [Баженова 2011; Невский 2009], но на материале русских
говоров Республики Мордовия такие работы немногочислен-
ны [Человек и его мир 2015]. Отдельных элементы жилых
и нежилых построек специально не описывались.

Проанализируем группу диалектных слов, обозначающих
окно в жилом доме или надворных постройках, и его детали.
К окнам в доме — естественному источнику света — в ста-
рину было особое отношение, в фольклоре и мифологии они
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считались глазами на лице дома, связывали внутренний мир
дома с внешним чужим миром. Исследователи отмечают,
что высота окна составляла около 1 метра. Окна имели ко-
сяки — колоды, составленные из четырех толстых брусьев
[Народы Мордовии 2012: 60].

В русских говорах Республики Мордовия зафиксированы
диалектные единицы, характеризующие особенности устрой-
ства окон в доме: их наличие, количество, функционирование
створок и др. Диалектизмы с отмеченными значениями мо-
гут составлять многочисленные синонимические ряды. Так,
лексемы крест, окон́ница, пял́а, пял́ьца и т. п. имеют зна-
чение ‘оконная рамаʼ, например: Нады помыть оконницы-тъ
к паски (Грибоедово, Кочкуровский р-н). Што стуцыш-тъ,
пялу выбьиш (Урей 1, Ельниковский р-н). Стекло между
переплетами оконной рамы также имеет несколько наиме-
нований: гра́нка, ра́нка, склян́ка и т. п. Например: У нас
градъм три гранки выбилъ (Челмодеевский Майдан, Инсар-
ский р-н). По информации диалектоносителей, в начале и се-
редине XX в. зимы в Мордовии были морозными и снежны-
ми; окна в крестьянских домах (чаще всего с одинарными
рамами) зимой промерзали: К утру на склянкъх льду ф па-
лиц тълщиной, марос лютый (Лада, Ичалковский р-н). Для
сохранения тепла в доме на время холодов окна завешивали
снаружи специальными циновками, сплетенными из соломы
или болотной травы [Народы Мордовии 2012: 197]. В более
позднее время в окна начинают вставлять двойные рамы,
в связи с чем в русских говорах Мордовии появляются но-
вые лексемы. Нами зафиксирован диалектизм подуш́ка со
значением ‘пространство между двойными рамамиʼ: Этъ по-
душкъ называццъ, между рамъми-тъ (Куракино, Ардатов-
ский р-н).

В исследуемых материалах обнаружен ряд лексем типа
раствор́ка, ра́мка, сдвер́ка, притвор́а и т. п. со значени-
ем ‘оконная створкаʼ, например: Ставни — этъ пълавинки
акон (Софьино, Ельниковский р-н). Обычно в крестьянской



Семантические особенности диалектных единиц… 233

избе окон было два-три, рамы состояли из пяти-шести зве-
ньев, например: В нашъй избе три акна, и фсе с раствор-
къми (Селищи, Краснослободский р-н); оконные рамы в жи-
лых домах были подъемные и задвижные, в более новых до-
мах — створчатые [Народы Мордовии 2012: 197], например:
Рамы на окнъх висной надъ минять, са здверкъми заставлю
(Кулишейка, Рузаевский р-н). Для обозначения створки ок-
на, поднимающейся снизу вверх, использовался диалектизм
подъём: Падымиш падьём дъ и смотриш снизу. В адным
акне зделъш падьём-тъ, и то хърашо (Софьино, Ельников-
ский р-н). Единичность употребления слова подъём в ука-
занном значении свидетельствует о том, что на территории
Мордовии такие окна не были распространены.

Выявлены диалектные фразеологизмы типа небы́льное
окно́ со значением ‘окно с раздвижными створкамиʼ. На-
пример: И зацэм в новъй питистенки фсе окнъ нибыльныя
зделъли? (Новоямская Слобода, Ельниковский р-н).

В русских говорах Республики Мордовия зафиксировано
несколько лексем со значением ‘ставняʼ: затвор́ка, букон́-
ка, ста́вница, скры́вня и т. п. Например: На нъчь окны зъ-
крывам нъ затворки (Петровка, Большеберезниковский р-н).
Кады ветир-тъ сильный, затворки скрипят, сидиш адна,
а душа стонит (Елизаветинка, Большеберезниковский р-н).
Однако на территории Мордовии ставни на окнах использо-
вались не повсеместно, а лишь в ряде населенных пунктов,
в более позднее время ставни навешивали реже, сейчас до-
мов со ставнями практически не осталось, о чем свидетель-
ствуют следующие примеры: У окън-тъ затворки были. Как
грат, так и зъкрывали. А щас затворкъф нет, вот и ле-
тит стёкло (Киржеманы, Большеигнатовский р-н). Таперь
дама-тъ са скрывними-тъ ни делъют (Красногорное, Чам-
зинский р-н).

Многочисленный синонимический ряд составляют диа-
лектизмы со значением ‘подоконникʼ: косяќ, окон́ник,
плот́но,́ подгон́, подёнок, подли́пок, подлож́ка, под-
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окон́ье, подуш́ка, полотно́ и т. п. Например: Вон какия
акошки-тъ: ат пълатна дъ вирхняка сажэнь (Кивчей, Ста-
рошайговский р-н). В Республике Мордовия, как и по всей
России, на подоконниках обычно стояли домашние цветы,
реже — какие-то иные предметы, необходимые в быту, ср.:
Цвитоф у миня многъ, фсе падёнки уставлины (Русское Да-
выдово, Кочкуровский р-н). А гаршок-тъ с мълаком нъ па-
дёнки стаит (Русское Давыдово, Кочкуровский р-н). Спи-
чьки ты знаш где? — Нъ пъдаконьи лижат (Константинов-
ка, Ромодановский р-н). Цасы наставлю нъ падгон, сяду на
лафку, пряду и гляжу на них (Новоямская Слобода, Ельни-
ковский р-н).

В наших материалах представлена информация об осо-
бенностях изготовления или использования подоконников
в том или ином населенном пункте, например: Падгоны у нас
высокии ни делъют (Веденяпино, Теньгушевский р-н). Для
изготовления подоконников подходило не любое дерево, вы-
бирался лучший материал: Нъ падгоны лес выбираццъ спи-
цыальнъ харошый (Куликово, Теньгушевский р-н). Пилома-
териал, идущий на изготовление подоконников, дверных ко-
сяков и т. п., имел особое наименование лафет́: Придёш
и скажъш: Нареш мне дасок на пъл и лафету (Такушево,
Теньгушевский р-н).

Обычно окна обрамлялись откосами или косяками, кото-
рые также имели свои наименования в зависимости от того,
какую часть у окна они закрывали. Нами зафиксированы
лексические единицы типа веш́ник, зали́чка, табли́чка
и т. п. со значением ‘накладная планка на дверном или окон-
ном проеме, наличникʼ, например: Мне нову заличьку зделъ-
ли. Заличькъй мужыки избу украшали (Кайбичево, Дубен-
ский р-н). Собирательное значение имеют диалектизмы об-
лицов́ка, облож́ка и т. п., обозначающие ‘оконные и двер-
ные косякиʼ, при этом у лексемы облицов́ка отмечается бо-
лее широкое значение ‘оконные и дверные косяки, налични-
киʼ, ср.: Аблицофку красили белъй краскъй (Московка, Торбе-
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евский р-н). Паверх аблошки окны украшали налишникъми
(Енгалычево, Дубенский р-н). Аблошку у двери прибивали
накрипкъ (Енгалычево, Дубенский р-н).

В русских говорах Республики Мордовии существует
несколько наименований верхнего косяка оконного проема
(овер́шник и т. п.) или верхнего косяка над дверью (вер́ш-
ник, навер́шник, лежа́к и т. п.). Нередко в контексте экс-
плицитно или имплицитно выражено значение используемо-
го диалектизма со значением ‘верхний косяк над дверьюʼ или
‘верхний косяк оконного проемаʼ, ср.: Стоячии-тъ — къся-
ки, а вверху — вершники (Русские Дубровки, Атяшевский
р-н). Какой высокъй вымъхъл, то и глиди за вершник за-
денит (Болтино, Ромодановский р-н). Кажный гот знатку
ставит нъ късяке, да кех выръс. Эдък дъ навершникъ дайдём
(Московка, Торбеевский р-н).

Для наименования карниза, выступа в верхней части зда-
ния над окном, дверью или под окном используются лексемы
подши́в, короб́ка, платоќ, обтяж́ка и т. п.; кроме того,
диалектизм обтяж́ка называет ‘то, чем обтягивают карниз
домаʼ; лексические единицы типа подгон́ и т. п. обозначают
‘выступ под окном с внешней стороныʼ, казёнка обознача-
ет ‘деревянный брус на полу в нижней части дверного про-
ема, порогʼ. Нередко в контекстах содержится информация,
описательно передающая значение того или иного диалектиз-
ма. Например: Нъд налишникъми аптяшкъ-тъ (Веденяпино,
Теньгушевский р-н). Нижъ пълуплатикъ — платок (Чебер-
чино, Дубенский р-н). Он зъцъпилси зъ падгон ы смотрит
в акошкъ (Новые Русские Пошаты, Ельниковский р-н).

При анализе диалектного материала нам встретились
лексемы, служащие наименованием окон в нежилых помеще-
ниях: духов́ка ‘окно для освещения и проветривания черда-
ка’, ра́мник ‘окно в бане’. Например: Хърашо, штъ рамник
высако был, а то бы рабяты продыху ни давали (Новониколь-
ское, Ельниковский р-н). А этъ акошка духофкъй нъзываццъ
(Тенишево, Краснослободский р-н).
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Кроме существительных, которые обозначают предметы,
связанные с наименований окон или дверей и их элементов,
нами зафиксированы диалектные слова других частей речи.
В русских говорах Мордовии имеется прилагательное рас-
твор́частый со значением ‘имеющий створки (об окнах,
дверях и т. п.)ʼ. Например: Ф той избе окнъ растворчъсты,
новы (Веденяпино, Теньгушевский р-н).

Заметим, что в исследуемых материалах не встретилось
лексем, обозначающих диалектные наименования дверей,
можно отметить лишь диалектные фразеологизмы типа ко-
сева́я дверь со значением ‘дверь, сделанная из мелких до-
щечек, уложенных по определенному рисунку’. Например:
Раньшъ мы фсякии двери делъли: и прастыи и късивыи.
Късивую дверь дольшъ делъть (Ожга 1-я, Старошайговский
р-н). Вместе с тем зафиксировано большое количество диа-
лектных глаголов, обозначающих различные действия при
использовании дверей в постройках. Выделяется многочис-
ленный синонимический ряд глаголов со значением ‘широко
открыть (дверь, окно и т. п.)ʼ: расхлебян́ить (сов. в. к рас-
хлебян́ивать), расхлебен́ить, расхлобуч́ить, расхло-
быснут́ь, расхлыбен́ить, разбахнут́ь, расколебен́ить
и т. п., например: Окны в абоих избах ръскълибенили, гуля-
ют, народу многъ събралось (Кушки, Темниковский р-н). Уй-
дёт куда, двери ръсхлебянит, и хъть трава ни рости (Крас-
ные Поляны, Ардатовский р-н). Большое количество глаго-
лов с указанным значением объясняется тем, что в сельской
местности старались держать двери и окна закрытыми для
сохранения тепла в доме, защиты от проникновения насеко-
мых или по иным причинам, например: Зачем дверь-тъ ръ-
збахнул, чяй, холът, ай ни зъмичяш? (Кулишейка, Рузаев-
ский р-н). Дверь ни надъ так ръсхлибянивъть, на улицы вон
какой марос (Муравлянка, Ельниковский р-н). Ръсхлибяниш
акошки-тъ, мухи и нълитят палну избу (Атемар, Лямбир-
ский р-н). Иногда глаголы могут быть в безличном употреб-
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лении: Пришла дамой: ръзбахнуты окны настиш, громъм
ръзбахнулъ (Кулишейка, Рузаевский р-н).

Ряд лексем называет дополнительные предметы, нуж-
ные для функционирования окон и дверей в постройках.
Так, диалектизм навес́а обозначает ‘петля для прикрепле-
ния двери к косякуʼ, например: Маслицъм намажъш навесы-
тъ, вот ани и ни скрипят (Марьяновка, Большеберезни-
ковский р-н). Многочисленная группа диалектных слов ти-
па запи́рка имеет значение ‘приспособление для запирания
двери, окна’, например: Дефки, закройти дверь нъ запирку,
а то кто ни то залезит (Мальцево, Торбеевский р-н). При-
способления могут быть разных видов: щегол́ка (щекол́-
ка) обозначает ‘щеколда’; лексемы цепь, кляп и т. п. слу-
жат наименованием дверного крючка; несколько диалектиз-
мов (вертушоќ / вертужоќ, вьюроќ, завёртка и т. п.)
используются со значением ‘запор у двери в виде вертящей-
ся планки’; скобуш́ка, клин и т. п.) обозначают ‘большая
дверная задвижка, засов’, например: Вьюрок-тъ пъверни дъ
зайди ф сарай (Киржеманы, Большеигнатовский р-н). Васькъ
фчора к нам познъ зашол, мы ёво выгнъли дъ нъ завёрт-
ку дверь и закрыли (Большие Поляны, Ардатовский р-н).
Мы на нъчь калитку нъ замок ни зъпирам, щаколкъй токъ
(Карпеловка, Торбеевский р-н). Зътвари хлеф нъ скабушку
(Ефаево, Краснослободский р-н). Имеется несколько глаго-
лов типа захлобуч́иться, заложиться и т. п. со значени-
ем ‘закрыть дверь на запор’, например: Пошла я пръвожать
гостей, детишки спать зъхотели, зъхлобучылись снутри,
кой-как дъбудилъсь (Манадыши, Атяшевский р-н).

Доверительные отношения жителей друг к другу выра-
жаются тем, что в сельской местности при отсутствии хозяев
дом не всегда закрывается на замок. Свидетельством этому
является наличие таких лексических единиц, как цепа́ва,
цеп́очка, цепь и т. п. со значением ‘планка, надеваемая на
пробой; накладка’, например: Этъ сичяс сто запоръф на две-
ри, а раньшъ цъпаву накиниш, и весь запор. Цъпава разнъя
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бываит: и жылезнъя, и диривяннъя (Чеберчино, Дубенский
р-н). Также зафиксированы фразеологические единицы типа
наложить на палку и т. п. со значением ‘вставить палку,
прут и т. п. в дверную ручку с целью показать отсутствие
хозяев в доме’. Уходя недалеко и ненадолго, хозяева мог-
ли обозначать свое отсутствие при помощи каких-либо ха-
рактерных признаков, предметов, деталей и т. п., например:
Я пришол к ним, а у них дверь нъ цыпи, ни далёкъ, знать,
ушли (Каймар, Краснослободский р-н). Закрой дверь на цэпь
дъ пайдём нъ гарот (Казенный Майдан, Ковылкинский р-н).

Таким образом, описание элементов жилища в русских
говорах Мордовии приблизит исследователей к понима-
нию особенностей культурно-исторического развития русско-
го населения Республики Мордовия и даст возможность со-
ставить более полную картину представлений о народной
жизни.
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Производность и типы номинаций
в русской диалектной лексике,
отражающей идеи христианства
С.Ю. Дубровина

В данной публикации анализируются типы номинаций, отражаю-
щих представления о православии и языковой опыт народной куль-
туры. Анализируются типы, структура производных слов, состав
однословных и двусловных наименований, выделяются генетиче-
ские пласты лексики христианства. Коннотативные смыслы, со-
ставляющие содержание производных номинаций, отражают кре-
ативность и языковой опыт носителей языка. Предпринятый ана-
лиз выявляет, что в православной лексике присутствуют разнотип-
ные структуры номинаций, наличествует разнообразие синтаксиса
фразеосхем. Многочисленность и открытость макрополя христи-
анской лексики свидетельствует о высокой степени присутствия
морально-нравственных ценностей в языке и менталитете просто-
го русского народа. Проявляя большие деривационные способно-
сти, русская концептосфера православия обладает словопроизвод-
ной перспективой и потенциальными возможностями для расшире-
ния. Христианское койне русских диалектов демонстрирует семан-
тическое и мотивационное единство по всей русской территории.
Оно обусловлено существованием единого понятийного простран-
ства православия на русской территории, изоморфизмом культу-
ры и языка, схожестью функций языковых знаков. Диалектная
версия веры и церкви спроецирована на бытовые и обрядовые
ситуации, которые традиционным сознанием оцениваются в свете
христианской аксиологии.

Ключевые слова: лексика веры и церкви, номинации христианской
лексики, диалектное словопроизводство, структурный анализ лек-
сических единиц.

Современная языковая ситуация находится под влияни-
ем общегуманитарных изменений в общественном сознании.
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Интерес к теме христианства в народной культуре сильно
оживился в последнее время в антропоцентрических иссле-
дованиях разных научных школ. С другой стороны, в со-
временной реальности явно обозначается интерес к тради-
ционной культуре народа — носителя языка веры — как со
стороны общества, так и со стороны церкви. Так, в нояб-
ре 2016 г. в Москве на ВДНХ стартовал форум под гово-
рящим названием Русская традиционная культура и пра-
вославие, учредителями которого стали Российский фольк-
лорный союз, молодёжное отделение Общества русской сло-
весности и Студенческое научное общество Сретенской ду-
ховной семинарии.

Предметом настоящей публикации является лексика, вы-
ражающая идею христианства и вероучения в русском языке
и его диалектах. Это лексика Библии, церковных служб, та-
инств, литургии, а также народных традиций; языковые сим-
волы традиционной народной культуры, вобравшие и развив-
шие духовные ориентиры нации. Место христианской лек-
сики находится в общей системе систем русского языка:
системе кодифицированного литературного языка и систе-
ме русского разговорного языка (РРЯ). При рассмотрении
христианской лексики в диалекте и просторечии мы обраща-
емся к языку общения, то есть системе РРЯ. Анализируется
структура диалектных лексем и фразем, прослеживается ди-
намика становления номинативного типа, рассматривается
состав однословных и двусловных наименований, выделяют-
ся генетические пласты лексики христианства.

Идеографическая классификация материала обеспечива-
ет соотношение денотативного, семантического и структур-
ного плана исследуемой лексики и является важным шагом
на пути к более подробному формальному анализу номина-
ций. Так как роль формальных средств, реализующих язы-
ковые возможности, всегда остается велика, требуется особое
внимание к структурным показателям.
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Изучение номинаций, эксплицирующих в националь-
ном русском языке духовно-нравственные убеждения нации,
представляется чрезвычайно важным. Значение роли языка
богослужения в обществе закрепляет жизнь, подтвердившая
положение, которое выразил Михаил Васильевич Ломоносов:
российский язык в полной силе, красоте и богатстве переме-
нам и упадку не подвержен утвердится, коль долго церковь
российская славословием божиим на славенском языке укра-
шаться будет [Ломоносов 1973: 32].

Владимир Иванович Даль, раздумывая о форме пред-
ставления Пословиц русского народа избрал группировку
по темам. Важно, что первыми из представленных тем стали:
Бог — Вера, Вера — Грех (далее Изуверство как ‘от-
падение от веры; потеря веры’) — Изуверство — Раскол,
Изуверство — Ханжество, Вера — Исповедание, Вера
(загадки о вере) [Даль 1993 1: 636].

Традиция обращения к теме религиозной лексики про-
должается в наши дни: известны работы Е.Е. Королёвой,
С.В. Булавина, И. А. Королевой, А. М. Четыриной, К.А. Ти-
мофеева и др. ученых, появляются новые исследования.
Так, в 2016 г. в Воронеже состоялась защита диссертации
И.С. Шевченко, посвященная семасиологическому и лек-
сикографическому аспектам русской православной лексики.
Автор обращается к лексике духовно-нравственного содер-
жания в современном русском языке, её отражению в исто-
рических и новых толковых словарях. Проработка гипо-
тезы наличия двуплановости лексем, репрезентирующих со-
держание православия, сравнение лексикографических фак-
тов даёт основания для постановки острополемической про-
блемы вымывания духовно-нравственного семантического
компонента в дефинициях словарей советского и позднейших
периодов, в сравнении со словарями дореволюционного пери-
ода, и проблемы его сохранности.

Роль формального анализа номинаций, значение произ-
водности и структуры исследуемых лексем и фразем чрез-
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вычайно велики. Массив любого избранного класса лекси-
ки определяется динамикой становления типа номинаций,
структурой наименований, определением производности и ге-
нетических пластов. Дериватология всегда присутствовала
в лексических трудах по языкознанию. Лексическая ёмкость
деривационного гнезда определяет ключевые слова.

Например, в нашем случае в отношении семантической
идентификации важнейшим является словоБог. Значимость
этого базового слова доказывается многочисленностью про-
изводных. Его приблизительный корнеслов, по В. И. Далю,
составляет более 350 единиц. В русском языке и его говорах
существует много этикетных формул, включающих компо-
нент Бог в поговорки, обращения, пожелания. Вхождение
лексемы в этикет свидетельствует о высокой степени со-
хранности слова в культуре и разнообразии его культурных
функций.

Словообразовательные гнезда образуют и иные опорные
слова (вера, суд, благо, библия, смерть и др.). За каж-
дым из них стоит ментальная традиция осмысления понятия.
Например, тема Суда занимает важное место в русских ду-
ховных стихах. Народному православию в целом созвучны
мысли, которые прекрасно выразил Г. П. Федотов: В эсха-
тологии лежит ключ ко всякой религии. Здесь сходятся кон-
цы с началами, здесь обнажается сокровенный нерв рели-
гиозности. …Русские стихи о Страшном Суде чрезвычайно
многочисленны, обильны вариантами и принадлежат, оче-
видно, к самым сильным и впечатляющим темам народной
духовной поэзии [Федотов 1991: 103]. Значение ключевых
слов составляет центральную зону христианской информа-
ции: Бог. Где беда, там и Бог (и Никола) (Даль 1: 373);
Ад. И в аду хорошо заступничество: ину пору хоть кочер-
гой вместо вил подсадят, все легче (Даль 1: 15); Судьбы́
ж. мн. и суды́ м. мн. Провиденье, определенье Божеское,
законы и порядок вселенной с неизбежными, неминучими по-
следствиями их для каждого. Судьбы Божьи неисповедимы.



Производность и типы номинаций в русской диалектной лексике… 243

Воля судеб. Божьими судьбами да вашими молитвами здрав-
ствуем (Даль 4: 622).

Ключевые слова активно участвуют в словообразовании.
В свободных речевых ситуациях они являются опорными
лексемами фразеосхем, словообразовательных цепей, пара-
дигм, гнезд. Они формируют лексические гнезда — строи-
тельные ячейки лексико-семантических объединений. Так,
позиция библейских имен (Авраам, Авель, Каин, Хам…)
в гнезде является одной из форм существования лексических
единиц, объединенных формальной и семантической иерар-
хической связью.

В теории номинации активно употребляются термины
акты номинации, процессы номинации, типы номина-
ции, под которыми понимается обычно характер указа-
ния именем на действительность. Этот характер предпола-
гает различение первичной (первообразной, прямой) и вто-
ричной (непрямой, косвенно-производной) номинации [Жу-
равлев 1982; Толстая 2008, 2010; Вендина 2009; Телия 1977,
1981]. Первичные номинации раскрываются через внутрен-
нюю форму слова и хранят его генетическую память. По-
стольку первичная мотивация поддается восстановлению
лишь путем этимологической реконструкции, именно этимо-
логи и дериватологи достигают здесь значительных успе-
хов [Варбот 1998; Журавлев 1998; Ковалев 2003; Меркуло-
ва 1967; Мызников 1994; Шаброва 2005; Бродский 2014; Пы-
хов 2014; Воропаева 2014; Шульгач 2014 и мн. др.]. Вторич-
ные номинации являются косвенно-производными продукта-
ми уже существующих единиц и используют основу этих еди-
ниц для нового обозначаемого.

Большинство вторичных номинаций возникают в резуль-
тате способности слова к образованию переносных значений.
Коннотативные смыслы, составляющие содержание произ-
водных номинаций, отражают креативность и языковой опыт
носителей языка.
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Подавляющее большинство манифестантов идеограмм
христианской лексики являются вторичными номинациями.
Исключение составляют библейские имена (Моисей, Ва-
вилон, Адам, Ева) и заимствования (Пасха, литургия),
числа, ментальные универсалии (вера, крест, суд), свя-
тые предметы в ряду артефактов (икона, угол). К ним
примыкают обычные непроизводные наименования знаков
культуры (хлеб, зерно, вода, свеча), втягивающиеся в зону
энциклопедической информации о православии.

Вторичные номинации в говорах могут быть однослов-
ными (госпожинка, омовение, приземлять, христо-
санье, христосаться, святик, христопродавец, по-
стовать, каята (в их числе композиты — вербохлёст,
богохульник, судибоги, христарадничать); двусловны-
ми и представленными в виде фразеосхем (неделя об-
новления, адамова голова ‘растение Atropa mandragora,
Eringium campestre, Orchidea Juss.’, Аспосов день, летний
пост, лесной херувим, Малая Пречистая, на два бо-
га жить, гореть Божею милостью, в грех вводить,
в грех упасть, земной поклон, заславлять Христа
и т. д.).

Вторичные номинации создаются, как правило, на осно-
ве метонимических и метафорических связей, они образны
и несут оценочные смыслы, отражая языковой опыт носи-
телей языка. Так, глагол алалуить, производный от цер-
ковного возгласа аллилуйя ‘хвалите Господа’, в диалектах
трансформировал семантику этимона на противоположную:
‘мямлить, говорить неразборчиво’. При этом высокая сла-
ва сменилась на ироничное, пренебрежительное значение.

Аналогичное изменение претерпело книжное слово бла-
женный ‘благо держащий’, употребляющееся в говорах со
сниженными значениями — ‘малоумный, дурачок, просто-
филя’.

Диалектный глагол благостить при церковнославян-
ском благовестить ‘бить в колокола’ отмечен с низкими
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оценочными коннотациями: благостить ‘дурить, притво-
ряться дураком’. Сравним: блажить ‘вести себя ненор-
мально, безобразничать (о человеке)’, ‘вести себя беспокойно,
отказываться от корма’ (о животном); сблажеть, сбла-
жить ‘сдурить, сойти с ума’; блазнить ‘прельщать, со-
блазнять’; ср. также божеволиться ‘сходить с ума, ду-
рить, сумасбродить’, приубожиться — 1. Прибедниться.
2. Испытывать удовольствие. Залезла свинья в лужу и ле-
жит, приубожилась, хрюкает, довольная (СРНГ 32: 39).

В результате диалектного словопроизводства закрепляет-
ся деформация церковной семантики и сходит на нет семи-
отика выстроенности, искусности. В говорах высокий стиль
мимикрирует под нейтральный и, изменяясь, расширяет лек-
сический запас повседневного словоупотребления.

В христианской лексике смешиваются два основных, ге-
нетически неоднородных пласта: номинации праславянско-
го происхождения, составляющие древнейший фонд русской
лексики; заимствования и библеизмы.

Номинации первого типа являются общеупотребительны-
ми в активной лексике, они задействованы в повседневном
общении и представлены манифестантами разных микропо-
лей: акций — венчать, говеть, каяться, крестить,
кропить, погружать, молить, служить, утрене-
вать; обрядов — пост, поклон, крестины, христоса-
нье; артефактов — угол, божница, лесенки, яйцо, вер-
ба, берёза, онучи; названий праздников — Воздвиженье,
Вознесенье, Вшестье, Духов день, Крещенье, Пре-
стол, Святая, Троица, Спажин день, Аспожка. Диа-
лектам знакомы широко употребительные церковнославя-
низмы с исконно славянскими корнями — бессребреник,
блаженный, мощи, мученик, обожение1; кальки —

1Возможность незаемного характера слав. *bogъ, в противовес до-
статочно распространенному мнению о нем как о результате иранского
влияния на славянский, аргументирует А. Ф. Журавлев данными семан-
тических сближений категорий доли и меры [Журавлев 1998: 74].



246 С.Ю. Дубровина

благоверный, благотворить, благовестить, велико-
мученик, преподобномученик, равноапостольный, ли-
хоимствие, маловер, лжепророк.

Номинации второго типа представлены заимствования-
ми, вошедшими в русский язык книжным путем: артос,
апостол, инок, клобук, ладан, монах, херувимы, сера-
фимы, хоругвь, епитимья, лампада, просфора, еван-
гелие, псалтырь, Пасха, проскомидия, икона, нимб.
О сложностях усвоения канонических слов на русской поч-
ве свидетельствует их фонетическая и семантическая дефор-
мация: алялюшки ‘печеные изделия’, зааминить ‘закон-
чить’, адить ‘копить’, питиньё, просвирка, явангиль-
чик, пысалтирь, Паска, проскомица.

Как первый, так и второй пласты представлены в диалек-
тах своими лексическими вариантами. Так, акции, поми-
мо известных литературных названий обрядовых действий
(венчать, крестить, погребать, молиться, говеть,
поминать), включают диалектные обозначения обрядовых
(погружать, брать молитву, давать креста, быть
на духу, лежать крыжом) и необрядовых (веровать-
ся, возновиться, божить ‘ругать’) действий. Церковные
ритуалы домысливаются через народные обряды, приоб-
ретая расширенную семантику обихода.

Просторечная и диалектная лексика находятся в тесной
словообразовательной связи с литературной: из веры вы-
вестись ‘перестать верить’; согрешить, прогрешиться,
в грех упасть; бога́ ‘иконы’, на два богажить; каять-
ся, каянье, окаянный, христосики ‘лапти’, адамовы ве-
ки ‘древние, незапамятные времена’, круг царя Соломона
‘круг для гаданий на святки’, ярдань, воярдань ‘река Иор-
дань’, вавилоны ‘изгибы реки’.

Более прочная формальная связь с церковно-обрядовой
лексикой, закрепленная в структуре новообразований, про-
слеживается в терминах, производных от церковных слов
и имен, заимствованный характер которых продолжает ощу-
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щаться. Фонетическая и семантическая деформация в диа-
лекте свидетельствует об усвоении канонических слов на рус-
ской почве. Ср. алялюшки ‘печеные изделия’, зааминить
‘закончить’, адить ‘копить’, питиньё ‘наказание’, про-
свирка ‘просфора’, явангильчик ‘уменьш. от Евангелие’,
пысалтирь ‘псалтырь’, Паска ‘Пасха’, проскомица ‘удар
грома’.

Диалектное словотворчество вводит в язык новые номи-
нации. Среди них много дериватов, образованных от агиони-
мов: христосики ‘лапти’, христовник ‘праздничный каф-
тан’, адамиха ‘растение’, ильинка ‘плоды, созревающие на
Ильин день’. Имена наиболее почитаемых святых обладают
высокой словообразовательной потенцией.

Перечислим основные структурные типы единиц христи-
анской лексики:

I. Первичные номинации, представленные, как правило,
ключевыми словами — концептами и реалиями, связанны-
ми с церковной обрядностью (Бог, вера, душа, грех, чу-
до, вода, крест, огонь, свеча, колокол, ковчег, купина,
церковь, чаша, число три, храм…). Сюда же относятся
заимствования высокого стиля — архирей, митра, анти-
дор, агиасма, амвон, аскет, смирна, омофор, минея,
диптих, синаксарь, пролог и др.

Среди первичных номинаций выделяются:
а) слова в исходной форме;
б) уменьшительно-увеличительные формы, сохранившие

элементы первичной семантики (душенька ‘ласковое обра-
щение к человеку’; грешок ‘незначительный грех’; церк-
вушка ‘небольшая церковь’; храмина ‘большая построй-
ка’).

II. Вторичные номинации представляют:
1. Цельнооформленные отыменные и отглагольные дери-

ваты:
а) аффиксально производные существительные (амиш-

ка, богопротивница ‘кусовая лодка’, боженье, безбо-
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жие, загвеня, Дмитра, ильинка ‘сорт яблок и груш’,
иорданка ‘ружье, заговоренное при водосвятии’, киёт-
ка, поминальник, смутители, крестьбины, посарма,
свечки ‘праздник перед Крещением’, хресцы, христов-
ник, христовщина ‘хлысты’, христосанье ‘целование на
Пасху’);

б) существительные, образованные субстантивацией
(Светлая, Святая ‘Пасха’, скоровное);

в) прилагательные (андельский, ахидный, благой, бо-
жественный, душевный, грешный, казанская, корен-
ной, святой, скорбящая);

г) глаголы (адить, алалакать, ахинеть, безбо-
жить, богарадить, возновиться, каяться, кстить-
ся, молебствовать, перекститься, погружать, по-
христоситься, приубожиться, сблаговестить, хри-
стосаться, утреневати);

2. Композиты — имена существительные и глаголы
(борисдень, вербохлёст, крестопоклонная, кузьмоде-
мьяна, миропомазание, солдохрестье, христарадни-
чать, христопродавец);

3. Раздельнооформленные устойчивые сочетания:
а) субстантивные (круг царя Соломона, крест

с Иисусом, Восход к Господу, Крест Ивана Великого,
Митрев день, неделя обновления ‘вторая неделя после
Пасхи’, поясной поклон, земной поклон);

б) атрибутивные (адамова голова, ангельская сле-
за, антониева пища, святая вода, крещенская вода,
христовское яйцо, живые помощи, херувимский ла-
дан, божий огонь, отходная свеча, татарский про-
лог, успенская просвирка, иудино лобзанье);

в) предикативные (окстить в горшке, Алексей про-
лей кувшин, Бог заплатил, встречать иконы, хо-
дить со славой, ходить под Богом, давидски каять-
ся, прослуживать молебны, взять молитву, ходить
на престол, искать Христа, пригрозить Богом, суди



Производность и типы номинаций в русской диалектной лексике… 249

Бог, на каю стать, умереть о Пасхе, с веры сбиться,
ад разорить, в грех вводить, с Богом думала);

г) разноструктурные с адвербиальным значением (ле-
жать крыжом, по-божественному, с Богом, смерть
как хочется, ради Бога, Христа ради, слава Богу);

д) устойчивые сочетания, по структуре соответствующие
предложению (дай Бог, Бог тебя суди, андели над то-
бой, чем Бог тебя порадует, Бога прогневили, Бог
посетил, Исус бывал, Исус ночевал).

Возможна и более детальная характеристика формаль-
ной структуры номинаций. Систематизация типов структу-
ры открывает новое деление, основанное на частеречной при-
надлежности производящего:

а) производные от существительных: приобщаться,
молебствовать, (быть) в числе;

б) производные от прилагательных: Казанская (икона) →
Казанская (день календаря), святой → Святая ‘Пасха’;

в) производные от числительных: двенадесятой, девя-
тина, сороковины, Троица, Шостое;

г) производные от глаголов: заговенье, загвеня; пе-
рекстить и т. п.

Раздельнооформленные устойчивые сочетания слов име-
ют структуру, соответствующую моделям фразеологических
оборотов, с прямыми и косвенными определениями. Признак
является определяющим словом: Восход к Господу (вос-
ход какой?), Крест Ивана Великого (крест какой?), бо-
жья милость, храмоздательная грамота, пасхаль-
ное яйцо, красильная суббота, убогие блины, адамо-
ва кость, Духов день, Тихонская Божья Мать, Ва-
сильев вечер, Фролов день, Красная Горка, сердитая
неделя. Имя или апеллятив, транслирующие какой-либо мо-
тив, символ, ключевое понятие, определяют сакральность
языкового знака.



250 С.Ю. Дубровина

Среди синтаксических моделей словосочетаний выделя-
ются:

— модель имя прилагательное + имя существитель-
ное. Доминирует в количественном отношении по сравне-
нию с представленностью других моделей (отходная све-
ча, успенская просвирка, божий огонь, херувимский
ладан и мн. др.);

— модель родительный падеж имени прилагательно-
го + родительный падеж имени существительного (тёп-
лого дня);

— модель имя существительное в именительном паде-
же + имя существительное в именительном падеже (Акси-
нья полухлебница, Акулина гречушница);

— модель именительный падеж имени существительно-
го + форма родительного падежа имени собственного (род
Адамля);

— модель форма родительного падежа имени собствен-
ного + форма родительного падежа имени нарицательного
(Анисьи желудочницы, Акулины комарницы, Агафо-
на огуменника, Агафьи коровятницы, Антипы поло-
вода);

— модель имя существительное + предложно-падежная
форма имени существительного (Бог в помочь, Алексея
с гор вода);

— модель родительный падеж имени собственного +
форма множественного числа имени нарицательного (Ан-
дрея наливы);

— устойчивые сочетания, представляющие собой кон-
струкции с сочинительными союзами (Петра и Павла,
Кузьмы и Демьяна).

Особое место в диалектном словопроизводстве занимает
клиширование — свертывание фраз, фразеологизмов, паре-
мий, ведущее к появлению нового слова или словосочетания
в том же значении. Подобные образования отражают стрем-
ление диалектоносителей к формульности, меткости речи.
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Причиной их появления служит необходимость в частом упо-
треблении тех или иных высказываний. Примерами клише
являются слова и словосочетания этикета: Бознат, подм.
Бог е знает, неизвестно. Балесь-та палучила бознат с чиво
(Иванова 1968: 557); С ангелом, псков. 26-ва мне будит
с ангилам (ПОС 1: 64). Регулярно стереотипы синтакси-
ческого клиширования действуют в моделировании народ-
ного календаря: на Николу, на Николин день, на Ни-
колу вешнего, Никитин день ‘празднование Новоникит-
ской иконе Божией матери (372 г.), установленное церковью
на другой день после Воздвижения’; Казанская — название
иконы и праздника.

На механизмы клиширования (свертывания и развер-
тывания праславянских фразеологизмов) обратил внимание
Н.И. Толстой [Толстой 1973]. В христианской лексике стадии
свертывания идиомы могут быть постепенными — от пер-
воначальной развернутой фразы до вторичной, затем окон-
чательной; ср. в наших примерах: святых жён-мироно-
сиц → тамб. жен маранос́иц → тамб. маранос́иц. Для
частотных слов в диалекте возможно обратное клиширо-
вание — явление, в итоге которого возникает расширение
фразы: тамб. алала́, алалуя́ ‘вздор, бред’ наряду с ала-
ла́ с маслом в том же значении (Даль 1: 25). Разверну-
тые фразеологизмы выявляются при сопоставлении матери-
ала разных территориальных зон. Клише в слово- и фразео-
производстве возможно только при наличии каких-то эмо-
тивных ассоциаций исходного слова. Идея клиширования
соотносится с закономерностями коммуникативного синтак-
сиса и диалектной типологией словообразования.

Список устойчивых конструкций, характерных для фра-
зеологии лексики веры и церкви, можно продолжить, вклю-
чая новые полевые и лексикографические факты.

Предпринятый анализ убеждает нас в том, что в пра-
вославной лексике совмещаются этимологические значения
различных периодов, присутствуют разнотипные структуры
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номинаций, демонстрируется разнообразие синтаксиса фра-
зеосхем. Это, безусловно, говорит о высокой степени при-
сутствия морально-нравственных ценностей в традиционном
языке и менталитете простого русского народа, является
свидетельством многочисленности и открытости макрополя
христианской лексики. Обладая большими деривационными
способностями, русская концептосфера православия имеет
словопроизводную перспективу и потенциальные возможно-
сти для семантического и лексемного расширения.

Христианское койне русских диалектов демонстрирует
семантическое и мотивационное единство по русской терри-
тории. Оно обусловлено существованием единого понятий-
ного пространства православия на русской (восточнославян-
ской) территории, изоморфизмом культуры и языка, схоже-
стью функций языковых знаков. Диалектная версия веры
и церкви проецируется на бытовые и обрядовые ситуации,
которые традиционным сознанием оцениваются в свете хри-
стианской аксиологии.

В микрополях лексики христианское койне проявля-
ется в повторении сквозных лексем. Оно стало возмож-
ным благодаря книжной традиции христианства и находится
в прямой зависимости от русского литературного языка.
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Эмотивные наименования
лиц мужского пола по отношению к труду:
явление синонимии в русских говорах
Республики Мордовия
Н.И. Ершова

В статье охарактеризованы эмоционально окрашенные наименова-
ния лиц мужского пола по отношению к труду, функционирующие
в русских говорах Мордовии; описаны синонимические отношения
между ними. Особое внимание уделено рассмотрению как неболь-
ших и простых двучленных объединений синонимов, так и много-
членных синонимических рядов, представленных эмотивами. Вы-
явлена специфика явления синонимии в русских говорах Мордовии
по сравнению с литературным языком.

Ключевые слова: эмотив, диалектизм, имя существительное, сино-
ним, синонимический ряд, сема, говоры.

Эмоционально окрашенные слова составляют неотъемле-
мую часть разговорной лексики диалекта. Они создают по-
вышенный эмоциональный тонус разговорной речи, придают
ей большую выразительность, связанную с необходимостью
усиления воздействующей силы говоримого. Значение диа-
лектных эмотивов — наименований лиц мужского пола —
в русских говорах Мордовии полностью оценочно, а употреб-
ление в речи направлено на достижение одной коммуника-
тивной задачи: характеризуя то или иное лицо по определен-
ному параметру, выразить свое отношение к нему, положи-
тельные или отрицательные эмоции [Мягкова 2000: 55].

Диалектная лексика является сложным комплексом, в ко-
тором проявляются разного рода системные отношения. Как
и литературному языку, говорам присущи явления полисе-
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мии, синонимии, омонимии и антонимии. В лексике русских
говоров Мордовии отмечается многообразие семантических
связей у диалектных эмоционально окрашенных существи-
тельных, называющих лиц мужского пола: наличие одно-
значных и многозначных слов, синонимов, антонимов и омо-
нимов.

Богатство языка — это в первую очередь богатство его си-
нонимии, возможность один и тот же смысл передать разны-
ми способами. Диалекты представляют такую возможность
в силу богатства их словарного состава.

Проблема синонимии в говорах является одной из мало
разработанных и дискуссионных, поэтому единого опреде-
ления диалектного синонима пока не существует. Это объ-
ясняется рядом причин: многие говоры недостаточно изуче-
ны, отсутствуют полные словари всех русских говоров и т. д.
Л.И. Баранникова называет диалектными синонимами сло-
ва в пределах одной грамматической категории, близкие или
тождественные по значению, если они распространены в од-
ном говоре или территориально близких говорах [Баранни-
кова 1962: 102].

При установлении типологии семантических отношений
между компонентами синонимических рядов в специальной
литературе прочно укрепилась традиция выделять несколь-
ко разновидностей синонимов: 1) синонимы абсолютные,
или дублеты, — с тождественным значением; 2) синони-
мы относительные, или семантические, — с близким значе-
нием; 3) синонимы стилистические (эмоционально-экспрес-
сивные, экспрессивные), различающиеся экспрессивно-сти-
листической окраской; 4) синонимы семантико-стилистиче-
ские, различающиеся оттенками значения и эмоционально-
экспрессивной окраской [Розенталь и др. 2010: 231].

Синонимический ряд в говорах, как и в литературном
языке, образует группа слов, связанных синонимическими
отношениями. В него мы включаем слова с тождественным
или близким значением, передающие сущность одного и того



Эмотивные наименования лиц мужского пола… 257

же понятия, закрепленные в говоре и представляющие неотъ-
емлемую часть той или иной диалектной лексической систе-
мы. Принцип построения синонимического ряда основывает-
ся на различиях в семантике и эмоционально-экспрессивной
окраске синонимов [Ершова 2014: 288].

Синонимия в говорах, как и в литературном языке, яв-
ляется важным стилистическим средством. Она служит не
только для передачи тончайших нюансов мысли, но и позво-
ляет разнообразить речь, делая ее яркой и выразительной.

Диалектную синонимию порождает ряд причин. Главная
из них — необходимость удовлетворения нужд повседнев-
ного общения. Непосредственное выражение в диалекте мо-
рально-этических оценок того или иного явления действи-
тельности обусловливает наличие в рассматриваемых го-
ворах обширного ряда синонимических слов-характеристик
лиц по какому-либо производимому действию, их явную из-
быточность по сравнению с литературной разговорной ре-
чью. Будучи стилистически окрашенными, слова-характери-
стики в зависимости от контекста меняют степень сопутству-
ющей им отрицательной коннотации от мягкой иронии до
едкой насмешки и обличения [Русская диалектология 2005:
208].

Названия лиц мужского пола, функционирующие в рус-
ских говорах Мордовии, характеризуются исключительным
богатством и разнообразием. Их можно разделить на отдель-
ные семантические группы эмотивов, характеризующих лиц
мужского пола по отношению к труду, учебе, умственным
способностям, особенностям поведения и характера, соци-
ально-коммуникативным, физическим, внешним признакам,
в рамках которых выделяются как небольшие и простые дву-
членные объединения синонимов, так и многочленные сино-
нимические ряды. Рассмотрим одну из самых многочислен-
ных групп эмоционально окрашенных диалектизмов — на-
именования лиц мужского пола по отношению к труду.
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Данная группа является составной частью класса эмоцио-
нально-оценочных характеристик человека и занимает в нем
среди существительных со значением лица одно из централь-
ных мест, что связано с актуальностью семантического при-
знака отношение человека к труду на уровне диалектной
системы. Трудолюбие — одно из непременных мерил досто-
инств носителя говора, а лень — осуждаемое в системе этиче-
ских ценностей народа качество, поэтому лексические едини-
цы, которые выражают негативную, неодобрительную оцен-
ку человека, не любящего, не желающего трудиться, очень
многочисленны в русских говорах Мордовии.

В этой группе можно выделить следующие синонимы
с инвариантными значениями:

1) ʻлентяй, бездельникʼ:
Ашира (неодобр.): Эх, ашыръ ты харошый, вады ни при-

нисеш (Новоямская Слобода, Ельниковский р-н).
Бухтул (во 2 значении): Этъ надъ жъ, каковъ бухтула

на шэю сибе пъсадилъ, он цэлыми днями нъ завалинки сидит,
а ана дажъ зъ дравами сама ездит (Кушки, Темниковский
р-н).

Галах (неодобр., в 3 значении): Весёлъ у тя, галах,
жызнь, софсем ни роботъш. Надъ чать немношкъ ро-
ботъть, а ты фсё, как галах, шлясси (Манадыши, Атяшев-
ский р-н).

Легостай: Ах ты, лигастай, апять ничаво ни зделъл.
Чаво жъ ты, лигастай, сидиш слажа руки? (Лаврентьево,
Темниковский р-н).

Лоботес: У нас ф симье лъботёсъф нету. Вон они,
лъботёсы-тъ, идут, нэт помъщи от них (Редкодубье, Ар-
датовский р-н).

Лосман (во 2 значении): Эх ты, лосмън, софсем матири
ни пъмогаш, и ни стыднъ тибе. Вы што, лъсманья, розгу-
ливъти пъ деревни-ти? Шли бы вон ф колхос солому мё-
тать (Суподеевка, Ардатовский р-н).
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Непридень: Я сваво нипридня никак с печки ни сташ-
шу. Какой ты нипридинь, и ничаво ни хочъш делъть (Ни-
кольское, Торбеевский р-н).

Облыгала: Он аблыгалъ, ничяво ни хочит делъть! (Ста-
рое Акшино, Старошайговский р-н).

Обой: Дефки-ти, эти роботъют, а сын у ней ишчо есть,
тот обой обоим: негде ни роботът и домъ за весь день палиц
оп палиц ни ударит (Суподеевка, Ардатовский р-н).

Околотень (в 1 значении): Ты, окълътинь, брасай
штаны-тъ прътирать, дилоф пално (Рязановка, Старошай-
говский р-н).

Околотник: Он уколотник хорошый, роботъть не лю-
бит, фсю жызнь прълежал лёжъ нъ боку, стърожыл, што
ль (Суподеевка, Ардатовский р-н); Окълътинь он харошый,
этът Васяня (Ямщина, Инсарский р-н).

Скундыжник (неодобр., в 1 значении): У них зять уш
такой скундыжник, сафсем ни хочит работъть (Кулишей-
ка, Рузаевский р-н).

Хабольник (неодобр.): Какой ты у нас хабольник, ничя-
во ни делъш (Ямщина, Инсарский р-н).

Хлын (неодобр., во 2 значении): Эх ты и хлын, ницаво ни
хатиш делъть (Муравлянка, Ельниковский р-н); Я ни знал,
штъ Ванькъ такой хлын у их, а атец-тъ харошый мужык
(Кергуды, Ичалковский р-н).

Хлынец (неодобр.): Ну што зъ хлынец такой растёт. Зъ
сабой пастель ни убирёт (Потижская Слобода, Инсарский
р-н).

Хлыстень (неодобр.): А я пръстою у колоццъ-тъ, пръ-
балясничъю, вот мать и зовёт меня хлыстиним (Большие
Поляны, Ардатовский р-н).

Целепега: Мишкъ, вот цълипегъ, ты што сидиш, хъть
зъ вадой схади (Подверниха, Старошайговский р-н).

Чабарь: Сколькъ этът чабарь будит лижать? Скоръ
уш вечыр (Константиновка, Ромодановский р-н).
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Чужесильник (неодобр.): Из нашъвъ братъ чужысиль-
никъф-тъ и не былъ (Апраксино, Чамзинский р-н).

Чужеспинник (неодобр., во 2 значении): Вот ешшо чу-
жэспинник ростёт: сёмнаццъть лет, а он софсем ни ро-
ботът (Кочкари, Ичалковский р-н).

Шалаган (неодобр.): А я сасетки фсягда гъварилъ, штъ
сын шълаганъм растёт (Васильевка, Ковылкинский р-н).

Шалалай (неодобр.): Два сынъ у ней, и оба шълалаи,
софсем матири-ти ни пъмогают (Суподеевка, Ардатовский
р-н).

Шалберник (неодобр.): Шалберник он растёт: ни ф по-
ли, ни домъ ни хочит работъть (Паньжа, Ковылкинский
р-н); Пънаехъли шалберники, типерь па улицы лытать бу-
дут (Токмово, Ковылкинский р-н). В отдельных говорах
функционирует вариантшанберник: Эх, и шанберникъф ръ-
звялось! Што не паринь, то шанберник (Горки, Большеиг-
натовский р-н).

Шаныга (неодобр.): Ты маво шаныгу-тъ ни видал? Вот
шаныгъ, дилоф сколькъ, а он фсе хлыщит (Кулишейка, Ру-
заевский р-н).

Шемела (неодобр., во 2 значении): Сроду он дома ни бы-
ват, лясы точит, шымила. Этът шъмёла никода воды ни
принисёт (Манадыши, Атяшевский р-н).

Несмотря на то, что выше перечисленные синонимы име-
ют одинаковые значения, не все они являются дублетами.
Согласно данным Словаря русских говоров на территории
Республики Мордовия (СРГРМ), лишь часть этих слов име-
ет помету неодобр., указывающую на повышенную оценоч-
ность, экспрессию семантики. Следовательно, в рамках дан-
ной подгруппы уместно выделить два ряда абсолютных сино-
нимов: 1) ашира, галах, скундыжник, хабольник, хлын,
хлынец, чужеспинник, хлыстень, чужесильник, ша-
лаган, шалалай, шалберник, шаныга, шемела (с поме-
той неодобр.); 2) бухтул, легостай, лоботес, лосман,
непридень, облыгала, обой, околотень, околотник, це-
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лепега, чабарь, характеризующиеся нейтральной окраской.
Единицы указанных рядов по отношению друг к другу яв-
ляются эмоционально-экспрессивными синонимами.

Диалектизмы леженька в значении ʻлентяй, лежебокаʼ
(Лежэнькъ паринь-тъ у них (Пичеуры, Чамзинский р-н))
и орясина во 2 значении ʻбездельник, пьяницаʼ (Жана у ни-
во така ръбатяшшъ бабъ, а он, арясинъ, ни пъмагат ей ни
ф чом (Медаево, Чамзинский р-н)) выступают по отношению
к членам второго ряда дублетов в качестве семантического
синонима, а к членам первого ряда — в качестве семантико-
стилистического синонима.

2) ʻбесхозяйственный, нерасчетливый мужчинаʼ:
Рассовалка: Пашкъ вон мужык дамовый: и нисёт, и ви-

зёт дамой, а наш ръссавалкъ-тъ сё токъ из дъму (Кайбичево,
Краснослободский р-н).

Растащиха (неодобр.): Он такой ръсташшыхъ, пъта-
му жана и ушла от яво (Грибоедово, Кочкуровский р-н);
Брат у Кати хорошый, а муш ръсташшыхъ, и чово ни зделъ-
лъсь, он вить таким раньшъ не был (Ведянцы, Ичалковский
р-н).

Данные эмоционально-экспрессивные синонимы состав-
ляют в русских говорах Мордовии двучленный синонимиче-
ский ряд.

3) ʻмужчина, любящий ходить, бродить без делаʼ:
Помыкуша: Эх он ы пъмыкуша, никак дамой ни хочит

итти, памочь штоп (Атемар, Лямбирский р-н); Ох ы пъмы-
кушъ этът Ванькъ, десить рас на динь придёт, как буттъ
дел никаких нет (Тазино, Большеберезниковский р-н).

Шмоня (в 1 значении): Можът, хватит хадить. Эдъ-
къй шмоня, рабочый день канчаиццъ (Константиновка, Ру-
заевский р-н). Шмоня-тъ у нас опять куда-тъ направилси
(Покассы, Зубово-Полянский р-н).

Как видим, диалектизмы помыкуша и шмоня являют-
ся абсолютными синонимами.
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4) ʻнеумелый мужчинаʼ:
Гатила (неодобр.): Плотники — гатилы, избу испорти-

ли. Вот гатилъ, вот гатилъ, бумаги-тъ сколькъ изгадилъ
(Софьино, Ельниковский р-н).

Фефёла (неодобр.): Чё ты, Жэнькъ, какой фифёлъ: ничё
ни можъш делъть (Трофимовщина, Ромодановский р-н).

Семантико-стилистическими синонимами по отношению
к данным дублетам выступают лексемы додон ʻнеумелый,
неуклюжий мужчинаʼ (Такой дадон урадилси, фсё у ниво чи-
рис пень-калоду пълучяццъ) и вавила ʻсильный, рослый, но
неумелый мужчинаʼ (С ыво силъй бы брёвны варочить, дъ ва-
вилъй урадилси. За што ни вазьмёццъ, ничяво ни пълучяццъ
(Кулишейка, Рузаевский р-н)). Имея общий семантический
компонент ʻнеумелыйʼ, данные наименования характеризу-
ются дифференциальными семами и нейтральной окраской.

5) ʻнерасторопный, медлительный мужчинаʼ:
Валтузя: Такой валтузя у миня мужык, с ниделю коз-

лы делъл, другии за динь делъют. Валтузи каки-тъ дом
строют, чяй, к осини кончют (Кулишейка, Рузаевский р-н).

Валух: Пъмаги ж нам, валух эдъкъй (Лаврентьево, Тем-
никовский р-н).

Ватола (во 2 значении): Эх ты и ватолъ, Ванькъ,
больнъ долгъ капасси. Ни даждёсси, кады ръзвирнёццъ этъ
ватолъ (Лаврентьево, Темниковский р-н).

Дрянин: Ну и дрянин жъ ты! Фсе уш давно кончили,
а ты сё капасси (Старый Город, Темниковский р-н).

Копошун: Вася пошол хлеф чыстить, теперь до вечыръ,
къпошун уш больнъ (Хухорево, Большеигнатовский р-н).

Кутафья: Ох и кутафья ты, Сидър! (Горяйновка, Коч-
куровский р-н).

Матепа: Чай, пака твой матёпъ пъвирнёццъ, дожжык
пайдёт (Лемдяйский Майдан, Старошайговский р-н).

Телай: Он тялай, смирный больнъ. Памрёш, пака ат
етъвъ тялая словъ даждёсси (Лаврентьево, Темниковский
р-н).
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Телелюй: Ты што, тилилюй, зиваш, хватай скаре за
гриву. Тилилюим мы вялых, ниръстаропных завём (Кули-
шейка, Рузаевский р-н).

Телепега: Вот фсё он вроди в акурат делът, дъ больнъ
тилипегъ (Горяйновка, Кочкуровский р-н).

Телепень: Такии тилипни выръсли, аш индъ мутърнъ
матреть: авец сабрать ни магут. А уш нъ работу мы ти-
липений и ни пъсылам (Кулишейка, Рузаевский р-н).

Тюряк: Ана яво тюрякъм щитат (Русские Найианы,
Большеберезниковский р-н).

Улук: Эх ты, улук, надъ маненькъ пъръстаропний быть.
Быстрей събирайси, улук (Муравляка, Ельниковский р-н).

Как видим, диалектизмы данной подгруппы образуют
в русских говорах Мордовии многочленный ряд синонимов-
дублетов.

6) ʻвялый, нерасторопный мужчина; рохляʼ:
Вяльша (неодобр.): Вяльшъ, он ничаво путём зделъть

ни можът. Он фсю жызнь вяльшъй был: што ни вазьмёт,
фсё из рук валиццъ (Лаврентьево, Темниковский р-н).

Разлемзя (неодобр.): Мой толькъ книшки читать ма-
стак, а работъть стыднъ брать — ръзлимзя такой, и ф
каво ни знай (Кулишейка, Рузаевский р-н).

Рахля (неодобр.): Свизалси я с рахлий тада, он пай ха-
рошый пръзивал и мне, и сибе. Этът рахля уш ни пътаро-
пиццъ (Ключарево, Рузаевский р-н).

Тюхня (неодобр.): Етът тюхня къчитка никак ни съби-
рёццъ купить (Рязановка, Старошайговский р-н).

Данные названия лиц мужского пола являются абсолют-
ными синонимами. Семантико-стилистическими синонима-
ми они являются по отношению к диалектизмам с инвари-
антным значением ʻнерасторопный, медлительный мужчи-
наʼ: наряду с ядерной семой нерасторопный, лексическая
семантика диалектизмов двух последних подгрупп характе-
ризуется дифференциальными семами ʻмедлительныйʼ / ʻвя-
лыйʼ. Кроме того, наименования последней подгруппы пред-
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ставлены в Словаре русских говоров на территории Респуб-
лики Мордовия с пометой неодобр..

Подчеркнем, что рассмотренным обширным синонимиче-
ским рядам в русских говорах Мордовии противопоставля-
ется ряд абсолютных синонимов с идентичным значением
ʻтрудолюбивый мужчинаʼ, включающий в себя только три
наименования:

Кокарь: Сасет мой кокърь нъстаящий, етът биз делъ
ни сидит и ф калхози нъ виду (Кользиваново, Красносло-
бодский р-н).

Колгота (в 3 значении): Ну и кългата! Какой дом сва-
ими руками ацстроил! Он и кългата, биз делъ ни сидит
(Лаврентьево, Темниковский р-н).

Трудник: Вот этъ диствитильнъ трудники! У нас та-
ких трудникъх дюжъ многъ сталъ (Новоямская Слобода,
Ельниковский р-н).

Как видим, эмоционально окрашенные наименования лиц
женского пола образуют в лексико-семантическом плане чет-
ко определяющиеся синонимические ряды, члены которых
тесно связаны между собой по значению. Устная форма су-
ществования диалектной лексики приводит к контекстуаль-
ным изменениям значения и окраски того или иного слова,
что приводит к появлению различных разновидностей си-
нонимов-эмотивов со значением лиц женского пола в рус-
ских говорах Мордовии. Особый интерес вызывает обилие
в диалекте абсолютных синонимов, которые редки в литера-
турном языке. Это явление связано с их длительным суще-
ствованием в языке. Однако дублеты в говоре не свидетель-
ствуют об избыточности диалектной лексической системы,
а представляют собой естественное порождение живой речи
и необходимы для ее стилистического разнообразия. Часто
встречаются в рассматриваемых говорах экспрессивно-сти-
листические синонимы, отличающиеся друг от друга гради-
ентом оценочности в структуре семемы. Яркой оценочностью
обладают слова, представляющие собой лексику с перенос-
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ным значением. Семантические синонимы практически не
представлены.

Все диалектизмы, за исключением последней группы, ис-
пользуются носителями говора для отрицательной харак-
теристики лиц мужского пола по отношению к труду. Об
этом факте свидетельствуют пометы бран., неодобр.,
экспр., представленные в Словаре русских говоров на тер-
ритории Мордовской АССР / Республики Мордовия при
большинстве рассмотренных существительных, отражающих
внешний облик женщины. Причем, резко негативное отноше-
ние вызывает лень, если она сочетается с молодостью и здо-
ровьем. Поэтому наиболее яркой экспрессией наделены сло-
ва, называющие здоровых, рослых, но ленивых людей. Напр.:
Вон Тишкин аблом фсю зиму газеты пръчитал, нигде так
ы ни пъступил нъ работу, на бабу сваю надеццъ (Кочелаево,
Ковылкинский р-н); Надъ чать немношкъ роботъть, а ты
фсё, галах, шлясси (Манадыши, Атяшевский р-н).

По справедливому замечанию В. М. Мокиенко, народ-
ный живой язык очень живо и оперативно реагирует на отри-
цательные стороны общественной жизни, на отрицательные
качества людей или целых общественных групп, на отрица-
тельные действия и поступки. К положительным же явлени-
ям жизни народная речь относится более спокойно: ведь это
норма, обыденность… [Мокиенко 2005: 48]. Этот факт, по-
видимому, и определяет богатство и разнообразие в русских
говорах Мордовии диалектных эмотивов, негативно характе-
ризующих лиц мужского пола.
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Общие названия одежды в пермских говорах:
мотивационный аспект
Ю.В. Зверева

Статья посвящена изучению лексики одной тематической группы
(Одежда). Исследованы общие наименования одежды, зафикси-
рованные в русских говорах Пермского края. Выявлены мотива-
ционные признаки наименований: назначение, материал, степень
износа.

Ключевые слова: пермские говоры, тематическая группа, наиме-
нования одежды, мотивация.

Одежда, как и другие предметы быта, занимает важное
место в жизни человека, являются показателем его террито-
риальной, этнической и социальной принадлежности. В на-
званиях одежды, бытующих на территории Пермского края,
отражены культура, традиции и обычаи носителей пермских
говоров.

Состав данной тематической группы и семантика отдель-
ных ее единиц описываются на материале различных рус-
ских говоров: воронежских [Недоступова 2014; Панова 2002],
донских [Калинина 2007], кубанских [Борисова 2003], ни-
жегородских [Климкова, Назарова 2002], рязанских [Осипо-
ва 1999], тамбовских [Вановская 2003], тверских [Кириллова
2005], говоров Карелии [Новикова 2000], Удмуртии [Мартья-
нова 1999].

В пермских говорах отмечается около 200 диалектных
лексем и номинативных сочетаний со значением ‘общие на-
звания одежды’. В эту группу входят существительные, обо-
значающие одежду в целом, а также повседневную, празд-
ничную, изношенную одежду. Тематическая группа также
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включает общие наименования одежды, которые мотивиро-
ваны цветом, материалом, покроем.

Для названия совокупности предметов, которыми покры-
вают тело, в пермских говорах используются слова: амуни́-
ция, гун́я, лопотёшка, лопоти́на, лоп́ость, лопотня,́
лопь, лоскут́ья, ношёбное, обмундирова́ние, оболоќ,
оболоч́ка, одеваньё, одёжа, одежи́на, одёжка, оден́ье,
сбруя́, харови́на, хлам, шара́бора, ши́шки, шмотовьё,
шмотьё, шмут́ки. Большинство слов этой группы имеют
прозрачную внутреннюю форму и связаны с однокоренными
глаголами со значением ‘одевать’, ‘одеваться’: оболок (обо-
лочка) ← оболокать; одеваньё, одёжа, одежина, одёж-
ка, оденье ← одеть, одевать; ношёбное ← носить.

Слова с корнем лопот- (лопост-) распространены в север-
норусских, уральских и сибирских говорах (СРНГ 17: 141–
142). Обычно лексемы с этим корнем имеют несколько зна-
чений: 1) ‘одежда’ (Лопоти у их много было — каждый день
юбку переболокала. Залезли воры и выносили всю лопоть
в картовницу, около бани. Зыряна приезжали, лопотину
шили. Толстик Сол. (СПГ 1: 489). У вдовца готова лопот-
ня: стара баба оставила, нова придёт — носить зачнёт.
Редикор Черд. Лопась у меня тожо есь. Как помру, так на
меня её и оденут. Бондюг Черд. (КСРГСПК)); 2) ‘верхняя
одежда’ (Стежонка-та — лопотинка была пониже колен,
из сукна. Илаб Сол. (КСРГСПК). Холодно стаёт, из цюла-
ну лопоть принесла. Акчим Краснов. (Акчим. сл. 2: 114));
3) ‘старая одежда’ (Лопоть — ето одёжа постарее кото-
рая, и спали на ней. Редикор Черд. Всё, что лишнёё, дак
это лопоть.Кикус Черд. (КСРГСПК)). В словаре М. Фасме-
ра слово лопоть связывается с лепень, лепест лоскут
(Фасмер 2: 519–520). В Этимологическом словаре славян-
ских языков происхождение слова объясняется через ло-
пот ‘стук, нанесение ударов’, авторы выстраивают такую
цепочку развития значений: ‘стук, нанесение ударов, шум,
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грохот’ → ‘лоскутки, рваная одежда’ → ‘одежда’ (ЭССЯ
16: 65).

Лексемы этой группы часто бывают полисемичны: обо-
значают как одежду вообще, так и плохую, старую одеж-
ду. Первая подгруппа активно пополняется за счет второй.
Так, хотя слова шара́бора (Какую шарабору — шали там,
шубы, рукотерники — всё увезли. Тихановка Кунг. Сундук-
от у меня с шараборой стоит. Сарс Окт. (СПГ 2: 542))
и ши́шки (А теперь и жить можно: шишки есть наки-
нуть, и все баскиё. Шаврята Ильинск. Шишки-то есть, да
одеваться некогда. Воскресенск Караг. Чё, вам шишки свои
казать? Счас, только ключ найду. Нилиги Ильинск. (СПГ
2: 554)) имеют в пермских говорах только значение ‘одежда,
вещи’, обращение к истории этих слов показывает, что перво-
начально они обозначали плохую, старую одежду. Лексема
шараба(о)ра зафиксирована в словаре В. Даля со значе-
нием ‘всякая всячина, мелочь, домашний скарб, старая рух-
лядь’ (Даль 4: 1399), в Опыте — ‘худая одежда, обноски’
(Опыт: 264). В. Даль предполагает, что слово происходит от
заимствованного из монгольского языка и зафиксированного
в сибирских говорах шара ‘выварки кирпичного чая’ (Даль
4: 1399). Однако эта версия маловероятна, поскольку слово
шарабора фиксируется не только в сибирских, но и в средне-
уральских, пермских, вятских, оренбургских говорах. В сло-
варе М. Фасмера представлена другая точка зрения: лексема,
возможно, является рифмованным образованием (Фасмер 4:
407). В ее пользу говорит и существование в пермских гово-
рах лексем шором-бором ‘старье, тряпье (обычно об одеж-
де)’ (СПГ 2: 559); шундры-мундры ‘пожитки’ (СПГ 2: 562).

В пермских говорах для обозначения одежды использует-
ся также слово ши́шки, кроме того, зафиксированы рифмо-
ванное сочетание ши́шки-мары́шки ‘старая одежда, тря-
пьё’ (У меня шишки-марышки тут, вы уж не смейтеся.
Нилиги Ильинск. (СПГ 2: 555)) и фразеологизм тол́ько
ши́шки вою́т ‘о старой, изношенной одежде’. Скорее всего,
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у слова шишки появляется значение ‘непричесанные воло-
сы’, что подтверждается существованием в пермских гово-
рах лексемышишко́ ‘растрепанные, поднятые кверху волосы’
(Подняла кверху. Ишь, какой шишко. Ну все волосы вверху
стоят. У, какой шишко стоит. Черд. (КСРГСПК)). Далее
в говорах происходит следующая трансформация семанти-
ки слова шишки: ‘растрепанные волосы’ → ‘лохмотья’ →
‘старая, поношенная одежда’ → ‘одежда’.

Лексемы с корнем шмот- (шмат-) в пермских говорах
обозначают как одежду вообще, так и старую, поношенную
одежду: шмотовьё (Чё сюда своё шмотовьё-то прита-
щили, ишь чё барахла-то. Таман Ус. (СПГ 2: 557)); шмо-
тьё (Шмотья-то полна светёлка лежит, и всё новёхонь-
ко, хоть счас надевай. Неволино Кунг. (Там же)); шмут́ки
(Я на базаре была. Одна старуха шмутки продавала, дак
милиционеры-те со шмутками её забрали. Березовка Ус.
(Там же). И нечё было одеть. Нынче всякие вон шмутки
есть. Бондюг Черд. (КСРГСПК)); шматьё (Шматьё —
ну когда одежина поношенная, не годная носить. Черд.
(КСРГСПК)). Появление значения ‘одежда’ у слов с этим
корнем происходит в результате изменения первоначаль-
ного шмат ‘кусок, лоскут, обломок’, ‘тряпка’ (Фасмер 4:
458), в пермских говорах одно из значений слова шмот-
ки — ‘тряпка из ткани, лыка’ (Ношу надеру лыко. Намо-
чу мочишшэ и делаю вехоть и шмотки. Марушево Черд.
(КСРГСПК)).

Слово лоскут́ья в пермских говорах также фиксирует-
ся в двух значениях ‘одежда’ (Новые тряпки — лоскутья,
а старые, худые — ремушки. Покча Черд. (КСРГСПК))
и ‘старая, поношенная одежда’.

Слова амуни́ция (Давай скинем кофточку, давай ски-
нем всю амуницию, спать будем. Акчим Краснов. (Ак-
чим. сл. 1: 42)) и обмундирова́ние (Надень каки-то та-
ки, тожо оммундированьё. Кто чё наденёт. Кольчуг Черд.
(КСРГСПК)) являются заимствованиями из литературно-
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го языка. В диалекте происходит расширение значения:
амуниция ‘снаряжение военнослужащего (кроме) оружия
и одежды’ (БАС-3 1: 186), обмундирование ‘форменная
одежда, комплект форменной одежды’ (БАС-3 13: 192) →
‘одежда’.

В пермских говорах в качестве наименования одежды ис-
пользуется также лексема харови́на, хоровина (Харови-
на — одежда. Бондюг Черд. Хоровина — одежда, а это
раньше хоровина. Одна хоровина есть и одна дома. Виль-
ва Сол. Сколько хоровин, да все-то худые. Камгорт Черд.
(КСРГСПК). Бабушка нам всё время говорила: Не дерите
хоровину-то, деньги плачены. Чернушка (СРГЮП 3: 322)).
В вологодских говорах слово обозначало не только одежду,
например, женскую верхнюю одежду (Опыт: 945), но и ‘то-
щую скотину’, ‘падаль, павшую скотину’, ‘кожу, шкуру’ (там
же). Скорее всего, в говорах появляется новое значение на
основе переноса ‘кожа, шкура’ → ‘одежда’. Такого же типа
перенос мы видим, когда слово шкура приобретает значение
‘верхняя одежда’ (Ой, сто шкур на себя девка одеват, поду-
майте только! Акчим Краснов. (Акчим. сл. 6: 234)). Авторы
ЭССЯ предполагают, что лексема является фонетическим
и суффиксальным производным от *skora → skor-ov-ina.
Затем сочетание sk перешло в x (ЭССЯ 8: 81).

В группу общих наименований одежды входит большое
количество единиц, называющих пришедшую в негодность
одежду: барахли́на, барахло,́ барахнул́ки, белебей́ка, бо-
лох́мотье, вы́носок, гуня, износ́ок, клепо,́ кочубьё, ла-
танёшка, леп́ень, лопотня,́ лоскуть, лоскутьё, лох-
мот́ья, лохмут́ки, обмот́ья, обнос́ки, отреп́ья, ошо-
шол́ки, ремежьё, ремезьё, ремешки, ремки́, ремзы, ре-
ми́за, ремож́ное, ремошол́ья, ремуѓа, рехмотьё, рех-
мош́ки, рехмутка, ри́за, рубец́, рямошол́ки, рямух́а,
ремуш́ки, рямьё, требухен́ь-брюхен́ь, трепло,́ тря-
пьё, тряхотьё, халапон́ина, хлам, хламёшко, хламо-
ви́на, хохолье, шабала, шабудьё, шабур́, шабура, ша-
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бур́ина, шабурьё, шалабол́ина, шалашол́ка, шалашо-́
лье, шара́бора, ши́шки-мары́шки, шматьё, шмота-
ни́на, шмоти́на, шмотьё, шолошол́ок, шором́-бором́.
В этой подгруппе также самое большое количество устой-
чивых сочетаний: марус́ины трофеи́ (Марусины трофеи
каки-то! Шолошолочки. Акчим Краснов. (Акчим. сл. 6: 43));
рубец́ да запла́та (А не путна стирка-то у меня: каки-то
шолошолки, рубеч да заплата да. Акчим Краснов. (Акчим.
сл. 5: 37)); рубец́ на рубце́ (Я — рубеч на рубче — резала
юбки. Не могу драть-то. Акчим Краснов. (Там же)), рямоќ
на рямке́ (Ты на чё ещё эту кофту надевашь; ведь рямок на
рямке висит. Ненастье Окт. (СПГ 2: 312)); только ши́ш-
ки вою́т (Поли, куфайка-та — только шишки воют; надо
новую брать, да нету. Мусонкино Караг. (СПГ 2: 555)); на
веретне́ стрясти́ (Курточка-то — на веретне стрясти.
Чёй-но рехмотья одне, дак вот и говорят: на веретне стря-
сти. Трушники Чернуш. (СРГЮП 3: 194)).

Некоторые из лексем этой группы имеют прозрачную
внутреннюю форму и образованы от приставочных глаго-
лов с корнем нос-: вы́носок (Старое носили — вот и вы-
носок. Выносок, его не одинова стираешь. Редикор Черд.
(КСРГСПК)); износ́ок (Износки-то я все выбросила. Усть-
Гаревая Добр. (СПГ 1: 354)); обнос́ки (Обноски-то из рук
в руки переходят. Вилиб Черд. (КСРГСПК)); обнос́оч-
ки (Нам доставалися только обносоцьки. Кривцы Гайн.
Не было рубашки, были каки-то обносочки. Редикор Черд.
(КСРГСПК)). В литературном языке фиксируется только
лексема, образованная от глагола обноситься ‘износить
свою одежду, обувь’ (БАС-3 13: 204).

Часть единиц этой группы существует в литературном
языке или же в нем фиксируются однокоренные к диалект-
ным слова. Так, в словарях литературного языка отмече-
ны лексемы лохмотья, отрепья, тряпьё и др. Обычно
в говорах сосуществует несколько словообразовательных ва-
риантов: барахли́на, барахло,́ барахнул́ки (Барахлина —
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старая, ненужная одежда. Вильва Сол. (СРГСПК 1: 60). За-
навесу вот к пече,.. чтобы не видеть, какое там напихано
барахло. Акчим Краснов. (Акчим. сл. 1: 52). У меня в онбаре
мешок с барахнулками лежит — это шурум-бурум всякой.
Володино Сол. (СПГ 1: 22)); лос́куть, лоскутьё (Сказали
этому мужику: Собирай свой лоскуть и отправляйся до-
мой. Козьмодемьянское Караг. Худое лоскутьё — тряпьё
называют — на хлеб меняли тогда. Каргино Ильинск. (СПГ
1: 490)); трепло,́ тряпьё (Было бы чё у неё, дак не носила
бы экое трепло. У неё нечем перемениться, всё приносила.
Купчик Черд. (КСРГСПК). У нас у старика вон сколько об-
носков, тряпья. Акчим Краснов. (Акчим. сл. 6: 44)); хлам,
хламёшко, хламови́на (Хлам, барахло всё это [о поно-
шенной одежде]. Вилиб Черд. (КСРГСПК). Своё хламёшко
тут было: одёжа чё-то, платьишки — чё-ко своё хламёш-
ко. Акчим Краснов. (Акчим. сл. 6: 108). Хламовина — ста-
рая одежда. Покча Черд. (КСРГСПК)).

С литературными словами рубаха и рубище связаны
лексема рубец́ (Рубцы, обноски выбрасываете. Которы год-
ны, на тряпьё дерём. Акчим Краснов. Какой рубец сошьют,
такой и носишь. Акчим Краснов. (Акчим. сл. 5: 37)) и фра-
зеологизмы рубец́ да запла́та (А не путна стирка-то
у меня: каки-то шолошолки, рубеч да заплата да. Акчим
Краснов. (Там же)); рубец́ на рубце́ (Я — рубеч на руб-
че — резала юбки. Не могу драть-то. Акчим Краснов. (Там
же)). В диалектах отмечено также слово руб ‘грубая, вет-
хая одежда, рубище’ (СРНГ 35: 212). Исследователи отме-
чают, что все эти лексемы восходят к праславяскому корню
*rõb, *rõba ‘отрез полотна, кусок ткани’ (Шапошников 2010
2: 287).

Большое число слов с этим значением включает корень
рям- (рем-): ремежьё (Ремежьё — худа-то лопоть. Рож-
нево Черд. (КСРГСПК)); ремезьё (У нас все снаряжёны,
одетыё. Ето уж кака пьяница — придёт, ремеззём тресёт!
Акчим Краснов. Ты вот в хорошем ходишь пальте, а я в ре-
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мезьё! Шалошолка только на мне. Акчим Краснов. (Акчим.
сл. 5: 28)); ремзы (Я приду мокрая, она меня разболока-
ла. Ремзы мои сушит. Редикор Черд. (КСРГСПК)); ремки́
(Ремки — одёжа старая. Редикор Черд. А старьё (старая
одежда) называлось ремки, обмотья, отрёпья. Ныроб Черд.
(КСРГСПК)); реми́за (Поеду на зиму-то к дочери в Бо-
ровск. Дом заколачивать не буду. Добра немного, ремиза
только. Толстик Сол. (СПГ 1: 288)); ремож́ное (Надька-
то все времечко в реможном ходит, вся одёжа в заплатах.
Опалихино Сукс. (СРГЮП 3: 36)); ремошол́ья (Всё пропи-
ват, одне ремошолья носит. Вильгорт Черд. (КСРГСПК));
ремуѓа (Шуликины — парень наденет бабье, девка штаны
опять. Маски делали че-нибудь из ремуги наденут, плат
завяжутся, ходят. Сёйва Гайн. (СРГКПО: 210)); рехмо-́
тьё (Худое рехмотьё, кто его возьмёт? Мосино Ильинск.
(СПГ 2: 290)); рехмут́ка (Раньше ведь как, маломальскую
рехмутку купишь, в том и ходишь. Сарс Окт. (Там же));
рямошол́ки (Рямошолки. А то же ето, что шолошолки.
Камгорт Черд. (КСРГСПК)); рямух́а (Дак они же не за
знамя рямухи-то уташшили — думали, чё-то путное. Дуб-
рово Ел. (СРГЮП 3: 60)); рямуш́ка, рямушки (Ремуш-
ка — вот совсем поношенная одежда, вот и ремушка. Черд.
Ремушки — бросовые тряпки и изорванная одежда. Покча
Черд. (КСРГСПК)); рямьё (Сними ты это рямьё. Брёхо-
во Сукс. (СПГ 2: 312)). Появление чередования с х в корне,
возможно, связано с метатезой: ремуха, ремоха → рах-
мотье, рехмутка, рехмошки. В этимологических слова-
рях лексемы с этим корнем связываются со словом ремень
(Фасмер 3: 469; Черных 2: 110). Однако происхождение об-
щеславянского корня *rem- неясно. В качестве одного из
предположений П. Я. Черных приводит версию, что лексема
может быть заимствована из древневерхненемецкого языка,
в котором riomo — лента, пояс, ремень (Черных: 2:
110). В этимологическом словаре А.К. Шапошникова проис-
хождение слова объясняется через связь с основой *йармо
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(с расширителем основы -м-), восходящей к индоевропейско-
му корню *ar связывать (Шапошников 2010 2: 277).

Некоторые слова этой группы содержат корни со значе-
нием ‘лоскут, отрезок’. Так, лексема латанёшка (Лата-
нёшка на нас, хлам-от; на нас чё, латанёшка, а у вас паль-
та. Володино Сол. (СПГ 1: 465)) является однокоренным
словом к лата ‘заплата’, латань ‘старая изношенная, за-
латанная одежда’ (СРНГ 16: 286). В русских говорах фик-
сируется слово леп́ень ‘обрезок, лоскут, кусочек’ (там же:
360), в пермских говорах значение трансформируется в ‘ста-
рая одежда’ (Да сними ты этот лепень! Оса (СПГ 1: 472)).

Часто лексемы со значением ‘изношенная одежда’ об-
разованы от слов, обозначающих ‘отрезок, кусок, остат-
ки чего-либо’. Так, слово обмот́ья (А старьё — старая
одежда, называлось ремки, обмотья, отрёпья. Ныроб Черд.
(КСРГСПК)) связано с обмотки — ‘портянки’, ‘тряпки,
которыми обматывают ноги вместо обуви’ (СРНГ 22: 135).
У лексемы отрепья в говорах первое значение — ‘отходы
после трепания льна’ (СРНГ 24: 205). В пермских говорах
фиксируется также слово клепо́ (Чё ныне жизнь-то супро-
тив нашей! А я ишь како клепо за весь век износила… Эки-
те гуни худы-те и звали клепо. В. Мошево Сол. (СПГ 1:
393)), которое образовано от кляп ‘кусок дерева или тряпки,
насильно всовываемый в рот животному или человеку, что-
бы не дать ему возможности кусаться или кричать’ (БАС-3
8: 151).

Плохую одежду обозначают также слова с корнем
шолошол- (шалашол-): шалашол́ка (О нашу-то шолошолку
свои-те польта замараете! (диалектологам). Акчим Крас-
нов. Тоже всяко было жито. На одной холшовенькой шо-
лошолке жили! Акчим Краснов. (Акчим. сл. 6: 215)), ша-
лашол́ье (Носит тожо шалашолье како-то. Ничё себе не
покупат. Акчим Краснов. Поношена одежда — барахлом на-
зывают. Шолошолье, лохмотье. Акчим Краснов. (Там же:
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216)), шолошол́ок (Тряпьё — шолошолок. Цыдва Черд.
(КСРГСПК)).

Лексемы кочубьё (Раньше носить нечего было, кочу-
бьё накинешь да и бежать. Н. Бычино Краснов. (СПГ 1:
430)) и хохол́ьё (Дак какоё трепьё, хохоллё. Акчим Крас-
нов. (Акчим. сл. 6: 133)) образованы от слов со значением
‘клок, пучок волос’. Так, в пермских говорах фиксируются
лексемы кочи ‘волосы’ (СПГ 1: 430), кочка ‘вихор волос’
(КСРГСПК), хох́ол ‘клок волос’ (КСРГСПК), хохлатуш-
ки ‘длинные волосы’ (СПГ 2: 510). Лексемы кочка и хо-
хол приобретают значение ‘клок, обрывок, кусок чего-либо’,
в которое уже не входит сема ‘волосы’ (например, Я сена ни
хохла не привезла нынче (там же)). От лексем с этим, более
широким значением, с помощью суффикса -j- образуются со-
бирательные существительные, обозначающие поношенную
одежду.

Ряд слов, имеющих значение ‘ветхая, старая одежда’,
образован от названий разных видов одежды. Так, лексе-
мы шабур́, шабур́а, шабур́ина (В какой-то шабуре идёт,
непонятной одежде, худой одежде. Гора Бер. Идёт баба,
на её болтается какая-то шабурина, дак всё говорят —
в каком-то шабуре идёт — худая одежда, непонятная. По-
кровка Бер. (СРГЮП 3: 376)) образованы от диалектного
слова шабур ‘старинная верхняя одежда, сшитая из грубого
домотканого холста’, отмечаемого в пермских говорах. По-
явление значения ‘плохая, старая одежда’ связано с тем, что
шабур был повседневной, часто рабочей одеждой, которая
быстро приходила в негодность. Подобное изменение значе-
ния происходит в говорах и у слова гун́я. В пермских го-
ворах первое значение слова — ‘старинная верхняя одежда
прямого покроя из сукна домашнего изготовления’ (Акчим.
сл. 1: 221). В говорах фиксируются также значения ‘верхняя
одежда’ и ‘поношенная одежда’.

Лексема ризы ‘о ветхой одежде’ (В зыбке у ребёнка ничё
такого-то нету, кладут только ризы, старьё. Осинка Юрл.
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(СРГКПО: 211)) образована от риза ‘облачение, одежда свя-
щенника при богослужении’ (Ожегов: 679). Возможно, изме-
нение семантики происходило следующим образом: ‘одежда
священника’ → ‘длинная, долгополая одежда’ → ‘полы одеж-
ды’ → ‘лохмотья’ → ‘ветхая одежда’. Кроме того, на изме-
нение значения слова могло повлиять семантическое сход-
ство слов риза и ряса ‘у православного духовенства: верхняя
длинная одежда с широкими рукавами’ (Ожегов: 691). В го-
ворах лексема ряса имеет омоним со значением ‘старая вещь’
(Каку-то рясу под ноги брошу. В доме-то чистые да новые
половики, а на крылечке в дождь да в грязь и старенький
сойдёт. Большой Букор Чайк. (СРГЮП 3: 60)); ‘болтающи-
еся лохмотья одежды’ (Вот бы у меня на подоле вешались
рясы! (Акчим. сл. 5: 42). Оська, выбрось ты летник свой —
одне рясы торчат. Трушники Чернуш. (СРГЮП 3: 60). Чё
рясы-то у тя болтаются? Черд. (КСРГСПК)).

Чаще всего слова этой группы или являются полисемич-
ными, обозначая, кроме поношенной одежды, также ‘тряп-
ки’, ‘лохмотья’, или образованы от однокоренных слов с этим
значением.

Лексем, называющих хорошую, праздничную одежду,
в пермских говорах сравнительно немного: вы́людник (Вы-
людник — лучшее платье, на люди одеть. Илаб Сол.
(СРГСПК 1: 325)), вы́людное (Вылюдное — токо вот
в праздник поносят и положат. Илаб Сол. (Там же)),
вы́людье (Вылюдье — это чистая, хорошая одежда. Ак-
чим Краснов. (Акчим. сл. 1: 177)), вы́ряды (Молодежь-то
вон как баско одевается, каки только выряды-то нету. Ка-
линино Кунг. (СПГ 1: 146)); наряд́а (У кого какая наряда
есть, то и надевали, нарядные в праздник ходили. Ананьино
Чернуш. (СРГЮП 2: 157)); поблюда́й (Носили по праздни-
ку одежду — поблюдай. Ныроб Черд. (КСРГСПК)); снаряд́,
снаряд́а (На Первомай все снаряды свои достают, надева-
ют. Шибко красиво. Воскресенск Караг. Вот это и была моя
снаряда, в ней я и ходила на гулянку. Плишкино Ел. (СПГ 2:
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361)), спра́ва (Но справы нет совсем, одна рвань. Илаб Сол.
(КСРГСПК)); сряд (Сряд, как у невесты на свадьбе. Брехо-
во Сукс. (СПГ 2: 391)); сряд́а (На работу-то в портянине
ходили, а по праздникам сряды надевали. Суханово Част. До
чего у неё сряда шикарная. Ленск Кунг. (Там же)). Лексе-
мы с этим значением часто образованы от глаголов с корнем
ряд-, в литературном языке закрепляется только существи-
тельное наряд, мотивированное глаголом нарядить. Слова
с корнем люд- (вылюдник, вылюдное, вылюдье) объясня-
ются тем, что хорошую одежду обычно надевали только по
праздникам, в люди. Семантика лексемы поблюдай свя-
зана со значением глагола поблюдать ‘сохранять, беречь’
(СРНГ 27: 198), таким образом, поблюдай – это одежда, ко-
торую берегли для особых случаев.

Кроме общих названий одежды, а также наименований
старой, пришедшей в негодность одежды, в пермских говорах
фиксируются лексемы с собирательным значением ‘одеж-
да из какой-либо ткани’: брод́ы, бума́жное, ватол́а, гу-
ма́жнина, гумажьё, дереви́на, изгреб́ина, кондов́ина,
лённое, мануфактур́а, отрёпное, портяни́на, портя-
ное́, си́тец, сукон́ники, сукон́ное, холст, хостяное́,
холстянуш́ка, холщов́ина, холщов́инка, холщов́ица,
холщов́ое, шелковьё, шерстяное́. Большинство приве-
денных выше слов означает одежду из холста, многие из них
имеют корень холст-: Как холодняя станет, так и холст
надевашь. Юго-Камский Перм. (СПГ 2: 508); Раньше все за-
нималися пряжей. Сеяли лён, ткали. Холстяное всё но-
сили. Я ещё нашивала рубахи холстяные. Бондюг Черд.;
Холщовину-то теперь не носим, богатые стали. Редикор
Черд. (КСРГСПК).

Кроме слов c корнем холст-, это значение имеют сло-
ва дереви́на (Чё носили на себе раньше — одна деревина,
всё портяное. Емаш-Павлово Чернуш. (СРГЮП 1: 229)); из-
греб́ина (Изгребину носили. Толстое и не волокнистое, из
кудели. Илаб Сол. (КСРГСПК)); кондов́ина (Кондовина —
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толстые холщовые юбки. Илаб Сол. (КСРГСПК)); отрёп-
ное (Из отрепей ишо носили отрёпноё. Редикор Черд. (Там
же)); портяни́на, портяное́ (Раньше-то одёжи никакой
не было: портянину носили, холщовую одёжу. Фоки Чайк.
(СПГ 2: 177). Дак накина [иногда] носят и шшас портено-
то. Половодово Сол. (КСРГСПК)). Лексемы изгребина
и отрёпное производны от слов изгреби ‘сорт льняного
и конопляного волокна, получаемый после отделения во-
локна и пачесей’ (Акчим. сл. 2: 11) и отрепи ‘отходы
после второго чесания льна’ (Акчим. сл. 3: 143). Таким обра-
зом, для изготовления одежды использовали не только тон-
кое волокно, но и отходы переработки льна.

Холщовая ткань была грубой, особенно после стирки. Это
нашло отражение в сравнении одежды и дерева: как бере-
сто ‘о твердой, жесткой ткани, одежде’ (На тракторе ро-
бит, дак штаны не знатко. Стирать будешь, дак как бе-
ресто. Осокино Сол. (СПГ 1: 35)). Одежду из такой ткани
называли деревина и кондовина. В пермских говорах кон-
да — ‘большое дерево (обычно сосна) с крепкой высококаче-
ственной древесиной’ (Акчим. сл. 2: 58).

Самодельной была не только льняная ткань, но и шер-
стяная. В пермских говорах фиксируется несколько лексем,
обозначающих шерстяные и полушерстяные ткани (зашер-
стянка, понитина, сукманина, сукно). Одежду из та-
ких тканей называли сукон́ники (Зимой суконники носили:
юбки шерстяные и штаны. Уваряж Окт. (СРГЮП 3: 199));
сукон́ное (Мужики на охоту ходили, дык завсегда сукон-
но им налаживали: ни на тряпки она, на суконное была,
краска-та. Акчим Краснов. (Акчим. сл. 5: 161)) и шерстя-
ное́ (Она-де на шерсь, ета краска-та. Красить ей надо шер-
стяноё; У меня вот это платье линяет сильно. Шерстя-
ное особенно сильно линяет. Акчим Краснов. (Акчим. сл. 6:
225)).

Небольшое количество слов обозначает одежду не из до-
мотканого холста, а из покупной ткани, обычно из хлопка —
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бума́жное (Теперь хорошо, легко. Раньше всё холшовое,
а бумажное только по праздникам. Акчим Краснов. (Ак-
чим. сл.)); гума́жнина (Раньше у нас гумажнины не бы-
ло, всё из льна ткали, лённое носили. Осокино Сол. (СПГ 1:
194)); гумажьё (Не ткут нонче, в гумажьё ходят. Сему-
нино Сол. (Там же)); си́тец (В старину холщовицу носили
в будён, а в праздник — ситёц. Редикор Черд. (КСРГСПК)).

Одежда из шелка называлась шелковьё (Шелковьё
только по праздникам носили. Ключи Сукс. (СПГ 2: 548)).
Кроме того, одежда из покупной материи также обознача-
ет слово мануфактура (Раньше мануфактуру не носили.
Вёлгур Краснов. (КСРГСПК)). Количество лексем, называ-
ющих одежду не из холста, значительно уступает наименова-
ниям самодельной холщовой одежды. Это объясняется объ-
ективными причинами: в крестьянском хозяйстве выращива-
ли лен, из него и изготавливали ткани, а затем одежду.

Лексемы, обозначающие одежду из определенной ткани,
как правило, образуются от наименований тканей. Большин-
ство подобных слов полисемичны: служат для обозначения
как ткани, так и изделий из нее (мануфактура, портяни-
на, ситец, холст, холщовина, шелковьё и др.). Некото-
рые лексемы произведены от наименований тканей при помо-
щи суффиксов -j- и -ина (гумажьё, изгребина). Еще одним
способом образования общих наименований одежды являет-
ся субстантивация прилагательных среднего рода (отрёп-
ное, портяное, холщовое, шерстяное).

В общих названиях одежды есть также группа языко-
вых единиц, объединенных признаком назначения, обычно
эту одежду использовали в обрядах. В пермских говорах за-
фиксированы лексемы и номинативные сочетания, называ-
ющие одежду для венчания (венча́льная лоп́оть, венеч́-
ное, вен́чанное, подвенеч́ная лоп́оть, сва́дебное) и по-
хорон (имен́ье,мёртвая лоп́оть, покой́ничья лопь, ря-́
жа, смёртна одёжа, смер́тная лоп́оть, смер́тное,
снаряд́, смер́тная сряд́а). Чаще всего к общему наиме-
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нованию одежды прибавляется прилагательное или же оно
субстантивируется. Наличие особых языковых единиц для
номинации этих видов облачения связано с важностью обря-
дов свадьбы и похорон в жизни человека. Свадебную одежду
часто шили из покупной ткани.

Таким образом, в общих наименованиях одежды выделя-
ется несколько подгрупп, которые мотивированы различны-
ми признаками: назначением, материалом, степенью износа.
Наиболее многочисленна группа, называющая старую, при-
шедшую в негодность одежду. Это связано как с тем, что
в прошлом жители Пермского края не всегда могли позво-
лить себе купить новую, так и с тем, что людям свойственно
в первую очередь замечать отрицательные явления. Пришед-
шая в негодность одежда воспринимается негативно, часто
лексемы с подобной семантикой отрицательно окрашены.

Сокращения названий районов Пермского края

Гайн. — Гайнский
Добр. — Добрянский
Ел. — Еловский
Ильинск. — Ильинский
Караг. — Карагайский
Киш. — Кишертский
Краснов. — Красновишерский
Кунг. — Кунгурский
Окт. — Октябрьский

Сол. — Соликамский
Сукс. — Суксунский
Ус. — Усольский
Чайк. — Чайковский
Част. — Частинский
Черд. — Чердынский
Чернуш. — Чернушинский
Юрл. — Юрлинский
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Морфологическая парадигма слова путь
в говорах позднего заселения
(лингвогеографический аспект)
Т.Ф. Зиброва, О.А. Чеченева

В статье представлены результаты лингвогеографического описа-
ния бытования одного из лексикализованных явлений в говорах
Самарского края — парадигмы слова путь. Самарская область
относится к территориям позднего заселения, чем обусловлено ее
диалектное типологическое многообразие. Здесь бытуют говоры
окающие, акающие среднерусские и южнорусские. Такая уникаль-
ная лингвогеографическая картина края обуславливает своеобраз-
ное поведение многих диалектных явлений, в том числе переход
слова путь в категорию женского рода как в синтаксическом,
так и в морфологическом проявлении (жизненную путь, прямой
путью). Особое внимание в работе уделено фиксации бытования
в говорах края перехода слова путь во второе литературное скло-
нение; прослежены ареалы форм родительного и дательного паде-
жей путя, путю.

Ключевые слова: грамматический род, диалектная ограничен-
ность, морфологическое проявление, синтаксический уровень, па-
дежная форма.

Уникальная лингвогеографическая картина Самарского
края обуславливает своеобразное поведение многих диалект-
ных явлений. Довольно часто та или иная диалектная осо-
бенность, имеющая в говорах центральных областей стро-
го ограниченный ареал бытования, на территории нашей об-
ласти приобретает междиалектный характер [Зиброва 2013:
503–506]. Атлас говоров Самарского края (Зиброва, Бара-
бина) достаточно полно передает специфику бытования си-
стемных диалектных явлений как фонетических, так и мор-
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фологических (всего в Атласе 64 карты). Однако многие
несистемные явления (в том числе лексикализованные) не
нашли отражения в Атласе.

В связи с этим интересно проследить поведение отдель-
ных слов (таких как свекровь, мышь, путь и др.) в мор-
фологической системе говоров.

В данной статье представлен результат лингвогеографи-
ческого изучения парадигмы слова путь в самарских гово-
рах. Таким результатом являются составленные нами 4 кар-
ты, на которых показаны ареалы различных форм слова
путь. Карта №1 отражает переход слова путь в кате-
горию женского рода, при этом безотносительно к морфо-
логическому или синтаксическому проявлению такого пере-
хода. На этой карте представлено употребление слова путь
только по женскому роду, случаи параллельного использова-
ния данной лексемы как существительного мужского и жен-
ского рода, а также употребление этого слова исключительно
по мужскому роду.

Диаграмма 1

Как показали материалы обследования, резкого различия
в бытовании явления перехода слова путь в женский род
между окающими и акающими говорами нет, следователь-
но, данное явление не имеет диалектного ограничения. Для
наглядности представим это наблюдение в диаграмме 1. На
вертикальной оси показано количество сел, в говорах кото-
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рых зафиксирован переход в женский род. На горизонталь-
ной оси отмечены типы говора.

Можно лишь заметить, что полный переход в жен-
ский род наиболее характерен для говоров южнорусских и не
зафиксирован в говорах окающих, где, как правило, слово
путь используется по женскому и по мужскому роду.

На карте №2 отражен синтаксический уровень пере-
хода слова путь в женский род. Данное явление отмечено
в материалах по говорам 49 населенных пунктов (из 100 об-
следованных). Например:

на этой путе1 (Смольково Исаклинский; 79)2;
по прямой пути (Кожемяки Кинель-Черкасский; 140);
жизненную путь (Натальино Безенчукский; 171);
в дальнюю путь (Воскресенка Клявлинский; 80);
по какой пути (Студенцы Хворостянский; 182);
такая твоя путь (Большая Лозовка Сергиевский; 91);
с той пути — по старой пути — на первой пути (Кро-

товка Кинель-Черкасский; 148).
На карте №3 представлена картина перехода слова

путь в женский род на морфологическом уровне, что
проявляется в трансформации падежных форм этого слова
(путёй, путью и под.). Чаще всего эта трансформация от-
мечается в творительном и дательном падежах. Например:

прямой путью (Сырейка Кинельский; 139);
вам по путе (Большое Томылово Волжский; 172);
путью, к путе (Подстепки Ставропольский; 119);
той путёй, по путе (Печерское Сызранский; 143);
над путёй, к путе (Августовка Больше-Черниговский;

213).

1Здесь и далее будет использована упрощенная транскрипция.
2Здесь и далее после названия села указывается административный

район и номер на карте. Номер населенного пункта дается по нумерации,
принятой в Атласе говоров Самарского края Т. Ф. Зибровой, М. Н. Ба-
рабиной. С. 30–43. Эта же нумерация сохраняется на составленных нами
картах.
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Карта № 1. Переход слова путь в категорию женского рода
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Карта № 2. Синтаксическое проявление перехода слова путь
в категорию женского рода
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Карта № 3. Морфологическое проявление перехода слова
путь в категорию женского рода
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Переходя в женский род, слово путь чаще всего при-
нимает словоизменительную парадигму существительных
I склонения (отмечено в материалах по говорам 27 сел), ре-
же — III склонения (отмечено в говорах 16 сел). Наиболее
последовательно материалы фиксируют переход в I склоне-
ние в предложном падеже (о путе), при этом форма наиболее
распространена в говорах севернорусских. В случае перехо-
да в III склонение чаще фиксируется форма творительного
падежа (путью).

Особого внимания заслуживает материал, связанный
с фиксацией бытования в говорах перехода слова путь во
II литературное склонение. Оно достаточно частотно — за-
фиксировано в говорах 36 сел из 100 обследованных. Этому
явлению посвящена карта №4.

Как известно, во многих современных говорах система
именного склонения литературного языка осознается как из-
быточная. Разрушению подвергается прежде всего III скло-
нение, слова данного типа чаще переходят в группу су-
ществительных I склонения (мысля, болезня, свекровья;
в грязе, к площаде и т. д.). Можно сказать, что для диалек-
тов характерна тенденция к объединению существительных
определенного рода в одном типе склонения.

В древнерусском языке система склонений имен су-
ществительных была представлена шестью типами. Слово
путь относилось к типу склонения с основой на *-ῐ, кото-
рый рано начал разрушаться. Это разрушение заключалось
в объединении слов мужского рода мягкой разновидности
склонения с основой на *-ŏ и слов мужского же рода склоне-
ния с основой на *-ῐ [Борковский, Кузнецов 2006: 189]. Одна-
ко слово путь до сих пор сохраняет формы своего старого
склонения. Ученые связывают это с книжным характером
его употребления, а в разговорной речи более употребитель-
ным является слово дорога [Иванов 1964: 296; Горшкова, Ха-
бургаев 1981: 168].
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Карта № 4. Переход слова путь во II тип склонения
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Материал исследования не дает возможности полностью
зафиксировать целую парадигму в говоре одного села, но
в совокупности в материалах говоров нескольких сел она мо-
жет быть представлена: путь, путя,́ путю́, путь, путём,
путе.́ Приведем примеры:

к путю, в путю (Савруха Похвистневский; 116);
нет путя, к путю (Нижнее Санчелеево Ставропольский;

106);
счастливого путя, к большому путю (Малая Малышев-

ка Кинельский; 167).
Особенно интересна форма путю. Подобное окончание

в предложном падеже в литературном языке может иметь
лишь небольшое количество слов мужского рода II склоне-
ния в сочетании с предлогами в и на в пространственном
(местном) значении. Окончание [-у] является вариантным
по отношению к флексии [-e] и является наследием старого
склонения с основой на *-ǔ, которое было утрачено в резуль-
тате его объединения со склонением с основой на *-ŏ [Бор-
ковский, Кузнецов 2006: 187].

На диаграмме 2 отображен переход слова путь во II
склонение. Вертикальная ось на данной диаграмме означает
количество населенных пунктов, в говорах которых отмечен
переход слова путь во II склонение, на горизонтальной оси
отмечены типы говоров.

Диаграмма 2
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Переход слова путь во II склонение наиболее характерен
для южнорусских и частично фиксируется в севернорусских
говорах. А также можно отметить, что такой переход наи-
более часто находит своё выражение в формах родительного
падежа.

В реальном говоре может присутствовать и одновремен-
ный переход в несколько типов склонений. Приведем при-
меры:

по длинному путю, нам не по путе,́ какой пут́ью, об
этой пути́ (Подстёпки Ставропольский; 119);

по путю́, прямой пут́ью, в путе́ застрял, плохая путя́
(Сырейка Кинельский; 139).

Переход слова путь в другие типы склонения практиче-
ски в равной степени представлен в материалах всех типов
говоров, т. е. на территории края данное явление не имеет
диалектного ограничения.

Изучение и описание перехода слова путь в категорию
существительных женского рода, а также в классы слов I,
II и III склонений даёт представление не только об особен-
ностях развития диалектной морфологической системы, но
и показывает сложные пути исторического формирования
морфологической системы русского национального языка.
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Названия непропечённого хлеба
в воронежских говорах
Т.В. Карасёва

В статье анализируются воронежские диалектные лексемы, обо-
значающие непропечённый хлеб: обозначается ареал их распро-
странения, выясняются этимология и основные мотивировочные
признаки, выявляется воронежская лексика узколокального ха-
рактера.

Ключевые слова: непропечённый хлеб, воронежские говоры, тема-
тическая группа, лексика, этимология, ареал, узколокализм.

В русских говорах, в том числе воронежских, фиксирует-
ся большое количество наименований хлеба, который счита-
ется негодным к употреблению в пищу, имея в своём мяки-
ше влажный слой, обычно во внутренней части или у ниж-
ней корки. Его собственно диалектные названия и стали
предметом нашего исследования, материалом для которого
послужили данные картотеки Словаря воронежских гово-
ров, хранящейся на кафедре славянской филологии Воро-
нежского госуниверситета, и картотеки Центра региональ-
ных лингвистических исследований при кафедре теории, ис-
тории и методики преподавания русского языка и литера-
туры Воронежского госпедуниверситета, а также опублико-
ванные научные работы [Кривова 1991; Недоступова 2013;
Торопцев 1954; Херольянц 1966; Шестакова 1967] и полевые
записи автора.

Известно, что поиск и рассмотрение новых слов, кото-
рые могут быть возведены к данному корню, обеспечивают
возможность установления новых этимологий, основываю-
щихся на совокупности этимологических связей в рамках це-
лого данного гнезда [Мельничук 1969: 58]. Многие из воро-
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нежских названий непропечённого хлеба восходят к прасла-
вянскому корню *klekъ. Учёные отмечают, что для гнезда
*klekъ характерны значения с негативными коннотациями
[Галинова 2000: 18]. Так, во 2-ом издании словаря В. И. Даля
находим: клеќнуть ‘вянуть и повиснуть; сохнуть и черст-
веть; обветривать, дряблеть’; клёклый ‘заклёклый, вялый’;
клёк ‘что-либо сухое или твёрдое, крепкое, жёсткое, заско-
рузлое, зачерствелое’ (Даль 2: 117).

В воронежских говорах глаголы с рефлексами прасла-
вянского корня *klekъ имеют, с одной стороны, семантику
‘стать твёрдым, густым, засохшим’ — например, клёкнуть:
1) ‘затвердевать, покрываться твёрдой коркой (о хлебе)’
(СРНГ 13: 276); 2) ‘застывать, густеть, подсыхать’ (Борис.)
(там же); заклёкнуть: 1) ‘засохнуть, затвердеть’ (Пашня
фся заклёкня. Б.ВРК. Рам.; Её (землю) фспашыш — ана за-
клёкнить: корка абразуитца твёрдая. БРД. Аннин.; Хлеп
заклёкнул. В.КЛБЛ. Липецк.; Зимля заклёкла ат сильных
дажжей. ЛМВ. Рам.; Ат жары зимля заклёкла. СВР. Тал.;
Посли даждя зимля заклёкла. СВР. Тал.; Заклёкла (знач.?)
зямля. СМД. Хохол.); 2) ‘затвердеть (на морозе)’ (Зимля
заклёкла. ДРК. Лиск.); 3) ‘затвердеть на морозе (о грязи)’
(Нж.-Дев.) (СРНГ 10: 131); 4) ‘загустеть’ (Пахлёпка долга
стаить — уш нябось заклёкла. ВШЛ. Липецк.); уклёк-
нуть: 1) ‘высохнуть, сделаться твёрдым’ (СРНГ 47: 67);
2) ‘засохнуть, затвердеть’ (Дош пашол — уклёкня. Б.ВРК.
Рам.); 3) ‘затвердеть (о грязи, каше и т. п.)’ (ИСТ. Нж.-Дев.)
(Поликарпов 1913: 69).

С другой стороны, глаголы с рефлексами корня *klekъ
в воронежских говорах имеют значение ‘стать жидким, мяг-
ким, вялым’, ср.: клеќнуть ‘вянуть’ (Плоха, дажжа нет:
фсё клекня. Б.ПРВ. В.-Хав.); заклёкнуть: 1) ‘размокнуть’
(Заклёкла зимля: сильныи дажжы. БРД. Аннин.); 2) ‘завя-
нуть’ (Палила капусту: ана заклёкла — ни разабьеш. Б.ВРК.
Рам.); 3) ‘не подойти (о тесте)’ (Бывает, ни падайдёт пу-
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тём — заклёкнит. КЧТ. Хохол.); 4) ‘захудать; оплошать’
(Так и заклёк, сердяга. Нж.-Дев.) (СРНГ 10: 131).

Среди воронежских существительных и прилагательных,
обозначающих непропечённый хлеб, можно отметить следу-
ющие варианты с рефлексами праславянского корня *klekъ.

1. Клёк-: клёклый (Хлеп клёклый — липнить ва рту.
ДРК. Лиск.; У нявестки весь хлеп клёклый. Н.ГЛ.ЕЛН.
Гриб.; Аладьи у мине палучились клёклые. ТД. Пан.; АНШ.
Лиск., ГДВ. Семил., ДВД. Лиск., НЖ.МРН. Лиск., ХРН.
Бобр.). У В. И. Даля клеќлый ‘заклёклый, вялый’ (Даль 2:
247, 116); в русских диалектах клёклый хлеб — ‘непро-
печённый хлеб, сырой и твёрдый’ (пенз., урал.) (СРНГ 13:
276). Отметим, что в воронежских говорах слово клёклый
может иметь и противоположные значения: ‘жёсткий, твёр-
дый, чёрствый’ (Сухари клёклыи. ДРК. Лиск.); ‘затвердев-
ший, с твёрдой корочкой’ (Клёклый хлеп какой-та. КЧТ. Хо-
хол.); ср. также заклёклый ‘засохший, затвердевший’ (За-
клёклая зямля без даждя. ТД. Пан.). Ещё одно воронежское
слово — клёк — обозначает лучшую часть кушанья (Бо-
рис.) (там же: 275). У В.И. Даля также находим клёк —
‘отборный, лучший товар, первый сорт’, при этом автор от-
мечает: В какой связи слово клек с глаголом клекнуть и с
прилагательным клёвый, и куда отнести различные значенья
его, решить не смею (Даль 2: 117). В русских говорах клёк
и самый клёк характеризуются энантиосемией: это и ‘луч-
шая, отборная часть кого-, чего-либо’ (сарат., калуж., дон.,
урал., тамб.), и ‘худшая часть кого-, чего-либо’ (перм., ка-
луж.) (СРНГ 13: 275).

2. (К)ляк-: аляќушек (Сварила, испикла алякушки.
МЧТ. Бобр.; Снаха-та напякёть вечна каких-та алякыш-
каф! Н.ГЛ.ЕЛН. Гриб.); кляќиш (Клякиш дапекать при-
дётца М.СМВ. В.-Хав.); ляќа (Хлеб́ы мая бапка ни магла
печь: у ниё фсё ляка палучалась. ДРК. Лиск.); ляќушек
(Лякушки — ды хлеп сырой. МЧТ. Бобр.); ляќушка (Ля-
кушка — хлеп приляпая к зубам, рукам — непрапячёный.
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СТ.ТД. Аннин.); кляќвый (У иных людей сырой хлеп, кляк-
вый. ПЧЛ. Бобр.); кляќлый (Нынча хлеп кляклый привяз-
ла. ППВ. Липецк.). Слово алякушек в воронежских гово-
рах имеет также значение ‘плохая, невкусная лепёшка, ола-
дья’ (Пажынились, йисть нечива — я напяку каких-нить
алякушкаф, ды и фсё. АРХ. Аннин.). В русских диалек-
тах аляќушки ‘плохие, невкусные оладьи, лепёшки’ (пенз.)
(СРНГ 1: 248); кляќиш ‘клейкий комок’ Непропечённый хлеб
во рту становится клякишем (твер.) (СРНГ 13: 329); кляќ-
лый ‘сырой, непропечённый и твёрдый (о хлебе и других из-
делиях из муки)’ (калин., ряз.) (там же: 276). Кроме того,
в украинских говорах Воронежской области в значении ‘сы-
рой, непропечённый хлеб’ встречается слово ляќуш (Ми їли
просто лякуш, а не хлiб. СТ.МЛВ. Петр.). Приводя мно-
гочисленные похожие названия неудавшегося хлеба в мос-
ковских говорах: алякиш, алякушки, валякуш, клякиш,
клякуша, клякуши, клякушки, кляхта, лякушки, сля-
кушки [Войтенко 2000: 74], лякуш [Войтенко 2007: 33], —
учёные отмечают, что эти названия имеют много общего,
с одной стороны, с понятием ляпать, сделать кое-как, как-
нибудь (отсюда и плохое качество хлеба), а с другой сторо-
ны, они сближаются с понятиями горбатый, кривой, согну-
тый, которые передаются одним словом ляќий, что гово-
рит о внешнем виде неудавшегося хлеба [там же: 34]. Одна-
ко в словаре В. И. Даля номинатив аляќиш ‘недопечённый
хлеб, полусырой, с закалом; мякиш; ком теста’ (твр., пен.)
приводится в отдельной статье (Даль 1: 14), несмотря на то,
что в нём имеется статья ляќий ‘горбатый, сутулый, согну-
тый’ (Даль 2: 291). В связи с этим, по нашему мнению, ука-
занные названия непропечённого хлеба восходят не к *lęk
(Фасмер 2: 550), а к *klekъ.

3. Глев-: глев́кий (ЛМВ. Рам.). Слово глевки́й бытует
в украинских говорах Воронежской области (Глевкий хліб —
дуже рано витягла. СТ.ТЛЧ. Богуч. (Авдеева 2008: 93); Ти
уп’єть хліб глевкий спикла. БЧК. Петр.), а также в украин-
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ском литературном языке в значении ‘клейкий, вязкий, недо-
печённый (о хлебе)’ (Грiнченко 1: 288).

4. Глив-: гли́вак (На этат рас гливак палучился.
СТ.ЭРТ. Эрт.). В украинских говорах Воронежской обла-
сти зафиксировано прилагательное гливки́й (Гливкого хліба
напикла ЗМС. Петр.; Хліб цей раз получівся гливкий. МРЧ.
Ольх.) (Авдеева 2008: 93).

Рассмотрим также прочие названия непропечённого хле-
ба в воронежских говорах.

Клейкови́на: Купиш, а он клийкавина, сырой, нипрапя-
чёнай — яго йисть ни наляжыш (не будешь есть — из-за
очень плохого качества). ТАЛ. [Недоступова 2013: 436]. Но-
минация образована путём метафории от слова клейкови-
на, однако не в общенародном значении ‘белковое вещество,
содержащееся в зёрнах пшеницы, ржи и некоторых других
злаков’ (МАС 2: 56), а в значении ‘клей’, так как хлеб не
режется, не крошится, а прилипает к ножу, как будто при-
клеивается, тянется за ножом в период резки [Недоступова
2013].

Лелю́ха: Такую лилюху и свинья ни треская! НКЛ. Ан-
нин.; Ну, што испикла? Настаящая лилюха! Брось по́ па-
лу — пакотитца и ни разабьётца. Хлеп ыспикуть, бува-
ла, — ну, апять, какии никудышныи — вот, ы сырой, на-
зываитца: Ну, што изделала? Лилюха! — сырой там,
мажытца, лепитца. ЧРК. Липецк. Лелю́шка: Штой-та
хлебаф многа пастанавила… ды лиж бы добрыи были, а то
ни дай бох лялюшки напякёш. НЖ.КРЧ. Гриб. [Кривова
1991: 130]; Пякли кавреги-лялюшки. ПТР. Пан.(?). Данное
слово в воронежских говорах имеет ещё значение ‘разновид-
ность оладьи’ (Пикли лялюшки — как аладьи. ВСКР. Бо-
рис.). Отмечаются также лексемы телелю́шка ‘сырая лепёш-
ка’ (И тилилюшки ели. АРТ. Аннин.); телюлю́шка ‘неудач-
но испечённая оладья и пр.’ (КРШ. Бобр.). Все эти слова
можно рассматривать как видоизменённые возгласы при-
пева “Аллилуйя” [Дубровина 2003: 107], который в сла-
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вянской народной традиции в большинстве случаев десе-
мантизирован, внешне (фонетически) видоизменён, прибли-
жен к междометию, иногда превращён в название ритуала,
группы лиц, его совершающих, ритуального предмета, риту-
альной еды, костра и даже нечистого места и нечистой си-
лы (СД 1: 100); ср. лел́юшки ‘словечко припева в песнях’
(ворон.) (СРНГ 16: 346). Однако если сопоставить указан-
ные лексемы с леляќиш ‘непропечённая часть хлеба; закал’
(твер.) (там же), то можно предположить их связь с прасла-
вянским корнем *klekъ: лелякиш → лелюха → лелюшка.

Ляп́ушка: Печка гарит плоха, вот ы палучаютца ля-
пушки. МХЛ.2 Пан. Это же слово в воронежских говорах
может обозначать лепёшку (Ляпушки из либиды делали, на
ваде делали. ВСКР. Борис.) и пышку (Пикла ляпушки. КЗЛ.
Терн.; Н.ТРЦ. Терн.). Данная лексема восходит к ляп́ать
‘делать что-либо наспех, кое-как, небрежно’ (МАС 2: 212);
вполне возможна и следующая цепочка: алякушка → аля-
пушка (слово аляпушки в значении ‘неудавшийся хлеб’ за-
фиксировано, к примеру, в московских говорах [Войтенко
2000: 74]) → ляпушка.

Слово мази́ка — ‘о сыром, плохо пропечённом хлебе,
жидкой каше, водянистой картошке и т. п.’ — бытует так-
же в рязанских говорах (СРНГ 17: 276). Лексемы мазако-
ва́тый (СЛД. Остр.) и мази́ковый обладают семантикой
‘водянистый, вязкий (о хлебе, каше и т. п.)’ (там же: 296). По-
следняя имеет также значение ‘жидкий (о каше)’:Мазикавая
каша — эта праховая, никакой разнаты нетути. КАШИР.;
БВ. Кашир., КЛМН. Кашир., МСКВ. Кашир. [Херольянц
1966: 294]. В русских говорах мази́ковый ‘водянистый, вяз-
кий (о хлебе, каше и т. п.)’ (ряз., ульян.), ‘сырой, плохо про-
печённый (о хлебе)’ (тамб.) (СРНГ 17: 296). Мазня́ (СТП.
Рам.); размазня:́ Хлеп щас разныи пякуть часники — хто
фкуснай делая, а хто и размазню пикеть. ТАЛ. [Недосту-
пова 2013: 436]. Слово мазня́ известно в русских говорах
в значении ‘недопечённый пирог’ (волог.) (СРНГ 17: 298).
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Указанные лексемы связаны с глаголом ма́зать ‘пачкать
при прикосновении (разг.)’ (МАС 2: 215), который характе-
ризует одно из свойств непропечённой части хлеба; ср. также
мазю́кать ‘делать что-либо медленно, неловко, неаккурат-
но, размазывая грязь (например, плохо мыть пол)’ (курск.,
тул.) (СРНГ 17: 301). Что касается второго из приведённых
выше слов, то оно возникло путём метафории от размазня́
‘жидкая каша, кашица, завара’ (Даль 4: 31), ‘жидкое куша-
нье’ (Липец.) (СРНГ 34: 10), ‘жидкая каша’ (МАС 4: 612).

Ры́хлый: Рыхлый хлеп палучился — ни прапёкся, сырой.
МЧТ. Бобр. У В. И. Даля находим эту лексему в противопо-
ложном значении — в сочетании рыхлый па́пушник ‘губ-
чатый, хорошо поднявшийся’ (Даль 4: 116), ср. папушник
‘всхожий мягкий домашний пшеничный хлеб, булка; пирог’
(сев.), ‘калач’ (вост.) (Даль 3: 13). Номинация образована
с помощью метафорического переноса от рыхлый ‘неплот-
ный, рассыпчатый, мягкий’ (МАС 4: 747).

Прилагательное слёглый, имеющее значение ‘приплюс-
нутый, сырой, тяжёлый (о плохо пропечённом хлебе)’ (Ах,
как жаль, хлеб-то вышел слёглый, плохо пропёкся, мало
в печи жару было. Липец. (СРНГ 38: 245)), бытует также
в вологодских говорах (там же). Оно восходит к глаголу сле-
жаться ‘от долгого и плотного лежанья в куче сбиться
в комья, сваляться, слипаться’ (Даль 4: 224).

Сырь: Сырь адна палучилась. Н.СЛД. Реп. О чём-либо
недоваренном, недопечённом говорят с сы́рью: Никогда доб-
ром не испекёшь: то подожгёшь, то с сырью (СРНГ 43:
170). Это выражение бытует также в донских говорах (там
же). Номинация образована путём метонимии от сырь в зна-
чении ‘сырость’.

Отметим также фразеологизмы как на солнце печён-
ный (Хлеп сигодня — как на сонце пичёный. Н.КРЛ. Аннин.
[Шестакова 1967: 326]; Буханка — как на сонцы пичёная. Без
указ. места [там же]); хоть кон́иков лепить (Нипрапичё-
ный — гаварят хуть коныкаф липить. РБШ. Аннин.).
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Слова зака́лец (Ну и хлеп: закальца на два пальца!
КРШ. Бобр.) [Торопцев 1954: 565] и зака́льчик (КРШ.
Бобр.) [Там же: 555] обозначают саму непропечённую часть
хлеба. В украинских говорах Воронежской области встреча-
ется лексема зака́лець: З закальцем хліб. СТ.ТЛЧ. Богуч.
(Авдеева 2008: 133). Это уменьшительно-ласкательные фор-
мы общенародного слова зака́л ‘непропечённый, сырой слой
в хлебе у нижней корки’ (МАС 1: 525), имеющего отглаголь-
ное происхождение.

Итак, обилие номинаций непропечённого хлеба свиде-
тельствует о широкой распространённости продукта с ука-
занным дефектом. Многие его воронежские названия со-
держат рефлексы праславянского корня *klekъ (клёклый;
алякушек, кляквый, клякиш, кляклый, ляка, лякушек,
лякушка; глевкий; гливак). Другие наименования имеют
мотивировочные признаки, указывающие на такие его важ-
нейшие особенности, как консистенция (клейковина, мази-
ка, мазаковатый, мазиковый, мазня, размазня, рых-
лый, слёглый, хоть коников лепить), наличие вла-
ги (сырь) и способ приготовления (закалец, закальчик,
как на солнце печённый, ляпушка). Отметим также,
что довольно много названий можно отнести к воронеж-
ским узколокальным (глевкий, гливак, закалец, закаль-
чик, как на солнце печённый, клейковина, кляквый,
лелюха, лелюшка, ляка, ляпушка, мазаковатый, раз-
мазня, рыхлый, хоть коников лепить).

Условные сокращения названий населённых пунктов

АНШ. — Аношкино
АРТ. — Артюшкино
АРХ. — Архангельское
Б.ВРК. — Большая Верейка
Б.ПРВ. — Большая Приваловка

БВ. — Боево
БРД. — Бродовое
БЧК. — Бычок
В.КЛБЛ. — Верхняя Колыбел-

ка
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ВСКР. — Воскресёновка
ВШЛ. — Вешаловка
ГДВ. — Гудовка
ДВД. — Давыдовка
ДРК. — Дракино
ЗМС. — Замостье
ИСТ. — Истобное
КАШИР. — Каширское
КЗЛ. — Козловка
КРШ. — Коршево
КЧТ. — Кочетовка
ЛМВ. — Ломово
М.СМВ. — Малый Самовец
МРЧ. — Марченково
МСКВ. — Московское
МХЛ.2 — Михайловка 2-я
Н.ГЛ.ЕЛН. — Новогольелань
Н.КРЛ. — Новый Курлак
Н.СЛД. — Новосолдатка
Н.ТРЦ. — Новотроицкое

НЖ.КРЧ. — Нижний Карачан
НЖ.МРН. — Нижнее Марьино
НКЛ. — Николаевка
ППВ. — Поповка
ПТР. — Петровское
ПЧЛ. — Пчелиновка
РБШ. — Рубашевка
СВР. — Свердлово
СЛД. — Солдатское
СМД. — Семидесятное
СТ.МЛВ. — Старая Меловая
СТ.ТД. — Старая Тойда
СТ.ТЛЧ. — Старотолучеево
СТ.ЭРТ. — Старый Эртиль
СТП. — Ступино
ТАЛ. — Таловая
ТД. — Тойда
ХРН. — Хреновое
ЧРК. — Черкассы

Условные сокращения названий районов и областей

Аннин. — Аннинский
Бобр. — Бобровский
Богуч. — Богучарский
Борис. — Борисоглебский
В.-Хав. — Верхнехавский
Гриб. — Грибановский
Кашир. — Каширский
Липецк. — Липецкая обл.
Лиск. — Лискинский
Нж.-Дев. — Нижнедевицкий
Ольх. — Ольховатский

Остр. — Острогожский
Пан. — Панинский
Петр. — Петропавловский
Рам. — Рамонский
Реп. — Репьёвский
Семил. — Семилукский
Тал. — Таловский
Терн. — Терновский
Хохол. — Хохольский
Эрт. — Эртильский
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Семантические и мотивационные особенности
наименований свиньи в орловских говорах
Е.В. Королева

В данной статье рассматриваются номинации свиньи в орловских
говорах. Материалом для работы послужили данные Словаря ор-
ловских говоров. Полученный материал классифицируется по раз-
ным семантическим группам. Делается вывод о том, что в основу
наименования свиньи в орловских говорах положены как класси-
фицирующие, так и характеризующие признаки, что обусловлива-
ет существование большого числа номинаций.

Ключевые слова: лексема, лексико-семантическая группа, номина-
ция, говоры, классификация.

Собранный диалектный материал обращает наше внима-
ние на наименования свиньи, домашнего животного, широко
распространенного среди местного населения. Если лошадь
служила рабоче-тяговой силой в хозяйстве, корову держали,
чтобы обеспечить семью молоком и молочными продуктами,
то свинью выращивали для получения мяса, сала, щетины,
шкуры. Материалом для работы послужили данные Словаря
орловских говоров (СОГ).

В литературном языке существуют слова свинья,́ поросё-
нок. Свинья́ — ‘парнокопытное млекопитающее, домашний
вид которого разводят для получения мяса, сала, щетины,
шкуры’; сви́нка — уменьш.-ласк. к свинья; свинёнок — ‘де-
тёныш свиньи, молодая свинья’. Поросёнок — ‘детёныш сви-
ньи, молодая свинья’; поросёночек — уменьш.-ласк. к поро-
сёнок. Разделение по гендерному (половому) признаку в ли-
тературном языке не выражено.

Наблюдения над языковым материалом Словаря орлов-
ских говоров показывают, что признаки, которые легли в ос-
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нову деления лексических единиц на подгруппы, разнообраз-
ны. В речи орловских жителей активно функционируют фо-
нетические варианты существительного поросёнок: порисё-
нок, порысёнок, порсёнок, поросёнок — Толстый пъри-
сёнък, што аслятък. Распространены также лексемы пар-
сёнок, прасёнок, прысёнок со значением ‘домашнее жи-
вотное свинья’: Парсят усю жысть ръзважу. Совмещение
в одной номинации значений молодого и взрослого животно-
го мы наблюдаем в таких лексических единицах как: поро-
ся́ ‘поросёнок, свинья’ Пайду пърасям дам корм. По данным
Словаря современного русского литературного языка, порося́
устар. и простореч. ‘детёныш свиньи, молодая свинья’. Диа-
лектные слова парасуќ, парасю́к имеют значение ‘домаш-
нее животное свинья’: На базари купилъ пърасука. Отмече-
на лексема прыси́ в значении ‘домашнее животное свинья’,
употребляющаяся только во множественном числе: Пайду-ка
я прысей нъкармлю. (СОГ 11: 122). В Словаре русских народ-
ных говоров данная лексема не зафиксирована, поэтому ее
можно считать собственно орловской.

Наши наблюдения подтверждают слова Л.И. Лариной
в статье Наименования свиньи в курских говорах: в хо-
зяйстве самца свиньи держат как производителя потомства
или источник мяса, поэтому важным оказывается его физио-
логическое состояние. В речи носителей говоров отражена
дифференциация некастрированных (оставленных на произ-
водство потомства) и кастрированных (предназначенных “на
мясо”) животных [Ларина 2011: 322].

Так, для обозначения производителя потомства в ор-
ловских говорах употребительна лексическая единица жа-
ка́н ‘некастрированный самец домашней свиньи, кабан’:Жа-
кан — никастриръвънный кабан. Указанное обозначение, за-
фиксированное в орловских говорах, носит региональный ха-
рактер, поскольку отсутствует в толковых и сводных диа-
лектных словарях. Отмечены лексемы пор́оз ‘самец домаш-
ней свиньи’ (Поръс исхудал весь, ничаво ни жрёт), харяќ
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‘самец домашней свиньи’ (Харяк здаравеит с каждым днем),
хрячоќ ‘молодой самец свиньи’ (Купили мы нъ базаре аднъ-
во хрячка). Номинация хряк имеет в говорах два значения:
1. Некастрированный самец свиньи (У хрякъ мясъ ни вкус-
нъя). 2. Кастрированный самец свиньи, откармливаемый на
убой, боров (У саседа хряк здаровый, крепкий). Нужно отме-
тить, что на территории Орловской области лексема хряк
чаще употребительна в значении ‘некастрированный самец
свиньи’, видимо, потому, что важно выращивать данное жи-
вотное не на мясо, а для потомства. В Хотынецком районе
Орловской области наименование кастрированного самца до-
машней свиньи представлено диалектным словом нутрец́.
Словарь русских народных говоров содержит данную лексе-
му, употребляющуюся в том же значении в курских говорах.

В связи с важностью мясного направления в животно-
водстве кастрирование домашних животных с древних вре-
мён приобрело большое значение. Животных, подвергшихся
данной операции, принято называть кастри́рованными, что
зафиксировано в Словаре современного русского литератур-
ного языка. Процесс кастрирования самцов в говорах харак-
теризуется глаголами подрез́ать (Нынчи летъм хрякъ маво
падрезъли); легча́ть, слегча́ть, слегчи́ть ‘удалить поло-
вые железы у животных; кастрировать’ (Этът свин падрезъ-
ный, ну слихчаный, скастриръвъный). Литературному языку
известен глагол легчить.

Отмечены диалектные номинации сви́н, харяќ ‘самец
свиньи’: Уш такой летъсь был свин здаровый. Харяк зда-
равеит с каждым днём. Лексема веп́рь встречается только
в Свердловском районе Орловской области в значении ‘до-
машнее животное свинья’: Бувалъща завёш вепря хрю-хрю-
хрю, а он лазиить себе пъ крапиве. В литературном языке
данное существительное имеет значение ‘дикий кабан’. Воз-
можно, такое употребление существительного объясняется
тем, что домашняя свинья — одна из разновидностей диких
животных, прирученных человеком много лет назад, поэтому
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лексема в таком значении сохранилась, но редко употреби-
тельна. Более вероятно то, что произошёл метафорический
перенос из литературного языка в диалект. Как известно,
при метафорическом переносе наименование того или ино-
го предмета или явления перенесено на другой предмет или
явление на основании их сходства [Шмелёв 2004: 94].

Широко и часто употребительными являются однокорен-
ные лексемы, имеющие толкование ‘домашнее животное сви-
нья’ — хрю́ша, хрю́шка, хрю́ля, хрю́чка, хрю́та: Хрю-
ля нъ агарот залезла. Маи хрючки-тъ зъбалели. Данные
лексемы обладают прозрачным мотивационным признаком
и произошли от звукоподражательного хрю-хрю. Номинации
хрюка́ло, хрюка́ч имеют значение ‘домашнее животное сви-
нья’ и являются диалектными дериватами от глагола хрю́-
кать ‘кричать по-свиному, отрывисто’: Хрюкачей я и сий-
час диржу, правда, ни памногу, как раньше. Таким образом,
в представленных выше номинациях для нас важно и их зна-
чение, и способ образования.

Распространены лексемы зю́та, зю́тка, зётка ‘поро-
сёнок, свинья’: Усех я нъкармила: и авец, и зюту. По дан-
ным Этимологического словаря русского языка М. Фасмера,
зю́тка — подзывание поросят, калужск. Темное слово.
Данная лексема отмечена в Словаре русских народных гово-
ров как употребляющаяся в Калужской области в значении
‘поросёнок, свинья’.

В Верховском районе Орловской области зафиксирована
лексема, называющая самку свиньи — топчун́я ‘домашнее
животное свинья (о самке)’: А тапчуню пара и резъть. Дан-
ная номинация, ввиду отсутствия в диалектных словарях,
относится к региональным образованиям. Бытует ошибочное
мнение, что свиньи имеют пристрастие топтаться и валяться
в грязи. На самом деле таким образом они избавляются от
избытка солнечных лучей и от кожных заболеваний: высы-
хая, грязь отпадает вместе с паразитами. Можно предполо-
жить, что существительное топчун́я образовалось от гла-
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гола топта́ть ‘кого-то, что-то. Давить, мять ногами’, или
от топта́ть ‘оплодотворять самку (применительно к живот-
ным)’ (перен., разг.-сниж.).

В орловских говорах встречаются диалектные номина-
ции: дю́шка, чуш́ка, хаврош́а ‘свинья’: Нъкарми пайди
дюшку. Вот так хавроша. Слова дю́шка, чуш́ка, ввиду от-
сутствия в литературном языке, можно отнести к региональ-
ным образованиям. В Словаре русских народных говоров
находим существительное дю́жка, встречающееся в Псков-
ской области в значении ‘поросёнок’.

Важной биологической особенностью домашней свиньи
является высокое многоплодие и хорошие материнские ка-
чества свиноматок. Существует ряд слов, связанных с по-
явлением потомства у свиньи. Словарь орловских говоров
неоднозначно определяет лексему порос́ная: 1. Беременная
(о свинье). Бальшая свинья, ана ш пароснъя. 2. Способная
рождать детёнышей (о свинье). Купить ни паросную сви-
нью, што делъть. Проводя параллель с литературным язы-
ком, заметим, что лексема порос́ная в значении ‘беременная.
О свинье’ встречается в Большом академическом словаре
русского языка.

Антонимичной данной является лексема непорос́ная,
употребляющаяся в двух значениях: 1. Такая, от которой не
будет поросят (о свинье). Нипароснъя — бисплоднъя што
ль. 2. Не вынашивающая в себе плод (о свинье). Свинья ни
пашла в завот — нипароснъя, абабилъсь — ана пароснъя.

Роды у свиноматки — это очень ответственный момент
для хозяина и животного. Процесс родов характеризуется
лексемой почи́н, почина́ть ‘проявлять признаки скорых
родов (о самках домашних животных)’: Свинья пъчинаит
хърашо. Лексическая единица роди́ны употребляется в го-
ворах со значением ‘роды (о самках домашних животных)’:
У свиньи радины трудныи были. Прибыль потомства у жи-
вотных, приплод в говорах представлен образованием пле-́
мя: Племя, если скатинъ какая станит плиминной.
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Рассматривая группу лексических единиц, называющую
детёнышей домашней свиньи, нужно отметить, что в литера-
турном языке и в говорах употребляются в основном дери-
ваты, объединенные корневой морфемой порос-, свин-, хрю-.

Детеныша свиньи или молодую свинью в литературном
языке принято называть поросёнок, порося.́ Поросёночек, по-
росят́очки — уменьш.-ласк. к поросёнок.

В говорах известны однокоренные номинации сви́н, сви-
нёночек, свинёнок ‘детёныш свиньи; поросёнок’: С пътшы-
ска всё убирали, кагда свинов пат печку пускали. Поросенка
в возрасте от 4-х до 10-ти месяцев в Хотынецком и Болхов-
ском районах именуют полсви́нок, полсви́ночек, па́дсви-
нок: Малинький пърасёнък, палсвинък. Названные лексемы
с приставкой пол- могут означать ‘половина свиньи, малень-
кая свинья’.

Лексические единицы с корневой морфемой хрю- также
представлены в говорах в значении ‘детёныш свиньи поро-
сёнок’ — хрю́ля, хрю́ндик, хрю́ська, хрюка́ч: У миня въ
дваре хрюля есть. У сарае хрюндик сидить. Вон у миня
хрюськъ какой бальшой стал. Поросёнка в возрасте до года
называют хрюноќ: Хрюнок адин астался.

Детёнышу свиньи, сосущему матку, дана номинация со-
сон́чик: Сасончик стаит. Значение ‘детёныш свиньи по-
росёнок’ имеет региональная лексическая единица хрящоќ:
Пъсматри, какой хрящок жырнъй. Лексема фуќ является
региональной, так как употребительна только в Болховском
районе Орловской области и не встречается в литературном
языке и диалектных словарях: А типеричъ толькя фукъм
пахлёпку вынашу.

Интересна лексическая единица, характеризующая жи-
вотное по возрасту, ‘годовалое домашнее животное’: Пъра-
сёнък вырос, летышник. Обращаясь к литературному языку,
узнаем, что лексема летошник близка по значению к суще-
ствительному лет́ошный ‘прошлогодний’. То есть лет́ош-
ник — это животное, рожденное в прошлом году, а значит,
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на данный момент годовалое. Но можно предположить, что
летошник образовалось от существительного лето в значе-
нии ‘год’ (устар.), значит, лет́ошник — домашнее живот-
ное, прожившее год.

Прозрачную внутреннюю форму имеют наименования де-
тёнышей по времени появления на свет. Так, ос́енок ‘домаш-
нее животное осеннего приплода’:Осинък — радившыйся осе-
нью. Лет́ошный ‘домашнее животное летнего приплода’:
А етъ свинья у нас летышнъя.

Представленный материал показывает, что в обозначени-
ях потомства свиньи в орловских говорах не наблюдается по-
ловозрастной дифференциации. Названия молодняка в зна-
чении ‘детёныш свиньи’ в отдельные периоды их развития
и в разные возрасты образуют в говорах широкую группу
слов.

Способы описания внешнего облика человека стали пред-
метом многих исследовательских работ в лингвистике. Сле-
дует отметить книгу Т. В. Бахваловой, в которой дано си-
стемное описание лексических и фразеологических единиц,
характеризующих человека по его внешнему облику в обще-
народном языке и народных говорах. При описании внеш-
ности человека обращается внимание на рост, фигуру, ли-
цо, волосы [Бахвалова 1996: 15]. Подобный способ квали-
фикации внешнего вида характерен и для номинации живот-
ных. Для характеристики по внешнему виду в народной ре-
чи широко употреблялись характеризующие существитель-
ные [там же: 16]. Нас интересуют номинативные единицы,
которые указывают на общий внешний вид, степень упитан-
ности животного. Сюда относятся существительные гла́дух
‘об упитанном, толстом животом’ (Гладуха пора пръдавать),
ослёток, осклёток, ослят́ок ‘о толстом, откормленном
домашнем животном’ (Он у тибя толст, ну аслётък харо-
шый прям), толстёха, толстех́а ‘с толстым туловищем,
толстое’ (Нашъ зюткъ такая талстёха), а также прилага-
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тельное гладю́чий ‘отличающееся полнотой, упитанностью
животное’ (Пърасёнък гладющий).

Свиньи любят сладкое, хорошо различают вкус корма,
чувствуют превышение соли в еде. В орловских говорах
выявлена интересная лексема, называющая привередливого,
слишком разборчивого в корме животного — лизоблю́дка:
А зюткъ у мине — этъ такая вот лизаблютка. Поросенка,
имеющего хороший аппетит, называют съестной́.

Анализируя приведенный выше материал, можем ска-
зать, что как в литературном языке, так и в говорах есть
немало слов, называющих признак ‘толстый’, ‘упитанный’,
‘полный’ как по отношению к человеку, так и по отноше-
нию к животному. Исследуя лексику, характеризующую по
полноте человека, исследователи отмечают различие по полу
(закрепление специфических названий за лицами мужского
и женского пола); по степени передаваемого признака (‘тол-
стый’ — ‘очень толстый’); по объёму передаваемого поня-
тия (монохарактеристики — полихарактеристики) [там же:
107–109]. Для наименования упитанного животного в Орлов-
ской группе говоров различие по полу не актуально. Слова
получают поло-родовое оформление, если они входят в со-
став словосочетаний.

Антонимичными по значению являются существитель-
ные подсви́нок ‘о небольшом, плохо растущем поросёнке’
(Усе пърасята, а энтът — патсвинък), худоб́а ‘об очень
худом, тощем домашнем животном’ (Худобъ свинья у тибе).
Широко употребительна лексическая единица умор́ыш ‘хи-
лое, слабое, физически слабое существо’: Пърася у ней сла-
бинькъя, уморыш сафсем. Этимологи, отмечая общеславян-
ское происхождение корня -мор-, определяют его значение
как ‘чума, мор, болезнь, от которой погибают многие люди
и животные’. Зафиксированы прилагательные прен́ый ‘хи-
лый, худой, нездоровый (о животном)’ (Прыси тваи преные
какие-тъ), хвол́ый, хвёлый ‘слабый, болезненный, хилый’
(Ну и пърасятъ у тибе хволые), шелуди́вый ‘плохо расту-
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щий, слабый, хилый (о животном)’ (У сасетки парасук есть,
шалудивый, савсем малинький, балеить). Домашнее живот-
ное, остановившееся в росте и развитии, характеризуется гла-
голом заши́шкаться: Наш пърасёнък зашышкълсы савсем.

Как видим, в номинациях зафиксировано основное про-
дуктивно-биологическое назначение свиньи — разведение
животного для получения мяса, сала. А здесь важно хоро-
шее физическое состояние. Одним из признаков определения
физического состояния животного, нормы жизнедеятельно-
сти его организма является понятие ‘упитанность’. Исходя из
общепринятых норм, упитанное животное квалифицируется
как здоровое; неупитанное, худое животное — как больное.
Данные особенности нашли свое отражение в номинациях.

Для обозначения маленького поросёнка в Верховском
районе используют лексему чухма́рик: Чухмарик этъ. Это
внешний признак и физиологическая особенность данного
животного. В Мценском районе Орловской области лексема
зуба́рь характеризует поросёнка с длинными острыми клы-
ками (Поросёнок думъли харошый, а оказалси зубарь); яркая
особенность во внешнем облике животного подчеркнута в но-
минации. Таким образом, в речевой практике во внимание
принимается и оценивается в первую очередь то, что больше
всего бросается в глаза, обращает на себя внимание [там же:
34].

Физические особенности животного в говорах характери-
зует адъектив ша́ткий ‘отличающийся живостью, быстро-
той движений; подвижный’: Пърася была шаткая, дюжъ бя-
довъя, нешто с ней съвладаиш?

В Покровском районе Орловской области зафиксирована
лексема прозуќа, прозуб́ка ‘о хитром, плутоватом живот-
ном’: Пърасенок празукъ, усё-тки уматалъ кудай-та. Дан-
ные существительные выражают отрицательное отношение
говорящего к обозначенному домашнему животному.

В представленных нами говорах все названия имеют про-
зрачную внутреннюю форму, отражающую понятийную мо-
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тивировку, что объясняется стремлением диалектоносителей
к простому, понятному обозначению важнейших реалий жиз-
ни животного.

В каждой жизненной ситуации (еде, купании, прогулке),
домашняя свинья издает разные звуки. По отношению к сви-
нье в орловских говорах употребляются следующие глаго-
лы звучания: хрындуча́ть, хрундуча́ть, хандруча́ть,
храндуча́ть ‘издавать звуки хрю-хрю-хрю, хрюкать’ (Сви-
нья что-то в закуте хрындучить); рю́хать ‘хрюкать’ (Рю-
хъють, рюхъють); заюзжа́ть ‘завизжать (о животных)’
(Пърасёнък зъюжжал).

Необходимо отметить лексику, используемую для обозна-
чения гибели животного. В говорах Орловской области пред-
ставлена часто употребительная номинативная единица ис-
тра́титься ‘перестать жить, умереть (о домашних живот-
ных)’: Вся скатинъ у нас истратилась. Единичными по упо-
треблению являются слова потра́титься ‘перестать жить,
издохнуть (о животных)’ (Вся скатина патратилъсь), пре-́
лый ‘издохший, мёртвый, дохлый (о животном)’. Функци-
онирование в говорах данных лексем является следствием
физиологического процесса дыхания и отрицательного ре-
зультата его нарушения на процессы природо-физического
характера.

Чтобы воздействовать на животное, которое многое по-
нимает и реагирует на окружающий мир соответствующим
образом, человек использует подзывные слова для свиней:
дзят́у-дзят́у, тцу-́тцу-́тцу,́ тю́шка-тю́шка (Тцу-
тцу-тцу, маи харошыи). Часто употребительны и распро-
странены лексемы зю́та-зю́та, зю́тка-зю́тка, зётка-
зётка. Данные слова послужили базой для образования су-
ществительных зётка, зю́тка, зю́та, зю́точка, зютоќ
со значением ‘поросёнок, свинья’.

В говорах функционируют и отгонные слова для поросят
и свиней: тюи́ть-тюи́ть (Тюить-тюить! Атхадити!),
узё-узё (Узё-узё атседъва), ши́ц (Если захочиш их атаг-
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нать, скажи: Шыц! В Хотынецком районе зфиксирована
лексическая единица гы́зь ‘окрик на поросёнка’: Гысь! Гысь!

Народный язык показывает, что в наименованиях отрази-
лись характерные признаки и качества свиньи: возраст, спо-
собность приносить потомство (физиологические особенно-
сти), физические качества, характер, привычки. Среди на-
именований свиньи нет слов, отражающих особенное и тре-
петное отношение к ней.

Анализ названий домашнего животного свиньи позволил
нам представить фрагмент языковой картины региона. В ор-
ловских говорах для номинации свиньи используются как
слова литературного языка, так и слова диалектные. Они
образованы от основ имён существительных литературного
языка свинья, поросёнок. Основной способ образования —
суффиксальный. Единичны наименования по звукоподража-
тельным и подзывным словам. Встречаются как общие на-
звания, характерные для говоров и литературного языка, так
и частные, относящиеся только к диалектам. Мы видим, что
реализуется языковой контакт литературного языка и гово-
ров. Для нашего исследования наиболее ценными являются
те лексические единицы, которых нет в литературном языке.
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Проблема вариантности
или отдельности слова
(при сборе и картографировании материала)
Л.Я. Костючук

Специфика некодифицированной диалектной речи вызывает труд-
ности в выборе единицы фиксации, способов её подачи в словаре,
атласе. Поэтому так актуальна проблема разграничения вариант-
ности одной единицы (тождество слова в разнообразии фонети-
ческого выражения при сохранении содержания) и отдельности
слова (при наличии других показателей, изменяющих лексико-
грамматическое содержание). Создание карт для ЛАРНГ требует
особого внимания к данному вопросу.

Ключевые слова: картография, лексикография, тождество слова,
отдельность слова, диалектная речь.

Выбор единицы описания в исследовании диалектного
материала, подачи её в соответствующем справочном тру-
де для фиксации и дальнейшего использования с разны-
ми целями остаётся непростым до сих пор, поскольку речь
идет о некодифицированной народной речи. Поэтому про-
блема тождества и отдельности слова [Смирницкий
1956] остаётся во многом главной в теоретическом и прак-
тическом аспектах и в XXI в. Результат работы с конкрет-
ным лексическим материалом зависит от выбора аспекта его
рассмотрения (лингвогеографического при лексикографиро-
вании или картографировании соответствующих назывных
единиц; этнолингвистического при назывании и энциклопе-
дическом описании свойств реалий с опорой на этнографию).
Это требует от исследователя чёткости в очень сложном тео-
ретическом вопросе, не раз поднимавшемся в науке и обсуж-
давшемся в печати и на больших научных встречах.
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Но, несмотря на то, что в лингвистической науке сере-
дины – начала второй половины XX в. А.И. Смирницкий
наиболее чётко и доказательно обосновал, в частности, тер-
мины слово (отдельность слова) и вариант / ва-
рианты (это предполагает тождество слова) и подчерк-
нул их неидентичность, показал необходимость и значимость
различий понятий, лежащих в их основе, до сих пор сталки-
ваемся с бессистемным и нечётким их использованием. Как
водится в ряде современных быстротечных исследований, ча-
сто наблюдаем необращение к опубликованным достойным
работам прошлого.

Указанная проблема актуальна по отношению к любому
языковому материалу, а бесценный диалектный, как и ис-
торический, требует постоянного, особого внимания и учё-
та, поисков путей для решения вопроса: от предваритель-
ной полевой обработки материала до окончательной, связан-
ной с размещением материала в архиве; затем ответственный
этап исследования и создания того научного труда, который
предполагает представление к публикации. Зафиксировать
драгоценный народный материал необходимо достоверно, по-
скольку он в XXI в. испытывает катастрофическое, подчас
разрушительное воздействие внешней лингвистики [Сос-
сюр 1977: 59–61]. Поэтому предполагается не поспешная фик-
сация не доведённого до точки результата интерпретации
материала, а особый вид авторского (индивидуального или
коллективного) представления собранного и обработанного
материала, предполагающий указание определённого места,
времени, фиксацию ударения, обязательное отражение про-
изношения! Ведь это важно и для последующих поколений
учёных и заинтересованных читателей.

Но понять и принять решение, что это — отдельное сло-
во или вариант, приходится исследователю, исполнителю
избранного проекта и тому, кто должен даже просто поста-
вить, сохранить материал в архиве. Небрежность в оформ-
лении статуса единицы может почти навечно потерять един-
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ственно существовавший пример, который свидетельствовал
о важном явлении в изучаемых говорах. Мы знаем открытия
в области диалектологии, которые начинались со штучных
наблюдений, в частности в псковских, новгородских говорах
(укажу некоторые работы: [Глускина 1962: 28–56; Глускина
1968: 20–43; Зализняк 1995: 36–38, 41, 44–45]). Кто-то зафик-
сировал и сохранил материал в архиве; другой, имеющий
глаза и уши, не был введён в заблуждение неточным оформ-
лением материала, подхватил найденное и сохранённое ра-
нее, а благодаря своему вниманию и раздумьям обосновал
выводы, используя разные пути доказательств. В XX в. по-
являлись новые возможности и направления науки, которые
позволяли подхватить и то, что замечали почти сто лет назад
замечательные учёные прошлого, или даже то, что несколь-
ко столетий назад внимательное ухо иностранца уже улови-
ло в речи древних псковичей (например, XVI–XVII вв.). Так
изобретательность интересующихся языком купцов (не фи-
лологов!) позволила достаточно точно донести русское слово
в своеобразной, изобретённой ими латинской транскрипции
до диалектологов и историков языка XX в. Я имею в виду
наблюдения А. А. Шахматова над загадкой наличия в псков-
ских говорах необычных сочетаний звуков [дл], [тл] вместо
восточнославянского (значит, и общерусского) [л] из древ-
них сочетаний *dl, *tl: Зоркой наблюдательности учени-
ка проф. А. И. Соболевского, Л. Л. Васильева, ⟨ . . .⟩ наука
обязана открытием в памятниках древнепсковского наречия
таких написаний, как вегли вместо вели, всегли вместо
всели, сустрекли вместо сустрели, — писал академик
А.А Шахматов [Шахматов 2010: 51]. Это же было замечено
во многих словах в русско-немецких разговорниках Т. Шро-
ве XVI в. [Einn Russisch Buch 1997], Т. Фенне 1607 г. [Tönnies
Fenne 1970]. Объяснение этому пришло в середине XX в. при
учёте и данных археологии (прежде всего работ В. В. Седова
[Седов 1994; Седов 1995]) в связи с ошеломляющим откры-
тием С. М. Глускиной несвершения второй палатализации
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заднеязычных согласных именно в псковских говорах [Глу-
скина 1968]. Затем аналогично удачно использовался учёт
именно изолированности древних кривичей, предков пскови-
чей, в первой половине первого тысячелетия нового времени
от всех других славянских племён. И позже учёт изоляции
псковичей от других восточных славян помог понять и объ-
яснить, почему сочетания согласных [гл], [кл] (егла вместо
ель, мочигло вместо мочило и под.) известны только пско-
вичам: сказалось влияние балтийских языков, которым из-
вестны и ныне сочетания [gl], [kl]. Приведённые примеры из
псковских говоров, конечно, правомерно рассматривать как
варианты к общерусским словам.

В подобных научных ситуациях справедливым пред-
ставляется название С. С. Аверинцевым современной новей-
шей филологии содружеством гуманитарных дисциплин
[Аверинцев 1990: 544–545].

Наблюдая необычные народные слова в говорах, иссле-
дователь прежде всего пытается определить их место отно-
сительно других, выясняя оба плана — содержания и выра-
жения, задумываясь о понимании лексемы как варианта или
как самостоятельного слова. Как будто помогает разрешить
сомнения обобщённое определение варианта: это такая раз-
новидность номинации, когда разный план выражения при
тождестве плана содержания в зависимости от взаимоотно-
шения со свойствами соответствующих языковых (речевых)
уровней не приводит к изоляции номинации при разрыве
тождества номинативного средства.

И всё-таки в многоаспектности лексикографирования
диалектных слов давно и особенно ясно обнаруживаются
трудности исследовательского разграничения этих двух со-
пряжённых явлений (слово и вариант), поскольку вер-
бально-графический способ объяснения сведений при описа-
нии слова и выбора средств показа изобразительного реше-
ния требует чрезвычайной чёткости, точности и последова-
тельности на протяжении всего текста словаря. Да ещё при
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большом коллективе составителей. Это хорошо понимают,
например, составители Псковского областного словаря с ис-
торическими данными (ПОС), которые, накопив опыт за
50 лет после выхода в 1967 г. первого выпуска словаря, со-
здали сейчас уже третий вариант уточнённой Инструкции
к словарю (находится в печатающемся 27-м выпуске). Одна-
ко остаются ещё важные вопросы для дискуссий и соответ-
ствующих решений.

На эту тему не раз приходилось высказываться, посколь-
ку в лексикографической работе необходимо решать новые
задачи с неожиданными особенностями (опыт же работы на-
капливается постепенно). Поэтому совершенствование Ин-
струкции неизбежно. Сейчас ограничимся только несколь-
кими примерами, которые свидетельствуют о том, что многи-
ми случаями синхронно-диахронного характера нельзя пре-
небрегать. До сих пор при сборе и обработке материала
встречаются уникальные особенности.

При лексикографировании слов часто обнаруживается
несколько однокоренных морфологических формообразова-
тельных планов выражения для исходного наименования
(вы́йти и вы́йтить; вы́сечь и вы́секчи; загудет́ь и за-
гуди́ть) при одинаковых косвенных формах.

Словарники рекомендуют следующий способ подачи та-
ких случаев: в заголовке одной словарной статьи при соеди-
нении союзом и помещаются разные исходные названия
одной и той же реалии как разные слова (ср. подобное у су-
ществительных: вещь и вещ́а с разными типами склонения
(судя по начальной форме)), но с одинаковыми косвенны-
ми формами в живой речи: иллюстрации фиксируют обра-
зования только от слова вещь (данные получены при сборе
материала).

То же наблюдаем в подаче приведённых глаголов: в за-
головочной строке две начальные формы, сигнализирующие
разные типы спряжения, соединяются союзом и; но живая
речь позволила отметить косвенные формы только по вто-
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рому спряжению у одной пары — загуди́т, а по первому
спряжению только у другой — вы́йдешь, вы́йдут.

Любознательный читатель, исследователь выясняет пози-
цию составителей, авторов словарных статей, которые, при-
няв решение, представили его в словаре. Подобные случаи
показывают, как важна для качества словаря полнота мате-
риала при записи речи диалектоносителей.

У составителей Лексического атласа русских народных
говоров тоже большой опыт в требованиях и решениях по
отношению к объекту сбора лексем в соответствии с огром-
ной программой для будущих тематических (прежде всего),
лексико-семантических, лексико-словообразовательных, мо-
тивационных карт.

Этот проект, составленный И. А. Поповым, поднявшим
и сплотившим в трудные годы огромную армию буквально
энтузиастов и последовавших за ними, оказался тоже уни-
кальным: новизна и по задачам, и по охвату исполнителей,
бо́льшая часть которых начинала картографическую рабо-
ту с нуля во многих отношениях. Счастливое содружество
с опытнейшим уже по Общеславянскому лингвистическо-
му атласу, преданным делу (несмотря на все неожиданные
трудности), творческим редактором — Т.И. Вендиной — по-
стоянно вдохновляет всех на поиски по-настоящему коррект-
ных и новых решений и учит достоверной научной подаче
материала на всех этапах создания карты.

Поэтому-то по-прежнему волнует всех понимание значи-
мости умелой разработки легенды и размещения значков на
карте, от чего зависят будущие конкретные и аналитически-
обобщающие исследования.

Какой же выход при подчас большом количестве матери-
ала в условиях малого пространства на карте?

Один из путей сохранить материал без ущерба при его
сокращении — мудрое решение, предложенное, обоснован-
ное Т.И. Вендиной и реализуемое теперь многими автора-
ми: карта-дубль. Например, в помощь показу номинации
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для понятия избрана (в зависимости от конкретного количе-
ства и качества материала) морфологическая формообразо-
вательная карта для вариантов множественного числа (а не
единственного), которое используют диалектоносители имен-
но для называния реалии в некоторых пунктах.

Расширить сведения о слове можно за счёт первоначаль-
ного определения значимых признаков наименований для со-
ответствующей реалии; за счёт последующего отбора наибо-
лее важных признаков, которые часто связаны с представле-
нием, и варьируемых способов выражения лексического или
грамматического содержания у лексем. Для этой цели бы-
ли избраны морфологические формообразовательные карты
наряду с исходной обычной картой лексико-словообразова-
тельной.

Карты-дубли отражают важную информацию в сопро-
вождении народной номинации для соответствующих поня-
тий. Тем самым достигаются планы и возрастают возможно-
сти составителей, а потом, после издания тома, — и пользо-
вателей. Кроме того, не пропадают те сведения от информан-
тов, которые были сообщены в форме множественного числа:
так принято почему-то в народе говорить о некоторых, на-
пример, животных. Значит, и пространство карты будет бо-
лее насыщенным. А разнообразие формообразования свиде-
тельствует о богатстве и системности лексики и морфологии
данного говора.

Лингвогеографическая практика рекомендует картогра-
фу помещать многие номинации, которые в лексикографии
рассматриваются как отдельные слова — в заголовочной ста-
тье типа лех, м. и лех́а́, ж. под одним значком (экономия
места!). Но тогда многие лингвисты (в том числе и многие
картографы) склонны называть и считать их вариантами.
В научных докладах в этом случае звучит термин вари-
ант / варианты — словообразовательный, морфологиче-
ский, родовой и под. Так было и на последней нашей тра-
диционной встрече в ИЛИ РАН в конце января–начале фев-
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раля 2017 г. Очень хочется вслед за А. И. Смирницким и,
например, за Л. К. Граудиной [Граудина 2003: 105–106] раз-
личать эти два понятия, особенно при работе над словарями
и атласами.

Правда, принято и утверждено разрешение сопровождать
при этом номер пункта на карте значком тильда, что озна-
чает отсылку к Индексу материалов на соответствующую
тему вопроса Программы собирания сведений для карты
(Программа ЛАРНГ). И поэтому стоит помнить, что это объ-
ективно разные слова: номинация закрепила разные возмож-
ности для использования фонем, передающих разные морфе-
мы, которые имеют своё грамматическое значение! А разли-
чие лексико-грамматических характеристик указывает на то,
что это разные слова.

Желательно было бы усилить какое-то указание в Ком-
ментариях к картам или во Введении к тому Атласа: по-
добное объединение лексем-слов — сознательное, по техни-
ческим причинам из-за малого пространства на карте.

Используя значимость содружества гуманитарных дис-
циплин, скажем о некоторых лексикографических решени-
ях в аспекте поставленной в статье проблемы, которые, без-
условно, будут интересны и при картографировании, когда
приходится анализировать наименования реалий.

Всё, что связано с морфологическими различиями в од-
нокоренных лексемах, трудно подлежит строгой трактов-
ке относительно указанной проблемы. Сложилось расшири-
тельное использование термина вариант в речи неспеци-
алистов, да и в работах лингвистов (вспомним дискуссии
в 50-е гг. XX в. о словах типа лиса и лисица). Поэтому
авторы Инструкции к Псковскому областному словарю
с осторожностью в подобных случаях говорят о вариантах,
сосредоточив внимание на рекомендациях лексикографиче-
ского описания слова в словарной статье. Вероятно, это наи-
более адекватное решение при отсутствии чёткости ответа
относительно слова и варианта не в абстрактном, а в
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конкретном отношении. Не случайно в новой редакции Ин-
струкции определённо сказано: Образования с приставка-
ми (з-, из- / ис-, с-) разрабатываются на своём алфавит-
ном месте, что предполагает признание разных слов как
синонимичных. Поэтому важно требование: Они соотносят-
ся друг с другом пометой “ср.” (сравни), что предполагает,
естественно, отсылку на самостоятельное слово, занимающее
своё алфавитное место.

Конечно, это решение лексикографическое, а при карто-
графической практике можно было бы объединять, к при-
меру, псковские единицы с разными приставками слить
и злить (воду), поскольку картографу важна номинация
с учётом корня. Отметим, что приведённый пример известен
именно как псковская особенность (приставка з- в сильной
позиции — это следствие псковского пограничья с бело-
русскими говорами и языком).

Наиболее убедителен в Инструкции материал относи-
тельно фонетических разновидностей лексических единиц,
поскольку и сами (некоторые) фонетические особенности
в псковских говорах являются уникальными (как древние,
так и более поздние).

Псковские лексикографы используют термины фонети-
ческие варианты и произносительные варианты. Фоне-
тические варианты предполагают изменение звукового плана
выражения в результате и прошлых процессов, и географиче-
ского положения псковских говоров. Причём многие типич-
ны именно для псковских говоров: суб́а — шуб́а; пул́ка —
бул́ка; порка́н — борка́н ‘морковь’; мочи́гло — мочи́ло
‘яма с водой для вымачивания стеблей льна и конопли при
их обработке’; кеп — цеп; подпоях́ать — подпояс́ать;
заслух́аться — заслуш́аться и др. Конечно, присутству-
ют и звуковые изменения в результате живых общерусских
процессов по законам русского языка в настоящем.

Приведём интересный случай из живой речи информан-
тов: произносится общерусское слово [зълатоj́]. Было замече-
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но, что для псковских говоров характерна полная редукция
гласного во втором предударном слоге в сочетании с плав-
ным согласным. В результате получается златой́ при от-
ражении произношения после редукции [златоj́], влачи́ть-
ся вместо волочи́ться. Подчеркнём, что в бытовой речи
такое произношение не является славянизмом / церковно-
славянизмом, а представляет тоже фонетический вариант
(см. и врати́ть из вороти́ть). Подобное явление зафик-
сировано и в разговорнике Т. Фенне, составленном в Пскове
в 1607 г. [Tönnies Fenne 1970].

Произносительные же варианты — это результат, во-
первых, приспособления и понимания единиц в речи диалек-
тоносителей, а во-вторых, употребления обычно непонятных
для них слов из литературного языка. Проявляется это в зву-
ковом искажении лексических единиц (диалектол́ик вме-
сто диалектол́ог; дира́нда, ира́нда вместо вера́нда и мно-
гие другие).

Для лексикографии важны вырабатываемые составите-
лями словаря правила отражения разных вариантов одно-
го слова или разных слов в словарных статьях, отсылочных
строках, что подробно показано в словарных статьях Псков-
ского областного словаря с историческими данными (ПОС).

Для картографии значимым может оказаться и лексико-
графический опыт. Это позволяет знакомиться с рассмот-
рением трудных случаев при фиксации лексических еди-
ниц. Например, на карте Большой медведь, обновлённой
по сравнению с Пробным выпуском Лексического атла-
са русских народных говоров, лексикализованный вариант
ведмед́ь вместо медвед́ь — это, конечно, отдельное сло-
во как результат метатезы. А бюри́чина вместо бирю́чина
(производное от бирю́к), нечастый по употреблению (зна-
чит, не лексикализованный) случай метатезы гласных, —
это, несомненно, вариант к исходному, наиболее распро-
странённому произношению, что желательно указать в Ал-
фавитном списке картографируемых слов.



324 Л.Я. Костючук

Вариантом по другой причине является и бедвед́ище
к наименованию с начальным звуком [м]: в диалектной речи
часто взаимодействуют губные согласные.

Сказанное свидетельствует о необходимости продол-
жать исследование лексикологической проблемы тожде-
ства слова, что приводит к учёту вариантов, когда план
выражения не нарушает плана содержания у лексемы, с од-
ной стороны, а с другой стороны, видеть проблему отдель-
ности слова, что связано с нарушением плана содержания,
меняющегося за счёт сдвигов в области соответствующих
разновидностей значений у лексической единицы. От этого
зависит умелое и наиболее корректное представление сведе-
ний о соответствующих единицах в лингвогеографических
трудах.
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Названия сверчка в русских говорах
Н.А. Красовская

В статье рассматривается вопрос о распространении на территории
русских говоров разнообразных названий сверчка. Автор приходит
к выводу, что самым частотным является общеупотребительное
слово сверчок. Однако для именования сверчка также использу-
ются такие лексемы, как сверч, стрекотун́, трескун́, трес-
кун́чик, циркун́, чиркун́, запеш́ник, застреш́ник, кобы́лка,
конёк, бирю́к, кузнеч́ик.

Ключевые слова: русские говоры, сверчок, лексическая карта,
сверч, стрекотун, циркун, трескун, кобылка.

Материалом для подготовки данной статьи послужили
сведения, полученные из картотеки ЛАРНГ, по вопросу про-
граммы 376 Сверчок. Однако проведение исследования
обусловлено и размышлениями о том, что образы насекомых,
так же как и образы птиц, животных, ряда растений, явля-
ются довольно важными в народной языковой картине ми-
ра, получают различную интерпретацию в фольклоре и в ав-
торских художественных произведениях (в этой связи вспо-
минается творчество Н. В. Гоголя, И. С. Никитина, А. Тар-
ковского и др.). К образам насекомых, получившим распро-
странение в языковом и культурном кодах русского наро-
да, можно отнести образы мухи, комара, пчелы/осы. На наш
взгляд, к этому же ряду принадлежит и сверчок. В этой свя-
зи вспоминаются пословицы, поговорки, народные наблюде-
ния: всяк сверчок — знай свой шесток; была бы изба нова,
а сверчки будут; не велик сверчок, а звонко поёт; в новый
дом сверчок перебирается раньше хозяина; сверчок поёт, Бо-
га хвалит; живём — не мотаем, а пустых щей не хлебаем:
хоть сверчок в горшок, а всё с наваром бываем; все сверчки
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по запечкам сидят. Высказывания диалектоносителей, пред-
ставленные в Картотеке ЛАРНГ, в большей степени содер-
жат указания на негативные события, связанные со сверчком
(Говорят, не к добру, когда в доме сверчок стрекочет, а у ме-
ня он вторую неделю не унимаеца (Моск.). Сверч несчастье
в дом приносит (Влад.). Сверчок дома завёлся — быть беде!
(Влад.)).

Сверчок домовый, или сверчок домашний (лат. Acheta
domesticus — вид прямокрылых насекомых из семейства
сверчков. Сверчки часто селятся в жилищах людей, отап-
ливаемых промышленных зданиях и теплоцентралях. В тёп-
лое время года, с конца весны по начало осени, живут вне
человеческих построек, с наступлением холодов, с конца осе-
ни, поселяются в постройках. Сверчки известны своей спо-
собностью издавать характерные звуки. Этой способностью
обладают только самцы1. Определиться с самим понятием
сверчок, то есть с тем, какое именно насекомое называет-
ся указанной лексемой, не так просто, потому что, помимо
сверчка домового, также встречается разновидность сверчка
полевого. Полевой сверчок относится к вымирающему виду.
Отмечен как редкий и узколокальный вид. Полевые сверч-
ки выкапывают себе норы, они избегают селиться на пашнях
или в местах земляных работ. Жизненный цикл таких сверч-
ков — от 90 до 120 дней. Но взрослое насекомое живет все-
го лишь полтора месяца. Сверчок полевой поет при помощи
надкрыльев, которыми потирает друг о друга. Они жесткие,
и в течение этого процесса получается красивая трель2.

В высказываниях диалектоносителей отмечаются самые
разные особенности поведения сверчков, их внешние при-
знаки (Свирчок на глаза ни паказываица, ево трудно уви-
дить, он ф щёлачках забиваица, слышна тока, как он свир-

1См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сверчок_домовый/ (дата обраще-
ния: 04.10.2017).

2См.: http://fb.ru/article/261707/sverchok-polevoy (дата обращения:
04.10.2017).
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чит (Моск.). Живут в тёмных углах, за печкой вот селё-
ца (Моск.). Сверчка можно вечером услышать (Нижегор.).
Сверчок в траве где-то сидить, сверчок в поле стрекочет
(Курск.). Чурюкан, раньше на бахче чурюканы были (Крас-
нодар.). Ни видила ни разу, малинькии, темнинькии, кагда
типло летом, свирчки на улицах стрикочут (Моск.)).

Народные названия сверчка довольно разнообразны.
Прежде всего отметим, что наиболее распространенным име-
нованием данного насекомого является общеизвестное слово
сверчоќ, которое распространено на всей картографируемой
территории (Сверчка я так и назову сверчком. Другого на-
звания я не знаю (Влад.). Сверчок — да так и говорим —
сверчок (Моск.)).

По данным этимологических словарей, например, слова-
ря М. Фасмера, название сверчоќ восходит к праславянско-
му *svьrь от сверчать и имеет звукоподражательную ос-
нову (Фасмер 3: 575). В Этимологическом словаре русского
языка А. Г. Преображенского лексема сверчоќ также свя-
зана с глаголом сверчать: издавать звук в роде сверчка,
циркать, чиркать (Преображенский 2: 258). В Кратком
этимологическом словаре русского языка Н. М. Шанского,
В.В. Ивановой, Т.В. Шанской отмечается, что слово свер-
чоќ образовано… от исчезнувшего свьрчь …в свою очередь
образованного посредством суф. -къ… от звукоподражания
свьр (КЭСРЯ: 297).

Следует сказать, что, кроме самого распространенного
названия сверчок, имеющего звукоподражательную основу,
в русских говорах фиксируются и другие лексемы, называ-
ющие данное насекомое. Слово сверч встречается в гово-
рах Пермского края, тверских, кировских, псковских, вла-
димирских, тульских, пензенских, курских, орловских, воро-
нежских, донских, в русских говорах республики Марий Эл,
говорах Башкирии, Мордовии, в некоторых районах Красно-
дарского края. Лексема сверщ охватывает меньшую терри-
торию и в основном отмечается в нижегородских, самарских,
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брянских, рязанских, донских говорах и в диалектах, распро-
страненных на территории Башкирии. А. Г. Преображенский
проводит параллель между лексемами сверч, сверщ и сло-
вом свищ, в словаре находим: …диал. пск. и др. сверч;
сверщь прокол, дырочка, проеденная червяком (в орехе и ч.-л.
другом), свищ (Преображенский 2: 258). Довольно широкое
распространение подтверждается контекстуально (Сверщи
одолели совсем (Брян.). В тихаю ночь сверч так скрипит!
(Ворон.). Сверч несчастье в дом приносит (Влад.). Сверщ
стрекочет в траве (Брян.)). Существование древней лек-
семы сверщ поддерживается, по всей видимости, говорами,
в которых имеется неразличение аффрикаты [ч] и совпаде-
ние ее со звуком [шʼшʼ].

О звукоподражательной основе в названиях сверчка сви-
детельствуют и такие лексемы, как стрекотун́, стречоќ.
Они имеют свое распространение в псковских, владимир-
ских, вятских, вологодских говорах, отмечаются и на тер-
ритории Пермского края. Звукоподражательные названия
с корнем -треск- имеют практически повсеместное быто-
вание. Так, название сверчка трескун́ встречается в вят-
ских, пермских, ивановских, владимирских, нижегородских,
смоленских, воронежских, курских говорах, а также отме-
чается в русских говорах Удмуртии. Лексема трескун́чик
имеет еще более широкий ареал распространения, наблюда-
ется в архангельских, пермских, вологодских, костромских,
тверских, ярославских, вятских, псковских, ивановских, смо-
ленских, московских, тульских, рязанских, брянских, орлов-
ских, курских, воронежских, донских говорах, помимо это-
го встречается в русских говорах Удмуртии, Башкирии, Та-
тарстана, Марий Эл, в отдельных районах Краснодарско-
го края. Контексты свидетельствуют об ономатопоэтической
основе таких именований (Сверчок — трескунок, так на-
зывают, потому что трещит-сверчит (Моск.). Как за-
стрекочет стрекотун вечером (Пск.). Трескунчик за печ-
кой (Волгогр.)). Звукоподражательными являются в своей
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основе и иные названия сверчка. Так, лексема циркун́ бы-
тует в кировских, псковских, ярославских, смоленских, ни-
жегородских говорах. Слово циркун́ь встречается в твер-
ских, ивановских, курских говорах и в отдельных районах
Краснодарского края. Название сверчка цвиркун́ имеет бо-
лее широкую локализацию и отмечается в костромских, твер-
ских, пермских, смоленских, брянских, орловских, курских,
донских диалектах и в говорах Краснодарского и Ставро-
польского краев (Сверчок, цвиркун, цверкунь, вон свирикает
как, слышите? (Ставроп.). Ище тут цвиркуны есть (Крас-
нодар.). Циркун за печкой живёт (Нижегор.)). Довольно
частотными являются лексемы, которые имеют в корне не
аффрикату [ц], а аффрикату [ч], к ним относятся чиркун́,
чурюка́н. Так, слово чиркун́ встречается в новгородских,
тверских, костромских, нижегородских, московских, влади-
мирских, пензенских, курских говорах, также в русских диа-
лектах Мордовии, Удмуртии. Лексема чурюка́н имеет в ос-
новном южнорусскую локализацию, распространена в орлов-
ских, воронежских, донских говорах, а также в говорах Крас-
нодарского края (Чикун, чикает день и ночь, не уснуть
(Твер.). Чиркун, пра свирчкоф чиркуны гаварят (Пенз.)).

В качестве единичных наименований встречаются назва-
ния, которые также указывают на способность сверчка из-
давать звуки, но по своему происхождению не являются
звукоподражательным. Это лексемы певун́ (Тамб.), пис-
кун́ (Пискунов-то накопилось где-нибудь да чувыркают (Во-
лог.)).

Помимо названий сверчка, восходящим к звукоподража-
ниям, на территории русских говоров встречаются наиме-
нования, указывающие на местонахождение этого насекомо-
го, место его частого появления. Это такие лексемы, как
запеш́ник (запеч́ник), застреш́ник, сундуќ. Данные
лексемы образуют дисперсные ареалы. Так, запеч́ник встре-
чается в кировских, ивановских, нижегородских, смоленских
говорах, а также на территории Удмуртии и Челябинской
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области. Слово застреш́ник отмечается в ивановских, мос-
ковских говорах, в русских диалектах Мордовии и в Орен-
бургской области. О связи таких наименований с частотным
месторасположением насекомого свидетельствуют высказы-
вания диалектоносителей (Мы их в детстве сундуками на-
зывали, потому что сидит за сундуком (Рост.). Потому
и называли запечником, что любит за печкой прятаться
(Нижегор.). Застрешник в дом заберется под печку и сви-
стит, свистит (Моск.)).

Довольно распространенным в русских говорах является
слово кобы́лка, которым также именуется сверчок. Однако
энтомологи утверждают, что кобы́лка — это отличное от
сверчка насекомое, которое лишь напоминает внешним ви-
дом сверчка и кузнечика, но ведет иной образ жизни, име-
ет несколько разные внешние признаки, питается раститель-
ной пищей, хотя имеет и целый ряд сходств. Видимо, вслед-
ствие неразличения диалектоносителями этих насекомых на-
звание одного перешло на название другого. Слово кобы́л-
ка распространено в архангельских, пермских, вологодских,
костромских, ярославских, вятских, владимирских, смолен-
ских, тамбовских, брянских, курских, донских говорах, от-
мечается на территории Удмуртии и Краснодарского края.
Контексты подтверждают использование этой лексемы для
обозначения сверчка (Кобылка — сверчок. Слышно, как ко-
былка стрекочет (Костром.). За печкой громко трещала ко-
былка (Костром.). Кобылка-то она громко трещит (Влад.).
У мине за печкаю цыфкаить кабылка. Сверчки зовутся ко-
былками (Брян.)). Скорее всего, вследствие возникновения
ассоциативных связей в ряде говоров отмечается и исполь-
зование лексемы конёк (У меня уж который год конёк за
печкой (Волог.)). Хотя, если принять во внимание наличие
единичных лексем кон́ик, кон́ык, можно предположить, что
название возникло вследствие указания на местоположение
насекомого (ср. с сундуќ). В основном лексема конёк встре-
чается на территории вологодских говоров.
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Для обозначения сверчка в некоторых русских диалек-
тах используют слово скачоќ. В данном случае название на-
секомого обусловлено, по всей видимости, с одной стороны,
особенностями его поведения (о чем свидетельствуют контек-
сты:…они прыгают высоко и так быстро (Коми)) и манерой
передвижения, а с другой стороны, звуковыми аналогиями
со словом сверчоќ. Лексема скачоќ, обозначающая сверч-
ка, распространена в западных районах, охватывает терри-
торию новгородских, псковских, тверских говоров (Дак это
скачок. Скачок в избу попал — засвистал (Новг.). За печкам
ня жывут, ф палах та бывают, скачки называют (Твер.)).

Помимо этого, в русских говорах для именования на-
секомого используется лексема бирю́к, которая образует
дисперсный ареал, отмечается в пермских, тверских, ко-
стромских, вятских говорах, в некоторых районах Удмуртии,
Краснодарского края и Челябинской области (Беречок, би-
рюк, у там зоди биричок усе мне тɣа поɣыл (Краснодар.)).
Можно предположить, что появление такого названия свя-
зано с образом жизни сверчка, который прячется в жилище
человека за печками или в других укромных местах, то есть
ведет довольно скрытое существование.

Хочется остановиться на лексеме кузнеч́ик. Много уже
было написано о том, что очень часто в народной картине
мира, в народном восприятии тех или иных фактов окружа-
ющей действительности, природы наблюдается совмещение
понятий, слабая дифференциация явлений. Наверное, поэто-
му в ряде русских говоров сверчка именуют кузнечиком. Хо-
тя эти насекомые имеют отличительные признаки, которые
связаны с внешним видом, с питанием, с местом обитания
(Кузнечик питается растениями и мелкими животными
(Яросл.)). Здесь, скорее всего, речь идет о сверчке, потому
что говорится об особенности питания именно сверчка. Куз-
нечики питаются только растительной пищей. Есть и еще
пример, свидетельствующий о неразличении сверчка и куз-
нечика: Сверчок, больше никак не зовут, они залёны, такие
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и все прыгают (Нижегор.). Сверчок имеет серо-коричнева-
тую окраску, а кузнечик — зеленую, в данном случае, как
мы видим, говорится о зеленой окраске сверчка. Хотя нель-
зя однозначно считать, что носители говоров не различают
указанных выше насекомых, о дифференциации свидетель-
ствуют такие контексты: Сверчок, такой он, на кузнечи-
ка похож, за печкой у нас сверчок жил (Моск.). Обычно
сверчки как кузнечики трещат (Влад.). Аа! Ет сверчок,
такой, как и кузнечик… (Нижегор.).

Помимо указанных наименований, имеется еще целый
ряд единичных обозначений: блескун́ 1043; весялоќ 833;
домовой́ 94; кузнец́ 473; сверещ́ 877; сверкун́ 515, 962;
сверча́к 815; свер́чень 815; свер́чик 41; сверчуќ 963; скри-
пун́ 69, 251; сморчоќ 364; стрека́ч 289, 473; стрекун́чик
122, 159; стрюканец́ 849, 849а; сундуќ 988; сурчоќ 966;
тарака́н-чирвун́ 156; тилёк 70; травян́ка 146; трес-
котун́ 437, 438; трескуноќ 523; трескуч́ 282, 844; тре-
щоќ 94, 217; трюка́н 871; турчел́ка 948; турчоќ 948, 984;
чёрт 743; чивкун́ 64, 251; чикун́ 226; чилюка́н 699; чироќ
135, 136; чукун́ 226; чуркун́ 267; цверкун́ь 1021; цверчоќ
830; циркул́ь 697; циркун́чик 283.

Подчеркнем, что большинство лексем, называющих
сверчка, являются производными, образованы морфемными
способами, самым распространенным среди которых явля-
ется суффиксальный. Продуктивными оказываются такие
суффиксы, как -ок-, -ун- (-унь-), -чик-, -к-. В ряде случа-
ев они образуют диминутивы (трескун́ — трескун́чик,
трескун́ — трескуноќ).

В итоге рассмотрения перечисленных выше лексем мож-
но констатировать, что названия сверчка в говорах довольно
разнообразны, в основном они, действительно, имеют звуко-
подражательную основу, хотя некоторые из именований ос-
нованы на переосмыслении образа жизни, поведения данно-
го насекомого. В целом нужно отметить, что сверчок в на-
родном мировосприятии довольно четко дифференцируется,
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неразличение наблюдается только между очень похожими
насекомыми: сверчком, кобылкой, кузнечиком. Хотя и в этом
случае в высказываниях информантов все-таки имеются ука-
зания на сопоставление двух этих насекомых, а не на полное
совпадение их.
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Фрагмент словаря базовых терминов
метаязыка лингвистики
С.В. Лесников

Предлагаемый словарь включает лингвистические термины, пред-
ставленные в гипертекстовом информационно-поисковом тезауру-
се метаязыка лингвистики (гизаурус). Гизаурус создан при фи-
нансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) по инициативному исследовательскому проек-
ту (грант) № 11-07-00733 (2011–2013) Гипертекстовый информа-
ционно-поисковый тезаурус Метаязык науки (структура; мате-
матическое, лингвистическое и программное обеспечения; разде-
лы лингвистика, математика, экономика) (научный руководитель
С.В. Лесников) [ЛСВ.РФ, ГИЗАУРУС.РФ, МФРЯ.РФ].

Ключевые слова: гизаурус, лингвистика, метаязык, поиск,
тезаурус.

Одной из актуальных задач современного языкознания
является моделирование метаязыка лингвистики. Для изу-
чения и освоения знаний об устройстве языковой системы
и закономерностях её функционирования, для формирова-
ния лингвистической (языковедческой, языковой) компетен-
ции необходим словарь базовых терминов и понятий мета-
языка лингвистики. Несмотря на существующие многочис-
ленные словари лингвистических терминов (как общие, так
и по конкретным разделам лингвистики), множество базовых
терминов каждым автором (авторским коллективом) форми-
руется довольно субъективно. Используя компьютерную ме-
тодику вычисления весов терминов и ранга источников ме-
таязыка лингвистики, для словаря базовых терминов мета-
языка лингвистики оставлены термины, которые получили
наибольший вес.
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Настоящий словарь базовых терминов и понятий мета-
языка лингвистики не является окончательным, естественно,
что он нуждается в пополнении и обсуждениях на научных
мероприятиях в режиме научной дискуссии.

Строение словарной статьи

Cловарь строится по алфавитно-гнездовому принципу
и содержит базовые термины, предтермины, прототермины,
профессионализмы, терминоиды, терминоэлементы, терми-
нологизмы, ключевые слова и словосочетания, номены, но-
минативные словосочетания, семантические зоны и поля, от-
дельные лексические значения слов и дескрипторы, дефини-
ции, определения, описания, толкования… понятия метаязы-
ка лингвистики.

В словарную статью включаются: 1) термин; 2) этимоло-
гическая справка; 3) синоним; 4) дефиниция термина; 5) ил-
люстрация и комментарий, связанные с различными аспек-
тами употребления рассматриваемого термина и/или фикса-
цией различных точек зрения на него; 6) источник.

Словарная статья начинается с заголовочного слова, вы-
деленного прописными буквами и снабжённого ударением.
Ударение в заголовке словарной статьи выделяеся строчной
буквой.

Термины, если они носят заимствованный или интер-
национальный характер, сопровождаются этимологической
справкой (в фигурных скобках). Например:

Мейозис (от греч. meiosis — уменьшение, убывание)
Синтаксис (от греч. syntaxis — построение, сочетание,

порядок)
Суффикс (от лат. suffixus — прикреплённый).
Термин, имеющий синоним (эквивалент, вариант, парал-

лельное дублетное выражение, равнозначащее или равно-
значное слово), приводится строчными буквами в круглых
скобках после краткой этимологической справки. Например:
ЛАКОНИЗМ {краткость речи}.
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Терминологизмы (составные термины) помещаются
в конце словарной статьи. При этом около каждого термино-
логизма в квадратных скобках дается ссылка на источники,
в которых можно найти его толкование или другую необхо-
димую информацию.

Все использованные источники оцифрованны и доступны
в гипертекстовом информационно-поисковом тезаурусе мета-
языка лингвистики (Лесников С.В. 2000–2015).

В словник словаря базовых терминов метаязыка лингви-
стики были включены термины, которые получили макси-
мальные веса, рассчитанные по авторской методике вычис-
ления весов терминов и ранга источников метаязыка линг-
вистики.

01. СБТМЛ_2012_Лесников С.В. Сло-
варь базовых терминов метаязыка линг-
вистики; терминов=0218; слов=021880;
вес=0,001548786657042440
02. ОТДДЛ_2011_Кушнерук С.П.
Основные термины дисциплины
Документная лингвистика; тер-
минов=0131; слов=003542; вес
=0,000791405160618747
03. ДЛОТ_2009_Роготнева Е.Н. Доку-
ментная лингвистика Основные терми-
ны 84с; терминов=0131; слов=021982;
вес=0,000789842648873515
04. ЛТСКТС_2007_Варпахович
Л.В. Лингвистика в таблицах
и схемах Кр. термин. сл.; тер-
минов=0177; слов=006221; вес
=0,000742202224852227
05. ССЛТ_1995_Эмирова А.М.
Сл-спр лингв. терминов 96с; тер-
минов=0225; слов=018875; вес
=0,000604764931337994
06. ВЯУСЛТ_2008_Грязнова В.М. Вве-
дение в языкознание Учебный СЛТ
20с; терминов=0267; слов=005172; вес
=0,000597090847801044
07. ЛС_1946_Жирков Л.И. Линг-
вистический словарь 157с; тер-
минов=0218; слов=039820; вес
=0,000585467494436651

08. РЯЭСШ_2006_Стронская И.М.
Русский язык Энциклопедиче-
ский словарь школьника 160с;
терминов=0260; слов=016939; вес
=0,000564228242888581
09. РЯККЯ_2010_Штоль А.А. РЯ
для абитуриентов-гуманитариев Крат-
кий курс языкознания С.137-192 61с;
терминов=0181; слов=017983; вес
=0,000546194019697624
10. СРЯСОП_1999_Сергеев Ф.П., Чи-
жикова О.В. Современный РЯ. Си-
стема основных понятий Ч2 120с;
терминов=0136; слов=018472; вес
=0,000511831069821850
11. СШЛТ_2012_Богатырева И.А.,
Волошина О.А СШЛТ; тер-
минов=0348; слов=074012; вес
=0,000475117235715759
12. СЛЛТ_2010_Поливанов Е.Д.
Словарь лингвистических и ли-
тературоведческих терминов 160с;
терминов=0243; слов=049354; вес
=0,000403701756452478
13. УСЛТ_2005_Брусенская Л.А., Гав-
рилова Г.Ф., Малычева Н.В. Учебный
СЛТ; терминов=0411; слов=046689; вес
=0,000382982653778378
14. РЯШСС_2002_Стариченок В.Д.
Русский язык Школьный сл-спр 352с
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7030экз; терминов=0669; слов=076799;
вес=0,000364991436049220
15. СРЯСОП_1999_Селезнева Л.Б.
ред. Современный РЯ Система
основных понятий Ч1 1999 184с;
терминов=0373; слов=028026; вес
=0,000359326829103434
16. УСЛТП_2002_Карпов А.К.,
Фролов Н.К., Шурыгин Н.А. ред.
Учебный СЛТ и понятий 375с;
терминов=0730; слов=110704; вес
=0,000358719876823831
17. ШСЛТ_2012_Николина Н.А.
Школьный СЛТ 200с; тер-
минов=0675; слов=044881; вес
=0,000357070022228260
18. КССР_1991_Касаткин и др
Краткий справочник по совре-
менному русскому языку 383с;
терминов=0463; слов=099415; вес
=0,000348568390294701
19. ОУСЛТ_2011_Антимирова В.В.
Лексико-семант. и деривац. характ. рус.
лингв. термин. ДК Опыт учебного СЛТ
223с; терминов=0218; слов=038818; вес
=0,000346934301602658
20. СЛТ_2000_Руденко-Моргун
О.И. и др 1С репетитор СЛТ;
терминов=0692; слов=031391; вес
=0,000308651094865178
21. КСЛТ_1995_Васильева Н.В.
и др Краткий СЛТ 175с; тер-
минов=1065; слов=041853; вес
=0,000303867513805536
22. ОЯИЯТЯГ_2008_Драчева С.И.
Общее языкознание История язы-
кознания Теория языка Глоссарий
80с; терминов=0091; слов=020514; вес
=0,000299424337662463
23. КЛС_1976_Нечаев Г.А. Крат-
кий лингвистический словарь 184с;
терминов=1044; слов=047647; вес
=0,000293079574600065
24. ПСЛТ_2010_Матвеева Т.В.
Полный СЛТ 564с; терми-
нов=1132; слов=140960; вес
=0,000288878181696699
25. ШЛС_2007_Лемов А.В. Школь-
ный лингвистический сл 384с;

терминов=0846; слов=056328; вес
=0,000287856357739715
26. СКР_СЛТ_2004_Казарина С.Г.,
Милюк А.В., Усачева М.П. СЛТ Сти-
листика и культура речи УП по РЯ
114с; терминов=0056; слов=015528; вес
=0,000285695318390243
27. СЛТ_1960_Марузо Ж. СЛТ
436с; терминов=1288; слов=099679; вес
=0,000259320315105895
28. ВЯГ_2005_Федоринов А.В. Введе-
ние в языкознание Глоссарий С.36-50
59с; терминов=0224; слов=013290; вес
=0,000236309477708389
29. САЛТ_1964_Хэмп Э. Сло-
варь американской лингвистиче-
ской терминологии словарь 264с;
терминов=1132; слов=054504; вес
=0,000235500235236336
30. ОСЛТ_2009_Куликова И.С., Сал-
мина Д.В. Обучающий СЛТ 144с;
терминов=0832; слов=021772; вес
=0,000225565316938919
31. РЯЕГЭ_2009_Сенина Н.А. РЯ Под-
готовка к ЕГЭ-2010 СЛиЛТ С.122-136
511с; терминов=0040; слов=120316; вес
=0,000223913211847623
32. ЛТС_2003_Апресян Ю.Д. Линг-
вистическая терминология слова-
ря из НовОбСлСинРЯ 31с; тер-
минов=0263; слов=023328; вес
=0,000202263032138738
33. ОЯИЯКС_2004_Михалев А.Б.
Общее языкознание. История языко-
знания. Конспект-справочник 240с;
терминов=0060; слов=039978; вес
=0,000193348159458293
34. АПРЭМ_2002_Князев Ю.П., Ла-
пидус И.Я. Архив петербургской линг-
вистики Энциклопедические материа-
лы; терминов=0020; слов=005094; вес
=0,000183666921144931
35. ССЛТ_1975_Розенталь Д.Э., Те-
ленкова М.А. Сл-спр лингвистических
терминов; терминов=2098; слов=108075;
вес=0,000164644775488739
36. СРЛТ_2004_Абрегов А Н
и др Словарь русской лингвисти-
ческой терминологии 347с; тер-
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минов=2235; слов=089182; вес
=0,000156779336685073
37. ИПТЯ_2007_Смиренский В.Б.
ИПТ языкознание 200с; тер-
минов=2939; слов=043531; вес
=0,000142798382767045
38. ССЛТ_1979_Едличка А. Сло-
варь славянской лингвистической
терминологии 2тт 1977-79 592+498с
6000экз 2266терминов Русский слов-
ник; терминов=2715; слов=011608; вес
=0,000132617088443316
39. БЛС_2008_Стариченок В.Д.
Большой ЛС 812c; терми-
нов=3008; слов=196159; вес
=0,000127269784468759
40. РЯЭ_1997_Караулов Ю.Н.
гл. ред. РЯ. Энциклопедия 703с;
терминов=2921; слов=304678; вес
=0,000126453787212992

41. ЭССЛТП_2008_Тихонов А.Н.
и др Энц Сл Спр лингвистиче-
ских терминов и понятий 2тт;
терминов=3491; слов=607911; вес
=0,000114252636562065
42. СЛТ_1966_Ахманова О.С. СЛТ
608с; терминов=5158; слов=187428; вес
=0,000102763523035179
43. СЛТ_2010_Жеребило Т.В. СЛТ
468с; терминов=5066; слов=249091; вес
=8,53633583119259E-05
44. ЛЭС_1990_Ярцева В.Н. Лингви-
стический энциклопедический словарь
685с; терминов=7473; слов=770351; вес
=6,91597219727137E-05
45. ЛСПШ_1964_Вахек Й. Лингви-
стический словарь Пражской школы
351с; терминов=1160; слов=072689; вес
=6,89688873933046E-05

1. язык=12318
2. значение=6656
3. слово=6300
4. предложение=4507
5. словарь=4224
6. форма=3544
7. связи=3270
8. время=3202
9. речь=2919
10. выражения=2871
11. отношения=2628
12. термин=2589
13. система=2444
14. грамматика=2274
15. русский_язык=2267
16. языковой=2045
17. ударение=2014
18. согласные=2004
19. вид=1962
20. глагол=1910
21. звук=1900
22. фонемы=1858
23. категории=1833
24. число=1827
25. письмо=1765
26. категория=1760

27. тип=1725
28. совокупность=1711
29. падеж=1693
30. действие=1686
31. существительные

=1652
32. состав=1609
33. понятие=1598
34. отличие=1571
35. словари=1514
36. знак=1488
37. способ=1486
38. единица=1485
39. гласные=1484
40. признаки=1476
41. лексика=1474
42. признак=1467
43. имя=1445
44. связь=1445
45. ряд=1440
46. фонетика=1408
47. место=1402
48. род=1387
49. отношение=1377
50. выражение=1360
51. роль=1345

52. речевой=1339
53. употребление=1331
54. развитие=1330
55. текст=1330
56. теория=1328
57. функция=1310
58. словарь =1299
59. правило=1299
60. сказуемое=1272
61. местоимения=1247
62. анализ=1245
63. определение=1244
64. основа=1243
65. вопрос=1226
66. части_речи=1222
67. лингвистика=1203
68. языкознание=1199
69. гласный=1169
70. структура=1162
71. существительное

=1159
72. группа=1147
73. разновидность=1146
74. предмет=1146
75. термины=1142
76. прилагательные=1137
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77. лицо=1126
78. изменение=1106
79. процесс=1082
80. слог=1076
81. согласный=1067
82. синтаксис=1067
83. словосочетание=1036
84. фонема=1016
85. название=1004
86. стиль=994
87. образование=974
88. словообразование=966
89. современный_русский

_язык=960
90. суффикс=947
91. изучение=944
92. порядок=940
93. содержание=938
94. буква=927
95. член=893
96. союзы=888
97. степень=880
98. прилагательное=875
99. морфема=864
100. введение=851
101. принцип=842
102. подлежащее=832
103. метод=830
104. сочетание=825
105. классификация=813
106. основной=810
107. нормы=802
108. период=799
109. интонация=798
110. частицы=795
111. звуковой=794
112. описание=791
113. варианты=790
114. семантика=783
115. наречие=776
116. объект=774
117. правила=762
118. средство=754
119. вариант=750
120. письменность=742
121. количество=737
122. чередование=734
123. окончание=730
124. отсутствие=723
125. положение=717

126. высказывание=701
127. дополнение=699
128. произношение=697
129. наклонение=682
130. диалекты=682
131. смысл=674
132. класс=663
133. корень=659
134. состояние=658
135. союз=657
136. местоимение=647
137. конструкция=645
138. элемент=643
139. числительные=641
140. единство=636
141. компонент=617
142. строй=607
143. морфология=605
144. противопоставление

=603
145. книга=595
146. диалект=592
147. синонимы=585
148. члены_предложения

=584
149. аффикс=569
150. школа=568
151. оборот=560
152. литературный=557
153. энциклопедия=551
154. порядок_слов=546
155. пол=543
156. настоящее_время

=540
157. лексикология=536
158. знания=535
159. порядок слов=531
160. модель=530
161. переход=529
162. причастие=524
163. субъект=516
164. новое=515
165. значение_слова=508
166. алфавит=504
167. фон=501
168. деятельность=495
169. особый=493
170. лексическое_значе-

ние=492
171. инфинитив=491

172. тон=489
173. начало=489
174. залог=488
175. представление=487
176. прямой=483
177. лингвистический

=479
178. общий=478
179. грамматический=476
180. парадигма=474
181. закон=474
182. позиция=467
183. управление=464
184. план=463
185. перевод=463
186. предлоги=459
187. членение=456
188. центр=455
189. часть_речи=451
190. поле=449
191. согласование=449
192. склонение=447
193. распространение

=446
194. выделение=445
195. оппозиция=443
196. литературный

_язык=443
197. корреляция=442
198. аффиксы=440
199. стилистика=436
200. уровень=431
201. оппозиции=431
202. словообразователь-

ный=427
203. проблема=426
204. смысловой=424
205. омонимы=423
206. свойство=418
207. последовательность

=417
208. характеристика=415
209. написания=414
210. парадигмы=413
211. грамматическое

_значение=409
212. материал=405
213. понимание=403
214. обстоятельство=402
215. говорящий=401
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216. ассимиляция=398
217. точка=395
218. показатель=390
219. норма=384
220. культура=382
221. фонология=378
222. написание=377
223. обозначение=376
224. числительное=375
225. область=375
226. заимствования=372
227. главный=368
228. префикс=365
229. междометия=364
230. артикуляция=362
231. цель=361
232. аспект=360
233. данное=356
234. способ_словообразо-

вания=350
235. множество=349
236. данные=346
237. прием=345
238. терминология=344
239. образ=342
240. ситуация=342
241. флексия=341
242. отражение=341
243. метафора=338
244. морфологический

=336
245. ошибки=336
246. семантический=335
247. langue=335
248. общение=333
249. фигура=331
250. сложное_предложе-

ние=330
251. качество=330
252. краткий=329
253. предлог=329
254. типология=329
255. орфография=327
256. сообщение=326
257. именительный=325
258. тема=324
259. схема=321
260. средний=320
261. мышление=319
262. голос=318

263. тире=314
264. выбор=313
265. соответствие=312
266. подчинение=311
267. словарный=310
268. цифры=307
269. приставка=305
270. именной=305
271. строение=302
272. литература=302
273. сочинение=300
274. высокий=299
275. лексикография=297
276. перенос=296
277. отрицание=296
278. оценка=294
279. восприятие=294
280. антонимы=294
281. контекст=294
282. противоположность

=293
283. информация=293
284. сравнение=292
285. тенденция=291
286. простой=291
287. транскрипция=290
288. указание=290
289. связанный=289
290. факт=288
291. синтаксический=288
292. фразеологизмы=285
293. толкование=285
294. запятая=283
295. очерк=283
296. словоизменение=282
297. соединение=279
298. пословица=278
299. этимология=278
300. классификация

_языков=276
301. придаточное_пред-

ложение=275
302. наименование=274
303. фраза=274
304. дерево=273
305. связки=273
306. член_предложения

=272
307. комплекс=271

308. энциклопедический
=268

309. сходство=268
310. частица=266
311. спряжение=265
312. нулевой=264
313. языковедение=263
314. стилистический=263
315. статус=263
316. грамматическая_ка-

тегория=263
317. фразеология=261
318. фонетический=260
319. служебные_слова

=259
320. общее_число=259
321. синонимия=259
322. акт=257
323. семьи_языков=257
324. образец=256
325. замена=254
326. деепричастие=253
327. морф=251
328. сторона=251
329. факты=250
330. сущность=249
331. ответ=249
332. общее_языкознание

=248
333. составляющие=248
334. говор=248
335. рифма=248
336. полный=247
337. функции_языка

=245
338. жаргон=245
339. модальность=244
340. значимость=243
341. мягкий=243
342. приложение=242
343. статья=242
344. воздействие=240
345. дательный=240
346. единицы_языка=239
347. омонимия=238
348. придаточная_часть

=238
349. расположение=238
350. обращение=237
351. научный=235
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352. общее_языкознание
=234

353. живой=233
354. винительный=233
355. общество=233
356. единицы языка=231
357. связка=231
358. функциональный

=231
359. сильный=230
360. арго=230
361. имена_существи-

тельные=229
362. артикль=228
363. определенный=228
364. формант=227
365. диалектология=227
366. сложное_слово=227
367. сокращение=225
368. конец=224
369. простое_предложе-

ние=224
370. знаки_препинания

=224
371. предикат=223
372. энциклопедический

_словарь=223
373. сочетаемость=222
374. любовь=222
375. заимствование=221
376. разговорный=220
377. стих=220
378. активный=220
379. шум=219
380. правописание=219
381. зависимость=216
382. общая_фонетика

=216
383. утрата=213
384. смычные=213
385. палатализация=212
386. семиотика=212
387. реализация=212
388. деловой=212
389. форма_слова=211
390. общая фонетика=211
391. окраска=210
392. словоформа=210
393. общность=208
394. аорист=208

395. повтор=208
396. синтагма=207
397. лексический=206
398. ономастика=206
399. архаизмы=205
400. рема=204
401. нейтрализация=204
402. неологизмы=204
403. полисемия=204
404. постфикс=203
405. двуязычие=203
406. оттенок=203
407. пунктуация=203
408. гнездо=203
409. творительный=203
410. жанр=203
411. переднего_ряда=201
412. объяснение=201
413. редукция=199
414. аналогия=199
415. обозначающее=199
416. народ=198
417. глухой=198
418. идея=198
419. повествование=198
420. синоним=198
421. сила=197
422. морфемный=197
423. имя_существитель-

ное=197
424. банту=196
425. сознание=196
426. пауза=196
427. графика=195
428. толковый_словарь

=194
429. грамматические_ка-

тегории=193
430. мужской=193
431. приступ=193
432. источник=193
433. дифференциация

=192
434. чтение=192
435. надписи=192
436. деривация=192
437. единица_языка=192
438. сложный=190
439. ядро=190
440. рассуждение=190

441. словосложение=189
442. исторический=189
443. сложение=188
444. номинация=188
445. утверждение=186
446. именительный_па-

деж=185
447. жанры=184
448. подгруппа=183
449. уподобление=182
450. лексема=182
451. способ_образования

=182
452. длительность=181
453. социолингвистика

=181
454. полость=180
455. база=180
456. концепция=179
457. построение=179
458. тембр=178
459. степени_сравнения

=176
460. фигуры=176
461. латинский=176
462. модальные_слова

=175
463. философия=174
464. часть_слова=174
465. указатель=172
466. разбор=172
467. междометие=172
468. просторечие=171
469. событие=170
470. расширение=170
471. варьирование=170
472. словарный_состав

=168
473. согласные_звуки

=168
474. примыкание=168
475. дифтонг=168
476. носовые=168
477. отрезок=168
478. совершенный=168
479. адресат=167
480. справочник=167
481. звуки_речи=167
482. валентность=167
483. мягкость=166
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484. вокализм=166
485. гипотеза=165
486. словарь_лингвисти-

ческих_терминов
=165

487. метонимия=164
488. мнение=164
489. пословицы=164
490. морфемика=164
491. письменный=163
492. точность=162
493. орфоэпия=161
494. аффрикаты=161
495. многозначность=160
496. производное_слово

=160
497. ассимиляция =160
498. родительный_падеж

=160
499. коммуникация=159
500. распределение=159
501. фразеологизм=159
502. интенсивность=158
503. природа=158
504. тождество=158
505. историческая_грам-

матика=157
506. изложение=157
507. низкий=156
508. ударный=156
509. звучание=156
510. побуждение=156
511. инверсия=156
512. методика=156
513. психолингвистика

=155
514. дефис=155
515. диссимиляция=155
516. сфера=155
517. этимологический

=155
518. различение=154
519. речевая_деятель-

ность=154
520. членение_предложе-

ния=153
521. пространство=153
522. рассказ=153
523. фразеологический

=153

524. разговор=152
525. органы_речи=152
526. диалог=152
527. фонемный=151
528. грамматическая

_форма=151
529. языковые_средства

=151
530. прагматика=151
531. присоединение=150
532. носовой=150
533. атлас=149
534. предикативность

=149
535. лингвисты=149
536. суффиксация=148
537. ступень=148
538. обособление=148
539. аббревиатура=148
540. орфографический

=148
541. сопоставление=148
542. калька=147
543. повторение=147
544. параллелизм=146
545. долгий=146
546. языки_народов

_ссср=146
547. синхрония=145
548. паронимы=145
549. морфонология=144
550. диалектизмы=144
551. лексическое_значе-

ние_слова=144
552. сема=144
553. поведение=144
554. филология=144
555. признак_предмета

=143
556. старославянский

=143
557. запись=143
558. прямая_речь=143
559. вводные_слова=143
560. долгота=143
561. синекдоха=142
562. слоговой=142
563. множественное_чис-

ло=142
564. ошибка=142

565. широкий=142
566. диахрония=141
567. реалии=141
568. соответствующий

=141
569. пассивный=140
570. перестановка=140
571. женский=139
572. свободный=138
573. граница=137
574. губы=137
575. личные_местоиме-

ния=137
576. сонорные=137
577. дефиниция=137
578. корневой=136
579. троп=136
580. структурализм=136
581. лексическое_значе-

ние слова=135
582. интерфикс=135
583. умение=134
584. несовершенный=134
585. категории_состоя-

ния=133
586. риторика=133
587. звонкий=133
588. темп=133
589. антонимия=133
590. единственное_число

=133
591. койне=133
592. память=133
593. структурный=133
594. внутренний=132
595. историзмы=132
596. знак_препинания

=132
597. временной=132
598. конверсия=132
599. эсперанто=131
600. сочетание_слов=131
601. вариантность=131
602. языковые_единицы

=131
603. логический=131
604. ветвь=131
605. акцент=130
606. словообразователь-

ное_значение=130



344 С.В. Лесников

607. синтез=130
608. эпитет=130
609. фраза =130
610. перфект=130
611. следствие=129
612. определяемое=129
613. продуктивный=129
614. редупликация=129
615. форманта=129
616. предикативный=129
617. реконструкция=129
618. гласный_звук=128
619. культура_речи=128
620. функция_языка

=128
621. языковая_система

=128
622. аффиксация=128
623. структура_слова

=128
624. конкретный=127
625. ритм=127
626. правильность=127
627. сложноподчиненное

_предложение=127
628. способы_словообра-

зования=127
629. звукоподражания

=127
630. клише=127
631. глагольный=126
632. обратный=126
633. смычка=126
634. скобки=126
635. рот=126
636. праязык=126
637. союзные_слова=126
638. гласный звук=126
639. азбука=125
640. психология=125
641. ареал=125
642. видовой=125
643. сложные_предложе-

ния=125
644. интерпретация=125
645. щелевые=125
646. пласт=124
647. принцип_орфогра-

фии=124
648. развитие_языка=124

649. составной=124
650. экспрессивность=124
651. категория_состоя-

ния=124
652. конечный=124
653. субстантивация=123
654. кириллица=123
655. прямое_дополнение

=123
656. односоставное_пред-

ложение=122
657. выраженный=122
658. ограничения=122
659. инвариант=122
660. билингвизм=122
661. монолог=122
662. переходность=122
663. дистрибуция=122
664. актуальное_члене-

ние_предложения
=121

665. этноним=121
666. книжный=120
667. зависимый=120
668. тематический=120
669. открытый=120
670. местный=119
671. строй_языка=119
672. анафора=119
673. усечение=118
674. современный_рус-

ский_литературный
_язык=118

675. суждение=118
676. условие=118
677. разделение=118
678. винительный_па-

деж=118
679. нейтральный=117
680. зависимое_слово

=117
681. денотат=116
682. взрывные=116
683. фигура_речи=116
684. коми=116
685. включение=116
686. односоставные

_предложения=116
687. коммуникативный

=116

688. лингвистическая
_школа=115

689. щель=115
690. когнитивная=115
691. нёбо=115
692. соподчинение=114
693. иду=114
694. гласные_звуки=114
695. лексикон=114
696. второстепенные

_члены_предложе-
ния=114

697. сингармонизм=114
698. вспомогательный

=114
699. слабый=113
700. цвет=113
701. основание=113
702. двойной=113
703. правильный=113
704. исключение=113
705. новые_слова=112
706. аббревиация=112
707. рукописи=112
708. поэтика=111
709. совершенный_вид

=111
710. абсолютный=111
711. табу=110
712. семасиология=110
713. слух=110
714. механизм=110
715. сегмент=110
716. родной_язык=110
717. вещь=110
718. международный=110
719. система_языка=109
720. окружение=109
721. ассоциации=109
722. коннотация=109
723. плеоназм=109
724. ключ=108
725. консонантизм=108
726. субстрат=108
727. дополнительный

=108
728. модификации=108
729. словарная_статья

=108
730. высота=108
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731. роман=108
732. голосовой=108
733. тезис=107
734. структура_языка

=107
735. имя_прилагатель-

ное=107
736. собственные_имена

=107
737. исходный=107
738. слияние=107
739. сращение=107
740. глагольное_сказуе-

мое=107
741. ценность=107
742. метатеза=107
743. автоматический=106
744. словообразователь-

ный_тип=106
745. формальный=106
746. обобщение=106
747. агглютинация=106
748. префиксация=106
749. тезаурус=106
750. прошедшее_время

=106
751. аббревиатуры=105
752. сравнительный=105
753. несовершенный_вид

=105
754. аккомодация=105
755. согласный_звук=105
756. творительный_па-

деж=105
757. безударный=105
758. флективные=105
759. стилистическая_фи-

гура=105
760. публицистический

=105
761. усиление=105
762. аканье=105
763. лабиализация=104
764. голосовые_связки

=104
765. система языка=104
766. множественность

=104
767. переходный=104

768. сравнительно-исто-
рический=104

769. социальный=104
770. структурно=104
771. топонимика=104
772. местоименные_наре-

чия=104
773. внутренняя_форма

=104
774. кавычки=103
775. реальность=103
776. словесный=103
777. код=103
778. общественные

_функции_языка
=103

779. заключение=102
780. парадигматика=102
781. сужение=102
782. двоеточие=102
783. предложный=102
784. смягчение=102
785. действительный=102
786. аллофон=102
787. дательный_падеж

=102
788. приказ=101
789. нуль=101
790. состав_слова=101
791. семья_языков=101
792. население=101
793. производные

_слова=100
794. подлежащее_и_ска-

зуемое=100
795. моделирование=100
796. самостоятельный

=100
797. будущее_время=100
798. лекс=100
799. опрощение=100
800. старославянский

_язык=99
801. эллипсис=99
802. формообразование

=99
803. зубные=99
804. синтаксические_от-

ношения=99
805. текстовой=99

806. классы_слов=98
807. специальный=98
808. фразеологическая

_единица=98
809. графический=98
810. основа_слова=98
811. начальный=98
812. агенс=98
813. местоименные_наре-

чия=98
814. части_языка=98
815. профессионализмы

=98
816. орфографический

_словарь=97
817. говорения=97
818. качественные_при-

лагательные=97
819. учебник=97
820. стилистике=97
821. средства_общения

=97
822. вывод=96
823. имперфект=96
824. функциональные

_стили=96
825. лексико-грамматиче-

ский=96
826. метаязык=96
827. общее_значение=95
828. косвенная_речь=95
829. частотный=95
830. беседа=95
831. объём=95
832. супплетивизм=95
833. слой=95
834. мужской_род=95
835. национальный

_язык=95
836. удвоение=95
837. подъем=95
838. категориальная

_форма=94
839. доклад=94
840. вариант_фонемы

=94
841. восклицательный=94
842. антитеза=93
843. речевой_акт=93
844. синтагматика=93
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845. означаемое=93
846. чистый=93
847. гармония=92
848. постоянный=92
849. закрытый=92
850. такт=92
851. грамматический

_строй=92
852. суффиксальный=92
853. выпадение=92
854. вопросительный=92
855. переразложение=91
856. абзац=91
857. серия=91
858. зубы=91
859. дискурс=90
860. смычный=90
861. градация=90
862. произнесение=90
863. воспроизведение=90
864. образность=89
865. притяжательные

_прилагательные
=89

866. гипербола=89
867. стилистический

_прием=89
868. жаргонизмы=89
869. лексико-грамматиче-

ский_разряд=89
870. фонетическое_слово

=89
871. звонкие_согласные

=88
872. заднего_ряда=88
873. внеязыковой=88
874. ослабление=88
875. глава=88
876. план_выражения

=87
877. сложное_синтакси-

ческое_целое=87
878. внешний=87
879. неизменяемые_сло-

ва=87
880. грамматическая_ка-

тегория =87
881. аффриката=87
882. история_языкозна-

ния=87

883. смешанный=86
884. темп_речи=86
885. аллитерация=86
886. нулевое_окончание

=86
887. императив=86
888. палеография=86
889. контакт=86
890. филолог=86
891. наложение=86
892. порядковые_числи-

тельные=86
893. символ=86
894. перфекта=86
895. отступ=86
896. словник=85
897. порядок_слов_в

_предложении=85
898. план_содержания

=85
899. алфавитный=85
900. крылатые_слова=85
901. форманты=84
902. инструмент=84
903. индоевропейский=84
904. причастный=84
905. шипящие=84
906. относительные_при-

лагательные=84
907. означающее=84
908. олицетворение=84
909. средства_языка=84
910. вставка=84
911. оглушение=84
912. подчинительная

_связь=84
913. санскрит=84
914. язык_и_мышление

=84
915. акустический=84
916. народный=84
917. логическое_ударе-

ние=84
918. категория_рода=83
919. эпентеза=83
920. чередование_звуков

=83
921. функциональный

_стиль=83

922. этимологический
_словарь=83

923. изъявительное
_наклонение=83

924. сложноподчиненные
_предложения=83

925. подчинительные_со-
юзы=83

926. многоточие=83
927. словообразователь-

ное_гнездо=83
928. сравнительно-исто-

рический_метод=83
929. мотивация=83
930. придыхание=83
931. местоименные_сло-

ва=83
932. пометы=82
933. история_языка=82
934. уровни_языка=82
935. лингвистика_текста

=82
936. фаза=82
937. активность=82
938. происхождение_язы-

ка=82
939. повелительное_на-

клонение=82
940. начальная_форма

=82
941. этнонимы=82
942. структурная_линг-

вистика=82
943. однородные_члены

_предложения=82
944. губной=82
945. документ=81
946. транспозиция=81
947. русистика=81
948. дифференциальный

=81
949. частота=81
950. дейксис=81
951. идиома=81
952. номинативный=81
953. расподобление=81
954. причина=80
955. сравнительная_сте-

пень=80
956. парцелляция=80
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957. языковой_знак=80
958. фонологический=80
959. ер=80
960. разговорная_речь

=80
961. диалектный=79
962. тропы=79
963. частотный_словарь

=79
964. антропонимика=79
965. инкорпорация=79
966. языковая_ситуация

=79
967. перемещение=79
968. грамоты=79
969. бытовой=79
970. объект_действия=79
971. фрикативный=79
972. частотность=79
973. идеография=79
974. графема=78
975. индоевропейские

_языки=78
976. архифонема=78
977. падение=78
978. альтернация=78
979. щелевой=78
980. глоссематика=78

981. пропуск=78
982. тавтология=78
983. семантическое_поле

=78
984. послелоги=78
985. союзное_слово=78
986. восходящий=78
987. ротовой=78
988. транслитерация=78
989. однозначность=77
990. страдательные_при-

частия=77
991. вопросительное

_предложение=77
992. фразовое_ударение

=77
993. звукоподражание=77
994. деятель=77
995. фигуры_речи=77
996. субъект_действия

=77
997. звонкость=77
998. аффрикат=77
999. сближение=77
1000. имена_собственные

=77
1001. жесты=77
1002. возвратный=77

1003. двусоставное_пред-
ложение=77

1004. универсалии=77
1005. истина=77
1006. переносное_значе-

ние=77
1007. знаменательные

_слова=76
1008. глаголица=76
1009. второстепенный

_член_предложе-
ния
=76

1010. методы_исследова-
ния=76

1011. деепричастный=76
1012. иероглифы=76
1013. синтаксические

_конструкции=76
1014. минимум=76
1015. языковой_союз=76
1016. сленг=76
1017. разновидность

_языка=76
1018. сопоставительный

=76
1019. поговорка=76

#АББРЕВИАТуРА= (лат. abbreviation от + краткий)
1) слово, образованное из названий начальных букв или из
начальных звуков слов, входящих в исходное словосочета-
ние (инициальная А.). А. буквенная = из алфавитных назва-
ний начальных букв слов, образующих исходное словосоче-
тание. А. буквенно-звуковая (смешанная) = частично из на-
званий начальных букв, частично из начальных звуков слов
исходного словосочетания. А. звуковая = из начальных зву-
ков слов исходного словосочетания; 2) сложносокращенное
слово [Лопатин В.В. ЛЭС. С.9; Немченко В.Н. 1984. С.182;
КЛС_1976_Нечаев. С.7-8; БЛС_2008. С.11].

#аЗБУКА= (от названий первых двух букв аз+буки ста-
рославянского алфавита — кириллицы) (алфавит) совокуп-
ность расположенных в определенном порядке графических
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знаков (букв), сложившаяся в определенный исторический
период и используемая для фиксации и передачи на письме
данного языка или языков.

#АЛФАВиТ= (азбука) (название двух первых букв
др.-греч. А. — альфа+бета (новодр.-греч. вита)) система
письменных знаков, передающих звуковой облик слов языка
посредством символов, изображающих отдельные звуковые
элементы [Иванов Вяч.Bс. ЛЭС]. [СЛТ_1960. С.24]. [КЛС
1997. С.11-13]. [КЛС_1976. С.13-14]. Алфавит = совокуп-
ность упорядоченных символов (букв) в конкретном языке
или системе. В языке для построения слов могут использо-
ваться только символы алфавита. Алфавит = фиксирован-
ный для каждого алгоритмического языка набор основных
символов, из которых должен состоять любой текст на этом
языке. Никакие другие символы в тексте не допускаются.

#АНаЛИЗ= (analysis) (др.-греч. разложение, расчлене-
ние) разбор — прием, противоположный синтезу и состоя-
щий в разложении целого на его составные части. Граммати-
ческий анализ — процесс, с помощью которого определяют
грамматическую категорию и функциональную роль слова
в предложении [СЛТ_1960. С.26].

#АНАЛоГИЯ= (analogy) (др.-греч. соответствие, сход-
ство, соразмерность, уподобление, сближение) один из за-
конов функционирования и развития языка, в соответствии
с которым образование и изменение языковых единиц и их
форм происходит под влиянием, по образцу уже существу-
ющих единиц и форм. Термин А. соразмерность значе-
ния или выражения был заимствован у греков римскими
грамматиками для обозначения тенденции к сохранению или
установлению соответствия между мыслью и высказыванием
в противоположность обратной тенденции, называемой ано-
малией. [Кубрякова E.С. ЛЭС. С.31]. [СЛТ_1960. С.27-28].
[ЭСЮФ_1984. С.26-28]. [ГСГЛТ_1924. 2001. С.28]. [КЛС_-
1976. С.16].
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#AHTOHИMиЯ= тип семантических отношений лекси-
ческих единиц, имеющих противоположные значения [Нови-
ков Л.А. ЛЭС. С.35].

#АНТоНИМЫ= (др.-греч. против + имя) слова одной
части речи, имеющие противоположные значения [Новиков
Л.А. ЛЭС. С.36.; Шмелев Д.Н. 1977. С.202]. [СЛТ_1960.
С.32]. [ЭСЮФ_1984. С.28-29]. [КЛС_1976. С.17].

#АРТИКУЛяЦИЯ= (лат. членораздельно выговари-
вать) (произношение) 1) работа произносительных органов
при образовании звуков речи; 2) положение этих органов,
необходимое для образования данного звука. Речь — непре-
рывная смена артикуляций. Одна речевая поза сменяется
другой, а это достигается перемещениями языка спереди
назад, сверху вниз, движениями губ и т. п. [Кодзасов С.В.
ЛЭС. С.46.; Бондарко Л.В. ЛЭС. С.165]. [ГСГЛТ_1924. 2001.
С.28]. [ЭСЮФ_1984. С.31-32]. [СЛТ_1960. С.38]. [КЛС_-
1976. С.20].

#АССИМИЛяЦИЯ= (лат. к + уподоблять, притворять-
ся) (диляция) приспособление одних звуков к другим, со-
стоящее в приспособлении рекурсии предшествующего звука
к экскурсии последующего. Первоначальной причиной асси-
миляции является артикуляционная близость соседних зву-
ков, в результате которой артикуляционные характеристи-
ки одного из них распространяются и на другой (ассимиля-
ция по глухости/звонкости, твёрдости/мягкости, месту об-
разования, способу образования). Различают ассимиляцию
регрессивную (предшествующий звук уподобляется последу-
ющему) и прогрессивную (последующий звук уподобляется
предыдущему). Антоним — диссимиляция. [Грязнова Н.А.
ЛЭС. С.48]. [СЛТ_1960. С.42-43]. [ГСГЛТ_1924. 2001. С.28-
29]. [КЛС_1976. С.21-22].

#АТРИБуТ= (лат. данное, приписанное) => ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ [ГСГЛТ_1924. 2001. С.29].

#аФФИКС= (лат. прикреплённый) служебная морфе-
ма, минимальный строительный элемент языка, присоеди-
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няемый к корню слова в процессах морфологической дери-
вации и служащий преобразованию корня в грамматических
или словообразовательных целях; важнейшее средство вы-
ражения грамматических и словообразовательных значений;
часть слова, противопоставленная корню и сосредоточиваю-
щая его грамматические и/или словообразовательные значе-
ния [Кубрякова Е.С., Панкрац Ю.Г. ЛЭС. С.59.; Немченко
В.Н. 1984. С.184, 186.; Шанский Н.М. 1968. С.149]. Различа-
ются по функции аффиксы: 1) словообразовательные (слово-
образующие), служащие для создания новых слов; 2) формо-
образующие, служащие для образования форм слов; 3) сло-
воформообразующие, совмещающие в себе функции слово-
образования и формообразования. По характеру воспроизво-
димости различаются аффиксы: 1) регулярные, которые вос-
производятся постоянно, образуя определенную модель слов,
составляющих закономерные ряды образований; 2) нерегу-
лярные, которые встречаются в единичных образованиях, не
составляющих определенной модели. По степени производи-
тельности различаются аффиксы: 1) продуктивные, широко
используемые для образования новых слов и форм; 2) непро-
дуктивные (среди них малопродуктивные), не производящие
вовсе или редко производящие новые слова и формы. Аф-
фиксальные способы словообразования [Земская Е.А. 1989.
С. 308-309.; Немченко В.Н. 1984. С. 235]. [СЛТ_1960. С.44-
45]. [ГСГЛТ_1924. 2001. С.29]. [КЛС_1976. С.23].

#БаЗИСНАЯ ЛеКСИКА= слова, по возможности не
зависящие от конкретной культуры и исторической эпохи
и присутствующие в любом языке. Пример — термины род-
ства, названия самых универсальных явлений природы, ча-
сти тела, числительные, простые действия (идти, стоять, есть
и т. п.), простые характеристики (белый, черный, далеко).
Одним из исследователей лексики такого типа был амери-
канский лингвист Моррис Сводеш. Он знаменит тем, что
в середине 20 века разработал так называемый “список Сво-
деша” (Swadesh list), включающий 207 слов, универсальных
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для каждой культуры. Результаты его работы и их дальней-
шее развитие широко используются в настоящее время в лек-
сикостатистике и глоттохронологии.

#БаЗИСНЫЙ СЛОВаРЬ= набор наиболее частотных
и необходимых в общении слов изучаемого языка, как пра-
вило неродного, которые включаются в учебники и пособия
и предназначаются для активного усвоения [ССМРЯ_1997.
С.24].

#БуКВА= (от буки — названия второй буквы старосла-
вянской азбуки) 1) Знак на письме, указывающий на звук
или слог, который необходимо произнести. 2) Единица ал-
фавита, знак (графема) фонематического письма, соответ-
ствующая фонеме. Основная графическая единица в такой
системе письма, где в качестве конечных единиц выделяют-
ся фонема и звук. Б. может обозначать различные звуки.
Может не обозначать звук (напр., твердый знак ъ и мяг-
кий знак ь). Различаются прописные А и строчные буквы а.
[ГСГЛТ_1924. 2001. С.31]. [КЛС_1976. С.29].

#ВАРИаНТ= (лат. изменяющийся) (альтернант, вари-
антная форма, разновидность) видоизменение или разновид-
ность (реализация, манифестация) языковой единицы, или
эмы, т. е. фонемы, морфемы, слова, графемы и т. п., не на-
рушающее ее тождества. Выделяют В. акцентологический,
морфологический, синтаксический [КЛС_1976. С.]. [ДР_-
1993. С.5].

#ВИД= аспект — грамматическая категория глагола,
обобщенно указывающая, как протекает во времени или
как распределяется во времени (А. М. Пешковский) обо-
значенное глаголом действие; морфологическая несловоиз-
менительная категория глагола, выражающаяся в противо-
поставлении лексем совершенного и несовершенного вида
и служащая для обозначения различий в характере проте-
кания действия со стороны (отношение к внутреннему пре-
делу, результату, длительности, повторяемости и т. д.) [Мас-
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лов Ю.С. ЛЭС. С.83]. [ЭСЮФ_1984. С.46-49]. [ГСГЛТ_1924.
2001. С.32-34]. [КЛС_1976. С.32].

#ВОКаБУЛА= (лат. слово) 1) отдельное слово иностран-
ного языка с переводом на родной язык; 2) (основная фор-
ма, исконная форма, начальная форма, заголовок словарной
статьи) заглавное слово словарной статьи.

#ВОПРоС= высказывание, имеющее целью побудить
слушающего сообщить нечто неизвестное говорящему или
представляемое говорящим как требующее выяснения. Вы-
деляют общий, специальный (частный), альтернативный В.

#ВРеМЯ= морфологическая словоизменительная кате-
гория глагола, выражающая в противопоставлении форм на-
стоящего, прошедшего и будущего времени отношение дей-
ствия ко времени его осуществления.

#ВЫРАЖеНИЕ= 1. (оборот речи) разновидность по-
строения речи, единица построения речи, обладающая те-
ми или другими специфическими свойствами. 2. Обобщен-
ное обозначение слова, словосочетания, оборота и т. п. как
обладающих теми или иными диалектными или стилистиче-
скими особенностями. 3. Свойство языкового сообщения, де-
лающее его доступным восприятию; противоп. содержание
(в 1 знач.).

#ВЫСКаЗЫВАНИЕ= 1) единица речи, обладающая
смысловой, интонационной и структурной законченностью,
целостностью, выполняющая коммуникативную функцию
и воспринимаемая слушателем в процессе общения; 2) ло-
гическое выражение, относительно которого всегда можно
утверждать, что оно либо истинно, либо ложно. Предложе-
ние как единица языка имеет формальную сторону, а как
единица речи — содержательную сторону. Высказыванием
считают только содержательную сторону предложения [Гак
В.Г. ЛЭС].

#ГИЗаУРУС= ГИПЕРТЕКСТовый тезаурус РУССКО-
ГО ЯЗЫКА (=открытая гиперсистема (конструкт, свод, кол-
лекция) — очередной виток спирали развития МФРЯ в Ин-
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тернете и на CD) — это использование новейших информа-
ционных технологий для анализа (переработки в широком
смысле слова (в том числе, напр.: создание, воспроизведение,
формализация, фиксация, архивация, хранение, библиогра-
фирование, каталогизация, редактирование, корректировка,
издание, тиражирование, распространение, сортировка, ста-
тистика, адаптация и модификация, трансформирование, ко-
дирование / декодирование, перевод…)) информации в нели-
нейной форме в интерактивном режиме на ЭВМ (с учетом
иерархических, ассоциативных, сетевых и реляционных па-
радигматических связей) посредством синтагматически ре-
ализованных в компьютерной форме (фреймов, слотов, фа-
сет, шпаций, доменов, объектов, структур, узлов, указателей,
сегментов, агрегатов, векторов, записей, констант, перемен-
ных, идентификаторов, списков, множеств, кортежей, набо-
ров, ссылок, файлов, групп, полей, массивов, таблиц, преди-
катов, отчетов, шаблонов, этикеток, карточек, кнопок, меню,
экранов и сценариев и т. п.) оцифрованных лексикографиче-
ских: ТЕКСТовых и СЛОВАрных, графических, аудио и ви-
део, анимационных… данных [Лесников С.В. Словарь рус-
ских словарей. М.: Азбуковник, 2002. С.29].

#ГИПЕРТеКСТ= принцип организации информацион-
ных массивов, при котором отдельные информационные эле-
менты связаны между собой ассоциативными отношениями,
обеспечивающими быстрый поиск необходимой информации
и/или просмотр взаимосвязанных данных. Гипертекст —
или нелинейный текст — такая организация записи отдель-
ных отрывков, фрагментов множества текстов (контекстов),
которая позволяет комбинировать их в том или ином поряд-
ке, основываясь на задаваемых заранее переменных связях
между ними, с целью получения каждый раз разных линей-
ных последовательностей (текстов) [ГАиАВС_1999. С.154].

#ГЛАГоЛ= (лат. verbum) одна из основных знаменатель-
ных частей речи, обозначающая действие, отношение, свой-
ство или состояние как процесс и отвечающая на вопросы
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что делать? что сделать? Начальная форма — инфинитив.
Имеет постоянные морфологические признаки, на основании
которых выделяются глаголы совершенного и несовершенно-
го вида, возвратные и невозвратные, переходные и непере-
ходные, безличные. Переменные морфологические призна-
ки глагола (наклонение, время, число, лицо и род) имеют
спрягаемые формы глагола в отличие от неспрягаемых форм
(инфинитива и особых форм глагола: причастия и деепри-
частия). Формы морфологического словоизменения глагола
используются для выражения сказуемого в составе предло-
жений [ГСГЛТ_1924. 2001. С.38]. [Маслов Ю.С. ЛЭС. С.104].
[КЛС_1976. С.37].

#ГЛаСНЫЕ= сонанты — чисто тональные, голосовые
звуки, состоящие главным образом из голосового тона, об-
разуемые настолько свободным проходом воздуха, что воз-
можный при их произнесении слабый шум не воспринимает-
ся слухом как характерный их признак. Совокупность глас-
ных образует вокализм. Гласные отличаются от согласных
функционально, артикуляционно и акустически. Гласный об-
разует слог, создавая его вершину. В основу классификации
гласных по их артикуляции кладется: 1) степень подъема
языка. Гласные верхнего, среднего, нижнего подъема; 2) ме-
сто подъема языка (движение языка по горизонтали). Глас-
ные переднего, среднего, заднего ряда; 3) участие или неуча-
стие губ. Гласные лабиализованные (огубленные), нелабиа-
лизованные (неогубленные). По широте раствора рта (что
связано со степенью подъема языка) гласные разделяются
на широкие (акустически наиболее звучные); редкие (аку-
стически средней звучности); узкие (акустически наименее
звучные). Гласные звуки могут быть сильными (под ударе-
нием) и слабыми (в безударном слоге). Под ударением глас-
ные более долги, в безударном слоге более кратки [КЛС_-
1976. С.37-38] [Бондарко Л.В. ЛЭС С.105-106]. [ГСГЛТ_-
1924. 2001. С.39-40]. [КЛС_1976. С.37-38]. БЕГЛЫЕ ГЛаС-
НЫЕ = Г. о и е современного русского языка, чередующиеся
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с нулем звука при формообразовании и словообразовании.
БЕЗУДаРНЫЙ ГЛаСНЫЙ = (неударенный, неударяемый)
Г. = Г., не несущий на себе ударения и характеризующийся
по сравнению с ударным Г. меньшей напряженностью ор-
ганов речи и меньшей четкостью артикуляции. Б. гласный
проверяемый = корневой (реже аффиксальный) Г., написа-
ние которого можно проверить, подобрав родственное слово
или изменив форму данного слова, с тем чтобы безударный
Г. оказался в слоге под ударением. ГЛУХИЕ ГЛаСНЫЕ =
Г., произносимые в нормальной речи неполным голосом, т. е.
менее звонкие, чем другие Г. звуки [ГСГЛТ_1924. 2001. С.39-
40]. ДИФТоНГ = (др.-греч. буквально с двумя звуками
или с двумя тонами) = звуки, артикуляция которых под-
разумевает переход от одного гласного звукотипа к друго-
му. Обычно в составе дифтонгов один из компонентов яв-
ляется слоговым, а прочие — нет. Если слоговым является
первый компонент, то такой дифтонг называется нисходя-
щим, если второй — восходящим. Закрытые_ГЛаСНЫЕ. =
Г. звуки верхнего подъема, т. е. такие звуки, при артику-
ляции которых спинка языка занимает в полости рта са-
мое высокое положение. Иррациональные_звуки = Г. зву-
ки, более краткие, чем нормально краткие Г. того же язы-
ка. И. 3. в тех языках, где они существуют или существо-
вали, отличаются обыкновенно, кроме черезмерной кратко-
сти, также меньшей звучностью и меньшей отчетливостью
произношения. Термин акад. Ф. Ф. Фортунатова [ГСГЛТ_-
1924. 2001. С.54]. Лабиализованные ГЛаСНЫЕ = огубленные
ГЛаСНЫЕ. МОНОФТОНГ = (МОНОФТОНГА) (др.-греч.
один + звук) = Г. звук, не распадающийся на два элемен-
та. Противоположности: дифтонг, полифтонг. В латинском
алфавите приведены буквы, обозначающие монофтонги. Их
всего шесть: a, e, i, o, u, y. Читаются эти монофтонги так же,
как и пишутся. В английском монофтонги гласные с устой-
чивой (неподвижной) артикуляцией: [i:], [i], [u], [u:], [e], [q],
[W], [L], [O], [P], [x], [a:]. Всего 12 монофтонгов. Ненапряжён-
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ные ГЛаСНЫЕ верхнего подъёма = разновидность Г. зву-
ков в некоторых языках мира. Основная характеристика
ненапряжённых Г. — положение языка схоже с положени-
ем языка при произносении гласных верхнего подъема, но
менее напряжённое. Часто этот тип Г. звуков описывается
как расслабленный вариант полностью закрытых Г. Нена-
пряжённый ГЛАСНЫЙ переднего ряда нижнего подъёма =
Г. звук, использующийся в речи на некоторых языках. Нена-
пряжённый неогубленный ГЛАСНЫЙ переднего ряда верх-
него подъёма = Г. звук, существующий во многих языках
мира. Ненапряжённый неогубленный ГЛАСНЫЙ среднего
ряда верхнего подъёма = Г. звук, существующий в некото-
рых языках мира. Ненапряжённый огубленный ГЛАСНЫЙ
переднего ряда верхнего подъёма = один из Г. звуков. Нена-
пряжённый огубленный ГЛАСНЫЙ среднего ряда = Г. звук,
присутствующий в некоторых языках мира. Неогублённые
ГЛаСНЫЕ = (нелабиализованные) Г., которые образуют-
ся без участия губ: [а], [и], [ы], [э]; противопоставляются
огубленным Г., которые образуются с участием губ: [о], [у]
[УСС_1998. С.109]. Неогубленный ГЛАСНЫЙ заднего ря-
да верхнего_подъёма = Г. звук, используемый в некото-
рых языках народов мира. Неогубленный ГЛАСНЫЙ зад-
него ряда нижнего подъёма = Г. звук, используемый в неко-
торых языках народов мира. Неогубленный ГЛАСНЫЙ зад-
него ряда средне-верхнего подъёма = Г. звук, используемый
в некоторых языках. Неогубленный ГЛАСНЫЙ переднего
ряда нижнего подъёма = Г. звук, используемый в речи на
некоторых языках. Неогубленный ГЛАСНЫЙ переднего ря-
да средне-верхнего подъёма = Г. звук, используемый в речи
на некоторых языках. Неогубленный ГЛАСНЫЙ переднего
ряда средне-нижнего подъёма = Г. звук, используемый в ре-
чи на некоторых языках. Неогубленный ГЛАСНЫЙ среднего
ряда верхнего подъёма = Г. звук, употребляющийся в неко-
торых разговорных языках. Неогубленный ГЛАСНЫЙ сред-
него ряда средне-нижнего подъёма = Г. звук, используемый
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в некоторых языках мира. Носовые ГЛаСНЫЕ = Г., при ар-
тикуляции которых воздух идёт не только через ротовую по-
лость, но и через носовую. Когда-то носовые гласные были
и в славянских языках. Так, например, в старославянском
языке они обозначались специальными буквами — юсами
ѫ (о носовое) и ѧ (э носовое). Кроме того, носовые глас-
ные сохранил польский язык. Отличительная особенность
польской артикуляции носовых — запаздывание носового
призвука относительно основного звука, в то время как во
французском они произносятся одновременно. Огубленный
ГЛАСНЫЙ переднего_ряда_верхнего_подъёма = гласный
звук, используемый в речи на некоторых языках. Огублен-
ный ГЛАСНЫЙ переднего ряда нижнего подъёма = глас-
ный звук, как отдельная фонема не существует. Огублен-
ный ГЛАСНЫЙ переднего ряда средне-верхнего подъёма =
Г. звук, используемый в речи на некоторых языках. Огублен-
ный ГЛАСНЫЙ переднего_ряда средне-нижнего подъёма =
Г. звук, используемый в некоторых языках мира. Огублен-
ный ГЛАСНЫЙ среднего ряда_средне-верхнего подъёма =
Г. звук, используемый в некоторых языках мира. Огублен-
ный ГЛАСНЫЙ среднего ряда средне-нижнего подъёма =
Г. звук, присутствующий в некоторых языках. Открытый
ГЛАСНЫЙ = Г., при произнесении которого высшая точка
поднятой части языка находится несколько ниже, чем при
произнесении соответствующих закрытых Г. Полугласный
ГЛАСНЫЙ = 1) звук, близкий по своим фонетическим свой-
ствам к Г., но не выполняющий слоговой функции; 2) (глайд)
гласный, являющийся элементом дифтонга, но занимающий
в нем подчиненное положение (т. е. не являющийся слого-
образующим элементом дифтонга, неспособный нести на се-
бе ударение) [Бондарко Л.В. ЛЭС]. Редуцированные ГЛаС-
НЫЕ = 1) сверхкраткие Г. среднего подъема непереднего
и переднего образования, унаследованные древними славян-
скими языками из праславянского; 2) Г. в речевом потоке,
подвергающиеся редукции [Иванов В.В. ЛЭС]. Соединитель-
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ные ГЛАСНЫЕ = служебные морфемы словообразователь-
ного характера в сложных словах, имеющих в своем соста-
ве две или больше непроизводных основ. Соединительный
ГЛАСНЫЙ = отдельный Г. звук (обычно о или е), употреб-
ляющийся в составе сложных слов между производящими
основами для их соединения => интерфикс [Немченко В.Н.
1984. С. 234]. ТРИФТОНГ = (др.-греч. трехголосный) =
сложный Г., состоящий из трех элементов, образующих один
слог (чем и обеспечивается его фонетическая целостность)
[Бондарко Л.В. ЛЭС]. Ударный ГЛАСНЫЙ = (ударенный,
ударяемый) Г. = Г. звук, несущий на себе ударение. Узкий
ГЛАСНЫЙ => протяжный, переходный между А и И (в рус-
ском языке мягкий, т. е. имеющий перед собой призвук Й).
Этот звук сформировался в человеческом языке из сочета-
ния АИ, образуется гибким и медленным движением языка
вперёд. Шепотный ГЛАСНЫЙ = Г., при произнесении кото-
рого чистый голос заменяется шумом, производимым трени-
ем воздуха о стенки межхрящевой щели => шепот. Шва =
(ивр. — ничто) = Г. звук среднего ряда среднего подъёма
(нейтральный). В транскрипции обозначается перевёрну-
той буквой e (IPA [ə], U+0259). По звучанию похож на
нечто среднее между а, э и о. Этот гласный звучит во
многих языках в безударной (слабой) позиции, а в некото-
рых — и в ударной. В иврите шва означает огласовку в ви-
де двух точек под буквой, расположенных вертикально. Эта
огласовка в иврите либо не произносится (отсутствие гласно-
го звука), либо произносится как краткий нечёткий гласный
э. Комбинации шва с другими значками (т. н. хатаф-огла-
совки) передают сверхкраткие безударные а, о или э. Шва
отражен в санскрите как i, а в остальных индоевропейских
языках — как а. В некоторых языках данный звук обозна-
чается отдельной буквой. Например, в армянском (ը), ру-
мынском (ă), албанском (ë), болгарском (ъ), искусственном
языке логлан (y). Шва (помимо других долгих и кратких
согласных) встречался в общеиндоевропейском языке и был
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связан чередованиями по аблауту. Широкий ГЛАСНЫЙ =>
1) Г. нижнего подъема как характеризующийся наибольшим
раствором рта (наибольшим расстоянием от языка до неба)
и вытекающей отсюда максимальной сонорностью (звучно-
стью); 2) ненапряженный Г.

#ГРАММаТИКА= (др.-греч. буква, написание) 1) строй
языка, т. е. система морфологических категорий и форм, син-
таксических категорий и конструкций, способов словопро-
изводства, а также система наиболее общих правил и зако-
номерностей употребления отдельных грамматических еди-
ниц — слов, словосочетаний, предложений (нормативная,
школьная, академическая, научная грамматики); 2) раздел
языкознания, в котором изучаются формы предложений
и формы слов, употребляющихся в речи. Грамматика изу-
чает форму языка в целом (как форму предложений, так
и форму слов). Первоначальное значение — искусство чте-
ния и письма. Типы грамматик: а) описательная — изучает
грамматическое строение языка на определенном этапе его
развития (обычно современном); б) историческая — исследу-
ет грамматическое строение языка в процессе его историче-
ского развития, выясняет причины и результаты изменения
определенных грамматических явлений; в) сравнительная —
способом системного сопоставления и сравнения устанавли-
вает общие и специфические закономерности развития язы-
ков; г) структурная — анализирует функции языковых эле-
ментов и их системные связи [Шведова Н.Ю. ЛЭС. С.113].
[ГСГЛТ_1924. 2001. С.41-42]. [ЭСЮФ_1984. С.70]. [КЛС_-
1976. С.39]. ГРАММаТИКА ДеТСКАЯ = механизм, управ-
ляющий речевой деятельностью ребенка. Г.д. представляет
собой упрощенную модель грамматики нормативного языка:
совокупность общих правил при отсутствии запретов и огра-
ничений [ДР_1993. С.6].

#ГРАММАТиЧЕСКОЕ ЗНАЧеНИЕ= (формальное зна-
чение) наиболее общее, абстрагированное языковое содержа-
ние, присущее слову как определенной части речи. Способы
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и средства выражения грамматических значений: аффикса-
ция, порядок слов, служебные слова, интонация, ударение,
редупликация, супплетивизм и др. 1. Часть содержания сло-
ва, получающая обязательно формальное выражение в со-
ставе его словоформ. Грамматическое значение — основа
грамматической категории. В семантической структуре сло-
ва грамматическое значение противопоставлено лексическо-
му значению слова. 2. Обобщенное значение, свойственное
ряду слов, словоформ, синтаксических конструкций, кото-
рые находят регулярные языковые выражения. 3. Значение
формальной принадлежности слова, т. е. значение отноше-
ния, выраженное не отдельным словом, а несамостоятельны-
ми элементами, дополнительными по отношению к основной
части слова [Лопатин В.В. ЛЭС. С.116]. [КЛС_1976. С.41].

#ГРАФеМА= (др.-греч. пишу) 1) минимальная единица
графической системы языка (системы письма), обладающая
тем или иным лингвистическим содержанием. Ее референ-
том может быть слово, морфема, слог или фонема. Термин
“Г.” часто употребляется как синоним буквы, иероглифа или
его части. 2) Минимальный знак определенной системы пись-
ма, выражающий отношение соответствующей единицы язы-
ка (план содержания) к ее графическому отображению (план
выражения) [Журавлев В.К. ЛЭС. С.117]. [КЛС_1976. С.41].

#ГРуППА= 1) Единица фонетического, синтаксическо-
го и семантического членения речи. 2) Совокупность вза-
имопротивоположных элементов, на которой задана бинар-
ная операция — сложение или умножение одних элементов
на другие, согласно определенному закону композиции. При
этом вид сложения или умножения подчиняется четырем
аксиомам теории групп: а) замыкания; б) ассоциативности;
в) нейтральности элемента; г) взаимообратности элементов.
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Наименования оленя в уральских языках
и севернорусских говорах*

М.Д. Люблинская, С.А. Мызников, А.М. Эрштадт

Сопоставление половозрастных определений оленя, используемые
в уральских языках Северо-Запада России — ненецком, саамском,
коми, с терминологией русских показывает, что собственные назва-
ния распространены в старо-оленеводческих культурах — ненец-
кой и саамской. Причем эти названия явно не имеют общего проис-
хождения. В коми и русский языковой континуум оленеводческие
термины заимствовались из обоих языков.

Ключевые слова: культура оленеводства, лексикология, оленевод-
ческая терминология, половозрастные названия оленя, ненецкий,
саамский, коми, русский.

1. Вступление

В хозяйствовании четырех из пяти циркумполярных
и многих пастушеских культур традиционно используется
олень как средство жизнеобеспечения, хотя время и ме-
сто возникновения оленеводства однозначно не определе-
но. Формы оленеводства у разных народов различаются:
В настоящее время принято выделять пять типов олене-
водства: 1) лопарский (саамский) — использование оленей

*Сбор материала для исследования финансировался РГНФ
(№ 14-04-00501а). Благодарим за полученные сведения своих инфор-
мантов ненцев и коми, живущих в большеземельской тундре (экспедиция
2015 г.) — Р.И. Канюкову, А.А. Помолеву, Ф. С. Кауц, Л. П. Тале-
еву, Д. Ф. Артееву и ее сына, П. Н. Вылка и его дочь В. П. Вылка,
И.Н. Ледкова и студентов ИНС, ненцев, коми и саами — Марию Тибичи,
Юлию Езынги, Киру Семяшкину, Татьяну Тайшину (Сязи), Марию
Дугину, активно помогавших в сборе лексики. За научную консультацию
благодарим к. и. н. К. В. Истомина (Сыктывкар).
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под вьюк и в упряжке; доение; пастьба с собакой, олень-
манщик; 2) западно-сибирский, или самодийский — упряж-
ное оленеводство; доения нет, олень-манщик, пастушеская
собака; 3) тунгусский (сибирский) — вьючно-верховое оле-
неводство, с верховым седлом без стремян, частично упряж-
ное; доение; олень-манщик, пастушеской собаки нет; 4) севе-
ро-восточное — упряжное оленеводство; олень-манщик, пас-
тушеской собаки нет; 5) саянский (тувинцы, тофалары) —
вьючно-верховое оленеводство; с вьючным детским и верхо-
вым (со стременами) седлами; доение; пастушеской собаки
нет; оленя-манщика нет1.

Восходят ли типы хозяйствования к одному источнику
или образовались конвергентным путем? Сторонники взгля-
да позднего происхождения оленеводства указывают, напри-
мер, что у саянских оленоводов вся верховая упряжь анало-
гична той, которую применяют их соседи-скотоводы [Вайн-
штейн 1968: 361]. Возникновение верховой езды на оленях,
характерное для орочен, объясняют влиянием степных ско-
товодов [Василевич, Левин 1951: 81].

Напротив, В. Г. Богораз-Тан считал, что приручение оле-
ня, как тип скотоводства, есть следствие охоты на дико-
го северного оленя, свойственное эпохе позднего палеолита
[Богораз-Тан 1928: 66]. Не случайно наименование дикого
оленя на ненецком языке илебць’ — букв. ‘средство жиз-
ни’, поскольку его мясо человек употребляет в пищу, а шку-
ру — на создание предметов первой необходимости: одеж-
ды, обуви, жилища (покрытие чума). Убедительна позиция
З.Е. Чернякова, согласующаяся с этим наблюдением Бого-
раза. Он обращает внимание на отличие оленя от других
прирученных человеком животных и, соответственно, оле-
неводство от других типов животноводства. В отличие от
домашнего скота, олени полудикие животные, приручение

1См.: Оленеводство. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://human_ecology.academic.ru/1626/Оленеводство (дата обраще-
ния: 01.12.2017).
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которых не идет ни в какое сравнение с приручением ло-
шадей, крупного рогатого скота, коз и овец, свиней и проч.
Чтобы убедиться в сказанном, достаточно побывать в ста-
де, наблюдать поведение оленя, который не подпустит к се-
бе человека на близкое расстояние Выловить его из стада,
чтобы поставить в упряжку, для клеймения или другой це-
ли, можно только с помощью аркана, набрасываемого на ро-
га. Это требует опреденной сноровки. Затем надо подтянуть
оленя к себе, повалить на землю, надеть узду и заставить
подчиниться в зависимости от цели, которую вы себе стави-
те [Черняков 1998]. Многие свидетельства совместной жиз-
ни оленьего стада и пастухов говорят о единении, в котором
ведущим является олень, а человек следует за его сезонным
перемещением2. Прирученный олень дополнительно служит
для перевозки груза и людей. На Европейском Севере оле-
неводство присуще уральским народам — ненцам, коми, са-
амам и в малой степени русским, сосуществует рядом два
оленеводческих типа.

Одомашненные олени около ненца упомянуты в слова-
ре Ричарда Джемса в начале XVII века (Tch. Samoedi sic
olenas vosant [Simoni 1929: 127]). По мнению В. И. Василье-
ва, группа самодийцев пришла на Европейский Север в пер-
вые века нашей эры из-за Урала (Средний Иртыш) под дав-
лением гуннов и дала начало европейским ненцам. Ненцы
в новой обстановке перенесли существующие у них навы-
ки скотоводства на оленя, и с середины XVIII в. домашнее
оленеводство стало ведущей отраслью хозяйства [Васильев
1998]. Из этого следует, если верны выводы З. Е. Чернякова,
что они сменили и способ взаимодействия с животным. Ко
времени встречи ненцев с саамами у обоих народов уже бы-
ли различные оленеводческие навыки, о чем свидетельствует
ненецкое название саамской кережи (однополозные сани) —
ңано хан ‘лодка-сани’ [Хомич 1976: 81].

2Например, фильм Яптик Хэсе.
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У саамов оленеводство было засвидетельствовано в IX в.,
значит, оно возникло раньше. Разбирая источники, З. Е. Чер-
няков приводит несколько гипотез о происхождении саамско-
го оленеводства:

1. Заимствовано от ненцев.
2. Заимствовано от скандинавов позднее IX в. н. э.
3. Независимого возникло у саамов в Фенноскандии.
По его мению, в настоящее время нет археологических

или исторических данных, убедительно подтверждающих
какую-либо из этих концепций [Черняков 1998].

Коми-ижемцы стали заниматься оленями не ранее конца
XVII в. Причем, заимствовав оленеводческий комплекс у нен-
цев, внесли в него ряд усовершенствований, и к концу ХIХ в.
по праву считались крупнейшими оленеводами Европейско-
го Севера. Отличительной чертой ижемского оленеводства
была его высокая товарность3, хорошо поставленная селек-
ционная работа, оптимальный половозрастной состав стада.
Выпас производился крупными стадами численностью около
2 тысяч голов с помощью оленегонных собак и при кругло-
суточном надзоре пастухов.

У русского населения оленеводство в широких масштабах
не практиковалось, однако по материалам экспедиций в Бе-
ломорье удавалось зафиксировать ряд рассказов о содержа-
нии оленей. Например, в селе Княжая Губа на Кольском по-
луострове рассказывали о наличии оленей в хозяйстве, о за-
готовке ягеля и т. п. Даже в тех местах, где не держали оле-
ней, местные жители знали про оленеводство. Значительная
часть русских диалектных лексем, относящаяся к оленевод-
ству, представляет собой заимствование из финно-угорских
и самодийских языков [Мызников 2016].

К ХХ в. на Северо-Западе Европейской части России,
а затем в СССР, сформировалась специфическая этниче-

3По мнению информантов, это задается соответствующим отношением
к стаду, напротив, в ненецкой культуре устанавливаются ‘личные’ отно-
шения между пастухом и оленем.
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ская группа, народы которой взаимодействовали, ведя хозяй-
ство сходного типа, что отмечают исследователи. Этнограф
Н.В. Ушаков по впечатлениям своих полевых исследований
говорит о взаимовлиянии ненцев НАО и коми-ижемцев на
крайнем западе (с. Несь)4. Ненцы и саамы долгое время про-
живали на одной территории; возможно, именно саамы под-
разумеваются под живущими в холмах сихиртя5. З. Е. Чер-
няков обращает внимание на тесное общение саамов и коми-
ижемцев на Кольском полуострове, что обусловило специ-
фический характер саамского оленеводства этой территории
в сравнении с хозяйствами финских и норвежских саамов
[Черняков 1998].

2. Как соотносится современная оленеводческая
лексика этих народов?

Оленеводы описывают функциональные признаки оленя,
причем классификация для каждой из культур характери-
зуется как всеохватывающая: Различия по масти в со-
четании с такими признаками, как возраст (восемь перио-
дов до 6½ лет)6, способность к размножению (теленок; бык-
производитель или кастрированный; самка стельная, бере-
менная или бесплодная) и другие характеристики, которые
использовали саамы (и другие этносы. — Авт.) для со-
здания замечательной классификационной системы, может
охватить тысячи комбинаций и точно описать каждое жи-
вотное [Spencer 1978: 44]. Этим принципом в целом опре-
деляются оленеводческие классификации на языках Севера

4Личное сообщение.
5Вероятно, слово образовано от си ‘отверстие’, которое служило дверью

в их жилища, полуземлянки, крытые дерном. З. Е. Черняков полагает,
что сихиртя образовались в результате смешения протосаамов с протоса-
модийцами [Черняков 1998].

6В классификации Эрштадт для называния оленей разных возрастных
групп собрано 6 наименований, остальные слова подразумевают дополни-
тельные признаки.
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России, составленные на сегодня, например, [Бармич 2014;
Куликова 2014; Петров 2017].

Для сопоставления оленеводческой лексики в культурах
Северо-Запада России мы используем классификации оле-
ня у ненцев (большеземельских и канинских с привлечением
ямальского материала), коми-ижемцев и кильдинских саа-
мов, исходя из работ [Пырерка 1938; Вербов 1938; Лаптандер
2010; Бармич 2014] и своих полевых материалов. Данные са-
амского языка были представлены в [Эрштадт 2014]. Привле-
каемые материалы по коми языку записаны коми-студенткой
ИНС К.П. Семяшкиной, собраны в [Истомин 2004], а так-
же записаны М. Д. Люблинской в экспедиции в НАО летом
2015 г. Перевод слов саамского языка по умолчанию взят из
(СРС), ненецкого — из (Терещенко 1965). Иные источники
оговариваются.

2.1. Общее название оленя

В ненецком существует два общих названия: ты ‘домаш-
ний олень’ и илебць’/илебчь’ ‘дикий олень’, что зафиксиро-
вано уже в записях Т. Лехтисало (Lehtisalo 1956: 128)7. В ру-
кописи А. П. Пырерка приведено только одно слово ты [Пы-
рерка 1938]. Второе слово является описательным (< иле’
‘жить’ + суффикс средства) и, видимо, исходно означало во-
обще оленя, но после одомашнивания стало использоваться
для отличия ‘дикаря’.

В коми-ижемском языке кӧр/кор/хор значит ‘северный
олень’, ачыс ветлысь кӧр ‘дикий северный олень’, видзан кӧр
‘домашний северный олень’. Это же слово обозначает ‘самец
оленя’. В саамском есть многозначное слово пуаз, которому
словарь (СРС) приписывает значение ‘домашний олень’, но
это значение в последних исследованиях по хозяйственнной
лексики не отмечено, скорее слово приобрело видовой отте-
нок: таввял пуаз ‘северный олень’ (таввял ‘север’), коаннҍт

7В Словарь также внесено слово mar’ ‘самец дикого оленя’, записанное
в Обдорске и около него (сейчас ЯНАО).
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пуаз ‘дикий олень’ (коаннҍт ‘дикий олень’) [Эрштадт 2014:
52]. Саамское слово пуаз, как и ненецкое ты, не передает пол
особи и используется в составном обозначении самца и сам-
ки — ниӈӈлэсс пуаз и оаресь пуаз (ниӈӈлэсс) ‘самка’, оаресь
‘самец’).

Для слова ‘стадо оленей’ в ненецком и коми-ижемском
языках нет отдельного слова, используется ты” (plur.) и со-
бирательная форма кӧра. Стадо и домашних, и диких оленей
по-саамски называют чутце/чуэз.

2.2. Половозрастные группы

Во всех культурах лексически обозначены половозраст-
ные группы: телята, самки, самцы. В каждой группе име-
ются свои разделения, которые определяется физическими
возможностями особи: мягкостью/плотностью шкуры, пло-
довитостью, пригодностью к физическим работам и т. д. По
наблюдениям К.В. Истомина, у ижемских оленеводов су-
ществует две классификации, построенные на разных прин-
ципах: половозрастная, используемая в непосредственном
процессе производственной деятельности, и классификация,
определяющая качество шкуры оленя (опосредованный воз-
раст), насколько она подходит для изготовления тех или
иных изделий, например, маличволь означает маличная
шкура, липичаволь— шкура для липт, сераволь— пест-
рая (узорная) шкура и т. д. [Истомин 2004: 63]. Причем
термины первой парадигмы (производственные) по боль-
шей части заимствованы у ненцев или у русских, а термины
второй (потребительские) явно образованы самими коми.
В классификации ненцев проводятся эти же два принципа,
хотя менее последовательно. В список А.П. Пырерка внесен
мальцясана сую ‘теленок пригодный для малицы’ [Пырерка
1938]. По наблюдениям А.М. Эрштадт, свойства шкуры оле-
ня у кольских саамов не описываются отдельным словом,
а ассоциированы с возрастом.
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2.2.1. Телята. От рождения оленьего теленка и до до-
стижения им возраста полутора лет в ненецком языке вы-
деляются 4 возрастных периода, или лексико-семантических
группы. У теленка, родившегося в мае, шкурка мягкая, это
пыжик (нен. сую). Недельного пыжика ненцы ласково назы-
вают таско сую (тас ‘целый’, потому что прожил целую неде-
лю) [Бармич 2014]. В 2 месяца теленок первый раз меняет
шерсть на более мелкую и грубую, получает ненецкое назва-
ние пендуй/педук; но в саамском языке, по данным, этот пе-
риод не отмечен отдельным названием [Эрштадт 2014]. В 3–
4 месяца, к августу, у теленка меняется шкура, проходит
линька, и ненцы называют такого няблюй/неблюй; по окон-
чании линьки таких телят начинают забивать, шкуры идут
на нюки и одежду, мясо на еду, мальцясана сую ‘теленок,
пригодный для малицы’ [Пырерка 1938]. К. В. Истомин ком-
ментирует: Телят забивают всю осень, на забой в совхоз
тоже выбраковывают в основном их. Тут логика очень про-
ста — хотя второгодки и весят больше телят, но не настоль-
ко сильно, чтобы этот добавочный вес оправдывал расходы
на содержание оленя в течение целого года. Поэтому счи-
тается, что из телят нужно оставить животных на ремонт
стада (обычно самочек), а всех остальных пустить под нож.
Телята, которых не отправили на забой, и называются “зим-
ними” (сую сырэй8). Мне кажется, что этот термин следует
понимать просто — сую (теленок), который (остался) жив
в течение зимы (его не забили, как большинство телят)9.
По окончании зимнего периода, с началом кочевания на се-
вер, неблюй становится нялуко/налуко10, особенно значи-

8Ср. значение слова сырэй ниже — в словаре [Пырерка 1938] и в ма-
териалах Вербова [Вербов 1938].

9Выражаем большую благодарность К. В. Истомину, давшему ценные
практические комментарии к отдельным наименованиям и предоставив-
шему текст своей кандидатской диссертации [Истомин 2004].

10Что касается термина нялуку, то в нем конечное ку является суфф.
уменьшительным, и термин, как кажется, очень точно передает особенно-
сти этого вида оленей не только со стороны величины и формы, но и со
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мым становится это наименование при появлении новых
сую-телят в мае. После того, как у нялуко проходит линька
в августе, он становится нямнуко/намна ‘теленок-самец до
2-х лет (лоншак)’. У коми самцы и самки телята от 6 меся-
цев до года называются нялуко-хора и нялуко-важенка, а от
года до двух нямнику и сырица [Истомин 2004].

У ненцев сырей называется теленок-важенка на втором
году [Вербов 1938] или двух лет [Бармич 2014]. Выделен-
ные в классификациях возрастные периоды телят не всегда
совпадают, поскольку конкретное состояние теленка может
длиться некоторое время, у разных особей происходит с раз-
ной скоростью, зависит от состояния телят.

У саамского теленка 3 возрастных периода: от рождения
до 3-х месяцев (вӯссь/vissˈa), от 3-х месяцев до полугода (чē-
пэрк) и от полугода до полутора лет (лӯhпель) [Эрштадт
2014: 46].

В каждом возрастном периоде в обоих языках может
уточняться разделение на самцов и самок — ненецкий: хора
сую ‘телёнок-самец’, ятя сую наряду с яхадей сую ‘теленок
самка’, хора нялуку ‘годовалый теленок самец’, ятя/етя ня-
луку ‘годовалый теленок самка’. Составные лексемы также
используются в канинском говоре ненецкого языка для обо-
значения взрослых особей хора ты и ятя ты (етя/ятя ‘самка’)
[Бармич 2014]. Телёнок-самка, который телится на первом
году, раньше положеного срока, у ненцев называется нявэ-
ча/нявця или яхадей сую; коми: нялуку кора и нялуку ва-
женка11; саамский: ниӈӈлэсс вӯссь ‘олененок-самка’, оаресь

стороны производственной. Дело в том, что весной у годовалых телят от-
падают рога, и поймать их ар каном бывает очень трудно, так как они
легко проскальзывают сквозь петлю. Этим моментом и обусловлено, по-
видимому, в основном название этого вида телят нялуку. Поимка же этих
телят диктовалась хозяйственной потребностью оленевода — нарезать на
ушах метки собственности, чтобы, попав на летнем стойбище в другое
стадо, телята не затерялись бы [Пырерка 1938: 10].

11По материалам Истомина, в коми-оленеводстве уже с полутора лет
обозначают пол теленка [Истомин 2004].
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вӯссь ‘олененок-самец’, ниӈӈлэсс чēпэрк ‘олениха 3–4 меся-
цев — чопурок-самка’, оаресь чēпэрк ‘чопурок-самец’. При-
чем слово хора, взятое отдельно, в отличие от оаресь, озна-
чает конкретно ‘самец-олень (производитель)’, а в сочетании
с другими названиями животных и птиц — самец этого вида
(ср. хора вэнеко ‘пёс, кобель’ / оаресь коасс ‘кот’; хора ңа”ңо
‘самец утки-морянки, селезень’ / оаресь чузень ‘гусак’). У
саамов также есть специальное слово оарехь ‘урак (олений
бычок, от года до двух)’, позаимствованное в русский язык.

Соотношение названий для оленьего теленка:

возрастной период русский ненецкий коми саамский
новорожденный теленок-

пыжик
сую /
суляко

теля вуэссь /
vissˈa

во время линьки
первой шерсти (до
3–4 мес.)

пэндук (?) пендук /
пендуй
сую

пежгу
теля

piǯim
kaškej
vissˈa

теленок после
первой линьки (до
6 мес.)

чопурок /
неплюй

няблюй
сую

неблюй чēпэрк

от 6 мес. до года лопанок нялуко нялуко /
нялуку

лухпель /
lixpalˈ

от полутора до 2-х
лет

урак намна /
намнуко

нямнюку
(самец) /
сöрыча
(самка)

чирмах;
оарехь

2.2.2. Важенка. С двух лет теленок становится моло-
дым оленем. В ненецком для обозначения важенки и самца
используют особые слова яхадей и хора, на языке коми ва-
женка и кöр/кор. В саамском ‘важенка’ — ваджь/важь или
āллт и vūbres ‘самец от трех лет’. В саамском языке половые
различия оленя могут маркироваться как метафорические:
нӣййт ‘самка оленя’; пāррьн ‘самец оленя’ (ср.: нӣййт ‘дочь,
девушка’, пāррьн ‘парень, юноша’) [Эрштадт 2014: 54]. Са-
мо русское слово ‘важенка’ заимствовано из саамского киль-
динского vādž, род. п. vādtšɔm (Фасмер). Подросшая самка
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с двух лет называется по-ненецки нисе’мя (букв. ‘тельная’,
ср. нисерць ‘телиться’).

Важнейшая способность самки — способность прино-
сить потомство: ‘вынашивающая плод, стельная важенка’ по-
ненецки называется мындё (букв. ‘брюхатая’). По-саамски
я̄рас āллт ‘стельная важенка’ (jaaras — ‘беременный (о жи-
вотных)’); на коми-ижемском — тыра (тыр ‘полный, на-
полненный чем-л.’)12. Специальные названия уточняют де-
тородную способность самки: у ненцев двухгодовалая сам-
ка (первотелка, нетель) называется сырица/сырича или сы-
рей — слово сырей означает ‘зимний’, в словосочетании сую
сырей ‘годовалый теленок’, а отдельно употребленное —
двухгодовалую самку, приносящую первого олененка (сыри-
ца/сырича) [Бармич 2014]. Коми заимствовали слово у нен-
цев, называют такую самку сырит; в саамском языке она
называется вундел/вуннял/вонделка. В ненецком есть еще
одно название для самки, которая телится на первом году
нявэча/нявча: по-коми — нявотя. Старая самка по-ненецки
называется ңармы/пухуле яхадей (букв. ‘большая’ или ‘со-
старившаяся важенка’); по-саамски пуэресь āллт, где пуэ-
ресь — ‘сказ. старый, дряхлый’; по-коми пэрыщ важенка.

Бесплодность определяется специальным набором терми-
нов: ненецкий язык: ванггты/ванггды (яхадэй) ‘яловая ва-
женка’ (ср. ваңгабтась ‘перен. обойти стороной кого-что-л.’
(Терещенко 1965: 16)), по-саамски — vuźhem, коми исполь-
зуют заимствованное слово яла/яловая. По-ненецки нюсяда
яхадей ‘важенка, не имеющая приплода (букв. бездетная)’,
яхадей хабтарка (букв. ‘самка-почти-бык’) — ‘важенка, ко-
торая телится только один раз’, хоре хабтарка (букв. ‘сам-
ка-почти-бык’) — ‘ни разу не отелившаяся важенка’. В саам-
ском языке этому соответствуют несколько названий: вӯзь-
хемь āллт, роноаллт, заимствованное хапторка ‘не отеливша-

12См.: Коми-русский словарь. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://foto11.com/komi/vocabular/22.php (дата обращения: 01.12.2017).
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яся важенка’, vuźhem, čoavžex или jalofka ‘яловая важенка’;
по-коми ялова и хапторка.

Соотношение названий для самки оленя:

русский ненецкий коми саамский
самка оленя, при-
носящая приплод

важэнка яхадей важенка ваджь /
āллт

самка 2-х лет вонделка /
сырича

сырэй сöрыча /
сырица

вундел

старая самка пухуле
яхадей

пэрыщ
важенка

пуэресь
āллт

яловая самка ванггды яла vuźhem
бесплодная самка хапторка хабтарка хапторка вӯзьхемь

āллт /
роноаллт /
хапторка

2.2.3. Оленей-производителей ненцы называют хора
(ты), саамы сарьвэсь/сарва, коми кӧр/кор/хор. Телят на
разведение выделяют довольно рано, остальных холостят,
поскольку кастрированные олени — быки — легко подда-
ются дрессировке, они отличаются большой выносливостью,
упитанностью и ценятся в хозяйстве, поскольку на них мож-
но перевозить тяжёлые грузы во время трудоёмких переко-
чёвок [Лаптандер 2010: 145]. Кастрированный олень, бык
по-ненецки называется хабт и по-саамски — ēррьк, по-коми
и по-русски бык. Неудачно кастрированный бык по-ненецки
хоранггабт (< хора’ + хабт) [Пырерка 1938: 28].

Взрослым теленок становится от трех–четырех лет. По
наблюдениям А.П. Пырерка, в ненецком отличается сло-
вообразовательная модель определения возраста двухлетне-
го, недозрелого самца, от названий более старших оленей:
сидесь’ хора ‘двухгодовалый самец’, от сидя — числитель-
ное ‘два’, -сь’ —- суфф. имени орудия действия [Пырерка
1938: 15]; в назывании более старшего возраста этот суф-
фикс уже не используется: тет (мат”) пота ты хора ‘четырёх-
(шести-)летний олень (тет ‘четыре’, по ‘год’, -та — прича-
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стие несовершенного действия)’; няхара хора ‘трехгодова-
лый самец’ (няхар” ‘три’). Коми-ижемцы-оленеводы назы-
вают возраст оленя, также используя числительные: нель
хора (трехлетний, от нель — четыре, т. е. на четвертом го-
ду жизни), вит хора (от вит — пять).

В саамском языке самцы разного возраста получают раз-
ные наименования: vūbresˈ — олень-самец трех лет, кōн-
тас, нēльйыгса пуаз или шелмахт ‘четырехгодовалый олень-
самец (контус)’, kuiskos, пыэрсемшалмахт — ‘5-летний
самец-олень’.

Сравнение названий самца по возрасту и способности
к воспроизводству:

русский ненецкий коми саамский
олень-самец хора хор /

хора
кӧр / кор /
хор

сарьвэсь /
сарва

самец от года до
двух

намн'уку намна хора
нялоко

āрехь

молодой самец-
олень до 3-х
лет

намн'уку намна намнику vūbresˈ

двухлетний
самец

сидесь’ лонтак

трехлетний са-
мец

третьяк /
гирвас

няхара
хора

куимара вубресь

четырехлетний
самец

тет пота
хора

шелмахт

кастрированный
бык

бык хабт бык ēррьк

2.2.4. В русских говорах фиксируются многочисленные
лексические единицы, которые можно рассматривать как
своего рода оленеводческую терминологию. Причем, вероят-
но, такого рода данные не представляют цельную систему,
а всего лишь ее фрагменты, заимствованные из различных
смежных языков, носители которых занимаются оленевод-
ством. Чаще всего в качестве источника фигурируют ненец-
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кий, саамский языки, в ряде случаев коми-ижемский, неред-
ко опосредованно передающий ненецкое воздействие.

Матуй ‘безрогий олень’ Мезен. [Матвеев 1996: 75], ср.
ненец. матюй ‘короткий, обрезанный, обломанный, со сгла-
женным концом (например, рог)’ (Терещенко 1965: 242);
[Матвеев 1996: 75].

Менурей́ ‘олень в возрасте 6–7 лет, не приученный к ез-
де’ Арх., 1940. Печор., Тобол. (СРНГ 18: 110). Рассматривает-
ся как заимствование из ненец. менăруй ‘крупный кастриро-
ванный недрессированный олень’ [Ивашко 1958: 95]; (Аникин
2000: 384); также как и коми ижем. менурей ‘неприрученный
кастрат (олень) старше четырех–пяти лет’ (ССКЗД: 220).

Неблю́й, неплю́й ‘олененок, не достигший года’ Арх.,
Сиб. (Даль). Неблю́й ‘северный олень от 2-х, 3-х месяцев до
года’ Печор. (СРГНП 1: 469). ‘Шкура такого оленя (тонкая
с пухом)’ Печор. (СРГНП 1: 470). Неблюёќ ‘то же’ Печор.
(СРГНП 1: 469). Неблю́ец ‘то же’ Печор. (СРГНП 1: 469).
Рассматривается как заимствование из ненец. neblu ‘то же’,
откуда и саам. швед. njäblot ‘parere vitulum’ (Фасмер 3: 53).

Пендуќ ‘оленёнок в возрасте 2–3 месяцев’ Печор., 1955
(СРНГ 25: 337).Пен́друк ‘шкура двухмесячного оленя’ Арх.,
1932. Пендуй́ ‘оленёнок, родившийся летом’ Печор., 1958.
Пен́дук, пен́дюк, пендюкуй́ ‘оленёнок в возрасте 2–3 меся-
цев’ Печор. (СРГНП 2: 19).

Имеет соответствия на почве коми и ненецкого языка, ср.
коми пендук ‘шкура павшего в июле теленка’, ненец. пендук
‘шкура теленка, не доросшего до летнего’ (КЭСКЯ: 219).

Хапта́рка, хайтарка ‘яловая самка оленя’ Печор.
(СРГНП 2: 394, 395). Ха́пторка, ха́птурка ‘то же’ Терск.
(КСРГК). Ха́птарга, ха́пторга, ха́птарка ‘работящая
женщина’ Лешукон. [Матвеев 1996: 77]. Ср. коми ижем. хап-
торка ‘яловая самка оленя, бесплодная важенка’ (ССКЗД:
402), вероятно, из ненец. хабтарка ‘бесплодная важенка, ко-
торую дрессируют для езды’ (Терещенко 1965: 709), ‘бесплод-
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ная самка животного’, ‘бесплодная женщина’ (Lehtisalo 1956:
172), см. [Матвеев 1996: 77].

Хор́а ‘олень-самец’ Мезен. (Подвысоцкий 1885). Хор́ой
‘годовалый олень-самец’ Мезен. (Подвысоцкий 1885). Хор́а
самец оленя — производитель Печор. (СРГНП 2: 403).
Хор́ка ‘молодой олень-самец’ Печор. (СРГНП 2: 403). Хо-
раха́пт ‘олень-производитель, приученный к езде’ Печор.
(СРГНП 2: 403). Хор ‘племенной олень, олень-производи-
тель’ Лешукон. [Матвеев 1996: 78]. Фасмер трактует как за-
имствование из ненец. hōra ‘олений бык, самец’ (Фасмер 4:
262, 264). Ср. также ненец. хора ‘олень-самец’ (Терещенко
1965: 771). Ср. также коми кöр ‘олень’, коми-язьв. kór, манс.
χār ‘олень бык’, при венг. here ‘трутень’, имеется версия,
что коми слово является ненецким заимствованием, против
чего выступают авторы КЭСКЯ, исходя из того, что оно рас-
пространено на всей коми территории (Wichman, Uotila: 97;
КЭСКЯ: 141). А. К. Матвеев, анализируя вариант хор, по-
лагает, что усеченная форма, при более обычном хора, воз-
никла возможно, не без влияния со стороны коми-зырянского
кöр ‘олень’ (ССКЗД: 171).

Саамское воздействие, проявляющееся в русских говорах
в сфере оленеводческой лексики, нередко имеет обширные
фиксации.

Ва́женка ‘самка оленя’ Терск. (Варзуга, Кузрека, Оле-
ница, Таввньга, Чаваньга, Умба), Кем. (Летняя Река)
(КСРГК), Кандалакш. (Меркурьев 1979: 25). ‘Не рожавшая
самка оленя’ Кем. (Поньгома) (КСРГК). Ва́женка ‘самка
северного оленя’ Сиб. (КСРНГ). Кольск. Север, Якут., То-
бол., Камч. ‘Взрослая оленья самка [без уточнения возрас-
та]’ Арх., Сиб., 1847. Кольск. (СРНГ 4: 13). Оленья телка
уже по второму году становится важенкой, но в полную си-
лу входит только по четвертому году Колым. Якут. (Бого-
раз 1901). ‘Оленья самка в возрасте от двух лет’: У зырян
с двух лет самец олень — бык, а самка того же возрас-
та — важенка. Арх., 1909. Оленья самка по четвертому
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году (у лопарей) Кольск. (Подвысоцкий 1885: 14). ‘Оленья
самка в возрасте от четырех лет’: Оленья самка до одного
года зовется лопанкой, до двух лет — вондилкой, до
трех лет — вонди-важенкой и с четырех лет — про-
сто важенкой. Арх. 1909 (СРНГ 4: 13). Употребляется сре-
ди помор Кольск. Мурман. (СРНГ 4: 13). ‘Оленья самка
после первого отела’ Мезен. Арх., 1870. Арх. ‘Оленья сам-
ка, дающая приплод’ Чердын. Перм., 1930. ‘Стельная оле-
нья самка’ Арх., 1949. ‘Оленья самка, имеющая детеныша’
Арх., 1929. ‘Самка оленя, идущая в нартовой упряжке впе-
реди’ Енис., 1865 (СРНГ 4: 13). ‘Полугодовалая овца’ Ме-
зен. Арх. (Подвысоцкий 1885: 197). Ва́женца ‘самка оленя’
Терск. (Варзуга, Кузрека, Оленица) (КСРГК). ‘Самка оленя
на четвертом году и старше’ Кандалакш. (Меркурьев 1979:
25). Связывается с саамскими данными, ср. саам. vādž ‘самка
оленя’ [Itkonen 1932: 49]. Фасмер допускает сближение с на-
званием реки Важенка (Фасмер 1: 266).

Ги́рвас ‘некастрированный олень-самец’ Кандалакш.
(Меркурьев 1979: 33). ‘Олень-самец’ Арх. (Опыт). Оле-
ний самец по второму году, если он не кладенный
Кольск. (Подвысоцкий 1885: 30). Сиб. (СРНГ 6: 174). И́р-
вас ‘то же’ Кольск. (Подвысоцкий 1885: 30). Нехолощеный
олень самец Кандалакш. (Меркурьев 1979: 60). Северомор.
(КСРГК). ‘Большой олень’ Северомор. (КСРГК). Олень
самец одного–двух лет Кольск. (СРНГ 12: 207). Хи́рвас
Взрослый некастрированный олень-самец Северомор. (За-
хребетное) (Меркурьев 1979: 172). ‘Некастрированный олень’
Терск. (СРГК 6: 711). Хи́рбос ‘то же’ Терск. (СРГК 6: 711).
А. Подвысоцкий делает помету — слова лопарские (Поды-
соцкий 1885: 30). Я. Калима предполагает финское или ка-
рельское воздействие, ср. фин. hirvas ‘самец оленя’, ‘самец
оленя трех лет’, кар. hirvaš ‘самец оленя’ [Kalima 1915: 92].
Саамские данные лежат в основе финских, ср. саам. sârves
‘некастрированный олень самец’ > фин. sarvas, при бал-
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тийской основе этих данных, ср. др.-прусск. sirvis ‘косуля’
(SSAP 1: 167). О соотношении [г], [х] см. [Мызников 2003].

3. Выводы

Сопоставление названий телят, самок и самцов оленя, ис-
пользуемые в уральских языках Северо-Запада России, пока-
зывает, что самостоятельная терминология распространена
в старо-оленеводческих культурах — ненецкой и саамской.
Причем эти названия явно не имеют общего происхождения.
В коми и русский языковой континуум оленеводческие тер-
мины заимствовались из обоих языков. Вероятно, эти назва-
ния будут отличаться у русских и коми, проживающих рядом
с ненцами или с саамами. Также русские и коми применяют
к оленю названия, относящиеся к корове, также как ненцы
могут называть коровьего теленка хорова сую.
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Названия самки соловья
в русских народных говорах
(по данным картотеки ЛАРНГ)
Т.М. Малыхина, Л.Е. Писарева, Л.И. Ларина

Статья посвящена рассмотрению вариантов наименований самки
соловья на территории распространения русского языка и выявле-
нию их словообразовательных различий в русских народных гово-
рах. Материалом для наблюдений послужили данные, собранные
исследователями на территории Европейской части России для со-
ставления Лексического атласа русских народных говоров.

Ключевые слова: картографирование, диалекты, лексема, ареал,
дериваты, наречие, говоры, самка соловья.

В Толковом словаре живого великорусского языка Влади-
мира Даля находим: соловей — м. солов́ушек, солов́ушка,
соловей́ка, соловею́шка или соловейчик, солов́чик, пев-
чая пташка Luscinia; солов́ка ж. соловьи́ха, самка, которая
не поет. Соловей свищет, щелкает, поет. Это плохой соло-
вьишка. Соловей поет, себя тешит. Соловьем поет, а сам
не знает о чем, пустой краснобай. Соловья баснями не кор-
мят. Мал соловей, да голос велик (да голосист). Соловей —
птичка невеличка, а заголосит — лес дрожит! Не выпускай
соловья из клетки, пока песни не споет. Соловей начина-
ет петь, когда напьется росы с березового листка (южн.).
(Даль 4: 266).

Соловьи на территорию Европейской части России приле-
тают обычно в конце апреля — первых числах мая. Первым
прилетает самец, занимает подходящий участок кустарника
и начинает петь. Песня — это привлечение самки, терри-
ториальная угроза соседям. Следом прилетают самочки, и,
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если кому-то из них понравилось выбранное самцом место,
пара начинает строить гнездо и выводить потомство. Если
не понравилось, самочки летят дальше, и соловей в одиноче-
стве поет еще несколько дней, пока не почувствует, что надо
менять место. В первые две недели соловьи очень активно
поют и днем, и ночью. Замолкают только на некоторое вре-
мя в середине дня. Пение самца необходимо для привлечения
самочки. Соловьи поют чаще всего ночью, потому что очень
осторожные и скрытные. Не случайно и гнезда устраивают
на земле или близко от земли в зарослях кустарников, в труд-
нопроходимых местах. Некоторые орнитологи утверждают,
что после спаривания и создания семьи соловьи исполняют
прощальную песню и больше вообще не поют, но на самом
деле они просто поют меньше.

Анализ диалектного материала, собранного исследовате-
лями на территории Европейской части России для состав-
ления Лексического атласа русских народных говоров, пока-
зал, что подавляющее большинство слов со значением ʻсам-
ка соловьяʼ представляют собой инвариантный ряд лексем
с корнем солов-:

Соловьи́ха: Соловьиха сама не поет, а слушает, как
соловей заливается (Московская обл.). Соловьиха — самка
соловья, вот не знаю — поет соловьиха или нет (Саратов-
ская обл.). Соловьиха не поет так, как заливается соловей
(Пермская обл.). Когда самка, то соловьиха (Волгоградская
обл.). Соловей да соловьиха, всех бог создал парой (Влади-
мирская обл.). Соловьиха — это пара соловью, как у всех
животных бывает (Пензенская обл.). Соловьиха — самоч-
ка соловья. Соловьиха с детками возится, а муженек поет
(Московская обл.). Соловей с соловьихой долго к нам при-
летали (Удмуртия). Соловей и соловьиха — серые оба, они
гнезда на земле делают (Самарская обл.). Говорят, соловей
поет до Петра, а соловьиха не поет, она соловьят кормит
(Тверская обл.). Соловьиха сидит на яйцах, а соловей про
нее песню поет (Нижегородская обл.). Поет соловей, а не
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соловьиха (Вологодская обл.). Самка соловья — соловьиха,
она летит на пение соловья (Московская обл.).

Солов́ка: Соловейка-то лучше поет, чем соловка (Вла-
димирская обл.). Соловка яйца высиживает, как всякая дру-
гая птица (Курская обл.). Самку-то соловья соловкой зовем
(Нижегородская обл.). Соловка-то поменьше будет, серень-
кая такая, и птенцов высиживает (Московская обл.). Всё
парами летают, он да соловка (Владимирская обл.). Я бы
соловкой назвала, если про самку соловья (Московская обл.).
Соловки тоже в лесу живут, они соловьят выкармливают
(Московская обл.). Соловка заботится о своих соловьятах
(Брянская обл.). Они отличаются, соловей — тот покруп-
нее, соловка — помельче (Ростовская обл.).

Солов́ушка: Соловушка — серая, а у соловья ошейник
черный (Пензенская обл.). Что соловей, что соловушка, все
поют очень красиво (Пензенская обл.). Живите как соло-
вей с соловушкой (пословица) (Костромская обл.). Соло-
вушка — жена соловья (Нижегородская обл.). Соловушка —
это самка соловья (Башкирия). С птенцами — значит это
соловушка, самка соловья (Удмуртия).

Солов́ица: Соловица редко поет (Вологодская обл.).
Соловицу-то я не видела, тоже маленькая, незаметная
птичка (Вологодская обл.). В гнезде сидит соловица, птен-
цов высиживает (Вологодская обл.).

Соловчи́ха: Соловчиха и соловей песней заливаются
(Нижегородская обл.). Это он так за соловчихой ухажи-
вает (Нижегородская обл.). С появлением птенцов приба-
вилось забот у соловчихи (Рязанская обл.).

Соловью́ха: Соловей с соловьюхой долго к нам приле-
тали (Московская обл.). Кто поет соловей или соловьюха,
не знаю (Московская обл.). Самку соловья соловьюхой зовем
(Московская обл.).

Соловях́а: Соловяха уже несколько дней сидит на гнез-
де (Тамбовская обл.). Соловяха ищет червячков для птен-
цов (Тамбовская обл.). А вот самку звать соловяха (Тамбов-
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ская обл.). Соловяха к своим птенцам прилетела (Брянская
обл.). Соловяха не поет так, как заливается (Тамбовская
обл.).

От картографирования отведены как неубедительные, не
подкрепленные хорошим иллюстративным материалом или
не отвечающие теме карты следующие лексемы:

пта́шка, са́мочка как не соответствующие теме карты,
поскольку являются родовым наименованием по отношению
к видовому, ср. пта́шка— ʻмаленькая птица, птичкаʼ (Шве-
дова 2007: 630), ср. в СРНГ: пта — ‘птица, птаха’ Терск.;
птаечка— ‘пташечка’ Смол.; птах, птох, птух— ‘пти-
ца, птаха’ Смол., Дон.; птаха, птяха, птуха, птю-
ха — ‘птичка, пташка’ Пск., Твер.; птошка, птушка —
‘птица, пташка’ Калин.; птушонок — ‘детеныш птицы,
птенец’ Смол. (СРНГ 33: 100–102).

В словаре В.И. Даля слово пта́шка также выстраива-
ется в один ряд с лексемами птица, птичка; пичуга, пи-
чужка, пернатая, пернатка летучее животное в перьях,
теплокровное, перистое животное (Даль 3: 534). Самочка
(самка) — ʻособь животного женского полаʼ. Самка с дете-
нышами (Шведова 2007: 694).Самка— ʻживотное женского
полаʼ (Даль 3: 132).

Лексемы соловьи́ха, солов́ка, солов́ушка имеют ярко
выраженные ареальные характеристики, в отличие от других
названий самки соловья, ареалы которых являются неболь-
шими и даже точечными (ср. например, распространение та-
ких лексем, как солов́ица, соловчи́ха, соловях́а, соло-
вью́ха).

Материал карты свидетельствует о том, что общерусское
наименование соловьиха встречается на всей картографи-
руемой территории.

Другой широко распространенной является лексема со-
ловка, ареал которой имеет дисперсный характер, так как
она представлена и в севернорусских, и в среднерусских го-
ворах, и в островных ареалах южнорусского наречия (брян-
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ские, тульские, курские, рязанские, воронежские, кубанские
говоры).

Наименование самки соловья с суффиксом -ушк-а (со-
ловушка) распространено в севернорусских говорах (вят-
ские, пермские, свердловские, псковские диалекты), средне-
русских говорах (владимирско-поволжские диалекты), юж-
норусских говорах (воронежские, тамбовские, брянские, кур-
ские, рязанские диалекты).

Лексема солов́ица локализуется в вологодских диалек-
тах.

Наименования самки соловья с суффиксом -их-а (солов-
чиха) имеет островные ареалы в рязанских и нижегородских
говорах; с суффиксом -юх-а (соловьюха) во владимирско-
поволжских диалектах; с суффиксом -ях-а (соловяха) на
территории южного наречия (тамбовские говоры).

Лингвогеографический анализ материала показал, что
диалектные названия самки соловья образуют основное про-
тивопоставление на карте, причем дериваты с этими суф-
фиксами нередко выступают параллельно друг с другом: со-
ловьиха ∼ соловка ∼ соловица — севернорусские гово-
ры; соловьиха ∼ соловка ∼ соловушка — среднерусские
и южнорусские говоры; соловьиха ∼ соловка ∼ соловуш-
ка ∼ соловчиха — среднерусские говоры (нижегородская
подгруппа); соловьиха ∼ соловка ∼ соловяха— южнорус-
ские говоры (тамбовская подгруппа); соловьиха ∼ солов-
ка ∼ соловушка ∼ соловьюха — владимирско-поволжские
говоры.
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особенностях жизни, быта, традициях конкретного региона. Вы-
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Народ выражает себя в языке своем.
И.И. Срезневский

Культура представляет собой совокупность достижений
людей и форму коммуникации в обществе. Степень владе-
ния субъектами культуры и языка интертекстуального “опо-
знавания” в языковых сущностях культурно-значимых для
них установок… характеризует “уровень” культурно-языко-
вой компетенции [Телия 1999: 88]. Культурная коннотация,
по словам В. Н. Телия, выступает связующим звеном меж-
ду значением единиц языка и культурной семантикой зна-
ков языка культуры. Слово — важнейший источник зна-
ний человека о человеке. Передавая знание, оно формирует
сознание. Язык народа — клад неисчерпаемый: была бы
только воля им пользоваться [Срезневский 1986: 118]. Иг-
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рая роль посредника между всеми языками народов России,
русский язык помогает в современном мире решать задачи
политического, экономического и культурного развития.

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 г.
в Астраханской области насчитывается 146 национальностей
РФ и СНГ. Русский язык в астраханском полиэтническом ре-
гионе — это продукт культурного и социального развития.
Многонациональный народ Астраханской области объединен
не только судьбой, но еще и русским языком — как родным,
так и интерэтническим. Речь астраханцев представляет фе-
номен национальной компоненты русского языка, отличаю-
щейся своеобразием лексики и фразеологии.

Современный период в развитии языкознания характе-
ризуется особым интересом к региональной лингвистике, по-
скольку представление языковой картины мира тех, кто объ-
единен общностью территориального проживания, отража-
ет вербальное лицо региона и представляет источник об-
щекультурной информации об особенностях жизни, быта,
традициях конкретного региона. Выявление образов, пред-
ставлений, знаний, получивших отражение во фразеологиз-
мах астраханского региона, позволяет выявить perfomance
(лингвистическую и коммуникативную компетенции) жите-
лей, связанных территорией проживания.

Между контактирующими языками различных социаль-
ных групп внутри единого общенационального языка проис-
ходят смешения. Так, анализ общественных функций устной
формы современного русского языка позволил выделить раз-
личные виды языковых состояний, среди которых региолект
определяется в качестве особой формы устной речи, которая
складывается в результате трансформации диалектов [Герд
2005: 22].

Астраханский региолект формировался под воздействи-
ем социальных и территориальных диалектов. Система обра-
зов отдельной языковой личности во многом индивидуальна.
Однако нельзя не отметить, что носители языка Астрахан-
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ского региона, объединенные общностью культурного фона
и т. п., демонстрируют более или менее регулярную востре-
бованность одних и тех же образов.

Если в общегносеологическом смысле под образом пони-
мается ментальная репрезентация чего-либо не путем пря-
мого восприятия, а при участии памяти или воображения;
идея, понятие [Ричардсон 2006: 7], то лингвистический об-
раз дает нам эту информацию плюс информацию о связи
этого объекта с другими объектами. Одной из моделей со-
здания языкового образа выступают сравнения. Фразеоло-
гический состав является одной из самых консервативных
частей языка и, несмотря на изменение регионально-языко-
вых практик, позволяет сохранить представление о предме-
тах и чертах старого уклада.

Образ, давший жизнь региональным фразеологическим
единицам, служит источником порождения тех ассоциаций,
на основе которых формируются коннотации, которые отра-
жают связанные со словом культурные представления и тра-
диции. В реальной речи носителей языка эта общность систе-
мы образов может быть проиллюстрирована особенностями
выбора объекта сравнения в бытовом общении. Объект срав-
нения в региональных фразеологических единицах нераз-
рывно связан с образом воды, что обусловлено природными
особенностями Астраханского региона, и с главным в про-
шлом промыслом населения — ловецким.

В качестве образных сравнений для номинации челове-
ка используются слова, обозначающие все, что может стать
объектом сенсорного восприятия: худой как тарань, мел-
кие как чалбышата, колючий как чилим, длинноно-
гий как чапура, толстый (надутый) как кутырь.

Наиболее часто употребляемыми являются следующие
сравнения:

1) основанные на взаимодействии объекта сравнения
с предметом. Например: голова как дубной котел (дуб-
ной котел — ‘котел больших размеров для дубления ры-



388 Е.Б. Миронова, И. Н. Кайгородова

бацких сетей’); язык как сомовий плес (плес — ‘хвосто-
вой плавник сома’); дыра (дырища) как клеть в ахане
(ахан — ‘сеть с крупной ячеей’);

2) основанные на взаимодействии объекта для сравнения
с качеством сравниваемого предмета: скользкий (склиз-
кий) как сом; мелкий как пузанок (пузанок — ‘неболь-
шая рыба семейства сельдевых’); легкий как балбера (бал-
бера — ‘поплавки для рыболовецких неводов’); снулый как
рыба (снулая рыба — ‘неживая рыба’);

3) сравнения, в которых образ иллюстрирует действие
(или процесс). Например: блестит как рыбья чешуя;
ползет как баржа; устроились как на яме (яма —
‘углубление дна, где зимует частиковая рыба’); налетели
(набросились) как кашкалдаки (кашкалдак — ‘водяная
курица, лысуха’) [Баташева, Копылова 2008: 94–96].

Региональный образ передает такой элемент смысла, ко-
торый не представлен в общеязыковых сравнениях. К осо-
бенностям исследуемых нами сравнений можно отнести и то,
что в речи современников данные обороты могут являться
своеобразным отражением языкового опыта предыдущих по-
колений, одним из фактов генетической связи с ними. Это
проявляется в том, что некоторые из имеющихся сравнений
используются говорящим лишь на том основании, что так
говорили (или говорят) в их семье или в среде родственни-
ков, близких, знакомых, при этом им не известно, какое зна-
чение имеет слово, называющее образ сравнения. Так, на-
пример, сравнение иголка как пешня зафиксировано нами
в речи коренной астраханки (студентка, 19 лет), которая не
знает значения слова пешня, но употребляет данное выра-
жение лишь на основании того, что так говорит мама, ба-
бушка и многие знакомые. В другом случае женщина (45
лет, образование высшее) использует в речи сравнение хо-
дит как чамра для характеристики хмурого или сердито-
го человека, хотя значения этого слово не знает (чамра, или
шамра — ‘сильный, порывистый ветер на море, налетаю-
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щий неожиданно’). Подобные примеры в нашем материале не
единичны.

Свой образный потенциал регионализмы могут реализо-
вывать и в паремиях. Например: будет рыба — будет
хлеб, будешь сыт, обут, одет; ни то ни се, как стер-
лядь: и в осетра не растет, и в севрюгу не выходит;
солнце садится, у рыбака курсак (живот) веселится.
По этим пословицам легко идентифицировать астраханца.

Индивидуальное эмоционально окрашенное восприятие
слова может быть обусловлено контекстом, в котором оно
встретилось, ролью обозначаемых словом событий и пред-
метов, случайными звуковыми сближениями и пр. Следует
заметить, что в определенных условиях эмоциональное вос-
приятие слова может стать общим для целой группы говоря-
щих. Судя по распространенности приведенных сравнений,
безошибочной идентификации их значения даже лицами, ко-
торые сами не демонстрируют активности в их употребле-
нии (например, лица молодого возраста, подростки), можно
сделать вывод об общности региональных образов. Сами же
рассмотренные сравнения — это своеобразная консервация
языковых фактов, связанных с традициями, историей, куль-
турой Астраханского края.

Результатом этнических контактов на территории Аст-
раханской области явилось развитие процессов естественной
ассимиляции. Языковое взаимодействие привело к обогаще-
нию астраханского региолекта, усвоению лексики и термино-
логии из неславянских языков. Ряд тюркизмов в Астрахани
связан с рыбой как промысловым продуктом: башка (тюрк.
баш ‘голова’) — ‘голова рыбы’, баш на баш (дословно: ‘го-
лова на голову’), башка не варит — ‘о снижении умствен-
ной деятельности’, сазанью башку съесть — ‘прижиться
в Астрахани’.

Носители языка, объединенные территорией проживания
и общностью культурного фона, демонстрируют более или
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менее регулярное воспроизведение одних и тех же образов
предмета.

Следствием тесного соседства и сотрудничества жителей
Астраханского региона с тюркоязычными народами или но-
сителями других языков является активность в устной речи
инославянских заимствований. Например:

1) ахча ‘деньги, достаток’ (Ахча давайте / Ангелина дев-
чонку родила // хотим ей коляску от отдела купить //).
Использование данного слова несколько смягчает ситуацию
сбора денег на подарок сотруднице и, можно сказать, высту-
пает отчасти в эвфемистической функции;

2) бабай ‘пожилой мужчина’ (Мой на старости такой
бабай стал // И бухтит / и бухтит // Внуки его уже не
выдерживают //). Здесь, как нам представляется, сема по-
рицания несколько нивелирована за счет употребления слова
бабай;

3) чувяќи ‘тапки, кожаная или войлочная обувь без каб-
лука’ (Да вот / своему чувяки в больницу несу // не те
взял / какие хотел);

4) байрам ‘праздник, застолье’ (Племянника крестили /
так те (родители отца ребенка) такой байрам устроили //
только птичьего молока не поставили //).

Отметим, что все примеры из речи носителей русского
языка. И в этом отношении показателен, на наш взгляд, по-
следний пример — своеобразный факт языковой и культур-
ной контаминации: байрам и крещение [Кайгородова, Бата-
шева 2012: 73–77].

Картина мира каждого этноса находит отражение в со-
держательной стороне языка: “реальный мир” в значитель-
ной мере неосознанно строится на основе языковых привычек
той или иной социальной группы [Сепир 2001: 261]. В про-
цессе жизни конкретного этноса картина мира меняется, т. к.
реалии внеязыковой деятельности не остаются неизменными.
Вместе с тем ядро ойконимической системы остается неиз-
менным в Астраханском крае на протяжении ΧVΙΙΙ–ΧΧΙ вв.,
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несмотря на активные переименования в ΧΧ в. в связи с со-
циально-политическими событиями. Ойконимы детермини-
рованы исторической эпохой их создания. Место прожива-
ния человека и его территориальные особенности опосредо-
ванно отражены в названиях населенных пунктов. По мне-
нию В.Д. Бондалетова, больше будет топонимов того языка,
который по количеству носителей и занимаемому ими про-
странству преобладает (или преобладал раньше) на изуча-
емой территории [Бондалетов 1983: 191]. В ойконимии Аст-
раханской области по происхождению отчетливо выделяются
номинации собственно русские, тюркские и монгольские. Гео-
графические названия являются своего рода документаль-
ным источником, поскольку меньше других слов искажаются
временем.

Ойконимы Астраханской области составляют часть об-
щей системы географических названий. Будучи тесно свя-
занными с конкретным местом, они позволяют проследить
мотивы и способы номинации, ареал распространения. Для
истории Нижнего Поволжья в период с XVI по XVΙΙΙ вв.
характерны тесные связи России с кочующими племенами,
оказавшими немалое влияние на ее социальную и политиче-
скую жизнь. Постоянные межэтнические взаимоотношения
способствовали взаимопроникновению языков и культур.

Географические названия как имена собственные служат
человеку для индивидуализации объектов ландшафта в про-
цессе его освоения. Общество функционирует и развивает-
ся лишь при условии социальной интеракции, социального
взаимодействия между людьми, осуществляемого с помощью
языка.

Астраханские современные названия населенных пунктов
сохраняют следы истории заселения края, а также отража-
ют изменения в этнических и социально-экономических отно-
шениях на его территории. Ойконимический материал дает
возможность отследить процесс обогащения русского языка,
выявить контактные языковые факты в русском языке.
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Человек, осваивая пространство, описывает его средства-
ми языка. Анализ современных названий населенных пунк-
тов показал, что на территории Астраханской области наиме-
нования, тюркские по происхождению, являются наиболее
древними. Перечислим ойконимы, которые содержат в себе
тюркские элементы. Капустин Яр, Ахтубинск (Ахту-
бинский р-н), Атал, Карагали, Килинчи (Приволжский
р-н), Басы (Лиманский р-н), Караозек, Джанай, Бай-
бек,Красный Яр,Куянлы (Красноярский р-н),Каралат,
Жана-Аул,Камызяк (Камызякский р-н),Караагаш (На-
римановский р-н), Карабулак (Икрянинский р-н), Сасы-
коли (Харабалинский р-н), Каменный Яр, Черный Яр
(Черноярский р-н),Костюбе,Актюбе, Тулугановка (Во-
лодарский р-н) и пр.

В большинстве случаев названия населенным пунктам
присваивались по географическому положению. Природные
условия, своеобразный растительный и животный мир — все
это получило отражение в ойконимии Астраханской области.

Принципы номинации населенных пунктов Астраханской
области, т. е. основания для связи имени с именуемым объек-
том названия, типичны для топонимической системы России.
В качестве мотивированных имен выступают: 1) ландшафт-
ные номинации; 2) аппелятивы; 3) фитонимы; 4) зоонимы;
5) пространственные номинации.

Изучение современных русских ойконимов Астраханской
области показало, что этническая картина края не измени-
лась и к сегодняшнему дню. На становление ойконимической
системы Астраханского региона повлияла богатая история
края, полиэтнический состав, который остается таковым и се-
годня.

Итак, язык является символическим руководством к по-
ниманию культуры [Сепир 2001: 262]. Любая деятельность
человека приводит к тому, что он привязывает свои действия
к определенным объектам территории и вынужден не только
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классифицировать эти объекты, но и определенным образом
выделять их в ряду прочих.

Язык народный выражается удачнее и своеобразнее ли-
тературного языка: Везде язык, по мере своего развития
в образованной речи, более и более дает перевес отвлечен-
ному мышлению над наглядной изобразительностью; везде
общие всему человечеству логические законы в большей или
меньшей степени вытесняют из письменного языка непосред-
ственную своеобразность народных представлений, выража-
ющуюся в идиотизмах… [Грот 1899а: 12].

Народные топонимы в Астраханской области имеют несо-
мненное своеобразие. Ограничимся небольшим количеством
интересных, на наш взгляд, примеров:

Аннушкина протока. Наименование произведено от
слова аннушка — ‘одно из названий щуки в низовьях Вол-
ги’ наряду с анна, анютка, анчурка, нюся (Копылова
1984: 4).

Бабий ерик. Название связано с наличием в прошлом
гнездовий пеликана, называемого баба.

Гоголевский ерик. Название происходит от устаревшего
слова гоголь ‘птица’ и буквально означает ‘птичий ерик’.

Мартышка, ерик. Название происходит от устаревшего
слова мартышка, имеющего в Волжском понизовье значе-
ние ‘большая крупная чайка’.

Оля,́ село. Возникло на базе поселения, основанного
в 1842 г. на острове, по форме напоминающем топор. Оля́
от калмыцкого ‘топорик’.

Хошеут́ово, село. Название произошло от Хошоутов-
ского улуса калмыков, на землях которого оно расположено.
Топоним Хошеутово — производное от этнонима хоше-
уты (хошуты). Хошеуты — потомки ойратского племени.
В основе названия этнической группы калм. слово хош —
‘стан калмыков’.

Килинчи, село. Наименование произошло от названия
зимней стоянки юртовских татар, которая в свою очередь
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получила название от одного из родов келечи (куланчи),
известном в Волжском понизовье с ΧVΙΙ в.

Яксатово, село. Название дано по имени табунного го-
ловы юртовских татар Джаксата (в русском произноше-
нии — Яксат), основавшего поселение в первой половине
ΧVΙΙΙ в.

Приведенные примеры подтверждают высказывание
Я.К. Грота о том, топографическое имя редко бывает слу-
чайным и лишенным всякого значения. По большей части
в нем выражается или какой-нибудь признак… или харак-
терологическая черта местности, или более или менее любо-
пытная для ума или воображения [Грот 1899б: 193]. А ма-
териалы о словах народного языка так драгоценны, что из-
дание их всегда будет составлять эпоху в истории русско-
го языка… и должно иметь обширное развитие в будущем
[Грот 1899а: 12]. Источником для современных лексикогра-
фических трудов должен служить живой русский язык. Речь
народа конкретного региона является наиболее ярким источ-
ником культурно-исторической информации.

По словам выдающегося русского филолога академика
И.И. Срезневского, думать о духовно-нравственном воспи-
тании человека и не думать в то же время о его языке… невоз-
можно. Родной язык — одно из высших проявлений чело-
веческого духа, источник бескорыстной радости постижения
мира и самопознания личности [Срезневский 1986: 140].

Воздействие культурно-человеческого фактора на фор-
мирование и функционирование единиц номинации позво-
ляет говорить о воплощении в них национально-культурной
коннотации, культурно значимых смыслов.

Язык есть исповедь народа,
В нем слышится его природа,
Его душа и быт родной… (П. А. Вяземский)
Региональные художественные тексты, говоры и местный

фольклор дают представление о пути развития русского язы-
ка. Устная и письменная формы национального языка живут
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неразрывно и нераздельно. Устный язык должен обогатить
письменный, внеся в него свежую струю народной речи, скла-
да, слога. В свою очередь письменный язык может и должен
способствовать совершенствованию и развитию устной речи,
придавая ей емкость, точность, насыщенность.

Языковая картина мира антропоцентрична, в центре на-
ходится человек и все, что с ним связано. Языковая карти-
на мира Астраханского края — это региональная картина
языковых контактов. Разгадывая строй языка в составных
его частях и началах, следя за его развитием исторически,
филолог разгадывает вместе с тем духовную жизнь народа,
законы и формы его мыслей, …проникает в глубину внутрен-
ней истории народов, определяет влияние одних на другие
[Срезневский 1986: 62].

Литература

Баташева Л.А., Копылова Э.В. Устная речь астраханцев: лек-
сика, обороты речи, пословицы, тексты. Астрахань: Изд. дом Аст-
раханский университет, 2008. 99 с.

Бондалетов В.Д. Русская ономастика: Учеб. пособие. М.: Про-
свещение, 1983. 244 с.

Герд А.С. Введение в этнолингвистику: Курс лекций и хресто-
матия. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2005. 457 с.

Грот Я.К. Толковый словарь живого великорусского языка,
В.И. Даля // Я.К. Грот. Филологические разыскания. 1852–1892.
Т. 2 / Под ред. К. Я. Грота. СПб.: Типография Министерства Пу-
тей Сообщения, 1899а. С. 1–45.

Грот Я.К. Заметка о названиях мест // Я.К. Грот. Филоло-
гические разыскания. 1852–1892. Т. 2 / Под ред. К. Я. Грота. СПб.:
Типография Министерства Путей Сообщения, 1899б. С. 193–208.

Кайгородова И.Н., Баташева Л.А. Вербализация архетипов
в региональной картине мира // Ономастика. Неология. Концепто-
логия. Языковая картина мира: Мат-лы Межд. науч. конф. Рус-
ский язык: вчера, сегодня, завтра, 23–24 ноября 2011 г., Махачка-
ла / Отв. ред. Г.Н. Алиева. Махачкала: Соц.-гуманит. ф-т ДГТУ,
2012. С. 73–77.

Ричардсон Т.Э. Джон.Мысленные образы: Когнитивный под-
ход. М.: Когито-Центр, 2006. 250 с.



396 Е.Б. Миронова, И. Н. Кайгородова

Сепир Э. Статус лингвистики как науки // Э. Сепир. Избран-
ные труды по языкознанию и культурологии / общ. ред. А. Е. Киб-
рика. М.: Прогресс, 2001. С. 259–265.

Срезневский И.И. Русское слово: Избранные труды. М.: Про-
свещение, 1986. 176 с.

Телия В.Н. Первоочередные задачи и методологические про-
блемы исследования фразеологического состава языка в контек-
сте культуры // Фразеология в контексте культуры / Отв. ред.
В.Н. Телия. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 87–101.



Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2017. СПб., 2017. С. 397–412.

Названия пескаря в русских говорах
(сведения по вопросу Л383
Программы Лексического атласа
русских народных говоров)*

Л.П. Михайлова

В статье представлены названия пескаря, извлеченные из диалект-
ных словарей русского языка, исследовательских работ, связанных
с ихтиологией. Выявлено около 200 лексических единиц по вопро-
су Л383 Лексического атласа русских народных говоров. Наиболее
многочисленной является группа слов с этимологическим корнем
песк- / писк- ‘пескарь’, среди которых имеются модифицированные
единицы, выступающие в качестве или вариантов, или самостоя-
тельных лексем. Материал может быть использован при составле-
нии лингвистической карты.

Ключевые слова: диалектная лексика, варианты слова, фонетиче-
ские процессы, лингвистическая география.

Общеизвестное слово песка́рь ‘маленькая рыбка семей-
ства карповых, обитающая в реках и озерах’, ассоциирующе-
еся со словом песок, представлено в русской лексикографии
со времени В. И. Даля, наряду со словом писка́рь, которое
известно с начала 30-х гг. XVIII в. (БАС 9: 1077) и этимо-
логически относится к первичным в сравнении с песка́рь
(Фасмер 3: 267). В диалектных словарях эти слова представ-
ляются редко: как общеупотребительное песка́рь (писка́рь)
‘пескарь’ в пермских говорах (Акчим. сл. 4: 172), песка́рь
‘мелкая речная рыба’, без точного названия вида в некото-

*Исследование выполняется в рамках реализации комплекса меропри-
ятий Программы развития опорного университета ФГБОУ ВО Петроза-
водский государственный университет на 2017 год.
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рых псковских говорах — Вл., Остр., Палк., Порх., Пск.,
Пушк., Себ. (ПОС 26: 59). Важнейшим источником, содер-
жащим значительное количество названий пескаря в рус-
ском (и не только) языке, является специальный словарь
Г.У. Линдберга и А. С. Герда (Линдберг, Герд). Помимо
словарей, используем сведения из литературы, посвященной
описанию рыб и их названиям, включая пескаря: по ихтио-
логии [Сабанеев 1970], по лексике русского языка на славян-
ском фоне [Герд и др. 1963], по лексике разных говоров —
севернорусских [Березовская 2003; Березовская 2006], перм-
ских [Нечаева 2013], орловских (Халюков 2008), воронежских
[Куйдина 2011], по ономасиологии [Голев 1978] и др. Геогра-
фические пометы, использованные в источниках, сохраняем.

В программе Лексического атласа русских народных го-
воров вопрос Л383 , посвященный названиям пескаря, со-
держит 20 лексем, которые могут служить ориентиром при
определении всего состава данной группы. Треть представ-
ленного в Программе ЛАРНГ материала приходится на про-
изводные с корнем песк- и их модификаты (пескан, пескаш,
пескун, песук, бескозоб, мескан, мескозуб), остальная
часть — на слова с другими исходными основами (лежень,
марига, мариха, марлянка, малёк, мальчой, бараус,
бобырь, бекирь, валёк, гычь, жирик, заусай) (Програм-
ма ЛАРНГ: 34). Чтобы выявить лексику, обозначающую
пескаря, обратимся к данным доступных областных сло-
варей русского языка и сведениям из других источников.
В связи с тем, что областные словари в большинстве своем
не включают общеизвестное слово пескарь, приведем дан-
ные (Линдберг, Герд), свидетельствующие о распростране-
нии этого слова в говорах русского языка: пескарь— р. Вят-
ка, Белое оз., р. Шексна, Ильмень, Волхов, Ленингр.: Ефим.,
Новг.: р. Сясь, оз. Уклейно, Валдайское, Пск.: повсем., Ка-
лин. (+ Твер.): озера Вселуг, Стерж, Селигер, Моск., Смол.:
Днепр, рр. Сож, Ипуть, Остер, Брян.: ср. т. Десны; Курск.:
р. Сейм, р. Свапа, Глушк., Льгов., Рыльск.; Орл.: Ока,
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рр. Сосна, Н. Любовша, Кривец; Ворон.; Тамб., Пенз., Ни-
жегор.: повсем.; Казан.: р. Свияга; Урал.: Н. Серги; Перм.
(Линдберг, Герд: 157–158).

Следует коснуться истории представления названий дан-
ного вида рыбы в лингвистической литературе. А.С. Герд на-
считывает 966 русских однословных названий рыб [Герд и др.
1963: 29], среди которых к названиям пескаря относятся: ба-
ра́ус Волх., парша Волх., Ильм., Ладож., паршак Ладож.,
жи́рик Смол., песуќ, песю́к, писуќ Пск., ратан, ратан-
чик Одесск., пескозоб Влад., Волх., Енис., Ильм., Камч.,
Ленск., Олон., Пск., Сиб., Смол., Урал., пескозобик, пес-
козобчик Урал., мескозоб Обск., Иртышск., коблик б. м.,
пескарь [Герд и др. 1963] — всего 15 слов, с 7–8 корнями,
при этом почти половина слов содержит корень песк- и его
модификаты. В начале 70-х гг. исследователь дает список
названий пескаря в русском языке, из них 44 слова не име-
ют корня песк- / писк-. Многие из них отмечены и в СРНГ:
мараус ‘рыба Gobio gobio L.; пескарь’ Грацианов [с поме-
той обл.]; мула́тка ‘рыба Gobio gobio L.; пескарь’ Гра-
цианов, Опыт [без указ места], Новг., 1970; мулят́ка ‘рыба
Gobio fluviatilis L.; пескарь’ Новг. Сабанеев; пога́нка р. Уфа,
Урал., ста́рица Ока, стол́бчик Южн. (СРНГ), широко-
лоб́ка (ИИСРНГ: 17), Урал., р. Уфа (Линдберг, Герд: 158).

Представим группу лексики, не содержащую корня песк-,
выявленную И.А. Поповым по вопросу Л383, на стадии
подготовки программы ЛАРНГ по данным СРНГ, и доба-
вим сведения, извлеченные из других лекикографических ис-
точников. В нее входят слова, обозначающие пескаря: баб-
ка Кама (Линдберг, Герд: 157), бараус Волховские пороги
(СРНГ 1: 108; Линдберг, Герд: 157), беќирь Исет. Перм.,
беки́рь Шадр. Перм. (СРНГ 1: 207), берёзовик Карг. Арх.
(АОС 2: 6), битюрь Сиб.: р. Томь (Линдберг, Герд: 157),
бобы́рь Ворон. (СРНГ 2: 40), валёк Пск. (СРНГ 4: 24), ван-
дыш Печора, в. т. Камы (Линдберг, Герд: 157), веретен́и-
ца Смол. (Линдберг, Герд: 157), гич Пин. Арх. (АОС 9: 66),
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голзак Яросл. (Линдберг, Герд: 157), гулень южн. часть
Онеж. оз. (Линдберг, Герд: 157; СРНГ 7: 214)1, гыч Пин.
Арх. (СГРС 3: 172; АОС 10: 167), ум.-ласк. гы́чик Пин. Арх
(АОС 10: 168), гычь Пинеж. Арх. (СРНГ 7: 253), жирик
Смол. (СРНГ 9: 182), зауса́й Печора, в. т. Камы (Линдберг,
Герд: 157), Чердын. Урал. (СРНГ 11: 134), килбуќ Лит. ССР
(СРНГ 13: 207), коб́ель и кобел́ь Южн. (СРНГ 13: 356;
Линдберг, Герд: 157), кобл, коб́лик Южн. (СРНГ 14: 15;
Линдберг, Герд: 157), кобль Южн. (СРНГ 14: 16; Линдберг,
Герд: 157), колба́ Южн. (СРНГ 14: 112; Линдберг, Герд:
157), кол́бень Южн. (СРНГ 14: 112; Линдберг, Герд: 157),
колбь Южн. (Линдберг, Герд: 157), конёк Ильмень и Вол-
хов, Амур. (СРНГ 14: 151; Линдберг, Герд: 157), костр без
указ места, со ссылкой на Берга (Линдберг, Герд: 157), крас-
нопёр́ик ‘вид мелкой речной рыбы (пескарь)’ Перм. Киш.,
Уинск. (СРГЮП 1: 427), кры́мпа Р. Нарва (СРНГ 15: 348;
Линдберг, Герд: 157), курмелёк Пск. (СРНГ 16: 133; ПОС
16: 195), кычь Арх.: р. Пинега (Линдберг, Герд: 157), ле-́
жень Чудское оз., Пск., Смол. (СРНГ 16: 332), в. т. Нарвы,
Новг.: р. Сясь, Горьк.: р. Ветлуга (Линдберг, Герд: 157), лох
Казан.: р. Сура (Линдберг, Герд: 157), лошок Казан.: р. Сви-
яга (Линдберг, Герд: 157), Тат. АССР, р. Свияга (СРНГ 17:
169), малёќ Гдов. Пск. (СРНГ 17: 321), мальчой́ Енис.
Енис. (СРНГ 17: 345), манчекун, мараус б. м. (Линдберг,
Герд: 157), мескосоп Урал.: рр. Тавда, Сосьва, Лозьва, Ту-
ра, Исеть (Линдберг, Герд: 157), мари́га Сарап. Вят. (СРНГ
17: 372), мари́ха Екатеринб. Перм. 1887, Белояр. Свердл.
(СРНГ 17: 374), марлян́а2 Ср. Урал. (СРНГ 17: 375), му-
латка Новг. (СРНГ 18: 340; Линдберг, Герд: 157), му-

1Слово гулень ‘рыба пескарь’ приведено с пометой Онеж. со ссылкой
на Сабанеева (СРНГ 7: 214), хотя в первоисточнике указано, что это назва-
ние известно на южной оконечности Онежского озера [Сабанеев 1970:
2], следовательно, в действительности данное слово известно, вероятно,
вытегорским говорам, должна быть помета Выт.

2В Программе ЛАРНГ в списке слов на вопрос Л 383 указано слово
марлянка, вероятно, ошибочно.



Названия пескаря в русских говорах… 401

лятка Новг. (Линдберг, Герд: 157; СРНГ 18: 344), мучкор
(Линдберг, Герд: 157), оческозубчик б. м. (Линдберг, Герд:
157), парша́ Ильмень, Волхов (СРНГ 25: 250), Ильмень,
Волхов, Новая Ладога (Линдберг, Герд: 157), парша́к Иль-
мень, Волхов 1970, с дополнением: Рыбешка… что у берега
бегает Олон. (СРНГ 25: 249); паршак Ильмень, Волхов,
Новая Ладога (Линдберг, Герд: 157), паршик б. м. (СРНГ
25: 250; Линдберг, Герд: 157), печкур б. м. (Линдберг, Герд:
158), пикарь Перм. (Линдберг, Герд: 158), пи́карь Верхо-
тур. Перм. (СРНГ 27: 23), пика́рь Перм. (СРНГ 27: 23);
пикун, пикунчик Север. [Березовская 2003: 25, по мате-
риалам КСГРС], поганка Урал, р. Уфа (Линдберг, Герд:
158), подусик б. м. (Линдберг, Герд: 158), сом Каргоп.
Олон. 1858 (СРНГ 39: 313); старица Коломна [Сабанеев
1970: 316], Ока (СРНГ 41: 75; Линдберг, Герд: 158), стол-
бец Южн. (Линдберг, Герд: 158), столбчик Южн. (СРНГ
41: 211; Линдберг, Герд: 158), тугуноќ Сиб., Енис. (СРНГ
45: 211; Линдберг, Герд: 158), холзак Яросл. (Линдберг,
Герд: 158), широколобка Урал.: р. Уфа (Линдберг, Герд:
158; ИИСРНГ: 17).

Стоит обратить внимание на названия пескаря, мотивиро-
ванные особенностями внешнего вида. Л.П. Сабанеев писал
о том, что в Московской губ. все рыбаки отличают от обык-
новенного пескаря — черныша (в Коломне — старица) уз-
коротого пескаря — синца, или песчаника, который меньше
ростом… [Сабанеев 1970: 316], что дает основания для вклю-
чения в список названий пескарей соответствующих лексем:
черныш, синец, песчаник.

Отметим некоторые другие названия пескаря, не связан-
ные с корнем песк-. Каргопольским говорам Архангельской
области широко известно слово еѓарь: Е́гарь вроде минь-
ка по форме, только он серый с пятнами, кто егарь, кто
ескозоб зовёт. Карг., Лахово (СГРС 3: 300).

В орловских говорах отмечены следующие названия пес-
каря: барбос́ Болх., конь Мцен., маляв́а Новос., мизер́
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Лив., плещь Мцен., сер́ый Мцен., синец́ Орл., си́ний За-
лег., уса́чМцен., хлюст Лив., хохол́ Залег. (Халюков 2008:
11–25)3.

С учетом опубликованных позднее работ по диалектоло-
гии [Голев 1978; Березовская 2003; Куйдина 2011], исследо-
ваний разных лет по ихтиологии [Сабанеев 1970], специаль-
ной лексикографии (Линдберг, Герд; Клыков 1968; Халюков
2008; РСП), данных словарей список названий пескаря мо-
жет быть продолжен.

Исключая слово пескарь, география которого дана вы-
ше, выделим другие слова с корнями песк-, писк-, пес-, пис-,
пест-, приведенные в (Линдберг, Герд): пескозоб́ р. Свирь,
Белое оз., Пск., Смол., Ильмень, Волхов, Новг.: Старорус.,
Волга, Сиб.; пескозобик Урал.: Каменск., Челяб.; пескоз-
обчик б. м.; пескозуб́ Дон, пескозубчик Волга, Урал:
Н. Серги, Перм.; пескосоп Урал: Егоршино; пескун Новг.:
озера Уклейно, Валдайское; пескунчик Урал: Каменск., Че-
ляб.; Колыма; пескыш Киров.: р. Летка; пест Арх.: р. Ме-
зень, р. Пинега; пестуш Арх.: р. Мезень, р. Пеза; песуќ
Пск. и Чудск. оз.; песун́ Пск.; песучоќ Пск.; песчаник
Моск.: Коломна; Волга, Кама; Урал: Каменск., Челяб.; пе-
сьюк Пск. и Чудск. оз.: Городенка; пискан Урал: Егоршино;
пискарь Волхов, Ильмень, Орл.: Ока; Волга, ср. т. Волги,
Урал: Сухоложье; Оренб.; Колыма; пески́ж Смол.; пис-
козоп́ Владим.; пискун, пискунок Урал: Каменск., Че-
ляб.; пискунчик Урал.; пискушоќ Пск., Твер.; писук При-
балт.; Пск.: Гд., Остр., Пушк., Середк., Сл., Стругокрасн.
(Линдберг, Герд: 158).

В псковских говорах отмечается лексический ряд из 19
слов (ПОС 26: 59), среди которых слово курмел́ь ‘рыба
Gobio gobio; пескарь’ Себ., Пуст. (ПОС 16: 196) балтийско-
го происхождения: Лит. kurmẽlis, димин. к kùrmis ‘крот’,
лтш. kurmulis то же (Лаучюте 1982: 55). А. С. Герд для сев.

3Данные слова в работе Т. В. Бахваловой ошибочно отнесены к обозна-
чению карася [Бахвалова 2017: 63].



Названия пескаря в русских говорах… 403

курмел́ь ‘карась’ источником заимствования предполагает
лтш. kure ‘карась’ [там же]. Зафиксированное в псковских
говорах слово крумел́ь ‘рыба (какая?)’ Пуст., вероятно, яв-
ляется фонетическим вариантом к исходному курмел́ь.

Остальные псковские слова в значении ‘то же, что пес-
карь’, то есть ‘мелкая речная рыба’, имеют корень песк-,
пес-: песа́к Пушк., пескарёнок Остр., пескозоб́ Аш., Беж.,
Дн., Кр., Оп., Холм., пескозоб́ец Вл., пескун́ Вл., Гд., Дед.,
Нев., Н.-Сок., Печ., Пушк., Себ., Стр., Холм., ум. пескуноќ
Оп., пескуш́а Гд., пескушоќ (Пск.?), песоч́ник Себ., песуќ
Аш., Беж., Гд., Кар., Кр., Н.-Рж., Остр., Палк., Печ., Порх.,
Пск., Пушк., Пыт., Сер., Сл., песун́ Оп., песучоќ Кр., Оп.,
Остр., Порх., Пыт., Стр., песушоќ Гд., песью́к (Пск.?), пе-
сю́к Беж., Сер.; в Разговорнике Т. Ф. 1607 г. зафиксировано
слово пескиш (ПОС 26).

В тверских говорах употребительны: пескозоб́ Тороп.,
Ост., Андреап., пескун́ Андреап. (Селигер 4: 367), бескозо-́
ба Ост. (Селигер 1: 42).

В пермских говорах употребляются слова: краснопёр́ик
‘вид мелкой речной рыбы (пескарь)’ Киш., Уинск. (СРГЮП
1: 427), пезга́рь ‘мелкая пыба’ д. Рожнево Черд. (РСП: 152),
песка́н Добр., Ильинск. и пескун́ Куед. (СПГ 2: 95), пес-
кун́ ‘мелкая рыба пескарь’ Чернуш. (СРГЮП 2: 315), пис-
кун́ ‘мелкая рыба пескарь’ Чернуш. (СРГЮП 2: 331), пис-
козоб́ ‘мелкая круглая рыба с красными плавниками; пес-
карь’ Кунг., Сол., ум.-ласк. пискозоб́чик Сол. (СПГ 2: 100),
пискозоб́чик ‘мелкая рыба семейства карповых, пескарь’,
низкозоб́ ‘рыба, разновидность пескаря’ [Нечаева 2013: 444],
а также песка́рь (писка́рь) ‘пескарь’ (Акчим. сл. 4: 172).
Предположение о том, что единицы пискозоб́, пискозоб́-
чик и низкозоб́, скорее всего, должны быть записаны как
пискозоб́ и пискозоб́чик [Нечаева 2013: 444], не имеет
достаточных оснований, особенно в отношении слова низ-
козоб́, так как варианты с начальным н- зафиксированы
в других говорах. Наше сомнение касается орфографическо-
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го оформления последнего через -з- (вероятно, соотнесенного
автором записи с сочетанием низкий зоб) как ошибочного:
варианты нескозоб и нискозоб входят в ряд модификатов
слов пескозоб, пискозоб (см. ниже).

По данным Рыболовного словаря Прикамья (РСП)
можно определить распространение в пределах названной
территории слов с корнем песк- и его фонетическими ва-
риантами, обозначающих пескаря и мелкую рыбу вообще,
и слов с другими корнями, имеющих значение ‘рыба пескарь’
(исключая названия мелкой рыбы с другими корнями).

Таблица 1. Названия пескаря в говорах Прикамья
Слово Значение География
песка́н ‘пескарь’ д. Ефтята Добр., с. Каргино

Ильинск.
пескун́ ‘пескарь’ с. Бедряж Чернуш., с. Панте-

леевка Куед.
пескозоб́ ‘пескарь’ д. Тетерина, д. Толстик Солик.,

с. Берёзовка Бер., д. Говырино,
д. Осинцево Сукс. + Пермск.
(СРНГ)

пескозот́ ‘пескарь’ д. Усть-Иргино Сукс.
пескозуб́ ‘пескарь’ с. Ключи Сукс.
песка́рь ‘мелкая рыба’ с. Карагай
пезга́рь ‘мелкая рыба’ д. Рожнево Черд.
бескозоб́ ‘рыба пескарь’ Пермск. (СРНГ)
мескозоб́ ‘пескарь’ д. Мартино Красновиш.
мескозуб́ ‘пескарь’ Добр. (СРНГ)
мескозоќ ‘пескарь’ п. Суксун
низкозоб́ ‘пескарь’ д. Свалова Солик.
мари́ха ‘рыба пескарь’ Пермск., Добр., Охан. (СРНГ)
мари́шка ‘рыба пескарь’ Пермск., Добр., Охан. (СРНГ)
мори́шка ‘пескарь’ ? — без указ. места, ссылка на

свердл. (СРНГ)
козон́ ‘пескарь’ Пермск. (СРНГ)
пика́рь ‘пескарь’ Пермск. (СРНГ)
чеба́к ‘пескарь или

гольян’
д. Мартино Красновиш.
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География общеизвестного слова пескарь уточняется
и за счет употребления его в сочетаниях: болотный пес-
карь ‘рыба’ Пск. (СРНГ 3: 79), пескарь песочный ‘рыба
Gobitis taenia L., щиповка’ Пск., пескарь-пескозоб Р. Вет-
луга, пескарь-синец ‘рыба Gobio uranoscopus (Agassia), ду-
найский длинноусый пескарь’ Ока, пескарь-черныш ‘рыба
Gobio fluviatilis Flemm., пескарь’ Моск.; слово пескарь из-
вестно также в значении ‘рыба голец’ Новг. (СРНГ 26: 302).

Словообразовательное гнездо с корнем песк-/писк- в зна-
чении ‘пескарь’ довольно обширно.

Представим данные СРНГ и некоторых других слова-
рей: пескарён́ок Высоков. Калин., Остр. Пск., пескарёш́-
ки Реж. Ср. Урал, песха́рь Тотем., Ярен. Волог. 1866; пес-
ка́н Верх. Волог., Волог., Яросл., Перм., Оренб., Удм. АССР,
Урал., Свердл., Том. (СРНГ 26), Солиг. Костром. (Ганцов-
ская 2015: 277), песканьё ́ К.-Г. Волог., Н.-Тур. Ср. Урал;
песка́ш Том., песка́шка Талиц. Свердл.; пески́ш В.-Т.,
Шенк. Арх., Пск. — Разговорник Т. Ф. 1607 г.; пески́-
ша В.-Т. Арх.; пескул́ь Вост. Казах.; пескун́ Новг., Чуд.
Новг, Кириш., Подп. Ленингр., Новосиб., Андреап. Твер.,
Вл., Гд., Дед., Нев., Н.-Сок., Печ., Пушк., Себ., Стр. Пск.
(ПОС), Галич Костром. (Ганцовская 2015: 277), пескуноќ
Оп. Пск.; пескуш́ Верхнекет. Том., пескуш́а Гд. Пск., пес-
кушоќ Пск.; пескы́ш Р. Летка Киров., песча́ник Урал,
Волга, Кама, Челяб., в названиях других рыб — Тат. АССР,
Онеж., Олон., Черн., Азов. моря; писка́л (геогр.?) Пре-
обр., 1910; писка́н Урал., Свердл.; писка́ч Мстин. Новг.,
Лод. Ленингр., Прион. Карел.; писки́ж Смол.; пискун́
Шенк. Арх., Новг., Р. Урал, пискуноќ Р. Урал, пискун́чик
Р. Урал; пискушоќ Пск., Осташк. Твер., Калин. Сюда же
входит и пищуля, по данным Картотеки СГРС [Березовская
2003: 22].

Слово пескун́ отмечено в близком значении ‘рыба угорь,
вьюн’ в западных новгородских говорах: Бат., Валд., Вол.,
Кр., Мал., Новг., Полав., Сол., Ст., Холм., Чуд., Шим.
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Отмечены варианты с преобразованным консонантным
сочетанием -ск- > -с-: песа́н Камышл. Ср. Урал, пес́ан Петр.
Ср. Урал., песуќ Пск., песучоќ Пск., песью́к Пск. 1912–
1914, Пск., Чудск. оз. С заменой -к- на -т- представлены
единицы: пес́туш ‘пескарь’ Арх., ср. песты́ш и пес́тыш
‘маленькая речная рыбка гольян’ Арх., собир. пестье́ ‘мел-
кая рыба’ Пинеж. Арх. В плане фонетических преобразова-
ний интересна лексема писга́н ‘рыба… верховка’ Чердын.
Перм., 1928.

Несомненный интерес представляют слова, в которых
произошли замена начального согласного корня песк- дру-
гими звуками и иные процессы. В точечном ареале в говорах
к западу от Онежского озера в качестве модификата сло-
ва пескарь, пискарь выступает диалектный фонетический
вариант киска́рь ‘пескарь (рыба)’ Прион. Карел. (СРГК 2:
351), в котором, возможно, отразилась межслоговая асси-
миляция согласных. С начальным к- обнаружена одна еди-
ница. Ср. также своеобразный фонетико-морфологический
вариант ес́ка Арх. Карг. (СГРС 3: 331). Со звонким на-
чальным согласным отмечается беска́н ‘пескарь’ Камен. Ср.
Урал (СРГСУД: 25), беска́ч ‘рыба гольян’ У.-Куб. Волог.
(СГРС 1: 107). В говорах Урала в значении ‘пескарь’ извест-
ны лексические единицы с начальным м-: меска́н, меска́н-
чик Туг. Ср. Урал (СРГСУД: 298), рыба мескозоб, козок
Курган., 1971 (СРНГ 18: 126), миска́нчик ‘рыба пескарь’
Режев. Свердл., Ср. Урал 1971 (СРНГ 18: 176).

Названия с корнем пест-: пест ‘рыба Gobio gobio, пес-
карь’ Арх. 1970, ‘мелкая рыба’ Пинеж. Арх. 1878, ‘рыба
Nemachelius barbatulus; голец’ Печор. 1972, пест ‘мелкая
рыба’ Пинеж. Арх. 1878; по говорам Севера известны также
пёстик, пестушка ‘пескарь’ Сев. [Березовская 2003: 22].

Выделяется большая группа сложных слов, содержащих
корень песк-, его фонетические модификации и -зоб-. Наи-
более известным из них является слово пескозоб́ ‘рыба пес-
карь’ Олон., Сиб., Енис., Перм., Уральск., Влад., Новг., Во-
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лог., Арх., Север., Свердл. (СРНГ 26: 303), Карг. Арх. (СРГК
4: 483), Аш., Беж., Дн., Кр., Оп., Холм. Пск. (ПОС 26:
60), Андреап., Ост., Тороп. Твер. (Селигер 4: 378), Ю.-Зап.;
Алап., Н.-Лял., Сукс., С.-Ур., Тал., Камышл. Ср. Урал (СРГ-
СУ 4: 23), ‘вид рыбы’ Валд., Вол., Люб., Мал., Под., Сол.,
Шим. Новг. (НОС 2010: 812), ‘рыба вьюн’ Остр. Пск. (ПОС
26: 60). Известен и вариант пескозёб Красногор. Калин.,
1940 (СРНГ 26: 303). Суффиксальные образования: ласк.
пескозоб́ик Урал, верх. теч. Енисея, уничиж. пескозоб́и-
шек Урал., уменьш.-ласк. пескозоб́чик Урал, верх. теч.
Енисея, Соликам. Перм.; с преобразованием -зоб- в -зуб-:
пескозуб́Дон., Свердл., уменьш.-ласк. пескозуб́чик Волж.,
Урал. (СРНГ 26: 303). Ср.: пискозоб́ ‘рыба-вьюн’ Н.-Рж.
Пск. (ПОС 26: 179). См. также подобные слова в таблице
1 и других представленных материалах.

Слово пескозоб́ на уровне макросистемы русских гово-
ров имеет ряд вариантов, в которых преобразовался анлаут.
Выделим группы лексических единиц, различающиеся на-
чальным компонентом.

1. Единицы с начальным б-. Слово бескозоб́ ‘рыба пес-
карь’ Вин., Карг., Усть, Шенк. Арх. (АОС 2: 12), бескозоб́
‘маленькая рыбка (обычно пескарь)’ Арх. Вель, Карг., Кон.,
Лен., Он., Плес., Прим., Уст., Холм., Шенк.; Влг. В-Важ.,
Тарн. (СГРС 1: 107), Аш., Беж., Холм. Пск. (ПОС 26: 60),
‘рыба пескарь (?)’ Мош., Новг., Под., Сл., Холм. Новг. (НОС
2010: 40), бескозоб́ ‘пескарь’ Шенк. Арх., Волог. 1902, ‘ма-
ленькая рыбка’ Вытегор. Олон., подкамешник Петрозав.
Олон., из названий рыб Екатеринбург, Шадр. Перм., род
рыбы Онеж. Арх., ср. бескозом́ Красноуф. Перм. (СРНГ
2: 267). В качестве варианта в статье пескозоб́ представле-
но бескозоб́ ‘пескарь’ Аш., Беж., Холм. Пск., ‘рыба вьюн’
Холм., бескозоб́ец ‘то же, что пескарь’ Вл. Пск. (ПОС 26:
60). В последнем случае в качестве начального слова пред-
ставлено слово пескозоб́ец, но иллюстрация дана лишь с ва-
риантом. Отмечается морфологический вариант бескозоб́а
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‘пескарь’ в западно-тверских говорах — Ост. Твер. (Селигер
1: 42). В говорах Урала в значении ‘пескарь’ известны лек-
сические единицы: бескозоб́ Камышл. (СРГСУ 1: 43), бес-
козоб́ишка, бескозуб́ Камен. (СРГСУД: 25).

2. Единицы с начальным j- (е-, я-, и-). Ескозоб́ ‘рыба
пескарь’ Карг., Усть. Арх. (АОС 13: 147), Арх. Карг., Уст.,
Волог. Кир. (СГРС 3: 331). Данный вариант послужил про-
изводящей основой для ряда слов: ескозоб́ец Волог. Кир.,
ескозоб́ик Арх. Карг., Волог. Бабуш., ескозоб́чик Арх. Уст.
(СГРС 3: 332), яскозоб́ Вин., Карг. Арх.; Белоз., Вашк. Во-
лог.; яскозуб́ Вашк. Волог. (КСГРС). Ср. также ес́ка в том
же значении Арх. Карг. (СГРС 3: 331). Группе с начальным
е- соответствует чисто фонетический вариант с начальным
и-, то есть слова без начального согласного: искозоб́ ‘мел-
кая рыба (пескарь; подкамешник; бычок и др.)’ Арх. Вин.,
Карг., Нянд., Уст., Волог. Бел., искозоб́ик Волог. Бабуш.,
искозоб́чик Арх. Шенк., искозоб́а Арх. Нянд. (СГРС 4:
341–342), искозоб́ ‘рыба пескарь’ Ирб. Ср. Урал (СРГСУД:
217), искозоб́ ‘рыба голец’ Борович. и смежн. р-ны Новг.
XX в. (СРНГ 12: 217).

3. Единицы с начальным д-. Дескозоб́ ‘мелкая речная
рыба, не употребляемая в пищу’ Влг. Кир. (СГРС 3: 218).

4. Единицы с начальным м-. Мескозоб́ ‘рыба пескарь’
С.-Вост.; Кат., Полев., Реж., Сл.-Тур., Сукс., Туг. (СРГСУ
2: 128), Шадр. Перм., Урал., Ср. Урал., Курган. и меско-
соп́ Урал. 1970 (СРНГ 18: 126), мескозоќ Суксун. Свердл.,
мескозуб́ Добрян. Перм., Ирбит. Свердл. (Там же), меско-
зоб́ик ‘рыба (какая?)’ Бутк. Ср. Урал (СРГСУД: 298), мис-
козоб́ ‘рыба пескарь’ Снч. Вят. (ОСВГ 6: 56), Копт. Ср. Урал
(СРГСУД: 300), ‘рыба голец’ Борович. Новг. 1890, меско-
зоб́ка ‘щука’ Сл.-Турин. Свердл. 1971 (СРНГ 18: 126).

5. Единицы с начальным н-. Нескозоб́ ‘рыба пескарь’
Слободо-Турин. Свердл. (СРНГ 21: 153), нескозоб Тарн. Во-
лог. (КСГРС); нескозоб Обь, Иртыш (Линдберг, Герд: 157),
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нискозоб́ Н.-Тавд., Таб. Ср. Урал, нискозобой сущ. Байк.
С.-Ур., Туг. Ср. Урал (СРГСУ 2: 205, 209).

6. Единицы с усечением начального сочетания согласно-
го и гласного. В результате вполне закономерного фонетиче-
ского преобразования (пескозоб́ > пскозоб́) возник вариант
скохоб ‘пескарь’ Холм. Арх. (КСГРС), скозоб́ Симб. 1859,
далее — скозоб́ец Ряз., Сарат., 1911, Пенз., Тамб., скозо-́
пец Тамб. 1934–1950, скозоб́чик Городищ. Пенз. 1852, Пенз.,
скозоб́щик Пенз. 1970, скоз́обь Тамб. 1911 (СРНГ 38: 51).

Лексические единицы оскозоб, оскозобина Вельск. Арх.
(КСГРС), по всей вероятности, имеет протезу о- экстенци-
ального характера (возникшую как результат стремления
говорящего ликвидировать начальное консонантное сочета-
ние). В связи с этим интерес представляет и лексема коско-
зоб́ с близкой семантикой ‘мелкая съедобная рыба (какая?)’
Арх. Плес. (СГРС 6: 78), имеющая точечную фиксацию. Не
является ли наращение к- результатом влияния структурной
организации слога, начинающегося с согласного?

Слова козоб́ и козоб́а ‘рыба голец’ Арх. Кон., козоба́н
‘мелкая рыбка, малек’ Волог. Кир. (СГРС 5: 216–217) с неко-
торой долей вероятности могли отражать изменение ск- в к-.
Ср. также козон́ ‘пескарь’ Кат. Ср. Урал (СРГСУ 2: 25).

7. Прочие лексические единицы. Лекозоб́ ‘небольшая
речная рыба’ Пошех. Яросл. 1849 (СРНГ 16: 342), мягкозоб́
‘рыба пескарь’ Шадр. Перм. 1930 (СРНГ 19: 74), мяскозоб
Вин., Лен. Арх.; свозоб Устьян. Арх (КСГРС).

На преобразование слова пескозоб давно обратил вни-
мание А.А. Матвеев: Пескаря сперва обозвали пескозобом,
то есть пескоедом за то, что он, якобы, ест песок. А за-
тем переделали пескозоб в бескозоб, мескозоб, пискозоб
и нискозоб [Матвеев 1977: 74]. Исследуя вопрос о формиро-
вании севернорусских ихтиогимов, Е. А. Березовская пишет:
Ярким примером затемнения внутренней формы в процес-
се фонетических изменений являются многочисленные вари-
анты ихтионима пескозоб, ср. бескозоб́, бескозуб, виско-
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зоб́, дескозоб, ескозоб, искозоб, козоб, козобан, мяско-
зоб, нескозоб, оскозоб, свозоб, скозоб, яскозоб́, яскозуб
и др. Если исходная форма в данном случае имела прозрач-
ную внутреннюю форму, хотя при этом мотивация и требо-
вала комментариев, то производные формы в процессе свое-
го развития утратили связь и с исходной формой пескозоб,
и с признаком, характеризующим рыбу как поедающую пе-
сок (т. е. то, что находится на его поверхности, или в нем)
[Березовская 2006: 14–15].

Для лингвогеографического описания важно указать гео-
графию бытования слова. Приведем уточнения такого ха-
рактера по данным Картотеки СГРС, хранящейся на кафед-
ре русского языка, общего языкознания и речевой комму-
никации Уральского федерального университета: мяскозоб
Вин., Лен. Арх.; нескозоб Тарн. Волог.; оскозоб, оскозоби-
на Вельск. Арх.; свозоб Устьян. Арх.; скохоб Холм. Арх.;
яскозоб́ Вин., Карг. Арх.; Белоз., Вашк. Волог.; яскозуб
Вашк. Волог. Заметим также, что в картотеке Архангель-
ского областного словаря представлены слова с корнем -зоб-
в составе сложных образований: скозоб, ескозоб, бескозоб,
мескозоб, пескозоб (ОСАГ: 112), что еще раз подтверждает
разнообразие путей преобразования анлаута слова пескозоб
на севернорусской территории.

Представленный материал показывает, что особую груп-
пу составляют слова с корнем -зоб- и предкорневыми эле-
ментами, происхождение которых может интерпретировать-
ся неоднозначно. Например, Е.А. Березовская среди северно-
русских названий пескаря выделяет слова козоба́н и козо-́
ба, производные от *козобать ‘много есть’ и имеющие древ-
нюю мертвую приставку ко- [Березовская 2003: 21]. Приве-
денные в данной статье такие лексемы, обозначающие пес-
каря, как ескозоб́ (искозоб́), бескозоб́, дескозоб́, извест-
ные на той же территории, что и козоб́, козоб́а, а также
скозоб́ на территории южнорусских говоров, на наш взгляд,
дают основание для иной интерпретации этимологии слова
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козоб. Появление в составе тематической группы названий
рыб лексических единиц коз́об, козоб́а могло быть поддер-
жано словами с этимологическим корнем -зоб- и приставкой
ко- в отношении к человеку, имеющему большой (выпуклый)
живот, к вместительным предметам округлой формы (СРНГ
14: 71). Как существенный момент подчеркнем, что при ре-
шении вопроса о происхождении слова необходимо учиты-
вать его формальные варианты, включая нерегулярные пре-
образования, и семантические связи внутри этимологическо-
го гнезда, а также возможное пересечение гнезд, в которые
входят корни сложных слов.

В заключение отметим, что извлеченный из использован-
ных источников материал может (и должен!) учитываться
при составлении карты ЛАРНГ по теме Название пескаря.
Несмотря на обширный имеющийся список слов, считаем,
что материал может пополняться за счет новых источников.
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О некоторых наименованиях петуха
в русских диалектах*

С.А. Мызников

Статья посвящена анализу некоторых наименований петуха, за-
фиксированных в лексикографических источниках, а также в хо-
де полевых исследований. Предлагается корректировка ареальной
дистрибуции различных лексем. Дается этимология некоторых за-
имствованных единиц.

Ключевые слова: ареал, этимология, лексика, животный мир, на-
именования петуха.

К настоящему времени, в связи с выходом в свет раз-
личного рода диалектных словарей, накоплены весьма боль-
шие материалы, которые можно подвергать разноаспектному
анализу. Естественно, что тематические лексикографические
проекты и дальнейший анализ такого рода данных могут
дать интересные результаты. В данной статье предлагается
анализ наименований петуха, зафиксированных на страни-
цах Словаря русских народных говоров и ряда других диа-
лектных лексикографических источников, а также экспеди-
ционных данных. Следует отметить, что эти материалы мо-
гут быть использованы при работе над картами Лексическо-
го атласа русских народных говоров, в Программе-вопрос-
нике которого представлены наименования домашней птицы.
Вопросы, относящиеся к наименованиям петуха, включены
в Программу ЛАРНГ в двух разделах: Лексика природы,
Животный мир и Птицеводство:

*Исследование проведено в рамках научно-исследовательского проек-
та РФФИ № 16-04-00065а “Лексический атлас русских народных говоров”
в контексте современных полевых данных и материалов региональных
диалектных словарей.
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ЛСЛ 333. Петух: петун, певун, кочет, кокотун,
кур, кикун.

ЛСЛ 10030. Петух: каплун, кикун, клевун, когут,
кокодей, кокот, косогран, коч, кочедок, кочень, кочет,
кочеток, кочетишка, кропух, кур, куран, курнак, ку-
ря, певень, петун, пет(в)ель, петухан, пеун.

Л 10032. Громко поющий петух: громотух, горло-
дёристый петух.

Л 10033. Петух, который клюется: долбачий, бой-
цевой, клевач.

В связи с этим обзор такого рода данных может быть
весьма полезен для дальнейшей детализации лексических
ареалов и этимологической составляющей. Оставляя в сто-
роне все, что связано с петухом как фольклорным персона-
жем, следует отметить, что на страницах СРНГ отмечается
включенность этих данных в этнографический и фольклор-
ный контекст.

Общенародное наименование петуха широко употреби-
тельно в различных жанрах фольклора, иллюстрации из ко-
торого представлены в СРНГ.

Фиксируется общенародное название петуха в приме-
тах.

Петух не в пору поет — к ведрию (народная приме-
та). Крик гагары предвещает ведрие — т. е. хорошую для
уборки сена погоду. Вёдрие в летне время хорошо для сено-
косу. Вёдрие стало, зеленого сена поставят. Арх. Беломор.
(СРНГ 4: 93).

Если петух снес яйцо — будет покойник; если это
яйцо держать под левой мышкой несколько недель, то выпа-
рится огненный змей, который будет золото носить. Том.,
1864 (СРНГ 5: 324).

Предзнаменьем сильной болезни или смерти служат, на-
пример, скрип потолочной матицы, щель, делающаяся в хле-
бе при печении его, треск потолка или стены, несвоевре-
менное пение петуха, также если курица запоет пету-
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хом, зачешется у человека переносье, или скотина станет
неспокойна, если собаки начнут рыть яму под окнами —
все это перед головой (к смерти). Волог., Иваницкий, 1890
(СРНГ 6: 299).

Кормить петуха. Гадать на петуха. Если петух, при-
несенный в избу с насеста, клевал корм — муж будет трез-
венник, если пил воду — пьяница. У нас и петуха кормили,
а я в аккурат с Петром гуляла, все его потом пьяницей зва-
ли, а он в рот не брал. Моск., 1972 (СРНГ 26: 333).

Пряжи петуху подавиться — очень мало: Раньше
не халалыжничали, а пряли; если пряжи петуху подавить-
ся, то початком по головы. Опечен., Борович. Новг., 1995
(СРНГ 39: 249).

Имеются фиксации в частушках, припевках, песнях и т. п.
Разгорланился петух; Как за реченькой в деревне Много

девочек-вертух. Великолукск. Пск., 1896 (СРНГ 4: 155).
Также представлено наименование петух в различного

рода обрядах.
Выть петухов. Плакать, причитать (о невесте).

Утром, на другой день просватыванья, девушки еще в по-
стели начинают выть петухов, невеста голосить. Красноу-
фим. Перм., Гладких, 1913 (СРНГ 6: 44).

Житина, житина, возьми свою жичину! (заго-
вор от жичины, ячменя глазного, причем слегка колют его
ячменным зерном, которое отдают петуху). Слов. Акад.
1898. Пск. (СРНГ 9: 190).

Навар (колокольчика) употребляется от лишаев, его да-
ют пить и родильницам, чтобы “золотник (кровотечение) не
ходил после родов”. Для этого цветы надо срывать в таком
месте, где не слышно пения петуха. Волог., Кадн. Волог.,
Иваницкий, 1890 (СРНГ 11: 223).

В осенние родительские носят в церковь на поминове-
ние с блинами вареных и жареных петухов, после панихиды
на могилках отдают одного петуха священнику с причтом,
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другого съедают в скиродниках. Мцен. Орл., Снегирев, 1861
(СРНГ 38: 8).

Самые обыкновенные танцы в Тотьме: французская кад-
риль, заинька и хождение пленицей, которое называется
большой петух. Тотем. Волог., Потанин, 1899 (СРНГ 27:
111).

Весьма обширны фиксации слова петух в сочетаниях,
связанных с обозначением времени.

Я троих-то да ранних петухов; что поздно спели —
первы вечерные, а други спели — полуночные, а что тре-
тьи спели — да раноутренные (песня). Красноуфим. Перм.
(СРНГ 4: 215).

Двое петухи пропели. О времени с 3 до 4 часов утра
в зимнюю пору. Уже двое петухи пропели, как выехали в до-
рогу проезжи-то. Космодемьян., Ядрин. Казан., 1853 (СРНГ
7: 285).

Это доэтуль ты шатаешься, полунощник? Ведь уж пе-
тухи двою пели. Перм. (СРНГ 8: 168).

Весёлая ночь. Ночь, под которую с вечера поют пету-
хи. Бобр. Ворон., 1858. Болх. Орл. (СРНГ 4: 181).

Естественно, что вся совокупность наименований петуха
распадается на ряд корневых групп. Поскольку СРНГ яв-
ляется словарем дифференциального типа, на его страницах
нашли отражение различные словообразовательные вариан-
ты от общенародных корней петух-, пет-.

Петуха́н, а, м. 1. Петух. У ей курей топтать некому,
петухана машина сбила. Новосиб., 1978 (СРНГ 26: 333).

Пет́ышка, и, м. Петух. [Лиса] крылушна обломала. Пе-
рышка общипала. Стала с бочка теребить. Только и жив
был петышка. Повен. Олон., Гильфердинг. Олон. (СРНГ 26:
336).

Петушей́ло, а, ср. Петух; петушок. Как сидел петушей-
ло, духовное дитя, во березоньке. Повен. Олон., Гильфер-
динг. Олон. (СРНГ 26: 333).
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Петун́, а, м. Петух. Твер., 1820. Калин., Пск. С петуна-
ми и курицами намучишься: вот скотинина — есть домой,
а класться — где-то. Новг. Петерб. Петун кукарекает. Ле-
нингр. Волог., Яросл., Медвежьегор. КАССР, Арх., Олон.,
Смол., Сев.-Зап., Свердл., Байкал., Амур., Латв. ССР, Лит.
ССР, Эст. ССР, Заонеж. Олон., 1885–1898 (СРНГ 26: 332).

Пят́ун, м. Петух. Пятун ето больше, петух потом.
Медвежьегор. КАССР, 1970 (СРНГ 33: 236).

Пет́ко, а, м. Петух. Малмыж. Вят., 1897 (СРНГ 26: 327).
Различные качества петуха фиксируются как номинатив-

ные единицы, представленные как в словнике, так и в иллю-
стративном материале.

Наш петух — хороший водун, у него всегда куры сыты
и довольны. Ворон., 1920 (СРНГ 4: 348).

Гогон́а. Так называют петуха, который громко поет.
Север, Барсов. Олон. (СРНГ 6: 264).

Горлодер́истый, ая, ое. С сильным голосом, крикливый.
Горлодёристый петух. Рыб. Яросл., 1920–1924 (СРНГ 7: 43).

Громотух́, а, м. Эпитет петуха (В СРНГ представлено
значение: О громко поющих птицах). Мой петух-громотух
рыскает по горам (песня). Покр. Влад., 1905–1921 (СРНГ 7:
152).

Кукури́к. Петух-певун. Кукурик, особый петух, хорошо
кукурикает. Таборин. Свердл., 1971 (СРНГ 16: 46).

Зязюляс́тый. Пестрый, рябой, пятнистый. Зязюлястая
курка, зязюлястый петух. Курск., 1947–1960. Орл. (СРНГ
12: 49).

Петух́ троепёрый. Не пойте-ко рано, петухи, Петухи
да троеперые! Чердын. Перм., 1859 (СРНГ 45: 111).

Драшливый петух жирен не бывает. Твер. Волог.
(СРНГ 8: 177).

Кроме общенародного названия петуха в русских говорах
представлены интердиалектные отглагольные единицы. На-
ми уже отмечалось, что включение ареально дифференци-
рованных лексем в исследования по диалектному членению
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русского языка требует уточнения и дополнения, Так, напри-
мер, для белозерско-бежецких говоров предлагается 10 слов,
по мнению авторов, характеризующих эти говоры: кожан-
ки, шубянки ‘рукавицы, сшитые из овчин’, назем ‘навоз’,
пеун ‘петух’, порато ‘очень’, дерево ‘составная деревян-
ная часть сохи’, ботать ‘бодать — о корове’, жнитви-
на ‘сжатое поле’, мырчит, мыркает ‘мычит — о корове’
[Захарова, Орлова 1970: 116, 121]. Точно также Н. Н. Пше-
ничнова приводит в качестве дифференцирующих белозер-
ский диалектный тип следующие лексемы жи́то ‘ячмень’,
певун, пеун ‘петух’, мырчит, мыркает (о корове), бу-
дает (о корове) [Пшеничнова 1996: 90–91]. Однако все они
имеют более широкое распространение, чем данная диалект-
ная группировка, — общий севернорусский ареал и, кроме
того, общерусскую мотивацию, на основании которой прояв-
ление лексем возможно на всем пространстве русского язы-
кового континуума (см. [Мызников 2005]). Материалы СРНГ
это подтверждают.

Пеу́н́. Петух. Новг., 1857. Пеу́н. Даль [без указ. места].
Кадуйск. Волог., 1950. Волог. Пеун́. Переясл. Влад., 1848.
Влад. Курицы на наседке, а пеуна что-то не видно. Калин.
Иван., Горьк., Яросл., Костром., Арх., Беломор., Новосиб.,
Читин. Слов. Акад. 1959 [с пометой обл.]. Пеун [удар.?].
Костром., 1820. Петерб., Петрогр., Олон., Север, Том., Акм.,
Моск. До пеунов [удар.?]. До петухов. Поужинав, садится
еще до пеунов тесать гвозди. Молог. Яросл., 1854 (СРНГ 26:
337).

Певун́. Петух. Влад., 1820. Влад., Иван., Яросл., Ко-
стром. Наш певун красавец. Никого к курицам не подпуска-
ет, кроме хозяйки. Волог. На печном столбу да тут певун
сидит, Певун сидит да кукарекает. Арх., Новг., Пск., Ка-
лин., Смол., Моск., Орл., Калуж., Ряз., Пенз., Дон., Симб.,
Свердл., Кемер., Том. Петуха раньше певуном звали. Ново-
сиб. Р. Урал (СРНГ 25: 311).
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Сюда же относится Пею́н, м. Петух. Орл., 1940–1950
(СРНГ 27: 17).

Некоторые данные, исходя из их ареальной дистрибуции,
легко поддаются этимологической дифференциации.

Выделяются восточнославянские данные. Например, сло-
во пев́ень рассматривается как белорусско-украинская изо-
лекса с распространением на смежные русские говоры, при
старобелорусск. певень (1592 г.) (ЭСБМ 9: 10).

Пев́ень, м. Петух. Дон., 1848. Ворон., Курск., Сарат.,
Южн. У моего певня такий красивый хохол. Брян. Медведь
ложится так, чтоб перед светаннем слышать, как певни
пяют. Смол., Пск., Твер., Курган., Новосиб., Хакас. Крас-
нояр. Слов. Акад. 1959 (СРНГ 25: 310).

Вероятно, как вариант к пев́ень можно рассматривать
единицу Пев́ел, м. Петух. Малоарх. Орл. (СРНГ 25: 310).

Некоторые данные фиксируются только в южнорусском
ареале: Пи́вень, м. Петух. Россошан. Ворон., 1962. Курск.,
Краснодар., Волгогр. (СРНГ 27: 17). Причем совершенно
очевидно соотношение лексемы пи́вень с украинскими дан-
ными, ср. укр. пiвень, которое рассматривается в гнезде, ср.
укр. пiвник, пiяк ‘петух’ (ЕСУМ 4: 384).

Сюда же, вероятно, относится и вариант пи́вин ‘петух’
Бугур. Самар., Архив АН (СРНГ 27: 17).

Единица коч́ет, имеющая более частотные фиксации
в южнорусских говорах, по лексикографическим источникам
представлена как интердиалектная единица.

Коч́ет. Петух. Яросл., 1820. Хотела на базаре коче-
та продать, да больно дешево дают. Влад., Иван., Ко-
стром., Горьк., Нижегор., Моск., Калин., Пск., Шенк. Арх.,
Перм., Оренб., Чкал., Ряз., Тамб., Пенз., Тул., Орл., Калуж.,
Курск., Ворон., Белг., Дон., Брян., Ставроп., Кубан., Крас-
нодар., Казаки-некрасовцы, Рост., Терск., Сталингр., Вол-
гогр., Сарат., Самар., Куйбыш., Симб., Ульян., Казан., Бе-
лор., Башк. АССР, Чуваш. АССР, Морд. АССР, Свердл.,
Урал., Том., Новосиб., Сев. Прииссыккулье, Киргиз. ССР,
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Иркут., Читин., Краснояр. Слов. Акад. 1956. Молодица, ко-
торая сидела и гадала, говорила ему про лен, но разговора
до кочетов не дотянула и побежала было из сенника. Ко-
стром. (СРНГ 15: 128).

О.Н. Трубачев в примечаниях к Словарю М. Фасме-
ра предполагает связь с польск. kосzоt, при праслав.
*kоčеtъ — из *koket-, при семантически близком франц.
соquеt (Фасмер 2: 358).

Имеются единицы, относящиеся к славянскому наследию:
кокот ‘петух’, др.-русск., ст.-слав. кокотъ ἀλέκτωρ, сер-
бохорв. кокот, словен. kokot, чеш. kokot, kohout, словац.
kohut,́ польск. kogut (Фасмер 2: 283).

Коѓут. Петух. Муравл. Ряз., 1947 (СРНГ 14: 44).
Кугут. Петух. Юго-вост. Кубан., 1949–1951 (СРНГ 15:

395).
Имеются менее частотные фиксации с корнем кур-:
Курят́ник, а, м. Петух. Сольвыч. Волог., 1883–1889

(СРНГ 16: 153).
Курна́к, м. Петух. Влад., 1852 (СРНГ 16: 134).
Хотя слово кур фиксируется в Словаре Срезневского

и в БАСе, причем в последнем с пометами: устар. и обл.
(БАС 5: 1854).

Зафиксированы лексемы, которые связаны со смежным
иноязычным влиянием. Приведем в качестве примера только
некоторые из них.

Пеќа ‘петух’ Медвежьегор. Карел. (СРГК 4: 419).
Ср. кар., вепс. Peka ‘Петя’, что вероятно, распространи-

лось и на наименование петуха.
В некоторых случаях наблюдается сдвиг значения у заим-

ствованной лексемы, например, по данным наших экспедици-
онных исследований (далее — ПЛГО), в Обонежье весьма ча-
сто фиксируется единица габуќ ‘ястреб’: Подпорож. (Заозе-
рье, Косельга, Курпово, Согиницы, Ульино, Усланка, Шуст-
ручей, Юксовичи), Вытегор. (Ошта, Бабино, Мегра, Казако-
во, Бараново), Пудож. (Каршево), Прионеж. (Педасельга).
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Я. Калима полагает, что это заимствование из люд. или вепс.
habuk ‘ястреб’ [Kalima 1915: 88].

Однако отмечаются также этимологически тождествен-
ные единицы, но с другим значением: габук ‘петух, драч-
ливый петух’ Вытегор. (Казаково), Подпорож. (Юксови-
чи, Корба) (ПЛГО). Габучи́на ‘крупный петух’ Подпорож.
(Корба) (ПЛГО).

Причем фиксируются фонетические варианты с семанти-
кой ‘петух’ не вполне ясной природы:

Ка́боло, га́бла ‘петух’ Вытегор. (Мегра, Бараново)
(КСРГК). Га́боль ‘петух’ Петрозав. (Георгиевский, КСРНГ).

В экспедиции вместе с К. К. Логиновым нами был записан
рассказ об использовании петуха в магических действиях,
направленных на борьбу с эпидемией1 [Логинов 2016].

Потом́ ба́пку ста́ли хорони́ть фсё,́ я ищё́ фоќус-моќус
покажу.́ Каку́ оная ищё́ пока́жэт, старух́и фсё ́ хорон́ят.
Она взял́а мешоќ такой травяной́, у её ́ тоќо питуху́ го-́
ду не́ было ишшэ,́ питуха́ в мишоќ вот и пошла. Мужыки́
по са́ре ба́пку спусти́ли хоч́ут зака́пывать, а она питу-
ха́ на ба́пку в ту ям́у положы́ла, петух́ поёт́, а быстрее́,
быстрее́, мужыки́ зака́пывать, а питух́ поёт́. Они́ питуха́
живоѓо и закопа́ли с ба́пкой, вот тепер́ь говори́т фсё,́ мой
говори́т пет́ька унёс́ фсю болес́ь и бол́ьшэ болес́ь здесь не
буд́ет. Фсё,́ как бы́тто рукой́ снял́о, никакой́ болез́ни не ста́-
ло, фсё.́ Фсе ла́мпы погаси́ли, фсё ́ здел́али и никто́ болет́ь не
стал, чес́но слов́о. А потом́ пришёл́ врач Григор́ий Ондреи́ч,
посла́ли его,́ он с город́а Онеѓи, што там нарот́ умера́ет са-
моси́льно в Нюксозере, гот, сходи́ што там твори́тсе. Он
пришёл́, гот, говорят нарот умера́т, дак, мама гот, што
умера́ть, ум́ерли дак бол́ьшэ пока́ нихто́ не умера́ли.

1Запись произведена в н. п. Нюхчозеро Онежского района Архангель-
ской области у Зуевой А. И.
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Проанализированные лексемы не исчерпывают всю сово-
купность наименований петуха, и статья предлагает дальней-
шее исследование этих данных.
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Лексика свадебного обряда
в говорах Симбирского Заволжья
Я.В. Мызникова

В статье анализируются особенности использования лексики сва-
дебного обряда в русских говорах Симбирского Заволжья, пред-
принята попытка показать хорошую сохранность данной темати-
ческой группы и в то же время частичное изменение функцио-
нальной значимости этих слов в связи с изменением значения са-
мих свадебных обрядов. Также в статье показана этнографическая
и лексическая вариантность свадебного обряда в различных насе-
лённых пунктах и районах Заволжья.

Ключевые слова: русские говоры, лексика свадебного обряда, про-
тивопоставленные лексические различия, фразеологизмы, обрядо-
вые формулы.

Материалом для исследования лексики свадебного обря-
да послужили экспедиционные записи диалектной речи, про-
изводившиеся в течение пяти лет (с 2012 по 2016 гг.) в ле-
вобережной части Ульяновской области, в ряде населённых
пунктов Старомайнского, Чердаклинского и Мелекесского
районов.

В данном исследовании земли левобережной части Улья-
новской области именуются Симбирским Заволжьем в свя-
зи с особенностями их весьма сложной истории. Заволжье
среди симбирских земель выделяется в историческом отно-
шении. Волга для данного региона служила естественным
рубежом, долгое время защищавшим от кочевых набегов.
Оседлые жители пришли в этот край, исключая поселения
на самом берегу реки, позже, чем на правобережье. Админи-
стративная история края также складывалась непросто. Так,
северо-западная часть Заволжья с 1780 г. относилось к Став-
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ропольскому уезду Симбирской губернии, с 1850 г. Ставро-
польский уезд вошёл в состав Самарской губернии, которая
охватила большую часть Заволжья. Наконец, с образованием
в 1943 г. Ульяновской области земли Симбирского Заволжья
вошли в её состав.

Как показывают наши данные [Мызникова 2015], говоры
Симбирского Заволжья имеют выраженную севернорусскую
(владимирско-поволжскую) основу при достаточно заметном
южнорусском влиянии, а также при смежном влиянии тюрк-
ских и финно-угорских языков. Смешанный характер сла-
вянского и неславянского населения Симбирского Заволжья
отразился и в сложившемся комплексе свадебных традиций.
Большинство опрошенных информантов родились в начале
30-х гг. ХХ в., описывали современные им свадебные обря-
ды, которые естественным образом лишились многих своих
элементов, таких, как, например, детали свадебного одеяния
или магические действия, направленные на убережение мо-
лодых от порчи. В советское время зачастую невозможно
было официально осуществить такой важный элемент сва-
дебного обряда, как венчание. Однако родители обязательно
благословляли (баласловлял́и) иконой невесту и жениха.

Свадебный обряд Заволжья сочетает в себе древние обще-
славянские традиции и обрядовые элементы с южнорусской
и севернорусской основой. В числе древних обычаев, прису-
щих русской свадьбе, можно отметить свадебный каравай,
украшенное деревце, омовение молодых [Зеленин 1991: 333].
Приведём краткое описание основных этапов свадебного об-
ряда в рассказе жительницы п. Старая Майна З. С. Воробьё-
вой (1930 г. р.):

Сваталис / сватья приходили / жениховы / сватать
невесту приходили // обязательно приносили каровай хлеба
и четьверьть самагонки / трёхлитрову // а потом делали
девишник / жених с невестой сидят ф передним углу / фпе-
реди / а тут караводом играют дефьки / поют песьни деви-
шенски // потом накануне-т вот с рубашкими приходили /
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приносили жениху рубашку // завтре свадьба / невесьти-
ны вот приходили дефьки / оне назывались казначейки /
оне значит на девишник ходили собирали девок… // а по-
том вот накануне топили баню дефьки / невесту значит /
ходили с рубашкими / пойдут с рубашкими к жениху / ру-
башки оне утнесут жениху / жених даст мыло / веник /
оне приходют / и невесту в баню уводют // вот вымоют
нынче невесту / фсё / а зафтра уш невесту собирают //
соберут стол / зимой если / на стол принесут ёлку / на
стол поставют / нарядют её / из бумажек фсяких на-
режут / верёвок фсяких / нарядют эту ёлку / свадебный
сат / а летом берёзу / тоже нарядить надо // вот когда
за невестой жених приежжат / невесту откупат / отку-
пит невесту / и сат ссобой забирает / уежжает / и вёзут
к жениху туда / поест звали / идёт он три / може четы-
ре лошаде / нарядный с калколами / и едут в сельсовет //
ф сельсовет приедут / ф сельсовете роспишут их / и прям
вёзут к жениху // потом значит друшка с полдрушкай же-
ниховы едут к невесьте обратно госьтей приглашать //
тогда уш невесьтины родня идёт к жениху // день гуляют
у жениха / другой день у невесьти // неделю можът гу-
ляют // потом по гостям брали / вот / мое родные / это
вот невесьтина родня / ну оне за день в два-три дома схо-
дют // раньше больше гуляли но как-тъ / веселее. Старая
Майна.

Рассказ отражает основные этапы свадебного обряда:
— сватовство, которое во многих населённых пунктах

включало сговор и запой невесты;
— девичник;
— доставка приданого в дом жениха и омовение невесты

накануне свадьбы (с рубашками ходили);
— в день свадьбы — выкуп невесты; свадебный по-

езд, венчание (в советское время могли ехать расписываться
в сельсовет, затем — к жениху), гулянье у жениха;

— второй день гулянья — у невесты и т. д.
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Сговор и запой — элементы первого этапа свадебного
обряда, сватовства, сгов́ор происходит до запоя, когда сго-
вариваются о свадьбе, запой́ — угощение в знак того, что
невеста сосватана. Сватовство или запой часто сопровож-
дался готовыми традиционными формулами: Сначала зго-
вор / уговор / эта могут родители прити / могут сваха
прити / могут старший брат там / старшая сестра //
эта пасылают старших // если невеста сагласна / то сва-
ха идёт за сва́тами // сватья идут / заходят и культур-
но: / У вас курочка // у нас петушок / у вас товар / у нас
купец / покажите-ка этат товар! // если невеста вы-
ходила / ну значит и согласна // вот они договорились /
и тогда уже кричат: А ну, заходите! // остальные ешо
могут стоять // и на стол — фсякая закуска: / капуста
квашеная / огурцы салёные / пираги / и кислушка. Кресто-
во-Городище Чердаклин.

После сватовства невестины родственники (сродство)
идут в дом жениха угла́ щуп́ать (часть свадебного обря-
да: посещение перед свадьбой дома жениха родственниками
невесты для осмотра хозяйства): Эт как на запой, прихо-
дят угла шшупать называца: Ну, пойдём угла шшупать!
Приходят, по углам стукают палкай, поленам: Крепки!.
Красная Река Старомайн.

Молодёжь в это время гуляет на девишниках, которых
до свадьбы могло быть несколько: А зесь устаёца девиш-
ник // молодёш устаёца / дефьки парни / и девишник вот
две нидили до свадьбы / и фсё время девишники делают /
хоть черес день / хоть черес два / фсё равно делают девиш-
ники. Ерыклинск Мелекес.

Девичники сопровождаются обрядом одаривания род-
ственников и товарищей жениха небольшими подарками (об-
ряд дары), в ответ на одаривание невеста также получает
подарки (на отдарье): Дары были // первы дары были /
выводили невесту // дарила она и свёкра и свёкрофь / и зо-
лофку деверя / и жениха // а последни дары были / эт перет
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свадьбай / вот зафтра свадьба / а нынче дары / эта дари-
ли товарищу / он приводил с собой нижонатых // а оне
должны давать на оддарье. Ерыклинск Мелекес.

Далее в многоэтапном свадебном обряде начинаются про-
тивопоставленные и непротивопоставленные, по определе-
нию А. Д. Черенковой [Черенкова 1998: 225], различия в лек-
сике свадебного обряда разных населённых пунктов. Так,
при этнографической вариантности, т. е. при наличии непо-
стоянных обрядовых элементов, возникают непротивопостав-
ленные лексические различия, как, например, при достав-
ке в дом жениха приданого, что предшествует омовению
в бане невесты накануне свадьбы. Многообразие обрядовых
действий отражается в разнообразии соответствующих лек-
сических единиц:

— с руба́шками ходи́ли, т. е. приносили жениху рубаш-
ки и обменивали их на мыло для невесты (во всех районах):
С рубашкими ходили / накануне сватьбы нёсут трусы / нё-
сут майку / рубашку // занавески вешают. Красная Река
Старомайн.;

— постел́ь носи́ли— подружки невесты несли постель-
ные принадлежности невесты в дом жениха (Мелекесский
р-н): Постель носили / раньше подруги носили постель-та
накануне / на руках / подушки / эт фсё на руках / и удея-
лья / а удеяльеф-та была по три по четыре удеяла / и стё-
ганые / и штучкавые / и байкавые / и шерстяной / а у коо
ковры были толька тканы / не была удеяльяф-та / у бедных-
та. Ерыклинск;

— постел́ь ката́ли — везли подсадную невесту
с приданым невесты в дом жениха, демонстрируя таким об-
разом богатство невесты (Чердаклинский и Старомайнский
р-ны): дрошки / штобы спинка была / и на спинку мы клали
адин подзор́ник / фторой подзорник / одеялки фсе / мат-
рас клалса пружынный / если багатая / штобы фсё была
эта / ряда́ми / друшке с полдрушкай фсё была видна / по-
казать богацтво невесты // сажали потсадную́ невесту /
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там с падушкай / наряжали её и привазили в дом жениха.
Крестово-Городище Чердаклин.

Таким образом, приданое (придано) могли нести на ру-
ках подружки невесты или везти на дрожках. Как правило,
сразу же обряжали дом жениха — развешивали занавес-
ки: Перины / подушки / пакрывала / занавески / жениху
пойдут дефьки накошки-накошки / в опщем какая будет
невеста / боɣатая если / то и на дьверь и на фсё занавес-
ки повесят / было-было // вот зафтра свадьба / а сёдня
пойдут дефьки обряжать их дом. Старая Майна.

Противопоставленные лексические различия связаны
с разным именованием однотипных обрядовых действий, на-
пример, при обряде оплакивания прежней девичьей жиз-
ни. В Чердаклинском районе на девичнике или в день сва-
дьбы невеста прощалась со своими подружками, оплакива-
ла их: а она в эта время аплакивала сваих подружек //
буквальна каждая патходили: Подрушка мая милая / пра-
щай нафсегда / называет там па имени / не забывайте
меня / прихадите в госьти / я вас приглашаю заранее /
вот / каждую каждую аплакивала. Крестово-Городище. Ин-
форманты из с. Ерыклинск (Мелекесский р-н) рассказывали,
как в день свадьбы утром мать будила невесту, а потом она
вопила подружкам. Вопила невеста и на девичнике, когда
были дары, пела: ты родимый мой батюшка / ты роди-
мая моя матушка / вы не чаялись как збыть меня / уш вы
збудите-проводите / не одну меня со свахами / с молоды-
ми шаферочкими / з добрым молоццем / там жениха….
Ерыклинск Мелекес.

Непосредственно перед свадьбой (а в Ерыклинске — на-
кануне на девичнике) происходил обряд выкупа невесты у её
подруг и родственников (братьев, сестёр). Младшие род-
ственники продают косу: Друшка знаш што с ремен́ни-
цей выдь из-за стола! / а она воля не твоя! / у моей
сестрицы сто рублей косица / каждая кудря стоит пол-
тора рубля! / вот и плати за неё / а если не платиш /
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я не уйду отсюдава! / рядам с невестай сидит / прадаёт
кос́у / ну сестра може поменьше / да / иль брат може
поменьше. Ерыклинск Мелекес. У свахи выкупают углы
стола или место рядом с невестой: Полдрушка постель вы-
купат / сундук / постель // а жених выкупат место со
стороны свахи / штоп сесть рядом с невестай / тож нада
выкупать / денешку. Большая Кандала Старомайн.

Символом невесты в разных деревнях и сёлах является
сад, цвет или куст, который друзья или родственники же-
ниха должны были выкупить у подруг невесты: Пашли уже
к невесьте / сажают её вот стол / бальшой цвет / цветок
фикус // если нет цветка / их наделывают / штоп с цвет-
ком была / называлось цвет прадавать // вот не невесту
прадавали / а цвет: а цветочьк-тъ лазоревый / не сорван-
ный у нас. Крестово-Городище Чердаклин. В качестве цве-
та (Чердаклинский р-н) используют любой большой цветок
или куст, например, фикус (если нет — ёлочку). Сад (Старо-
майнский р-н) — это обычно ёлочка, сосенка, летом может
быть берёзка. Куст (Мелекесский р-н) — это ёлочка или
любой колючий куст (например, репейник).

Обычай продавать сад имеет очень древние корни. По
словам Д. К. Зеленина, у севернорусских выходцев из Влади-
миро-Суздальских земель ритуальный свадебный хлеб пол-
ностью соединился с украшенным деревцем под названием
курни́к (т. е. хлеб, украшенный птицами), сады́, елка, дев́ья
кра́сота [Зеленин 1991: 338]. В Вологодской губернии на де-
вичнике или смотринах накануне свадьбы в доме невесты
девушки выносили и ставили перед женихом и сватом ди́вью
кра́соту— ёлочку, украшенную свечками, лентами, цветами,
серьгами и просили за неё выкуп как за свою подругу-неве-
сту. В других деревнях ёлочку могли вносить в избу во время
свадебного пира [Русский Север 2001: 500, 513].

После того, как жених выкупит невесту, сад могли за-
брать с собой, чтобы украсить им свадебный поезд. Вянча-
лис // на лъшадях там / тройки / и вот наряжены оне /
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калколы́ / и по диревне ездиют // приежжают или ф церь-
кофь / венчаюцца / или потом в сельсовет / расписываюц-
ца // иконой бласловят и эту икону вёзут к жениху //
мою икону / меня бласловляли / и к жениху. Красная Река
Старомайн.

Далее всех приглашали на горячий стол, т. е. гулянье
в доме жениха: Горячий стол / эта первый день свадьбы /
а ф старину гуляли три дня. Крестово-Городище Черда-
клин. В дом к жениху звали и родных невесты, но в доме
их могли встретить не настоящие жених и невеста, а под-
ставные — наряжонки: На сватьба́х наряжалис у нас /
я любила до́ сьмерти наряжаца // ну разбойница была //
и настоящие молодые тут / и наряжонки тут / нарядя-
ца в запон / фсегда / ну и давай-давай-давай, мне-мне-мне
давай! вот оддаёш гостинцы принесёш. Большая Кандала
Старомайн.

Молодым дарили подарки на поклон, т. е. в ответ на
низкий поклон жениха и невесты (Старомайнский р-н): На
поклон-та вот дарили / на поклон называлась же / две
свахи начынают собирать вдоль порятка значит / Да-
вай крёсная! // Кланяеца вам княсь с молодой княгиней не
кофшом не мёдом / а ниским поклоном. Большая Кандала.
Во время одаривания молодых дружка подносил каждому из
гостей рюмку: Друшка начинат / Пелагея Павловна / или
там Алексей Иванович / кланяеца вам княсь новобрачный /
княгиня новобрачная / за то што вы пришли в дом / вы
бояре / рюмошку примите / блюдечко посеребрите / не руб-
лём да не полтиною / золотой казной гривною / есьть ли
нет ни / телёначка / ягнёначка / а може сви́нью дадите.
Ерыклинск Мелекес. Сейчас молодые могут кланяться стоя
за столом, а раньше вставали на колени. В Чердаклинском
р-не кладут молодым на́ сыр: Кладут молодым на́ сыр: /
идут з большим блю́дам / не с разносам / несут блюда /
друшка со свахай / а полдрушка тарелку с рюмкай / угоща-
ет / те поздравляют и кладут вот в этат // к каждаму
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патхадили жених с невестай / и кланялись што им пода-
ют подарки: Кидаю медные / штобы не были бедные /
Дарю порося / штобы жили ни у ково не прося. Кресто-
во-Городище Чердаклин.

Молодые в дальнейшем гулянье не принимали участия:
Вот подарили на́ сыр / фсё / подарили / дальше кто-та ис
свекровьеф бьёт гаршок глиняный / што мы взяли невесту
невинную // и фсё / и ани до свиданья / спасиба вам за па-
дарки / и ани пашли / им отводят где-та там ф саседнем
доме места / ани не пьют // эта фся пьянка / фся гулян-
ка без маладых. Крестово-Городище Чердаклин. Свадебные
гулянья могли продолжаться целую неделю: День гуляют
у жениха / другой день у невесьти // неделю можът гу-
ляют // потом по гостям брали / вот / мое родные / это
вот невесьтина родня / ну оне за день в два-три дома схо-
дют // раньше больше гуляли / но как-тъ / веселее. Старая
Майна.

На второй день свадьбы опять шли к жениху на пирож-
ки, в этот день обязательно озоровали. Родители и другие
родственники невесты (невестино сродство) в этот день
приходят в дом жениха и обязательно ищут ярку: Ярка
пропала у нас / баран у вас / вот баран у вас увёл у нас яр-
ку; её могут подменить на наряжонку: Тут ярку ищут /
наряж́еные садяца на фторой день / чай потеха была //
вот мушшыну нарядили / губы ему накрасили / щёки на-
румянили / фсё падвели / и эт ему зьделали / ис тюли
фату // вот он стоит как красна дефка / вить не улыб-
нулса ни рас // о-ой! // вот ряженых сажают // вот от
невесты идут / и значьт Аɣа / где наша ярка? / Вот /
Не-ет / эт не наша! Ерыклинск Мелекес. В с. Ерыклинск
этот обычай называют ищут ярку и зва́тами — прихо-
дят звать теперь к невесте в гости. Родители невесты при-
глашали в свой дом такими словами: Хватит нам ребята
чужое пиво пить / не пора ли вам ребята своё заводить.
В последующие дни все гулявшие на свадьбе должны были
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пригласить в гости (т. е. взять) молодых: Молодых брать
надо! Если не хватало времени до наступления поста, от-
кладывали приглашение в гости до следующего праздника:
Ещё молодых не брала / на Масленцу нада молодых взять!
Большая Кандала Старомайн.

В составе лексики тематического объединения Свадеб-
ный обряд выделяются следующие наиболее значимые лек-
сико-семантические группы:

• наименования участников свадебного обряда;

• наименования событий свадебного обряда;

• наименования обрядовых действий;

• наименования ритуальных предметов.

Наименования событий и действий свадебного обряда ча-
стично были представлены в приведённом выше описании
обряда.

События: сватовство, запой, сговор, девичник, да-
ры, отдарье, горячий стол, отвесье, спор-сбор, поезд.

Действия: усватать, усвататься, запивать, ба-
ласловлять, обряжать, вопить, брать молодых (по
гостям), величать, горшки бить, дверь выкупать,
косу продавать, цвет продавать, сад продавать, по-
стель продавать, постель катать, постель носить,
место выкупать, откупать невесту, идти звата-
ми, с отвесьем поехать, давать на отдарье, да-
рить на поклон, с рубашками ходить, сусло менять,
класть (давать) на сыр, пойти на пирожки, угла
щупать, углы выкупать, искать ярку, взойти в зя-
тья.

Абсолютное большинство обрядовых действий реализова-
но глагольными фразеологизмами, что вполне естественно,
т. к. отражает условный, ритуальный характер всего свадеб-
ного действа.
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Участники свадебного обряда: сваха, горячая сваха
(‘мать невесты или женихаʼ), сваты (сватья), жених,
невеста, молодые, княгиня, князь, дружка, полдруж-
ка, казначейка (‘подружка невестыʼ), кучер (на свадеб-
ном поезде), бояре (‘участники свадебного обряда, гости на
свадьбеʼ), ярка (‘в свадебном обряде о невестеʼ), дружный
(‘женихʼ), матаня (‘суженыйʼ), наряженые (наряжон-
ки), плакальщица, матушка, сродник, сродны, срод-
ство, глядельщики (‘зрители на свадьбеʼ).

Наименования ритуальных предметов: сад, цвет, куст,
придано, мордовушки, уваль, венок, калколы, каравай,
преснушки, кислушка.

Сад (обычно ёлочка), цвет (фикус) или куст (ёлка или
репей) в качестве украшенного свадебного деревца, символи-
зирующего девичью красоту невесты, зафиксирован повсе-
местно в обследованных населённых пунктах Симбирского
Заволжья. Мотив ряженого деревца, елочки или сосенки —
символов девичества в местном воплощении красоты явля-
ется отличительной особенностью свадебного обряда ниже-
городско-поволжского типа. На территории южнее Нижнего
Новгорода принят иной растительный символ девичества —
ряженый репей, который будущий супруг выкупает на де-
вичнике. Деревце в качестве предметного символа девичьей
красоты (воли), связывающее девушку с её прежней жиз-
нью, было весьма характерно для центральных и северных
областей России [Макашина 1999: 481].

Одежда невесты и жениха середины ХХ в., по рассказам
наших информантов, не отличалась большим разнообразием
и пышностью. Из традиционной свадебной одежды рассказ-
чики называли мордов́ушки (свадебный наряд невесты, со-
стоящий из длинной юбки и кофты): Бывало у невесты не
платья́ такие были / а пары / юпка да кофта / этъ назы-
валась мордов́ушки. Красная Река Старомайн. После войны
многие невесты уже старались найти или сшить белое платье
(пусть даже из ткани в цветочек). Обязательным элементом
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свадебного наряда была уваль (увал) и веночек с восковыми
цветами: Ну тада вить бедно́ в деревне мы жыли // шыли
како-нибуть беленько плати́шко / хотелось беленько / кто
с цветочкими / кто как / и уваль штоп была / уваль веть
ис чево / из марли делали / веночки покупали в церкви /
восковые / ну оне маленьки вот таке / оне дорогие были /
вот восковые веночки были. Ерыклинск Мелекес.

Свадебный стол послевоенного времени также не отли-
чался разнообразием. На сватовство сваты обязательно при-
носили каравай и четверть (3 литра) самогонки. На де-
вичнике угощали преснушками (лепёшки из пресного те-
ста). Наиболее распространённой едой на свадебном столе
были щи, пироги (с капустой, картошкой, яблоками, тык-
вой), оладушки, лепёшки, квашеная капуста, солёные огур-
цы, в качестве спиртного использовали кислушку (брагу)
или самогонку: Пирогоф напёкут / капусты кислай вилко-
вой насолили / нарежут огурцы может солёны / и само-
гонка / а то может кислушкай прям пьют. Старая Майна.

Таким образом, символическая значимость еды и одеж-
ды в структуре свадебного обряда середины прошлого века
в Симбирском Заволжье практически была утеряна. В то же
время некоторые значимые символы обряда (и соответствую-
щие лексические обозначения) достаточно устойчиво сохра-
няются: сад, куст, цвет, ярка (невеста), символические
роли участников свадебного обряда (дружка, князь, кня-
гиня, бояре, казначейка). Некоторые элементы свадебно-
го обряда (и соответствующие обозначения обрядовых дей-
ствий) до сих пор весьма устойчивы в исследуемых говорах,
прежде всего это всё, что связано с символическим выкупом
невесты, а также с одариванием друг друга молодыми и но-
выми родственниками и гостями: запивать, брать моло-
дых (по гостям), дверь выкупать, косу продавать,
цвет продавать, сад продавать, постель продавать,
место выкупать, откупать невесту, давать на от-
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дарье, дарить на поклон, класть (давать) на сыр,
углы выкупать, искать ярку.

Лексическое оформление свадебного обряда отражает яв-
ное сохранение и развитие в нём игрового и театрального
компонента (сохранение фразеологии, обрядовых формул)
и, в то же время, значительное снижение роли магическо-
го и религиозного компонента.
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Особенности речи жителей хутора
Синие Липяги Воронежской области
Л.В. Недоступова

Для диалектологии важно зафиксировать специфику русской на-
родной речи, сохраняющейся у представителей старшей возраст-
ной группы. Изучение состояния языковой среды даёт полное по-
нимание современных процессов, протекающих в народной речи.
В статье представлены фонетические и морфологические особен-
ности говора небольшого воронежского хутора, сохраняющего наи-
более яркие черты южнорусского наречия. Рассмотрены имена су-
ществительные, глаголы и местоимения.

Ключевые слова: народная речь, фонетика, морфология, южнорус-
ское наречие, говор хутора Синие Липяги.

Русские народные говоры находятся в фокусе исследо-
вательского интереса диалектологов и историков языка. Бо-
гатый диалектный материал, содержащий сведения о куль-
туре, быте, народных традициях, обычаях и обрядах, рас-
сматривается с разных точек зрения. Ещё А.А. Шахматов
подчёркивал, что диалектология является по преимуществу
наукой описательной и систематизирующей; ей необходимо
добыть соответствующие данные на всём пространстве изу-
чаемого языка, она стремится к тому, чтобы иметь точные
сведения о каждой более менее обширной группе населения
или даже о каждой местности [Шахматов 2010: 28]. Пред-
метом нашего внимания в данной работе стали фонетические
и морфологические особенности речи жителей хутора Синие
Липяги. Названный населённый пункт расположен в Ниж-
недевицком р-не Воронежской обл. Он был основан в конце
XVII в. жителем Коротоякского уезда Акимом Жидковым,
который в 1670 г. прибыл в эти места. Затем пришельцы из
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сёл Терехово, Шаталовка, Дубовое Задонского уезда и Швы-
рёвка Курской области поселились здесь. Первые жители бы-
ли потомками мелких служилых людей, которых в XVIII в.
именовали однодворцами, а в XIX в. — государственными
крестьянами. Хотя официально этот населённый пункт счи-
тается селом, всё-таки жители старшего поколения именуют
его по-прежнему хутором. Название его объясняется просто:
липяг или липяк — небольшой лесок в степи (Прохоров
1973: 290). В.И. Даль трактует липяк как возвышенность,
покрытая каким бы то ни было лесом (Даль 2: 253). Такие
островки леса издали кажутся синеватыми. Отсюда и назва-
ние местности — Синие Липяги. В настоящее время здесь
проживает примерно 1600 человек, 95% из них — русские.

Языковым материалом данного исследования стали запи-
си, произведённые со слов Постниковой Ксении Фёдоровны
(1931 г. р.) и Гусевой Марии Егоровны (1936 г. р.) в 2017 г.

I. Среди фонетических особенностей речи жителей
Синих Липягов отмечены следующие.

1. В говоре отмечен звук [ɣ] фрикативный: [баɣа́цтва1,
выɣанят́ь, ɣод́а, ɣол́авы, ɣол́ат, ɣнут́ца, дароɣ́а, ден́ьɣи,
друɣой́, каɣда́, каɣо,́ раɣа́ч, ɣулял́и, ɣармош́ки, ɣита́ры,
ɣрабов́, аɣурцы́, пер́ваɣа, пят́аɣа, неч́иɣа, ноɣа́, падɣата́вли-
ватца, строɣ́а, мноɣ́а, мёртваɣа, ɣла́жиная].

2. Распространено сильное аканье: [авца́, даи́ть, жана́,
кружава́, пшани́цу, пачаму,́ ришато,́ шастоɣ́а, чаты́рнаца-
таɣа, Чарны́х, часноќ]. Аканье не было свойственно древ-
нерусскому языку и развилось в нем лишь в XIII–XIV вв.
Доказательством появления аканья в произношении служит
его отражение на письме в древнерусских памятниках. По-
скольку сформированных норм правописания в этот период
развития языка не было, то на письме отражалось произно-
шение, проще говоря, как слышали, так и писали [Кузнецо-
ва URL: 6].

1В статье используется упрощённая транскрипция.
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3. Имеет место сильное яканье: [Алякса́ндр, бяли́ли, вися-
лей́, вясна́, вязде,́ врямян́ка, двяна́цать, двярей́, дяла́, дява́л,
дявят́аɣа, зялёнку, зямля,́ заход́я, крясты́, ляжа́ть, сяст-
ры́, Сярɣей́, сяло,́ ня зна́ю, ляжа́ть, ня вес́ила, ня вы́дишь,
няплох́а, сɣряба́ли, сямна́цатаɣа, сядел́и на пяче,́ дяржа́ли,
пякли́, памяша́лися, рябят́ы, тялят́а, умярла́, вы́сялились,
няда́вна, адява́ть, тялоќ].

4. Выявлено несколько случаев еканья: [панапикеш́ь, при-
де]́ (понапечёшь, прядёт от прясть). Рассматриваемое явле-
ние считается чертой украинского языка и его диалектной
системы. Произношение [е] в окончаниях глаголов I-го спря-
жения распространено и в говорах южнорусского наречия.

5. Отмечено иканье, хотя примеры немногочисленны: [ди-
тей́, чилавеќ, сибе,́ тиливи́зирь].

6. Зафиксированы случаи ударного [о] на месте [а]: [па-
навор́ишь, пасод́ишь].

7. Окончания глаголов 3 лица с мягким [т’]: [акружуть,
буд́уть, дел́ають, ɣари́ть, живет́ь, завут́ь, мою́ть, пя-
кут́ь, кос́ють, нальють, начнут́ь, пьють, прядут́ь, разаш-
ью́ть, стаят́ь, сашью́ть, стира́ють, сиди́ть]. Эти формы
также являются древнерусским наследием, которое утраче-
но литературным языком.

8. Наблюдается замена согласных: з на ж ([дражни́-
ли]), к на х ([хто]), д на н ([ка́жный]), т на ч
([хочь]).

9. Имеет место замена гласных: о на у ([сусед́и]), и
на у: [мужуки́].

10. Используется [хв] на месте [ф]: [хвами́лии, хви́рма,
хвер́мер, шихванер́ы]. Н. П. Гринкова об этой черте воронеж-
ских говоров пишет: Любопытно отметить, что это фоне-
тическое явление охватывает не только старый состав слов,
как хвартук, хванарь, хранцуз или собственные имена,
как Хвилип, Хведот и т. п., а захватывает фонетическое
оформление совсем новых слов, в самое последнее время по-
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павших в местный язык: хвонт, хвакт, па ɣрахвику
[Гринкова 1947: 197].

11. Отмечены долгие твёрдые согласные ([уɣашша́ла, иш-
шо]́) и долгие мягкие согласные ([извищщен́ия, щщас]).

12. Выявлено прогрессивное смягчение заднеязычных со-
гласных: [скол́ькя, тол́ькя, ком́натя, курям́, под печ́кию].

13. Распространён звук [в] губно-губной ([микравалноу́-
ка, унуќ, пра́унук, узят́ь, умес́ти]), также встречается упо-
требление предлога [у] ([у коп́ны, у ступ́и, у печь, у пол́и,
у калхоз́ах, у чаты́ри]).

14. Иногда [в] перед глухими согласными и на конце слов
не оглушается: [дев́ки, каров́].

15. Зафиксированы случаи йотации: [йих, йие, ала́дьйи,
дайи́ть насажа́ишь].

16. В часто произносимых словах происходит упрощение
согласных и некоторых гласных: [вязли́, ден́исси, када́, луч́чи,
маво,́ сватаство,́ склада́ли, пирвара́чвали, шийсят́] (вяза́ли,
де́нешься, когда́, лу́чше, моего́, сватовство́, скла́дывали, пе-
ревора́чивали, шестьдеся́т).

17. Имеет место перенос ударения: [по́ два — по два́, бра-
тья́ — бра́тья, и́дишь — идёшь, свер́нуть — сверну́т] и др.

II. Рассмотрим яркие морфологические черты сине-
липяговского говора.

Имя существительное
Отметим особенности падежных форм.
1. Имена собственные в именительном падеже имеют

окончание -я вместо литературного -а: [Алёшкя, Акул́ьтя,
Ва́нькя, Ка́тькя, Марус́ькя, Са́нькя, Тимош́ичкя].

2. У некоторых существительных в именительном падеже
множественного числа отмечено безударное окончание -ы на
месте -а в литературном языке: [Рябят́ы все бы́ли трез́выи].

3. В 1 склонении в родительном падеже во множествен-
ном числе выявлено окончание -ей ([Парасят́ вади́ли, утей́,
курей́]); в предложном падеже в единственном числе -и ([Ка-
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напли́ эт́и мял́и у ступ́и]). Окончание -ою в женском роде
в творительном падеже в единственном числе ([митсяст-
рою́, с Ми́лкою]) можно трактовать как сохранение древне-
русского окончания. Тенденция к сохранению древнерусско-
го окончания в данном случае, по мнению А. Д. Черенковой,
наблюдается в украинских говорах и в русских говорах Во-
ронежской области [Черенкова 2016: 141].

4. Во 2 склонении в среднем роде в винительном падеже
окончание -ю ([У пол́ю выхади́ли памноɣ́а]), в мужском роде
в родительном падеже -у ([У мине́ ста́жу два́цать пять
лет. Насажа́йишь и луќу]).

5. В 3 склонении в предложном падеже окончание -е вме-
сто -и, характерного для литературного языка: [Мы на пяче́
сидел́и]. Существительное жизнь в именительном падеже
имеет окончание -я ([Тада́ жи́зня была́ луч́чи]), существи-
тельное мать отмечено диалектной формой и в винитель-
ном падеже имеет окончание -ю ([Пахарани́ла атца́ в вай-
ну́ и ма́терю]). Существительное дочь отмечено диалектной
формой и в творительном падеже имеет окончание -ей: [З до-́
чирей буд́уть суди́тца].

Особенности категории рода.
Категория рода неустойчива: [кака́я баɣа́цтва, в Истоб́-

ная вы́шла, приех́али в Пет́ину, свая́ мяс́а, тел́а замер́зня,
сяло́ Шей́ная, на́ша распалажен́ья, сватаство́ была́]. Сбли-
жение среднего и женского рода объясняется исследователя-
ми как явление, возникающее на почве аканья в тех случа-
ях, когда имеется безударное окончание. Расширение класса
имён существительных женского рода за счёт имён существи-
тельных среднего рода, как отмечает Е.П. Куйдина, имеет
место в основном в южно- и среднерусских говорах [Куйдина
2016: 243].

Глагол
1. Обращает на себя внимание отсутствие [т] в глаголах

I спряжения в 3 лице единственного и множественного чис-
ла: [Друɣой́ сын в Арлов́ки работ́ая; Пол́ая вада́ и́дя; Усё он
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мож́а; Микравалноу́ка ɣрея́; На́дя работ́ая в маɣази́ни; Ла-
жа́тца и спя].

2. [Т’] на конце глаголов 3 лица единственного и множе-
ственного числа, отражающее древнерусское -ть: [Налью́ть
щей и акруж́уть стол; Начнут́ь каси́ть; Ани́ буд́уть ля-
жа́ть; Халсты́ папрядут́ь].

3. В возвратных глаголах после гласных отмечены вари-
анты употребления постфиксов: -ся на месте -сь ([Карми́ли-
ся фсё з ɣарод́а; Двары́ пазавали́лися; Три сяла́ сабира́лися;
Я праката́лася]) и -си на месте -ся: [За сястрой́ след́ам брат
жани́лси; Хтой́-та там висяли́лси; А куда ш ден́исси; Атец́
с вайны́ ни вярнул́си]. Наличие форм с постфиксом -ся после
гласных связано с заимствованием из украинского языка.

4. У многих глаголов наблюдается удлинение основы сло-
ва за счёт приставки па-: [Пос́ли вайны́ паакреп́ли; Гол́ат,
хол́ат павида́ли; В калхоз́ах всё папрада́ли; Ста́раи папа-
мер́ли; Папражи́ли мы].

Местоимение
1. Вместо современного литературного окончания -я ме-

стоимения 1, 2 лица и возвратное себя имеют в родительном
падеже окончание -е: [У мине́ бы́ла шес́тира дитей́; Ма́ма
у тибе́ На́стя]. В южнорусском говоре такие формы пред-
ставляют собой древнерусское наследие.

2. Местоимение 2 лица единственного числа в дательном
падеже имеет форму табе:́ [А табе́ учи́тца мноɣ́а].

3. Местоимение 3 лица женского рода в родительном па-
деже отмечено формой ней: [У ней и сястра́ Марус́ькя].

4. Наблюдается удлинение основы за счёт [j] в начале сло-
ва в личном местоимении множественного числа в родитель-
ном падеже: [Щас йих паразвали́ли].

5. Выявлено новообразование притяжательного место-
имения: [Двоя́ йи́хних дитей́].

6. Отмечены варианты употребления относительного ме-
стоимения что: [Вари́ли чё бы́ла; Бы́ла чаɣо́ йисть].
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7. В отрицательном местоимении наблюдается укороче-
ние основы: [А у каɣо́ не́ была ничё].

8. В местоимении эти зафиксировано удлинение основы
за счёт -н-: [У эн́ти вримяна́ усё бы́ла па-калхоз́наму].

9. Отмечены литературная и диалектная формы указа-
тельного местоимения это, однако чаще используется диа-
лектная: [Вить эт я и ня зна́ю; Эт усё у ха́ти].

10. В определительном местоимении всё наблюдается за-
мена в на у ([Усё бы́ла па-прастом́у]), в местоимении каж-
дый — д на н ([Мы ка́жный день ви́дилися у пол́и]).

11. В роли относительного местоимения кто и глагола
знает используется конструкция: [А так хто́ зни как].

12. В местоимениях также наблюдается разрушение рода:
[Свая́ мяс́а у нас; Уся́ тел́а замер́зня].

Представленные фонетические и морфологические осо-
бенности речи жителей Синих Липягов дают основание счи-
тать говор хутора самобытным, ещё во многом сохранившим-
ся в исторической основе. Несомненно, он испытывает колос-
сальное влияние русского литературного языка, однако пока
живы представители старшего поколения, синелипяговский
диалект будет активно функционировать. Фиксация особен-
ностей территориальных разновидностей речи в настоящее
время необходима и важна, поскольку говоры представля-
ют собой хранилище языковых явлений и могут исчезнуть
вместе с социальными группами, которые они обслуживают.
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Названия крестьянских построек
в говорах междуречья Унжи и Ветлуги
в аспекте тематики ЛАРНГ
(на материале произведений И. М. Касаткина)
С.В. Окуловская

В статье рассматривается лексика, называющая крестьянские по-
стройки в говорах Верхнеунжья, отражённая в произведениях
И.М. Касаткина, уроженца Костромского края. Характерная для
описываемой местности лексика материальной культуры, отобран-
ная писателем, несёт в себе культурно-историческую, этнодиалект-
ную и одновременно лингвогеографическую информацию, что поз-
воляет использовать её в качестве материала для составления карт
Лексического атласа. Материалы И. Касаткина дополняют данные
полевых наблюдений, что позволяет уточнить семантику, структу-
ру и словообразовательную дистрибуцию рассматриваемых слов
и зоны их бытования (ареалы).

Ключевые слова: И. Касаткин, диалектная лексика, говоры меж-
дуречья Унжи и Ветлуги, материальная культура, крестьянские
постройки, костромские говоры.

Лексика материальной культуры — важный аспект изу-
чения диалектной лексики. В основе своей это слова древне-
го, иногда праславянского или даже индоевропейского проис-
хождения. Благодаря их устойчивому сохранению в русских
говорах на протяжении многих столетий они способны стать
географическими индикаторами. Зачастую на протяжении
длительной истории существования у этих слов развивались
вторичные, локально маркированные значения, что приводи-
ло к семантической разнородности их в разных лексических
системах. Поэтому составители программы ЛАРНГ счита-
ют важным дать максимально полные сведения о предметах



Названия крестьянских построек в говорах… 445

материальной культуры определенной местности. Семанти-
ческая разработка данного разряда лексики, как известно,
связана с необходимостью проникновения в мир духовной
и материальной культуры народа. Данная задача осложня-
ется тем, что облик деревни быстро меняется, слова исчезают
из обихода, поэтому на современном этапе необходимо обра-
щение не только к данным полевых исследований, но и к на-
дёжным письменным источникам, достоверно отражающим
быт и культуру отдельного региона на определённом этапе
его исторического развития. Подобным материалом являют-
ся произведения И. М. Касаткина, уроженца д. Барановицы
Кологривского уезда Костромской губернии, детально опи-
савшего жизнь крестьян на территории современных Коло-
гривского и Межевского районов Костромской области в на-
чале XX в. В текстах И. М. Касаткина воспроизведено мно-
жество подробностей деревенского быта.

В автобиографии И. Касаткин писал о месте, где про-
вел свое детство: Это глухой угол в верховьях Унжи, в сто-
роне, на границе северных лесных увалов Вологодского края.
Там у нас знают лишь хлебопашество, смолокурение да дра-
ньё корья и лыка на лапти. В мою бытность там чай пи-
ли из чугунов, зимние вечера проводили только с лучиной,
а парились в русской печи [Касаткин 1991: 5]. При состав-
лении сборника рассказов И. Касаткина Михаил Базанков
посетил родину писателя в надежде услышать что-нибудь
о нём от старожилов. В результате поездки М. Базанков от-
метил близкое сходство языка героев произведений И. Касат-
кина с речью деревенских жителей на реке Меже [Базанков
1984: 388–390]. Знакомясь с местными жителями и слушая
их рассказы, исследователь всё больше убеждался, что ге-
роями многих касаткинских рассказов были предки нынеш-
них межаков [там же: 390]. Таким образом, произведения
И.М. Касаткина являются своего рода документально-худо-
жественным очерком конкретной эпохи, написанным свиде-
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телем происходящего, знающим изнутри особенности жизни,
культуры, языка отдельно взятого региона.

Документальная точность повествования отражается
и в использовании соответствующей данной территории лек-
сики. Крестьянский быт характеризуется писателем с по-
мощью диалектизмов, обозначающих крестьянское жилище
и его части: амбар, амбарушка, изба, избушка, зимница,
притулье, хата, хоромы, хибарка, клеть, хлев (клев),
хлевушок, овин, сенница и др.; различного вида домаш-
нюю утварь: бурак, крынка (кринка), корчага, плетуш-
ка, пестер, солоница и др.; одежду и обувь: одёвка, под-
дёвка, армяк, чуйка, кожанка, шубняк, подоплёка, ча-
пан, сибирка, кожанцы, валенцы, опорки и пр. Подав-
ляющее число лексем может быть использовано для ответов
на вопросы программы ЛАРНГ раздела IV Материальная
культура.

В данной статье рассмотрим лексику, которая пред-
ставляет тематическую группу Крестьянское жилище. Хо-
зяйственные постройки. Строительство. При толковании
слов в данном разделе требуется семантическая достаточ-
ность, которая обеспечивается отражением всех дифферен-
циальных семантических и структурных признаков, выяв-
ленных в лексической единице. Так, например, в карте
ЛСЛ 16008 Крестьянская жилая постройка предлагает-
ся не только назвать соответствующую реалию, но и диффе-
ренцировать её по оппозициям хорошая/плохая, пятистен-
ная/четырёхстенная, двухэтажная/одноэтажная и т. д., от-
разив при этом и словообразовательный состав лексем.

Для обозначения крестьянской жилой постройки И. Ка-
саткин использует несколько названий: изба, избушка, ха-
та, дом, хоромы, пятиоконка, хибарка, притулье.
Наиболее частотной из них является лексема изба, которая
представлена в текстах рассказов в нескольких значениях.
Это 1) ‘любая постройка, жилая или приспособленная для
каких-либо целей’ (Вот он какой — город! Избы с окошка-
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ми в два, а то и в три ряда, одна другой лучше [Касаткин
1991: 90]; При ней — кордон: длинная старая изба шести-
стенная, упятилась службами в гущу бора [там же: 178];
К примеру сказать, в особливой избе открыли читальню,
как раз насупротив церкви [там же: 331]); 2) ‘жилая кре-
стьянская постройка’ (В этих избах, замётанных снегами,
голодные люди продают своих дочерей [там же: 26]; Народ
так и валил из избы в избу [там же: 78]); 3) ‘жилое поме-
щение, внутреннее пространство дома’ (В углах избы залег-
ла темнота, и, сливаясь с ней, во всю стену и по потолку
колышется батина тень, раскидывает враз длинными ру-
ками, точно обнять хочет избу и всё, что в ней [там же:
171]; Пора в тёплый уют избы, поужинать да на полати,
либо на печь, калачиком этак свернуться — любо-дорого!
[там же: 311]). Употребляя словообразовательный вариант
лексемы с уменьшительным суффиксом -ушк-, автор гово-
рит о домах стариков, по-видимому, имея в виду небольшое
ветхое жилище (Греясь на солнышке, сидит на приступ-
ках избушки старичок; голова начисто лысая, лишь бе-
лые прядки около ушей на ветру шевелятся [там же: 89];
Под горою, у иссохшей ветлы нахохлилась избушка слепо-
го Левона [там же: 116]). Противопоставляя убогим и тёмным
избам бедных крестьян новое добротное жилое строение за-
житочной Марьи, автор употребляет лексему дом и контек-
стуальный словообразовательный вариант домик: Недавно
на краю слободы вырос новый, на кирпичном фундаменте,
крепкий домик-пятиоконка, поблескивающий смолево-жел-
тыми бревнами… Эти причины чудесным образом и подвели
среди гнилья Колоколихи каменный фундамент под крепкую
пятиоконку изворотливой Марьи. Ее дом окружается, как
грибами, новыми амбарушками, кладовыми [там же: 25]. Си-
нонимом рассматриваемой лексемы в данном контексте вы-
ступает слово пятиоконка. Наличие пяти окон в доме было,
по-видимому, необычным для этих мест и являлось показа-
телем богатства хозяев. На карте ДАРЯ в качестве основной
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лексемы для обозначения крестьянского жилища в говорах
по реке Унже также отмечено слово изба, которое сосуще-
ствует здесь с лексемой дом в противопоставлении жилая
постройка или жилое помещение и вся постройка, включая
помещение для скота соответственно (ДАРЯ 1997: Карта 3).

Большой просторный дом хорошего качества в рассказах
называется также хоромина: Гляжу, не избушка это, а хо-
ромина, каких и в сказке нет!… [Касаткин 1991: 194]. На
карте ДАРЯ слово хоромы в значении ‘крестьянское жили-
ще’ имеет небольшую территорию распространения в сред-
нем течении междуречья Унжи и Ветлуги (ДАРЯ 1997: Кар-
та 3). В Ярославском областном словаре представлен анало-
гичный нашим материалам словообразовательный вариант
с суффиксом -ин- в значении ‘постройка вообще’ и ‘ирон.
о плохом или маленьком доме’ (ЯОС 10: 39).

Употребляется автором и несвойственное рассматривае-
мой территории слово хата. Возможно, это авторское слово-
употребление, отражающее менталитет жителей, знакомых
с этим южнорусским словом по каким-либо внешним источ-
никам информации. Неисконное, усвоенное извне слово упо-
требляется писателем не в основном своём значении, явля-
ясь характеризующим наименованием, обозначающим вет-
хое старое жилище: Точно не изба, а криво повязанная ста-
рушка, утомившись, не дошла до села и под горою отдох-
нуть присела. В ветреную погоду ворота у околицы скри-
пят беспокойно и хлопают, будто хотят выманить хату
в поле, подальше от села, бросившего ее под гору [Касат-
кин 1991: 116]; Что-то невидимое пролезет с воли в щели,
бело напудривая конопатку, студит хату [там же: 137].
Несколько точечных ареалов распространения данного сло-
ва как названия крестьянского жилища показаны на терри-
тории костромских говоров без дифференцирования значе-
ния на фоне более типичной лексики этого севернорусского
края — изба и дом (ДАРЯ 1997: Карта 3).
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Большинство названий построек в рассказах имеет отри-
цательную коннотацию и обозначает жилище плохого каче-
ства, что выражается семантически и словообразовательно.
Автор объясняет это тяжёлыми условиями жизни одного из
беднейших регионов Костромской губернии: Край наш —
леса, болота да кочки — убогий край, серый. И люди, как
и жилища их, темны и нелепы. Всё тут как-то грубо вы-
вихнуто, скрючено и придавлено к земле звериной жизнью,
трудом бесплодным [Касаткин 1991: 102]. В рассказах для
названия жилья плохого качества изредка фигурирует лек-
сема хибарка: Отец Изот сумерничал в своей хибарке на
окраине [там же: 149];Шумел и ворочался так, что хибарка
тряслась, а мужикам на головы песок сыпался [там же: 150].
В силу невероятной бедности и потому что всякое время
года, вертись не вертись, оказывается уже продано купцу-
лесопромышленнику, в описываемое И. Касаткиным время
наспех возводились строения из материалов плохого каче-
ства. Такая постройка названа в рассказе На барках при-
тулье: Некоторые имели в Колоколихе свои притулья,
похожие на кучи навоза, но многие были народ вольный,
ничем на земле не связанный [там же: 30]. Лексема мотиви-
рована глаголом притулить, который как просторечный
дан в Академическом словаре 1847 г. в значении приютить,
дать убежище под своим кровом (Слов. Акад. 1847 3: 502).
СРНГ приводит слово притуляться, обладающее обшир-
ной системой значений и богатой географией; одно из толко-
ваний ‘находить пристанище, приют’ (СРНГ 32: 31). В лек-
сикографических источниках слово притулье представле-
но как севернорусское и, в общем, обозначает убежище, где
можно на время укрыться (Даль, 3-е изд. 3: 370; Дилактор-
ский: 408; СРНГ 32: 30). В СРНГ также даётся информация
о том, что данное слово обозначает определённого вида жи-
лое строение — ‘постройка, помещение, изба без пристроек’
с пометами Перм., Пск. ЯОС приводит более узкое тол-
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кование слова — ‘место в избе, где обычно проводят время
члены семьи’ (ЯОС 8: 94).

Таким образом, на вопрос программы СМ 16009 о значе-
нии перечисленных ниже лексем можно ответить следующим
образом: дом— ‘новая жилая постройка хорошего качества’;
изба — ‘любая постройка (жилая или приспособленная для
каких-либо целей)’, ‘жилая крестьянская постройка’ и ‘жи-
лое помещение, внутреннее пространство дома’; избушка —
‘маленькая старая жилая постройка’; хоромина — ‘про-
сторный большой дом хорошего качества’; хата — ‘старая,
ветхая жилая постройка’.

В произведениях И. Касаткина широко представлена лек-
сика, обозначающая надворные постройки. Это помещения
для скота: двор, хлев (клев), хлевушок: Тою же минутой
прибежал из хлева отец… Так и вошёл с вилами в руках —
навоз кидал [Касаткин 1991: 71]; И-изверьга! В клев стару-
ху свою на цепь усади-ил, голодом морит… [там же: 117];
Эта Бурёнка жила в непокрытом хлевушке у Степкиной
избы, но ей было холодно, что ли, и зимой Кузькин бога-
тый отец увёл её к себе в тёплый, крытый тёсом двор
[там же: 18]. В значении ‘теплая постройка для любого вида
скота’ слова хлев (клев) и тёплый двор являются ответом
на вопрос ЛСЛ 16265. Слово хлевушок в наших материа-
лах обозначает ‘огороженное место для скота при доме (без
крыши)’ и отвечает на вопрос Л 16260. Лексическая кар-
та ДАРЯ отмечает широкую территорию распространения
лексем хлев (клев) и двор, исключая значительную часть
южнорусских говоров. Отмечены они как сосуществующие
и в говорах верхней Унжи. Лексема хлевушок имеет мно-
жество точечных ареалов, рассыпанных по разным частям 12
карты ДАРЯ, в том числе и в говорах Заветлужья (ДАРЯ
1997: Карта 12). В наших материалах присутствует ещё од-
на лексема, обозначающая помещение для скота — клеть:
Дьякон с блажным Онохой забирались в клеть и подыма-
ли там возню, пыхтенье, шум. Распялив полы подрясни-
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ка наподобие бредня, улавливали поросёнка или курицу [Ка-
саткин 1991: 117]. Уточнению семантики данного слова по-
свящён вопрос Программы СМ 16406. В рассматриваемом
районе, по данным нашего источника, оно обозначает сарай
или отгороженное место для скота. Ареал распространения
слова клеть в представленном у автора значении совсем
незначителен — включает небольшие территории белозер-
ских и центр вологодских говоров (ДАРЯ 1997: Карта 12).

Из контекстов писателя выявляется значение слова ам-
бар — ‘сарай для различных хозяйственных надобностей’
(ЛСЛ 295): Сколь разов твержу тебе: учини, Ганька, хо-
мут… Кожа и шилья в амбаре [Касаткин 1991: 286]; Иско-
лесил всю площадь и все закоулки меж амбарами — нет
Сивки, пропал Сивко! [там же: 96]; Там раздольные огороды,
гумна, тёмные амбары [там же: 98]. Такое толкование пред-
ставлено в СРНГ как принадлежащее новгородским говорам
(СРНГ 1: 250). Здесь же отмечено значение ‘погреб’ в рас-
сматриваемых нами кологривских говорах. В этом значении
ЯОС представляет словообразовательный вариант лексемы
амбарушка в Антроповском районе Костромской области
(ЯОС 1: 22). Семантически схожее содержание слова пред-
ставлено в рассказах И. Касаткина: Её дом окружается, как
грибами, новыми амбарушками, кладовыми. Сюда текут
из деревень полотна, яйца, соленья, варенья, мука и кру-
пы, а иногда и молодая телушка [Касаткин 1991: 25]. В дан-
ном значении ‘помещение для хранения съестных припасов,
кладовая во дворе’ слово амбарушка является ответом на
вопрос ЛСЛ 16291.

Сооружение для сушки снопов перед молотьбой названо
в рассказах И. Касаткина словом овин: С вечера от микуль-
ских овинов тянуло горьковатым дымком и запахом пере-
сушенной соломы [там же: 130]; Только что решил начать
о здравии за себя, как вспомнил, что на гумне гниют под до-
ждём снопы, нужно бы их хоть в овин перепихать сегодня
[там же: 236]; Вытопишь овин, по зорьке молотить зач-
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нёшь, на пять вёрст слышно: ту-ку-тук, ту-ку-тук! [там
же: 309]. В таком значении слово является ответом на вопрос
ЛСЛ 16339.

Вопрос Программы СМ 16368 требует раскрытия зна-
чения лексемы сенница. Приведём цитаты из наших мате-
риалов, в которых встречается слово: Где-то на сеннице
яростно залаяла собака, но тотчас перешла на дружелюб-
ное повизгивание ⟨ . . .⟩ А дверь то и дело рыкала, и голоса
людские и шаги уже расползались по двору, застревая в са-
рае, на сеннице, что-то улаживая под окнами [там же: 179];
Петух на сеннице орёт и орёт, так что эхо в лесу раска-
тывается [там же: 181]. Слово представлено в костромских
говорах в значении ‘сарай для сена, сеновал’ (ККОС: 303),
что не противоречит нашим контекстам. Из цитат становится
понятно, что это строение, отделённое от жилого дома. Та-
ким образом, слово сенница подходит в качестве ответа на
вопрос Л 16367 ‘помещение для хранения сена под кровлей
нежилой постройки’.

Приведённые данные показывают значимость произведе-
ний И. Касаткина для картографической разработки лекси-
ки верховьев Унжи (современного Межевского и Кологри-
вского районов), в том числе и для составления карт ЛАРНГ.
Данные произведений И. Касаткина могут послужить источ-
ником для восстановления некоторых утраченных в настоя-
щее время народным языком лексем, уточнения семантики
отдельных слов, зоны их бытования. Через представленные
в рассказах языковые данные прослеживается информация
об этнических, культурных и языковых процессах на иссле-
дуемой территории, генетическая связь верхнеунженских го-
воров с говорами Русского Севера и центральными.
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Пограничные говоры
Невельского района Псковской области:
разнообразие и степень сохранности
А.И. Рыко

В статье описывается современное состояние архаического слоя го-
воров юго-западной части Невельского района Псковской области,
которые сто лет назад относились к белорусским, а впоследствии
(в связи с установлением административной границы) были отне-
сены к южной группе южнорусских. Прослеживается сохранение
или утрата диалектных черт под влиянием русской литературной
нормы, а также устанавливаются различия между говорами от-
дельных деревень.

Ключевые слова: псковские говоры, белорусские говоры, сохран-
ность диалекта, межъязыковые контакты.

1. Говоры юго-западной части Невельского района
(современные Новохованский, Туричинский, Клястицкий,
Стайкинский сельсоветы), согласно карте 1915 г. [Дурново
и др. 1915], относятся к северо-восточным говорам белорус-
ского языка, согласно карте ДАРЯ, это территория западной
группы говоров южнорусского наречия (ДАРЯ 1986: Карта
VI). Невельский уезд, прежде входивший в Витебскую губер-
нию, был отнесен к Псковской губернии в 1924 г. Соответ-
ственно, изменилась картина и на диалектологической кар-
те — языковая граница была проведена по линии границы
государственной. Такое решение было аргументировано тем,
что диалектные черты постепенно нивелируются под воздей-
ствием литературного языка, т. е. бывшие белорусские гово-
ры постепенно русифицируются, например: …такое общее
для всех говоров белорусских языков явление, как произно-
шение ударенных сочетаний -ый, -ий (мы́йу, пий и под.),
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является устойчивым элементом этого языка. В говорах же
русского языка… она (данная черта. — А. Р.) является чер-
той деградирующей и существующей наряду с произношени-
ем мой́у, пей и под., постепенно вытесняющим формы типа
мы́йу, пий [Захарова, Орлова 2004: 34].

Насколько такие аргументы убедительны? Действитель-
но ли говоры Невельского района значительно русифициро-
вались в течение XX в.? Надо сказать, что, как и приня-
то в традиционной диалектологии, нашими информантами
были представители архаического слоя говора, т. е. местные
жительницы в возрасте старше 75 лет, как правило, не полу-
чившие образования выше среднего и занимавшиеся преиму-
щественно крестьянским трудом1. Впрочем, в большинстве
деревень, в которых осталось по 2–3 жителя, других жите-
лей и нет.

Очевидно, изменилось языковое самосознание носителей
диалекта: если, согласно Первой всеобщей переписи населе-

1Наши информанты: Шебанова Надежда Владимировна, род. в д. Еме-
льянково Топорского с/с (сейчас Новохованского с/с), 1933, живет
в д. Емельянково, зап. автора, 2016 г. (Ем.Ш.); Сюртукова Зинаида Его-
ровна, род. в д. Емельянково, 1936, живет в д. Шекино Стайкинского с/с,
зап. автора, 2016 (Ем.С.); Вардяхова Валентина Игнатьевна, род. в д. Дуд-
чино Стайкинского с/с, 1927, живет в д. Шекино, зап. автора, Д. В. Аве-
рьяновой, К.В. Садовской, 2016 (Д.); Скоромнова Лидия Сергеевна, род.
в д. Глинчино Доминиковского с/с (сейчас Туричинского с/с), 1925, живет
в д. Глинчино, зап. автора, 2016 (Г.); Щербакова Валентина Никифоровна,
род. в д. Козлы Соминского с/с, 1927, живет в д. Туричино Туричинского
с/с, зап. Д. В. Аверьяновой, К.В. Садовской, 2016 (Кзл.); Коваленко Ва-
лентина Яковлевна, род. в д. Косцы Доминиковского с/с (сейчас Туричин-
ского с/с), 1934, живет в д. Косцы, зап. автора, 2016 (Ксц.); Проскочилова
Валентина Петровна, род. в д. Ермошино Туричинского с/с, 1931, живет
в д. Новохованск, зап. Д. В. Аверьяновой, К.В. Садовской, 2016 (Ерм.);
Федоренко Валентина Григорьевна, род. в д. Ковалиха Доминиковского
с/с, 1940, живет в д. Доминиково Туричинского с/с, зап. автора, 2016
(Ков.); Быкова Зинаида Михайловна, род. в д. Тетеркино Стайкинского
с/с, 1936, живет в д. Туричино, зап. Д.В. Аверьяновой, К. В. Садовской,
2016 (Тет.); Михайлова Мария Тимофеевна, род. в д. Церковище Топор-
ского с/с (ныне Новохованского с/с), 1932, живет в д. Церковище, зап.
автора, 2016 (Ц.).
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ния Российской империи 1897 г., 84,0% населения Невельско-
го уезда (более 90% которого было крестьянским) считали
себя белорусами, то сейчас все наши информанты считают
себя русскими, определяют свой язык как русский, правда,
имеющий некоторые белорусские черты и не отличающий-
ся от тех диалектов, на которых говорят в приграничных
районах Белоруссии. Интересно, что для некоторых инфор-
мантов противопоставление белорусский—русский сводит-
ся к противопоставлению старое—новое:

[здесь у вас в Глинчино и там, куда вы ездили к бабушке
(около д. Езерищи в Беларуси), по-разному разговаривают
или одинаково?]

ну пачти́ штъ ъдина́къвъ / шыта́й ъдина́къвъ / мы́ къвы-
ряи́м пъ-биларус́ки / нярус́кий язы́к / биларускъɣъ зъхва́ты-
въим / ани́ зъхва́тывъли рус́кий язы́к / ну та́к / придмет́ы
ъдина́къвы / ъдина́къвъ //

[а что в вашем языке такого белорусского?]
ну што?́ / у на́с усё ́ биларус́къи / мы́ па-рус́ки

ръзɣъва́ривъть ни умеи́м / мы́ ужэ́ / вот́ ужэ́ я w школ́и
учы́лъсь ужэ́ па-рус́ки / а дъ мяне́ систра́ wчы́лъсь / пъ-
биларус́ки тут́ учы́ли / вот́ О́рдъвъ дяреẃня бы́лъ / и учы́ли
биларус́кий язы́к // (Л.С. Скоромнова, д. Глинчино) (о линг-
вистической самоидентификации см.: [Рыко 2016]).

2. Говор исследованных деревень (территория Туричин-
ского, Стайкинского, Новохованского сельсоветов, а так-
же Топорского, Доминиковского и Соминского сельсоветов,
ныне не существующих и включенных в состав первых
трех) — в целом единый, обнаруживающий черты как запад-
ной группы южнорусского наречия, так и черты переходных
русско-белорусских говоров, хотя в идиолектах разных ин-
формантов соотношение диалектных и литературных черт не
всегда одинаково. Исторически эти говоры относят к городк-
ско-невельскому диалекту, являющемуся псковским в своей
основе, на что указывает специфическая лексика, фонети-
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ческие, морфологические и акцентуационные черты [Бук-
ринская и др. 2008: 163]. Представители разных деревень, на-
ходящихся друг от друга на довольно большом расстоянии,
никаких отличий своего говора от говора соседей указать не
смогли, утверждая, что все в округе говорят одинаково, см.
[Рыко 2016]. Попробуем проанализировать те черты, кото-
рые объединяют или противопоставляют разные идиолекты
(говоры деревень) в обозначенном регионе, и понять, какие
из различий обусловлены разной степенью влияния литера-
турного языка, а какие отражают старые диалектные проти-
вопоставления.

3. Устойчивые черты, более или менее одинаково прояв-
ляющиеся в разных идиолектах — с незначительным влия-
нием литературного языка.

3.1. Диссимилятивное аканье.
3.2. Диссимилятивное яканье жиздринского (белорусско-

го) типа. У некоторых информантов есть отступления в сто-
рону иканья, в сторону яканья витебского типа.

3.3. Случаи лабиализации гласных /о/ и /а/ в пер-
вом и втором предударном слогах: б[у]лтунов́, п[у]болел́,
пр[у]вали́лся и т. п. Как правило, лабиализация происходит
в приставке по-. У всех информантов разное количество при-
меров, у всех попадаются исключения, но явление представ-
лено повсеместно:

Ем.С.: 2-й предударный: пубяɣу;́ пумъɣа́ли; пувязьли́; пу-
мина́ть; пумина́ли; пумъɣа́ить; кулдуны́; 1-й предударный:
пу пра́зьникъм; спруwлял́и; спуwза́юцъ.

Ем.Ш.: 2-й предударный: пуɣляжу;́ пу балот́у (3);
пумъɣа́л бъ; пувари́ха; пувярнуẃ; пубира́хи; пумъɣа́ть; пупа-
дет́ь; пирянучъва́ть; 1-й предударный: публа́шки; нъчува́ть;
ни пупа́ли; пупа́лъсь; фулюɣа́нить; фулюɣа́нили; хузяй́ства;
пупряс́ьть.

Д.: 2-й предударный: пубыла́; пубыли́; пумъɣа́ли; пумъ-
ɣа́л; пувярнуц́а; пувяз”ли́; пумяни́ бох́ (2); пупъда́лись; пи-
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ринучъва́ли; пумаɣи́ти; пумъɣа́ли; пумален́ьку; пубялеи́т;
1-й предударный: пупа́ла (3); пупа́сьть; пупа́w; пуцта́вили;
ътпруwлял́и; ътпруwлят́ь; нъчува́ли; ърɣънизува́ла; тънцу-
ва́лъ; кълидува́ть.

Г.: 2-й предударный: пумъɣа́ли; пумъɣа́ит; пумина́ют;
пувярнул́ся; 1-й предударный: пупляш́ут; пупа́ли.

Кзл.: 2-й предударный: пувизла́; пувлиял́ъ; пувязьли́;
пузълило;́ пумира́ють; пумъɣа́ють; пупраси́ла (2); пубяɣу;́
1-й предударный: пупа́лъси; пупа́ли; выпуwза́ть; пупа́сьти-
ла; пупра́wлю.

Ксц.: 2-й предударный: прувъжа́ли; 1-й предударный:
спруwляи́ть; спруwлял́и; пува́дилъсь.

Ерм: 2-й предударный: пувезли́; пупъда́йси; пупила́; пу-
мирла́; пувязут́ь; пумина́ють (2); пувизла́; пумаɣли́; пу-
мина́ли; пумянул́и; пумина́ю; пу пяцсот́; 1-й предударный:
ътпруwлял́и; пупра́вилъся; пупа́лся; дъбуwляю́ть; пупла́къла;
пупла́чу; схува́лиси.

Ков.: 2-й предударный: пувядет́ь.
Тет.: 2-й предударный: пупадец́ца; пу дьвина́цъть; пу

питна́цъть; пумъɣа́ит; пумялом́; 1-й предударный: пупа́ла
(4); спруwлял́и; аристува́ли; пупа́риццъ.

Ц.: 2-й предударный: кулючы́; пумъɣа́л.
3.4. Случаи делабиализации [у] в заударных слогах.

У разных информантов зафиксировано разное количество
примеров, но встречается повсеместно:

Ем.С.: за́мыш/за́мъжъм (3), вы́сышыш.
Ем.Ш.: вы́сышыть; пиряки́нъw; за́мъш; лоп́нъла;

(и в предударных: разызна́л).
Д.: за́мъш вы́йшла (3); ки́нъл/ки́нъли (2); топ́нъть;

нъ=утоб́ъз”и; ъутоб́ъс.
Г.: сох́нъть; за́мъш; кри́кнъла; вы́пъсьтила (выпустила);

вы́кинъли; си́кнъла; (и в предударных: хътура́; мъжука́м).
Кзл.: ки́нъли (забросили); паɣи́бнъть.
Ксц.: вы́съшыш.
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Ерм.: ськи́нъл; ки́нъла;тех́никъм; аwтоб́ыс; вы́кинъла; за-
ки́нъли; вы́пъсьтили; за́мыш.

Ков.: ба́тишка; с ма́тъшкъй; вы́сышыш.
Ц.: за́мыш; вы́тиныл; ки́нъть; зɣи́нъла; а́wɣъста;

у воз́дых.
3.5. У всех без исключения информантов в соответствии

с литературным [в] в конечной позиции, а также перед со-
гласным произносится [у] или билабиальный [w]: в начале
слова: у Дут́чыни; у Машэн́инъ, уси́; улез́ла; уперёт́ и т. д.;
ув а́рьмию; ув Амер́ику; ув акош́къ; дяwчон́къ; пра́wдъ, укре-
пи́wшы; кароẃку; спра́wки и т. д.; у Неẃли; дамоẃ; ɣадоẃ, ки-
лом́итръw, мес́ицыw; кла́съw и т. д. (Дудчино). У некоторых
информантов также зафиксированы случаи замены [ф] на
[х] или [хв]: Мърхвуш́кинъ; кох́ту (Ем.Ш.), хвор́мы; ти́хвъм
балел́ъ (Г.); у съръхва́нъх; кох́ту (Тет.); кох́ты (Ц.).

3.6. Различение аффрикат. ДАРЯ (1986: Карта 45) дает
очень пеструю картину в Невельском районе: на месте лите-
ратурного [ч] может быть [ч], [ч’], [ш’], [ц] в разных комби-
нациях в разных населенных пунктах. Картина, которую мы
наблюдаем сейчас, кажется более ровной: у всех информан-
тов представлено твердое [ч], у многих встречаются отдель-
ные примеры остаточного цоканья.

У всех информантов противопоставлены твердые афф-
рикаты [ч] и [ц], изредка встречаются случаи произношения
[ц] в соответствии с литературным [ч’]: поц́ки (Емельянково,
Сюртукова), пришоц́цы (Емельянково, Шебанова), яцмен́ь
(Церковище), мучы́цки, вади́цки (Дудчино), мучы́цки (Кос-
цы), цэрни́ку; цыснъка́ (при более частом чарни́ка, часноќ),
мучы́цки (Ермошино).

3.7. Произношение долгих согласных в соответствии
сочетаниям согласных с j (свиння) отмечается у всех
информантов, у некоторых имеются немногочисленные
исключения:

Ем.С.: сьнида́ньня; кутьтю́; кутьти́; кутьтя́ (2); вазь-
дьви́жыньня; калдун́ьня; калдун́ьню; хряшшен́ьня.
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Ем.Ш.: ноч́чу (многократно); пер́яд ноч́чу; ъдява́ньня;
пячэн́ьня; въспален́ьня; учэн́ьня; ɣулян́ьня (2); въскрясен́ьня
(3); хлоп́ъньня; ос́иньню; пла́тьтя (2); плес́иньню; пячэн́ьня;
Блъгавеш́шыньня; въраньнё;́ бол́ьшы бъɣа́тьтя; бяльлё.́

Д.: ноч́чу; у Хряшчэн́ьня (2); сьви́ньни; пъсвяшчэн́ьня;
абува́ньня (3); питьтё;́ дъ Хряшчэн́ьня (3); кут́ьтя (2);
Блъɣавеш́ъньня (2); пла́тьтя; калос́ься (но бяльё ́ (2)).

Г.: въскрясен́ьня; в акружэн́ьня; у сьвиньни́; куш́ъньня;
кутьтю́ (3); кутьтя́ (2); кутьти́; ли́сься; авеч́ьчы (но дли
жылья́ (2); бяльё;́ кутья)́.

Ксц.: нъ Усьпиньня́ (2); въздви́жыньня; ноч́чу (2); куть-
тю́ (2); кутьтя;́ вос́иньню; развод́ьдя; Хряшшэн́ьня.

Ерм.: Лихалет́ьтя; у въскрясен́ьня (3); мида́льлю (но
ражден́ья; ос́инью; пячэн́ья).

Ков.: кутьтю́ (2); с кутьтёй́; кутьтя.́
Тет.: нъ ɣулян́ьня; кутьтю́ (3); кутьтя́ (но пръ жыльё ́

‘жизнь’).
Ц.: сьвиньней́; дъ въскрясед́ьня; Ильля;́ кутьтя́ (2);

пла́тьтя; развод́ьдя (3); выскрясен́ьня; с сол́ьлю (но Илья́
(2)).

Кзл.: з въскрясен́ьня; пръ сваё ́ жытё́ бытё;́ симя́ (‘се-
мья’); ноч́у; ноч́чый (но сямйу)́.

3.8. Наличие общей формы для дательного и творитель-
ного падежей множественного числа существительных, при-
лагательных, местоимений (с пусты́м вёд́рам, к пусты́м
вёд́рам). У большинства информантов эта черта устойчива,
литературных форм не попадается, у других — с небольшим
количеством исключений.

Ем.С.: миста́м; зъ труда́м ы Бох́ (2); зъ Тъпъра́м; ты́м
диньга́м; з ма́линьким (мн.); мъскълям́; з биларус́ъм (мн.);
цъпа́м; зъ прадуќтъм; сь пес́ьним (3); с пъда́ркъм; с кан-
фет́ъм; съ звънка́м; з ɣармон́им; ви́лкъм; с мали́твъм; з бли-
на́м; зъ цвита́м (2); листоч́към клянов́ым; боч́към; прут́ьям
лазов́ым; стъика́м; рида́м; вёд́ръм; з лю́дим; тряп́ъчкъм,
лен́тъчкъм, цвяточ́към; бярёз́ъм; нъд дьвирям́; зъ ɣриба́м, зъ
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яɣ́ъдъм; с кра́сным яи́цъм; зь йи́м (2); зъ на́м (2); з на́м (4);
съ wси́м; зь йи́м.

Ем.Ш.: чаты́ри ɣод́ъ у не… пъд нем́цъм были́; круɣом́
круɣом́ акоп́ъ би́ли снаряд́ъм; с фа́килъм ужу́ пришли́; мы
с дяwчон́към быва́лъ пайдём́; увисоќ / ноɣ́и / усю́ аскол́към
пъсякли́; прышка́м; зъ ъвеч́към; строи́лъ съ слиза́м и ухади́дь
буд́у съ слиза́м; и цвита́м укръша́ють ма́льцы; и пъех́ъли
с пес́ьним; укра́шыны / с цвита́м / сва́дьба; сваи́ съ сваи́м
жани́лиси; мы́ пабёɣ́ли с рибят́ъм; каки́и-тъ бы́ли па́лкъм /
цъпа́м; на́дъ ити́ цъпа́м мълати́ть; тръктъра́м тяɣа́ли; ка-
бы́лъ прибеɣ́лъ с адны́м въждджа́м и с хъмутом́; рука́м пъ-
талкет́ь; з блина́м ел́и; виза́ли крючка́м; стаи́ть и ɣъда́м; съ
сваи́м wсё бол́ьшы дружы́ли; зъ ушъка́м за во ет́ым; з дяw-
чон́към; ряд́ъм с на́м; з двум́ жълтка́м; з двумя́ жълт-
ка́ми (повтор за собирателем); кры́лушки кра́сныи / бел́ым
точ́ычкъм; пти́цы ш пита́юцъ йи́м / ба́бъчкъм / мътыль-
ка́м; и жыли́ сваи́м симьям́; тръктъра́м / машы́нъм пъха́ли;
то дом́а нядел́им нет́; с авеч́към лех́чы канеш́на; прийижд-
жа́йти зъ яб́лъкъм к на́м.

Д.: пъд нъɣа́м; хахлы́ усё ́ нас рус́ких мъскълям́ зави́; зъ
рибят́ъм жыла́; вы слъва́м ɣъвари́ти; зъ Вяли́ким Лука́м;
съ сьли́wкъм йидят́; зь ɣриба́м с сухи́м; кулька́м таки́м; сь
письням́; эт́им, ни́тъчкъм; з двум́ руч́към; сирьпа́м жъ жа́-
ли; ра́зным узор́ъм; рука́м жнут́ь; Вер́ка с ним идёт́; што́
яны́ з” йим з”дел́ъли; з на́м был (3).

Г.: пад оќнъм ста́вили (2); и зъ ɣриба́м хади́ли; их и сича́з
журъви́нъм нъзыва́ють; нъɣа́м; ез́ьдили зъ каров́ъм; я́ пъшла́
зъ ɣриба́м; с”идел́и зъ стъла́м; канфет́ъм; лес́ьница с ръɣа́м
таки́м; съйидинял́и эт́ым па́лкъм / штуч́към эт́ым; с йи́м;
дош́ уры́wкъм идёт; рука́ми тиряби́ли снъча́ла (повтор за
собирателем).

Ксц.: жыла́ с на́м; а чаɣо́ йих мъскълям́ нъзыва́ли; цъ-
па́м таки́м бьеш́; зъ пърасят́ъм куплят́ь; бярёз́ъм; з блина́м;
ма́льцым; вет́къми бярёз́ъвыми.
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Ерм.: з ва́м; ед́уть с хътулям́; с лы́жыми; малол́и сваи́м
жърна́м; з быка́м; за ца́рским дьвирям́; с видра́ми; яй́цъм; ка-
ма́м; скъбърям́; харош́ым дъма́м; с съба́към жывет́ь; друɣи́м
дила́м.

Ков.: ъбмъла́чывъли па́лкъм; мълати́ли ка́к-тъ иво́ ци цъ-
пям́и; реж́ым плъста́м; рез́ъли пла́сьтикъм; зъ стъла́м си-
дят́ь; вила́м.

Тет.: я ужо́ с киёч́къми; я́ з двум́ кийка́м выхажу;́ пер́ид
ва́м; бисед́ъю з дев́ъчками; ес́ли с руч́кам — уша́т; пол́иwка
с кишка́ми; з двум́ па́льцым; з ды́ркъм; аба́пкъм зва́ли.

Ц.: с эт́им кишка́м; зъ дрыва́м; з ради́тилим; цыпа́м мъ-
лати́ли; с чарни́цъм; з рука́м был ма́лиц; ма́льцым [называ-
ли]; с прял́към; прихади́ли зъ винка́м; з на́м.

Кзл.: и фсё зърасло́ куса́м; ище́ были́ нибальшы́м пъ-
дрос́към; зъ ста́рым зъ эт́ым; и с къзьлят́ъм; с къта́м; з двум́
бы па́лъчкъм хади́ть; сваи́м срицтва́м; иди́ зъ каров́ъм; з пра-
дуќтъм; с късыльком́ свайи́м ет́ым; дли́нинькъй / с къриш-
ка́м / харош́ый; с ет́ым дъкумен́тъм; ръзрыwны́м пул́им
эт́ым.

3.9. Употребление деепричастия в функции сказуемого:
поезд ушовши. В обширной зоне употребления деепричастия
на -ши различают два ареала: 1) наличие деепричастия на
-ши как факт и 2) употребление его как субъектного резуль-
татива, характерное для говоров узкого Северо-Запада.
Если в первом ареале (в первую очередь псковские и новго-
родские говоры) эта форма свободно образуется от широкого
круга непереходных глаголов совершенного вида, выражаю-
щих такое действие, которое изменяет состояние или место-
положение его производителя, то во втором данная струк-
тура не отличается системной упорядоченностью и сильно
ограничена лексически [Трубинский 1984: 19–21]. Соглас-
но исследованию И. Б. Кузьминой, сделанному на материа-
ле, собранном для ДАРЯ, граница между двумя ареалами
проходит примерно по 56-й параллели [Кузьмина, Немченко
1971: 120]. Исследованный нами регион находится как раз на
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границе указанных ареалов: самая северная деревня (Цер-
ковище) находится на 55,98° с. ш., самая южная (Косцы) —
на 55,78° с. ш. В речи всех информантов деепричастия на
-ши употребляются достаточно часто, в разных функциях —
самостоятельного сказуемого, дополнительного действия, ат-
рибутивной, в составе разных грамматических конструкций,
могут образовываться от разнообразных глаголов, в том чис-
ле иногда от глаголов несовершенного вида. Поэтому, скорее
всего, данные говоры следует отнести к ареалу псковско-нов-
городского типа. Правда, деепричастия на -ши в собствен-
но перфектном значении (т. е. в качестве самостоятельно-
го сказуемого, в контекстах, предполагающих результатив-
ность) встречаются реже, чем в функции дополнительного
действия или атрибутивной, и образуются, как правило, от
довольно узкого круга глаголов с яркой результативной се-
мантикой (остаться, собраться, умереть, приехать). До-
полнительное атрибутивное значение можно усмотреть во
многих контекстах, причем можно наблюдать постепенный
переход от употребления деепричастия с атрибутивным зна-
чением к склоняемому причастию (или в обратном направле-
нии): ано́ ли́шнии жы́ткъсьть катор́ъи аста́ушы стика́ить
(Ем.Ш.); и яны́ зьвер́ьху плес́иньню заням́шыи / плес́ьни-
ють / ну та́м зьни́зу аны́ харош́ыи (Ем.Ш.); у цэр́кви ес́ь
мъя́ кни́жычка / у ка́ждъга хто памёр́шый (Ерм.); у каɣо́
нет́ памёр́шых / ты́йи ня ход́ють у цэр́кву (Ерм.).

Ем.С.: wод ба́ба тяпер́ь wът ы ход́иц саɣнуẃшы;
маи́ мужыки́ тяпер́ика привы́кшы / ня дел́ъй я йим

у ба́нкъх аɣурцы́;
спи́т сича́з ден́ь напи́wшы;
та́к аны́ беɣ́ъwшы / ну што́ аны́ там нъйидяц́цъ;
плимян́ьник там аста́wшы / и wот́ пътирял́а сьвяс́ь

с плимян́ьникъм / ника́к ни маɣу;́
ну wот́ / аста́wшы аста́нки / у Руба́нкъви ес́ь стъра-

вер́ка;
а у ба́нкъɣ зьдел́ыла нес́кълька ба́нък / дък вон аста́wшы;
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есьли приех́ъччъ доч́ка / тък придет́ь мож́ъ доч́ка;
эт́ъ ⟨ . . .⟩ праех́ъччы Руба́нкъвъ / там Бисирёв́а.
Ем.Ш.: а у акоп́и бы́ли вакружа́юшшыи wсе роц́твиники

пришоц́цы / а ани́ wси́ пъразьбеɣ́ли хто́ куда́;
йи́х тут́ уси́х пълажы́ли нем́цыw // ну ади́н аста́wшы

бы́w;
а катор́ыи приход́юд з Биларус́ии / та́м навер́нъ / семей́-

ныи / катор́ыи сем́йим там жыли́ / спрят́ъwшы катор́ыи /
заход́юць и усё ́ / с ыкон́ пълатен́иц сьни́муць;

мужы́г бы́л у пъртиза́нъх / а ина́ с ребён́към зьдез́ь была́
ъста́wшы;

вот́ / зна́иш как / друɣой́ ра́с / та́к нитърапи́wшы wс-
пом́ню;

wот́ аны́ ани́ еще ни ръспусти́wшы аны́ / и мы́ ход́им;
и зъɣарел́ъсь там сасет́ка / въ… ина́ уех́ъччы / не́ / ба́ба

ет́ъ памёр́ла / пръда́ли;
ба́ба ет́ъ Ка́тя и умирла́ / нядел́ю аджы́wшы;
а пъжа́р ат… / канцы́ дяреẃни / и ръстянуẃшы дъ дяре…

дъ канцы́;
wън А́нька / сасет́къ / ина́ тъм за́мыш вы́шычшы / w Би-

ларус́ь / ина́ бул́ьбъ / нет́-нет́ и бул́ьбъ ска́жыть;
w мяне́ вон ъблъма́wшы суќ ляжы́дь бел́ъɣъ нали́ву нъ

зямле́ / аɣруш́шы wси́ / апсьве…́ а яшчо́ кра́сныи таки́и
бальшы́и яб́лъки;

а сича́с ана́ ужу́ уся́ бъльша́и и ъблами́wшы / и нъ зямле́
суки́ лижа́ть / а яб́лъки / зъмълади́лъсь / там яб́лъки ън
каки́и харош́ыи;

кры́шы ръзвали́ушы уси́ были́ / на́дъ было́ кры́ть;
а там у лясу́ на́дъ / ну сича́с ужу́ там нед́и (?) усё ́

зарош́шы / эт́ъ тъɣда́ хади́лъ я wо́ у яɣ́ъды / у зимляни́ку;
были́ ешчэ ет́ы ɣаршки́ стари́нныи аста́ушы;
ано́ ли́шнии жы́ткъсьть катор́ъи аста́ушы стика́ить;
к плахом́у / ес́ьли ешче дярев́ья ни ръспусьти́wшы / ɣром́

зъɣрями́ть / к плахом́у;
нихърашо́ / ле́ ишче ня деẃшы / ну листвы́ ешчэ нет́;
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къравул́юц / сиди́ть у сли́въх прътаи́wшы / пъдъйшла́ /
ина́ хва́ть и пълятел́ъ;

мъладёж́ была́ пъ-свъиму́ там адеẃшы / нъдива́ли ма́т-
ки / ба́би / там ста́ръи што-́нибуть;

прибиɣа́ть у касьтёр́ у чэй́ / ни шчыта́wшы што… /
схва́тют и принос́ют;

Пет́я / ишшэ́ пакой́ный бра́т мой́ ни жани́wшы бы́л…
ма́льцы ет́ы… тож́ъ ɣъда́ли;

и яны́ зьвер́ьху плес́иньню заням́шыи / плес́ьниють / ну
та́м зьни́зу аны́ харош́ыи / ну укус́нъя тъка́и з буракоẃ /
чуть-чут́ь бура́к ужо́ прики́шшы / ет́ъ / сьвякли́ны ет́ы;

и чылавеѓ ɣде́ каки́й / мож́ъ памёр́шы ɣде-́тъ ни найдён́;
сачы́ли / хади́ли / събира́wшы лю́ди были́ / круɣом́ ъпса-

чы́ли / кусты́ / wсё;́
и ет́ы ужу́ сла́бинькии / ишчэ́ / ни акреп́шы / дъ ани́

пож́жы улита́ють / и то́ ани́ ма́лъ дълита́ють;
а катор́ыи вот́ вы́видуцъ поз́на буа́лъ / нъ пръвада́х на-

леп́шы / налеп́шы / пол́на / пол́на йих ста́дъм;
эт́ъ вы́литък / ано́ ни ъбрузъва́wшы ичшэ́ w сряди́ни;
пътушы́ли / но ня ел́и скатъ́ / ня ел́и сен́ъ ет́ъɣъ / ды́мъм

мож́ъ пръпа́хшы;
бува́лъ у шчълях́ наби́wшы / у сьтен́ки;
то ляжы́дь запи́wшы нядел́им;
дер́ивъ там чер́из дароɣ́у пиривали́wшы / ɣъвари́ла чуть

абьех́ъла;
у ей́ въдян́ка у нъɣа́ɣ была́ / ет́ъ / въда́ тякла́ / нох́ /

распух́шы бы́ли;
ста́ръя пръпа́ла / а мълъда́и аста́wшы;
и жа́лкъ / бол́ьшы из-зъ катоẃ аста́wшы;
мож́ъ вы цэл́ый ден́ь ня еẃшы ɣалод́ныи;
а сича́с ужу́ / мес́иц как кътяни́wшы и ход́я пла́чыть

усё.́
Д.: и картош́ку / вясной́ / ужэ́ замёр́шшы / тож́ъ къ-

лупа́ли з” зямли́;
та́м тоќа бы́w нъ дваре́ ади́н анба́рчык ацта́ушы;
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там бы́л ⟨ . . .⟩ амбаруш́ычка ацта́ушы;
и яшчо́ там ɣде-́тъ кълъ Нъвъхъва́нскъ па-мой́му / мож́ъ

хто́ и ъцта́wшы;
тут у мяне́ ъцта́wшы хлявоѓ был / дък зълива́ли wсё /

дък ъцта́wся;
а такой́ / смълъва́тый / там унизу́ / катор́ыи бы́ли

ъцта́wшы эт́и / брёẃнушки / ат на́с ма́лъ;
я́ ни зна́ю / аткуд́ъ этъ бы́ли приех́ъчча;
бъльшаком́ ет́ым идёш́ / там да́шницъ нъ краю́ при-

ех́ъччъ;
а я-́тъ сявод́ни надеẃшы / дес́ить;
прихажу́ / сидят́ / усе́ ɣъwри́ть въъружы́wшы, усе́

ɣъwри́ть в адеж́ды;
каров́ы зъстъяẃшы / беɣ́ъют;
эт́ъ хто привы́кшы / дъ харош́ъи прял́ка;
пришол́ ади́н / вы́пиwшы немноɣ́а.
Г.: он́ у три́цъть трет́им ɣаду́ ради́wшы у на́с;
рас тут́ па́ня жыла́ / ани́ ужо привы́кшы бы́ли к оп́шый

работ́и;
сиди́м дом́ъ събра́wшы / рибитня́ была́ у на́с;
ну и аста́wшы;
[кричал наверное?]— ну́ дък / ни крича́wшы ни быва́ить;
жури́хъ эт́ъ пъткисьли́ш нямнош́къ / шоп́ ана́ пътки́ш-

шы была́;
ужэй́ у на́с / мы́ ужэ́ привы́кшы / мы́ ни бъял́ись;
ну ъна́ тож́ъ была привы́кшы к йим / ъна́ ни бъял́ъсь;
у три́цъть сядьмы́м / сы́н ради́wшы / ън и сича́з жывой́;
шшэ была́ ни ради́wшы / яɣо́ в а́рьмию wзял́и / нъ вайну́

узял́и;
привы́кшы у вайну́ была́ / што́ ш / ма́ть адна расьси́ла;
и усе раwно́ / хади́wшы / у ба́нки / нъкида́иш на wси

кла́дбишшъ и тяпер́ь;
ну ина́ ум́иршы ужо́ / и ум́ирлъ у Тальят́и шъ ɣор́ъди;
с па́ний свиза́wшы бы́л / зямли́ у яɣо́ мноɣ́ъ бы́лъ;
пришла́ / аблеш́шы сьпи́на ей / та́к и ни зъръста́ит;
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ня вол́ки нъпада́ли / а аста́ушы бы́ли нямец́кии афча́рки;
сича́с ужэ́ ш лю́ди пирядел́ъwшы.
Кзл.: wо́ каки́и ноɣ́и / пъраспох́шы / бълят́ь / ни маɣу́

хади́ть;
а туд́ бы́ли събра́ушы мене́ унуќи;
а бабьё ́ эт́ъ аста́wшы / старух́и;
ади́н кусоч́ык там ужъ да́wнишний аста́wшы бы́л;
а хто́ тут приход́ить? / ляжы́ тут памёр́шы / с къ-

та́м;
а дет́ь пъразьех́ъwшы / ɣде́ куды́;
ба́бъ зъмари́лъсь выпъса́wшы;
з Ленинɣра́дъ бы́ли приех́ъччы / нъ да́чу;
ци мож́на у ва́с пажы́ть? / скол́ьки… / пъка́… / а яны́

аста́wшы.
Ксц.: тепер́ь да́шники пънаех́ъччы;
ни зна́ю / да́шник мож́ъ приех́ъччы там / из Лен́инɣра́дъ;
мож́ъ да́шник и приех́ъччъ;
та́м тож́ъ два́ хъзяи́на тол́ьки аста́wшы.
Ерм.: а мы́ аста́wшы / и па́па бы́л;
у мене́ бы́лъ wчыра́шний аста́wшый;
туд́ ба́бы събра́wшы бы́ли;
тож́ы / была́ приех́ъчшы;
эт́ъ ужэ́ пом́иршы / усё;́
эт́ъ вот тол́ьки пъхърани́wшы / ина́ так вот́ ина́

умирла́;
тут́ събра́wшы бъльшынство́ / с хол́ъда / аттуд́а;
доч́ка и з зят́им и с сы́нъм приех́ъччы / и строю́ть;
или пъприех́ъччы аткуд́а;
а патом́ аста́wшы был з вайны́ ма́мин бра́т;
Та́ня тож́ы / учы́тилим вы́учыwшы / тепер́ь ужу́ на

пен́сии / ни работ́аить;
или пос́ьли так ради́wшы / или што;́
и мы́ wси́ сидел́и рты́ раскры́wшы рибят́ым;
и сами́м работ́ъть / ни плати́wшы / а патом́ ста́ли

ужэ́ плати́ть;
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с вайны́ пришоч́чый… бы́л… ваен́ным wсё бы́л;
и тъɣда́ ужу́ пашли́ вярбоẃшчыки / как и вы́ приех́ъччы;
а сваи́ сидят́ь / хто́ са мной́ приех́ъчшый;
у цэр́кви ес́ь мъя́ кни́жычка / у ка́ждъга хто памёр́шый;
у каɣо́ нет́ памёр́шых / ты́йи ня ход́ють у цэр́кву;
а у дереẃни тол́ьки приех́ъччы из Ленингра́да / хто ку-

пи́л кварти́ру;
хто́ там вот аста́wшый.
Ков.: с Съма́ры вот у на́з бы́ли приех́ъччы.
Тет.: надеẃшы бы́л у цвицяс́тъй фор́мы во эт́ъй;
доч́ку прывила́ с Кишынёв́ъ / была́ приех́ъччы w ноч́;
дъма́ wcе́ ръзвали́wшыи / нихто́ ни жывет́ь;
а та́я ба́ба куды́-тъ уех́ъччы была́;
а я́ была́ трох́у и вы́пиwшы;
у на́с нареч́ые з биларус́ким пиримиша́wшы wсё;́
мы́ тут пириплёẃшы уси́;
уси́ уех́ъwшы / нихто;́
скол́ька я́ съба́чыны пупрял́а тут́ ужу́ вътул́ь жы́wшы;
нъвари́w камоẃ / наеẃшы / и сы́т;
Ц.: зьдес́ь ет́ъ wсё зɣареẃшы / эт́ъ ничаво́ нет́;
ъста́wшы у Тъпъра́х тоќъ была́ школ́а / сямилет́ка;
а ъстънави́wшы вы ɣде?́
ра́ньшы́ были́ дъма́ / а тяпер́икъ усё ́ зɣареẃшые;
я́ ж зъбалеẃшы была́ / куды́ мне;́
эт́а рош́ ази́мъя / засе́ ина / ина́ взайшоч́чы;
тут́ стъял́а ха́та дъ вайны́ / а тепер́ь тоќа пячы́на

аста́wшы;
та́м низɣареẃшыи дяреẃни;
Ра́йка сюда́ за́мыш вы́шытшы / с Ра́тькъва;
на пен́сии тож́ъ / за́мыш вы́шыwшы тож́ы.
3.10. Вопросительная частица ти (соответствующая бе-

лорус. цi), а также союз ти, характерные для Западной
группы южнорусских говоров [Захарова, Орлова 2004: 124],
в различных контектах и в составе разных конструкций ак-
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тивно употребляются во всех описанных идиолектах (за ис-
ключением д. Глинчино):

Ем.С.: ну ти вы́диж за́муш / wси ж за́муш събира́лись /
иш на́дъ было́ ити́;

забы́ла чысло́ / ти симна́цътъи / ти въсим…;
приду на метпун́кт / ти ради́ть ты пришла́?
ти на́дъ сёд́ни грят́ки пълива́ть? / там туч́а пъшла́

чор́нъи чор́нъи;
ти уйшол́ мой́ дет́ к аутола́уки?
Ем.Ш.: дяреẃня у нас была́ / ци ни въсимна́цъдь двароẃ

было;́
и зъɣа́дывъють / там ти выйдиж за… ти вы́йду за́мъш

там / ти памру́ / ти та́м / што-́тъ што-́тъ / што хож́
зъɣа́дывъй;

wоц́ сича́с мне звон́ит падруɣ́а / Зи́нка / На́тька / ти
пом́ниш / как мы́ смита́ну пъд яб́лънъй ел́и?

А́нька / ти тут́ ты́?
ни зна́ю / ци было́ / а зна́ю / што у Шульɣа́х хади́ли

на́шы;
тепер́ь ужу́ та́и бъ / и ни ди… ни най… ти найдеш́ тод

буɣор́;
а я́ ни зна́ю / ци адно́ и тоя́ смъла́ и жыви́ца;
печ́ка шчэ ти была́ / ня пом́ню;
а ны́нчьы ни было́ / ти их вапшшэ́ ни ста́ла;
а ни знаю / дъ вайны́ ти диржа́ли;
ти пьян́ыи бы́ли ай не?́
скол́ькъ вядро́ / вос́им килъɣра́м / и што-́тъ / ци ни па

вос́им капеи́к килъɣра́м бы́w.
Д.: тол́ьки пяцсот́ ци скол́ьки там пълучы́ли;
а ци послед́няи врем́я ъсвишша́ли?
ци послед́нии нядел́и?
Кзл.: ти бы́ли у ет́ъй старух́и / ай не?́
ти хади́ли х каму?́
ти буд́иш свой́ дом́ пирядел́ывъть?
ни зна́ю / ти буд́ит што;
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а ɣавор́ють / там дер́ивъ ти упадет́ь / засор́инъ усё /
и та́к и ляжы́;

ти ет́ъ мес́нъи вла́сьть;
звон́ить мне дъчка / ну ти прийижжа́лъ ет́а;
хто́ ет́ъ? / чы разум́ный… / нет́ / сълда́т лю́бит яс́нъа /

а дура́к кра́снъа;
а мы́ гъари́м / ти мож́нъ нам w оз́ира / та́к / у биряш-

ку́ / зъ вади́чкъй схади́ть;
ци мож́нъ у ва́с пажы́ть?
Ксц.: я-́тъ вам ни скажу́ / къка́я там была́ / ти кир-

пи́шнъя / ти къка́я ана́ там была́;
ни зна́ю я́ / ка́к там дражни́ли / ти што́ там дел́ъли;
бъяр́ки / нъ сва́дьби / ти что?́
каки́й пра́зьник / та́м бажэс́ьтвиный / ти каки́й / ти

ет́ът / ти ɣъсуда́рствиный / тады́ спруwляю́дь быва́ла;
у пят́ницу / ти у субот́у бы́лъ дел́а;
ну ишэ́ ни саwси́м уж́ынъть / а та́к што / там ти

чайку́ папи́ть или што́ там / веч́ырить;
мож́нъ мълъчка́ вы́пить там ти што;́
на́м усё раwно́ / ти на жы́тъ / ти на рош́;
ти мор́ква / ти маркоẃка / ина́ wсё wрем́я та́к;
зимля́ нъзыва́ицъ де па́шыш / ти картош́ку / ти… или

ячмен́ь;
ти пор́шни / ти ла́пти / адно́ и то́ жъ;
вазьмёш́ во скоќа / во́ пяс́тъчкъй /ти яɣ́ът ти што.́
Ерм.: вазьму́ я платоќ / ти тряп́ку какую́;
там капей́ки каки́и ти што;́
шэр́сьти на́дъ было́ зда́ть / килъɣра́м ти два́;
дел́ъйти / пишы́ти / ти што;́
а у на́с я́ ня ви́дила / ти были́ / ти не́ / ти па́шуть /

ти не;́
а прадуќты и́хныи / ти луч́шы на́шых пъмидор́?
запишы́ти / ти пра́вильна я́ скъза́ла / ти ес́ь у ва́с та́к?
леч́уть каки́м спос́ъбъм ти што?
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Ков.: я́ быва́лъ куды́ ни приед́у / ти w сънатор́ий ти
куда́ / вы́ з Биларус́ии?

дьяќън ци ка́к иво́ зва́ли;
мълати́ли ка́к-тъ иво́ ци цъпям́и / ци ка́к-тъ;
прийижжа́ли к на́м ци на дес́идь дней́ / ци сор́ъг дней́

дък / ци какой́-тъ бор́шш вари́ли / ци што́ / эт́ъ на́дъ ъби-
за́тильна;

па-мой́му ка́к-тъ зьбива́ли / ш чаво-́тъ таков́ъ / с тон́-
къва / ци дасоч́ки / ци што́ / ци драни́цы каки́и.

Тет.: и сум́ки дьве́ ти три́ нълажы́л бъръхла́;
званю́ у пъжа́рнъю / нол́ь / ти два́ ти ади́н / я́ ужэ́

забы́ла;
хади́ли ɣлядел́и / ци памёр́ла / не́ / жыва́;
ти нясьти́ табе?́ — не;́
чы буд́иш ты ес́ь што-́нибуть?
Зи́на / аткры́й / я́ табе́ тут што-́тъ принисла́ ти

што́ / ти скажу́ / ня пом́ню ужу.́
Ц.: тъда́ крычы́м / ци ба́бушка / ци дед́ушка / вы́тинити

на́с;
муш́ иё ум́ир / ина́ / я ни зна́ю / чы ни з два́цъть пят́ъɣа

ɣод́а.

4. Есть черты, которые у разных информантов или хо-
рошо сохраняются, или в разной степени нивелируются под
влиянием русского литературного языка:

4.1. Морфологически и лексически ограниченные случаи
чередования [л]/[ў] в соответствии с фонемой /л/: да[л]а́ —
да[ў], во[ў]к. ДАРЯ (1986: Карта 61) отмечает в большинстве
говоров Невельского района такое чередование в двух по-
зициях: 1) формы глаголов прошедшего времени (муж. р.);
2) в корнях, восходящих к сочетаниям типа *tъlt. Только
в двух населенных пунктах (пп. 280 — Залоги, 283 — Черные
Стайки) отмечено это чередование и в других позициях —
перед суффиксом *-ъk (паwка), на конце существительных
и кратких прилагательных. Наш материал показывает воз-
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можность чередования [л]/[ў], как правило, на конце формы
прошедшего времени глагола и в корнях, восходящих к *tъlt.
У большинства информантов такое чередование регулярно
(хотя у всех в той или иной степени присутствуют исключе-
ния) — Емельянково, Дудчино, Козлы, Косцы, Церковище:

Ем.С.: формы прош. вр. глагола: пъшоẃ (2); пънима́w;
зна́w; бы́w (4); ръзɣърячы́wси; wста́w; вы́шыw; усьпеẃ; при-
хади́w; пъсыла́w; ɣъвари́w; дъɣляда́w; стыяẃ; пъзвани́w; зва-
ни́w; хади́w; винча́wси; wстрича́wси; каси́w; събра́w; корни,
восходящие к *tъlt: воẃна; доẃɣа; поẃный; тоẃстых; перед
суффиксом *-ъk: па́wкъй (исключения: пол́ных; был; вы́шыл;
пътка́рмливъл; работ́ыл).

Ем.Ш.: формы прош. вр. глагола: пришоẃ; пашоẃ (4);
бы́w (3); пръпа́w; зьдел́ъw; аста́wси; ишоẃ; вади́w (2);
устрет́иw; сеẃ; ни зна́w; зъбра́wси; ували́wся; ни вярнуẃ-
ся; сиди́w; дел́ъw; йез́ьдиw; жы́w и т. д.; корни, восходящие
к *tъlt: вуwка́ (Род. ед. от волк); другие: роẃный (исключе-
ния: дел́ъл; пръвади́л; бы́л; ех́ъл; ни зна́л).

Д.: формы прош. вр. глагола: зɣари́w (2), ни хатеẃ; ли-
ти́w, ляти́w; приби́wси; ади́w ж тёп́ла; нъжа́w, пашоẃ (2),
приех́ъw (2); прайшоẃ; пиряди́wси; хто-́тъ ишоẃ; быw (2);
ни аджы́w (2); вы́шыw; набы́w; паех́ъw; корни, восходящие
к *tъlt: у стоẃп (исключения: зɣари́л; ки́нъл, ъджы́л; пашол́;
жы́л; хади́л; пришол́; зъбриха́л; шол́; напи́лси; съскачы́w/л,
пажы́w/л; и хади́w/л он́).

Кзл.: формы прош. вр. глагола:жы́w; ни ста́w; бали́w; ни
хатеẃ; ез́ьдиw; пълуча́w; хади́w; корни, восходящие к *tъlt:
жоẃтъи; поẃный (исключение: ез́ьдил).

Ксц.: формы прош. вр. глагола: ста́w; ръспа́wся; зъ-
тапи́wси; зъблуди́wси; и паех́ъw ара́ть; корни, восходящие
к *tъlt: поẃна.

Ц.: формы прош. вр. глагола:жы́w; спъса́wся; вы́шыw; ва-
ли́w; бы́w (3); вы́тиныл; пъкъза́w; пириадеẃси; wзяẃ; ъста́wся;
приех́ъw; събира́wся; ня ви́диw; в корнях, восходящих к *tъlt:
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таwкеш́ (исключения: жы́л (2); ръсписа́лся; парез́ъл; бра́л;
бы́л).

У других информантов такое чередование является ред-
ким — Глинчино, Ермошино, Ковалиха, Тетеркино.

4.2. Особый тип чередования е ∼ о в формах глагола на-
стоящего времени I спр. с ударением на тематическом глас-
ном: несеш, несеть, несём, несете.

У некоторых информантов такая система представлена
последовательно, без исключений — Емельянково (Сюрту-
кова), Ковалиха:

Ем.С.: 2 ед.: пайдеш́ (2); придеш́ (3); идеш́; пъзавеш́; за-
веш́; найдеш́; бяреш́; натреш́; нъдяреш́; нясеш́; прапьеш́; за-
льеш́; забьеш́; вальеш́; нъпякеш́; вазьмеш́; паймеш́; забьес́ь-
ся; начнеш́; събярец́ъ; 3 ед.: ня йдет́ь; идет́ь (3); придет́ь (3);
пайдет́ь; зъбярет́; ъцтает́ь; пръпадет́ь; несет́ь; берет́ь; ва-
зьмет́ь (2); дает́ь; принясет́ь; вязет́ь; вядет́ь;жывет́ь; сь-
тякет́ь; пръжывет́ь; памрет́ь; ъддает́ь; палзет́ь; зальет́ь;
даец́цъ; придец́цъ; гнец́цъ; 1 мн.: ъддаём́; пайдём́; събярём́си.

Ков.: 3 ед.: идет́ь; придет́ь; стаец́ца; расьтет́ь; жы-
вет́ь; пувядет́ь; зъдярет́ь; ръздярет́ь; събярец́а; 1 мн.: при-
жмём́; пажнём́; 2 мн.: вапрет́ись.

У большинства информантов (Тетеркино, Емельянково
(Шебанова), Дудчино, Козлы, Косцы, Ермошино) система
представлена с небольшим количеством отступлений от диа-
лектной системы в пользу литературной. Часто в тех же фор-
мах наблюдаем и другие литературные признаки — смяг-
чение заднеязычных и/или твердое -т в окончании 3 л.

Кзл.: 2 ед: жывеш́; памреш́; 3 ед: жывет́ь (3); пръжы-
вет́ь; дает́ь (2); идет́ь (3); прайдет́ь; пайдет́ь; зайдет́ь;
бярет́ь; уберет́ь (2); принясет́ь (6); расьтет́ь; раccет́ь; ску-
бет́ь (3); ъддает́ь; пьет́ь (2); бьец́ца; придец́цъ (3); жывёт́ь;
расьтё;́ 1 мн: жывём́; идём́.

Тет.: 2 ед.: вазьмеш́; связеш́; принесеш́ (2); несеш́ (2);
придеш́; найдеш́; зайдеш́; ръзвядеш́; ътажмеш́; преш́ (сти-
раешь); ъбдереш́; пьёш́; 3 ед.: идет́ь (3); ня йдет́ь; пайдет́ь;
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везет́ь; нътекет́ь; забьет́ь; жывет́ь; дает́ь; напьец́ца; пу-
падец́ца; взарвец́ца; ръзайдец́ъ; идёт́ у хот́; рьвёц́цъ; 1 мн.:
пъведём́; 2 мн.: звезет́и.

Ем.Ш.: 2 ед.: пъдвядеш́; ъбдяреш́; идеш́ (3); пайдеш́; най-
деш́; прядеш́; спякеш́; пирябьеш́, пасёш́; 3 ед.: вед́еть (3); дъ-
вядет́ь; бярет́ь (3); дярет́ь; унясет́ь; идет́ь; пайдет́ь (4);
придет́ь (2); нарвет́ь; сталкет́ь; пъталкет́ь; пасет́; бьет́ь;
привязет́ь; ъддает́ь;жывет́ь (2); памнет́ь; ръзамнет́ь; пря-
дет́ь (4); зɣниет́ь; пупадет́ь; кукнет́ь; парвец́цъ; ирвец́цъ;
бьец́цъ; крадёт́; пасёт́; 1 мн.: пайдём́; здаём́; пасём́ (4); идём́;
2 мн.: папьет́е.

Д.: 2 ед: спредеш́; идёш́; 3 ед: принесет́ь; идет́ь (3); пай-
дет́ь; придет́ь; кладет́ь; трясет́ь (2); ъцтает́ь; вазьмет́ь;
ръзьвядеть; бярет́ь; пърърасьтет́ь; смяец́цъ; забьет́ь; wли-
ет́ь; прапьет́ь; напьец́цъ; спякец́цъ; ъцтаец́цъ; сьмяец́цъ;
парвец́цъ; идёт́; пъдайдёт́; ъцтаёт́ (лён); ни пасёт́; 1 мн.:
идём́; пайдём́; вазьмём́; ъбярём́; ътажмём́.

Ксц.: 2 л.: жывеш́; идеш́ (2); пайдеш́ (2); ътпасеш́; ръ-
збяреш́; нъпекеш́; пекеш́; натреш́; дальеш́; зальеш́; съльеш́;
бьеш́; пабьеш́ (2); нясеш́; принясеш́; зьнесеш́; спрядеш́; ва-
зьмеш́; даеш́; пякеш́; нарвеш́; ътарвеш́; вазьмёш́ (2); 3 л.:
жывет́ь; идет́ь; придет́ь (5); придец́цъ (3); ръзайдец́цъ; ва-
зьмёт́ь; пъдайдёт́; пичоц́цъ; 1 мн.: жывём́; пякём́; пайдём́;
пръжывём́ (3); 2 мн.: жывет́и.

Ерм.: 2 ед.: дяреш́; вазьмеш́; жывеш́; идеш́; ъддаеш́; при-
нясеш́ (2); кладеш́; влиеш́; пячош́; 3 ед.: идет́ь (3); придет́ь
(2); прайдет́ь; пайдет́ь; жывет́ь (11); стълкет́ь; спекет́ь
(2); несет́ь; принясет́ь; нальет́ь; берет́ь; вазьмет́ь (2); ве-
зет́ь (2); расьтет́ь (2); ведет́ь; пръдает́ь; ъстаец́а; пръдаец́-
ца; спякец́ца; спячот́; даёт́; пьёт́; лиёт́; паёт́; 1 мн.: пайдём́;
идём́; пячом́; несём́; жывём́; 2 мн.: жывет́и; зайдет́и.

Есть информанты, у которых выравнивание этой подси-
стемы в сторону литературной проявляется достаточно силь-
но, — это носители говоров дд. Церковище, Глинчино:
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Г.: 2 ед.: как нъзавеш́; пътталкнеш́; ръзабьёш́; 3 ед.:
найдет́ь, расьтет́ь; привядет́ь; придёт́, идёт, жывёт́ (2);
патрёт́; расьтёт́; 1 мн.: найдём́; 2 мн.: ни найдет́и.

Ц.: 2 ед.: пайдеш́; придеш́; идеш́; кладеш́; вазьмеш́; ъта-
жмеш́; таwкеш́; руɣнес́ьси; убьёш́ (вобьешь); бьёш́; зъльёш́;
принясёш́; пашлёш́; 3 ед.: пайдет́ь (2); идет́ь (3); придет́ь;
нъзавет́ь; жывет́ь (5); даец́цъ; ни ръзбьец́цъ, ни ръзальец́цъ;
жывёт́ (3); придаёт́ь; пайдёт́ (2); найдёт́; тячот́; пячот́;
1 мн.: пашлём́; 2 мн.: придет́.

4.3. Произношение [о] в форме 3 л. ед. ч. наст. вр. глаго-
ла быть, соответствующее белорусской литературной норме.
В речи некоторых информантов такие формы присутствуют
(в разном количестве), в речи других не отмечены. Только
белорусский вариант (или его явное преобладание): Тет.:
ёс́ь (4); Ерм.: ес́ть/ес́ь (14); ёс́ь/ёс́ьть (29); Г.: ёс́ь (1). Оба
варианта: Ем.С.: ес́ьть (4); ёс́ь/ёс́ьть (4); Ем.Ш.: ес́ьть (7) /
ёс́ь (ёсьть) (4); Кзл.: ес́ь/ес́ьть (2); ёс́ь (3). Только недиалект-
ный вариант: Д.: йес́ь, ес́ь (2); Ксц.: ес́ьть/ес́ь (6); Ков.: есь
(6); Ц.: ес́ьць (4).

4.4. Окончание Род.-Вин. п. личн. мест. 1 л. У всех ин-
формантов представлено старое (диалектное) окончание
-е, восходящее к праславянскому, у некоторых исключитель-
но (Ем.С.: у мене́ (21); Д.: мене/́мяне́ (17); Ков.: мене́ (2)),
у других — наряду с литературным вариантом: Ем.Ш.: ме-
не/́мяне́ (26) — меня́ (2); Г.: мяне/́мене́ (12) — миня́ (3);
Кзл.: мене/́мяне́ (25+) — миня́ (4); Ксц.: мяне/́мене́ (5) —
миня́ (1); Ерм.: мене/́мяне́ (39) — миня́ (4); Тет.: мене (19) —
меня/́миня́ (6); Ц.: мене́ (17) — меня/́миня́ (10). Поскольку
окончание -е характерно для южнорусских говоров в целом
(ДАРЯ 1989: Карта 62), появление окончания -я можно объ-
яснить исключительно влиянием литературного языка, при-
чем проявляется это влияние неравномерно в разных идио-
лектах.

4.5. Формы местоимения 3-го лица с начальным j-. У всех
информантов в разном соотношении присутствуют йотирова-
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ные и нейотированные формы. Согласно ДАРЯ (1989: Карта
64), в юго-западной части Невельского района имеется остро-
вок, где распространены формы местоимений жен. рода без
йотации (в п. 281 (Шульги) исключительно, в пп. 280 (Зало-
ги), 282 (Дубище) — наряду с йотированными). Что касается
местоимений муж. рода, то весь исследуемый регион попада-
ет в зону, где в соответствии с он отмечена форма <j>он.
Местоимение мн. ч. во всех интересующих нас пунктах мо-
жет быть как с j-, так и без него (ДАРЯ 1989: Карта 68).

Наши данные по местоимениям 3-го лица удобно предста-
вить в таблице:

жен. род муж. род мн. ч.
ина ана ён он яны аны

Козлы 50 2 30 1 21 13
Емельянково
(Сюртукова)

34 8 14 13 18 32

Емельянково
(Шебанова)

25 14 22 12 14 50

Ермошино 42 5 16 11 10 29
Тетеркино 32 13 24 6 3 9
Дудчино 27 8 9 13 15 13
Косцы 13 1 2 — 16 19
Глинчино 25 6 — 18 7 40
Церковище 17 16 1 20 1 20
Ковалиха 1 9 1 1 — 7

Таким образом, в одних говорах во всех позициях преоб-
ладают йотированные формы (Козлы), в других преоблада-
ют йотированные формы в местоимениях жен. р. и муж. р.,
нейотированые — в местоимениях мн. ч. (Емельянково,
Ермошино, Тетеркино, также, видимо, Дудчино и Косцы),
в третьих — йотированные формы в большинстве представ-
лены только у местоимений жен. р., а в остальных фор-
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мах — нейотированные (Глинчино, Церковище), наконец, го-
вору д. Ковалиха йотация местоимений 3 л. не свойственна.

4.6. Распространение форм местоимений 3-го лица мн. ч.
оны, jоны. Окончание -ы свойственно всем информантам,
некоторым исключительно оно (Козлы, Косцы, Ковалиха,
Тетеркино), другим — наряду с окончанием -и (Емельянко-
во, Дудчино, Ермошино, Церковище), только в одном гово-
ре диалектное окончание встречается редко (Глинчино). Со-
гласно ДАРЯ, во всем регионе фиксируется окончание -ы,
в п. 281 (Шульги) — наряду с -и (ДАРЯ 1989: Карта 68).

4.7. Форма Им. пад. мн. ч. местоимения весь — вси.
У всех информантов преобладают формы уси́/wси́ в Им.

мн., литературные формы типа wсе́ попадаются у всех, но
в разном количестве, в косвенных падежах, как правило,
представлены формы с -и.

Ем.С.: wси́/уси́ (8); усе́ (1) (косв.: съ wси́м (3); уси́х).
Ем.Ш.: уси́ (23), wсе́ (5) (косв. уси́х (8));
Д.: уси́ (11); усе́ (5) (косв.: уси́м; носъ wсеѓ).
Кзл.: уси́ (10+); усе́ (1) (косв.: уси́х (3)).
Ксц.: wси́ (3); усе́ (косв.: wси́х).
Ерм.: wси́/уси́ (41); wсе́ (11) (косв.: wси́х/уси́х (9); wси́м

(3); но wсех́ (3)).
Ков.: wси́ (3); wсе́ (1) (косв.: уси́х; wси́х).
Тет.: уси́ (11); wcé (6).
Ц.: wси́/уси́ (8); wсе́ (2) (косв.: уси́м; уси́х).
4.8. Гласный [и] в окончаниях местоимений кем, чем, за-

чем. У некоторых информантов встречается исключитель-
но [и] (правда, примеры немногочисленны): Ем.Ш.: чы́м-тъ
ш на́дъ; ни чыю́; чым (2); зачы́м; Кзл.: сь ки́м; Ксц.: чым-
нибут́ь; w чы́м; Ков.: чым; па ки́м хош́; Тет.: с ки́м; чым;
Ц.: ни с ки́м (2); у других формы с [и] наряду с литератур-
ными: Ем.С.: ш чы́м-тъ; чы́м (2) — чэм́; ш чэм́; Д.: чым;
зачы́м (3); не́ нъ ким (2) — чэм́; на чэм́-нибуть; Г.: зачэм́
(2); чэм́ — чым (4); в говоре д. Ермошино попались только
литературные формы: Ерм.: чэм́; с кем́.
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4.9. Формы именительного падежа единственного числа
прилагательных мужского рода с окончаниями -ый под уда-
рением: молод[ы́й], а также после заднеязычных согласных
со смягчением основы: пло[хи́]й, изредка пло[хе]́й, у боль-
шинства информантов встречаются регулярно, с небольшим
количеством исключений (Емельянково, Козлы, Косцы, Ер-
мошино, Тетеркино). ДАРЯ (1989: Карта 42) показывает, что
такие окончания характерны для всей юго-западной части
Невельского района, причем к востоку, юго-востоку (п. 286 —
Богозино) и дальше, а также к северу и северо-западу воз-
можно также окончание -эй. Кроме того, в п. 286 отмечено
окончание -эй и в формах прилагательных жен. рода.

Ем.С.: такей́; таки́й (16); друɣи́й (3); какей́; каки́й (2),
какей́-тъ; каки́й-тъ (3); сьвяты́й (3); Ива́н Цвятны́й (3);
бальшы́й (8). Единственное исключение — цитирование чу-
жой речи: какой́ сла́wнинькъй.

Ем.Ш.: друɣи́й (8) / друɣей́ / друɣой́ (2); wтары́й; таки́й
(9) / такой́; сяки́й; бальшы́й (7); нибальшы́й (2); дурны́й; ка-
ки́й (3); каки́й-тъ (4) / какей́-тъ; дъмавы́й (10); плахи́й (3);
выхадны́й (2); зълаты́й; бальны́й (2); пусты́й; дъраги́й (3);
прасты́й; жывы́й; съръкавы́й.

Кзл.: друɣи́й (6); таки́й (6); мълады́й (3); каки́й-тъ.
Ксц.: бальшы́й (3); таки́й (13); сьвяты́й; нибальшы́й (3);

каки́й (3); друɣи́й (6); сухи́й.
Ерм.: пустой́; таки́й (9); каки́й (3); друɣи́й (11); кривы́й;

пусты́й; бальшы́й (10); нибальшы́й; дърмавы́й (2); любой́; зи-
мавы́й; мълады́й; зълаты́й (2); тъпарски́й.

Тет.: таки́й (7); друɣи́й (6); нижывы́й; нъ wтары́й гот́;
бальшы́й; прямы́й; какой́; какой́-тъ; такой́; у начной́ клуп́.

У других информантов литературных форм присутствует
больше — Дудчино, Церковище, Глиничи:

Д.: таки́й (4), такей́; каки́й (2); каки́й-та; круты́й; ша-
сты́й (2); зьвиньявы́й бы́w; бальшы́й, но: такой́ (2); сьвятой́;
бальшой́ (4); нибальшой́; друɣой́.
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Г.: бальшы́й; таки́й (2); друɣи́й, но: такой́ (6); какой́-тъ;
у шастой́; ɣрудной́; wтарой́ (3); жывой́.

Ц.: сьляпы́й (4); сьляпой́ (на сляпый собирателя); баль-
шы́й (2); такей́; таки́й (4); каки́й-либа; каки́й-та; друɣей́;
радной́ (повтор); три́цъть шастой́; три́цъть сядьмы́й (раз-
меры обуви); бальшой́ (повтор); такой́.

У части информантов (Емельянково, Дудчино, Церкови-
ще) в качестве редкого варианта присутствует окончание -эй
после заднеязычных.

При этом есть некоторые отличия, не связанные с дав-
лением со стороны литературного варианта языка: отмечен
вариант окончания -эй после заднеязычных — Емльянко-
во, Дудчино, Церковище. У одной информантки (Ермоши-
но) присутствуют также окончания -ый и  -эй в прил. ж. р.
(фактически — всегда у слова один): у адны́й дяреẃни жыла́;
и w адны́й; жывет́ь с адны́й; аднэй́ капус́ты я куплю́ къча́н;
w аднэй́ сямьи́.

Только у одной информантки отмечены исключительно
стандартные рефлексы напряженных редуцированных (Ко-
валиха): такой́ (3). Отсутствие этой диалектной черты в ее
говоре (в глагольных формах [ы]-рефлексы напряженных ре-
дуцированных у нее не зафиксированы) может объясняться
не только позднейшим влиянием со стороны литературно-
го языка, но и более ранним противопоставлением, характе-
ризовавшим диалект переселенцев-старообрядцев — инфор-
мантка родом из бывшей старообрядческой деревни, соседи
называют москалкой, сама она признает некоторые отли-
чия москальского идиома от остальных местных говоров.

4.10. Твердый -т или мягкий -т’ в окончаниях 3 л. глаго-
ла в настоящем времени. По данным ДАРЯ (1989: Карта 79),
на территории всей юго-западной части Невельского района
фиксируются оба варианта окончания, согласно нашим мате-
риалам, литературное (или северное) -т встречается в речи
разных информантов с разной частотой. У большинства —
крайне редко (Емельянково (обе информантки), Дудчино,
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Козлы, Ковалиха), у других чаще, но преобладающим ва-
риантом является окончание с -ть (Ермошино, Тетеркино,
Косцы, Церковище), только у информантки из Глинчино ли-
тературный вариант с -т встречается чаще.

5. Черты, характерные для белорусского языка и доволь-
но сильно нивелированные под влиянием русской литератур-
ной нормы. В некоторых невельских говорах мы можем на-
блюдать лишь остатки этих диалектных черт.

5.1. Твердый [r] на месте мягкого [r’]. Отсутствие про-
тивопоставления /r/ и /r’/ обычно считают характерной
белорусской чертой (например, [Карский 1908: 14]), при-
чем в северо-восточных белорусских говорах, граничащих
с невельскими, это противопоставление в какой-то мере со-
храняется [Нарысы 1964: 119, Карта 7; 127–130].

Лишь в некоторых невельских говорах изредка встреча-
ется твердый [r] (как правило, в отдельных лексемах: Ем.Ш.:
прътаи́wшы; каструл́ю; Г.: ни пра́ли (пряли); Кзл.: ɣъвару́
(неоднократно); пиръначуи́м; Ксц.: каструл́я; Тет.: прыви-
ла́), у других информантов такого произношения не зафик-
сировано (Ерм., Ков.). В этом отношении выделяется говор
д. Церковище, где случаев произнесения твердого [r] отмече-
но довольно много: чэр́ыс къна́ву; прынаси́ли шэр́сьть; кры-
чы́м; на трэт́ий; каструл́я (2); прыдер́жывълись; па оч́ыръ-
ди; стрыляю́ть; чэр́ызь забор́ы.

5.2. Произнесение [ждж] < зж (в формах глагола приез-
жать) также характерно для белорусской нормы, на терри-
тории Невельского района есть говоры, где такое произнесе-
ние фиксируется (Ем.Ш.: прийиждджа́ить; зъйижджа́ить
(2); пъдйижджяи́м; прийижджа́w (2) и пр.; Д.: лет́ъм при-
ежджа́ют ну (2); прийижджа́ли (4); уйиждджа́й; пръй-
ижджа́ли; Ерм.: прийиж(д)жа́ют; прийижжа́л; прийиж-
жа́ла; прийиж(д)жа́л (2); Тет.: уежджа́ть; прийижа́йти;
прийижджа́w; прийижджа́ли), и те, где его нет (Г.: прий-
ижжа́ли; Кзл.: прийижа́ють; прийижжа́лъ; Ксц.: прийиж-
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жа́ит; приезжа́ють (2); пръйижжа́ла; Ков.: приеж́жыи;
прийижжа́ли; приймжжа́ють; Ц.: уйижжа́ли; прийиж-
жа́ли; пирийижджа́й; прийижжа́ить).

5.3. Протетический [в] перед гласными /о/, /у/. Соглас-
но ДАРЯ (1986: Карта 60), в Невельском районе есть го-
воры с последовательным употреблением протетического [в]
(пп. 281 — Шульги, 282 — Дубище), а есть говоры, где [в] мо-
жет отсутствовать (пп. 280 — Залоги, 283 — Черные Стайки,
286 — Богозино). Наличие протетического [в] принято счи-
тать одной из характерных черт современного белорусского
языка, отличающей его от других восточнославянских [На-
рысы 1964: 139]. Современное состояние невельских говоров
показывает постепенную утрату этой черты: если в говоре
д. Емельянково протетический [в] представлен достаточно
последовательно (Ем.С.: пъд вакош́ки; заби́ла вужа́; Ем.Ш.:
вут́ръм/wут́ръм (4); он́ вушол́; на вул́ицы (3); вус́кий; пад
вуɣ́ъл; на вуд́ъчки; на вуд́ъчку (2); вум́нъя; кълъ wоз́ира; wоќ-
ны гол́ыи; з вос́ини — ос́иньню (2); на оќнъх; на оз́ира), то
в других говорах он иногда фиксируется в одной–двух лек-
семах (Ц.: на вул́ицу; на вул́ицы; пъд вакно́ (2) — ут́ръм;
на оз́ири; оз́им; па оч́ыръди (2); Ксц.: wоз́ира; па wоч́ыриди;
вос́иньню — оз́ира (3); па оч́ыриди; Кзл.: з въкна́; кълъ вък-
на́ — адиял́ъ; нъ диял́ъ; оч́ырить кароẃ; к оз́иру; ут́ръ; Ерм.:
нъ вакне;́ воќны (2); вакно́ (2) — оќны; пад оќны; на оќны;
оз́иры; ма́линькъи оз́ира; къла оз́ира; ос́инью; об́лъсьць; Д.:
Вос́ипъвич — к ос́ени; ос́инь), в третьих не отмечен вовсе
(Ков.: на ул́ицы; Тет.: з ул́ицы; на ул́ицу (2); Г.: ос́иньню).

6. Диалектные черты, зафиксированные у большинства
информантов (в говорах большинства обследованных дере-
вень), но не встретившиеся у некоторых из них. Неизвестно,
насколько это отсутствие может быть информативным.

6.1. Наличие гласного в позиции первого предударного
слога перед начальным сочетанием сонорного с последую-
щим согласным (иржи, ильну). Согласно ДАРЯ (1986: Кар-
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та 15), такие формы были отмечены во всех говорах юго-
западной части Невельского района (пп. 280 — Залоги, 281 —
Шульги, 282 — Дубище, 283 — Черные Стайки, 286 — Бо-
гозино). Сейчас эта особенность присутствует не у всех ин-
формантов, правда, сама позиция достаточно редкая: Ем.Ш.:
ирвец́цъ; Д.: дидяли́ ирва́ли; ильляной́; Г.: ильна́; с ильна́;
Ксц.: ирва́ть; Тет.: с ильном́; Ц.: с ържаной́ муке.́

6.2. Склонение сущ. м. р. 1-го скл. по 2 скл. В ряде
невельских говорах были отмечены косвенные формы суще-
ствительных мужского рода 1-го склонения с окончаниями
2-го склонения. Д.: з ба́тькъм; Кзл.: ба́тькъм; Ксц.: ну иди́ти
з бож́ынькъм; Ерм.: хади́ла с Тол́им умес́ьти у школ́у; на́-
нитый ба́тюшкъм; Тет.: с Ми́шкъм. В записях информантов
из дд. Емельянково, Глинчино, Церковище, Ковалиха такие
формы не зафиксированы.

6.3. Косвенные формы личного местоимения 2-го лица
и возвратного местоимения. Южнорусским говорам свой-
ственно окончание -е в Род.-Вин. падежах, при этом осно-
вы тоб-, соб- используются или только в Дат.-Мест., или
в Дат.-Мест. и Род.-Вин. падежах. Согласно ДАРЯ, в за-
падной части Невельского района отмечены основы теб-,
себ- в Род.-Вин., тоб-, соб- в Дат.-Мест. (пп. 280, 281, 282,
283, 286) (ДАРЯ 1989: Карта 61). Белорусская литературная
норма (как и все говоры) предполагает следующую систе-
му: Род.-Вин. цябе,́ сябе,́ Дат.- Мест. табе,́ сабе́ [Беларуская
граматыка 1985: 143; Нарысы 1964: 217], т. е. в пригранич-
ных невельских говорах наблюдается белорусская система.
Материал, записанный от наших информантов, демонстри-
рует ту же белорусскую систему, но попадаются и формы,
соответствующие русским литературным — с окончанием
-я в Род.-Вин. или с основой теб-/себ- в Дат.-Мест.:

Ем.Ш.: Род.-Вин. тябе́ (2); сябе́ (10); Дат.-Мест. табе́ (6);
сабе́ (7); к сабе,́ но сябе́ (5).

Ем.С.: Род.-Вин. тябе́ (3); Дат.-Мест. табе́ (4); сабе́ (6).
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Ерм.: Род.-Вин. тебе́ (5); сябе́ (1), но тибя́ (1); сибя́ (1);
Дат.-Мест. табе́ (3); сабе́ (6), но тебе́ (1); себе́ (4).

Тет.: Род.-Вин. тебе́ (4); себе/́сябе́ (2), но себя́ (1);
Дат.-Мест. табе́ (10); сабе́ (3), но себе́ (1).

Кзл.: Род.-Вин. тябе;́ Дат.-Мест. табе́ (2); сабе́ (5), но
тябе́ (2); сябе.́

Ксц.: Род.-Вин. тебе;́ Дат.-Мест. табе́ (5); сабе́ (3).
У некоторых информантов форм местоимений с основой

тоб-, соб- не зафиксировано (правда, в записанном матери-
але формы местоимений малочисленны):

Д.: Род.-Вин. тябе́ (3); себе́ (2), но у тибя;́ Дат.-Мест.
себе.́

Г.: Род.-Вин. тябе́ (2).
Ц.: Род.-Вин. тябе;́ нъ сябе;́ Дат.-Мест. себе.́
6.4. Окончание -ым/-им в Мест. ед. прилагательных и ме-

стоимений-прелагательных муж. и ср. р. На территории рус-
ских говоров это окончание широко распространено, в том
числе в западных среднерусских и западных южнорусских
говорах (ДАРЯ 1989: Карта 46). Наш материал показыва-
ет, что окончание -ым/-им хорошо сохраняется практически
у всех информантов (такие формы не были отмечены только
в говорах дд. Козлы, Дудчино, Тетеркино):

Ем.С.: нъ да́мским; нъ мушски́м.
Ем.Ш.: ф сор́ък сядьмы́м; нъ адны́м ва́линцы; у wтары́м

или трет́ьтим кален́и; нъ стаwбу́ нъ сьвитавы́м.
Г.: у сор́ък сядьмы́м ɣаду;́ у ба́нки каки́м-тъ.
Ксц.: въ wтары́м.
Ерм.: у Тури́чынским сельсавет́и; у ет́ым калхоз́и; на

ет́ъм мес́ьти; нъ друɣи́м ɣаду;́ на сла́тким.
Ков.: у сядьмы́м.
Ц.: у каки́м ɣаду?; нъ сыры́м мес́ьти; на эт́им ж стаɣу.́
6.5. Напряженный редуцированный в глагольных фор-

мах (основа настоящего времени глаголов с j в основе пре-
зенса) регулярно реализуется как [ы] почти у всех инфор-
мантов: Ем.С.: памы́ють, мы́йимси; Ем.Ш.: шы́ю; пашы́ю;
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пиряшы́ю; мы́йит; памы́ю; аткры́йиш; Д.: зашы́йить; Кзл.:
памы́юся; закры́ють; Ксц.: прамы́йиш; Ерм.: ны́ють; рас-
кры́йти; аткры́йти; аткры́ю; Тет.: аткрой́ (чужая речь);
аткры́ють; аткры́й (2); ма́слъм зълию́; мы́иш; памы́иш;
закры́иш (2); Ц.: пашы́ить; нашы́ить; шы́ить; вы́шыиш.
Не встретилось таких форм в говоре д. Ковалиха, где нет
[ы]-рефлексов напряженных редуцированных и в другой по-
зиции — в окончании Им. мн. прилагательных муж. рода.

6.6. Формы 2-го лица единственного числа даси́, йеси́
от глаголов дать, есть присутствуют почти у всех инфор-
мантов — Емельянково (Шебанова), Козлы, Косцы, Ермо-
шино, Тетеркино, Церковище (у остальных — Емельянково
(Сюртукова), Глиничи, Дудчино, Ковалиха — такие формы
в текстах не втречаются, что объясняется, скорее, их невы-
сокой частотностью). Согласно ДАРЯ (1989: Карта 86), даси
фиксируется в пп. 281 (Шульги), 282 (Дубище), 283 (Черные
Стайки), еси — только в пп. 282, 283, в п. 280 (Залоги) —
только формы дашь, ешь.

Ем.Ш.: ани́ даси́; а ос́иньню вот ы мяс́ъ / то ли пръдаси́.
Кзл.: свъяɣо́ нъяси́сь и харош́.
Ксц.: кълатуш́ку такую́ яси́; зъкипяти́ть и яси́.
Ерм.: ты́сичу рублей́ пъдаси́ яму.
Тет.: как яси́ усё ́ пъдрят́; ина́ прасты́нить / и яси́ так

с мълаком́ уприхлёп́ку.
Ц.: патом́ яе́ ъпчыша́иш и яси́.
6.7. Совпадение безударных окончаний 3-го лица мно-

жественного числа глаголов I и II спряжения (пиш[у]т, де-
лай[у]т, дыш[у]т, нос[ю]т).

Почти у всех информантов такое совпадение регулярно:
Ем.С.: пасею́ть; вы́тирюбют; ъбмалот́ють; вазьмуд́ь

ды аби́дють; развод́ють; вы́бръсють; вер́ють; зацэп́ють;
приɣатов́ють; пъɣавор́ють; свод́юццъ; змес́ють; вытъпють;
пасы́пють; прила́пють; сма́лють; сею́ть; зва́рюццъ.

Ем.С.: приход́ють (9); привод́ють; причес́ывъють; захо-́
дють; увоз́ють; апход́ють; ста́вють; хва́лють; ɣатов́ють;
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ход́ють (3); руб́ють; цэд́ють; ма́слъм пъдвалож́уть; лов́ють
(2); малот́ють; суш́уть; схва́тють; паспор́ють; пъядут́ь
(‘поедят’).

Г.: ход́ют (3); хоч́уть; мес́ют; уход́ют; завод́юццъ; выво-́
зют; лю́бють; ход́ють; вод́юццъ; па́лют; вы́чысьтют.

Кзл.: плот́ють; ня хоч́уть (2); ход́ють (4); ви́дють;
приɣлян́уть; зъста́вють; кон́ьчуть; дер́жуть.

Ксц.: па́лють; ход́ють; пъядут́ь; воз́ють.
Ерм.: воз́ють; па́лють; харон́ють; палож́уть; пъ-

ста́вють; выход́ють; знаком́ють; ход́ють (5); сруб́ють;
ва́рють; строю́ть; чыню́ть; кор́ьмют; пла́тют.

Ков.: нъва́рють; пъста́вють; ва́рють; сва́рют.
Тет.: пратоп́ють; ход́ють (2); выход́ют тароп́юццъ; зво-́

нють; кор́мють; ɣатов́ють; нъва́рють; пъста́вють; во-́
зють; вывоз́ють.

Ц.: ръзва́лють (2); ход́ють (3); суш́уть; моч́уть; бел́ють;
нос́ють; ква́сють; ъбмалот́ють.

Единственное исключение — говор д. Дудчино, где эта
черта присутствует, но не регулярно: сы́пюць, пус́ьтюць;
усы́пюць; мес́юць; замес́ю/иць; рашшы́нюць; пъцсы́пюць; вы́-
сушуть; ва́рють; топ́ють (2); слож́ут; па́лют; ва́рют; лю́-
бют; нос́ють, но: праход́иць; патчэпить; крут́ить; воз́ить;
вы́тъпиць; пъкра́сить; кра́сит; са́дить; брос́ить; ход́ит (3);
замес́ить; вы́сушът; накос́ить.

Поскольку говор информантки достаточно архаичен
и имеет от соседних говоров и другие отличия, окончания,
соответствующие литературным, не обязательно появляются
из-за влияния литературного языка, а могут отражать ста-
рое диалектное распределение.

7. Черты, которые обнаружились в одном или нескольких
из обследованных говоров и которые могут отражать старое
диалектное распределение.

7.1. У ряда информантов зафиксированы довольно ред-
кие случаи узкой реализации старого Ѣ. Наиболее последо-
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вательно наблюдаем узкий Ѣ в формах прошедшего време-
ни глаголов в говоре д. Дудчино: зɣари́w (5), ɣари́w; ляти́w
(4); приби́wси; поляти́ли; ади́w; пиряди́wси; уми́w; зъбали́w—
при наличии стандартного рефлекса: хатеẃ (2); сидел́и;
летел́и; зɣарел́ъ (5); зɣарел́ (2); зъɣарел́ъся; ɣарел́а; зъбалел́а;
пъɣлядел́ъ; умеẃ. В этом же говоре отмечен узкий рефлекс
Ѣ и в другой позиции: сйи́зьдилъ с свъяком́.

По нескольку подобных примеров (не обязательно в гла-
гольных формах) встретилось также в говорах дд. Козлы
(бали́w; бох́ тярьпи́w и на́м вяли́л, штоп мы тярьпел́и; хъть
кусоч́ыг бы зйи́w; но ни хатеẃ; зъбалеẃ; тярьпет́ь), Еме-
льянково (Шебанова) (къɣда́ пасьпи́йит там рош́ / пер́въи
рош́ сьпеи́ть; ɣде-́тъ што-́тъ ни дъɣляди́w), Косцы (три́
неди́ли; чаты́ри неди́ли; ма́сьлинъя неди́ля, но у нядел́ю).
У других информантов такой особенности не встретилось.

7.2. Второе полногласие — отдельные формы встрети-
лись у некоторых информантов: Емельянково (Шебанова):
для кор́ъмки; йихнъа ш кор́ъмка; ɣарён́ (горн в кузне); так-
же шарёс́тку на́дъ пряс́ьть; Глинчино: кор́ъм (3); Ковалиха:
нъ вярёх́. В остальных говорах подобных форм не отмече-
но. В ДАРЯ отмечено второе полногласие в слове верёх
в пп. 280 (Залоги), 281 (Шульги), 283 (Черные Стайки), ко-
ром в пп. 281 и 286 (Богозино), в словах сереп, столоб, гороб
и производных от долг- не отмечено.

7.3. 2 лицо возвр. глаголов: сади́сьти (садишься);
наɣнес́ьти; муч́ъисьти; вы́смъркъисьти; зъдыха́исьти от-
мечено только у одной информантки — Емельянково
(Шебанова).

7.4. Вопросительно-относительное местоимение кого
в значении что, характерное для Псковской группы го-
воров (см., например, материал, приведенный в ПОС (16:
302–303)), единично встречается только у информантов из
дд. Емельянково (Сюртукова) и Косцы, причем только
в функции переспроса.
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7.5. Окончание Род. ед. муж. и ср. рода у большин-
ства информантов представлено с заднеязычным согласным
(-оɣо), только у одной информантки (Ковалиха) — с губным
(-ово). В ДАРЯ отмечено окончание с губным в пп. 282 (Ду-
бище) и 286 (Богозино) (ДАРЯ 1989: Карта 44). Любопыт-
но, что, говоря об отличиях своего (москальского, т. е. ха-
рактерного для старообрядческих деревень) языка от языка
остальных деревень, сама информантка отмечает: ну wот́ мы
и ръзɣъва́ривъли ка́к-тъ трох́ъ ⟨ . . .⟩ ни та́к / туд бол́ьшы
на ɣ / а мы́ ⟨ . . .⟩ ка́к-тъ ⟨ . . .⟩ пъмях́чи // а та́к пашти
ъдина́къва.

7.6. Формы слова день по i-склонению в составе счетного
оборота отмечены только в говоре д. Емельянково (Шебано-
ва): ътпа́сла два́ дни; сасед́ два́ три́ дня;́ два́ дни / три́ дни;
два дни́ ел́а.

7.7. Счетный оборот с формой мн. ч., характерный для
белорусского языка, присутствует только в говоре д. Козлы:
два́ ɣод́ы; чаты́ри чълавеќи; два́ сълда́ты; два́ пъртиза́ны;
ɣады́ чаты́ри.

7.8. Окончание 3 л. настоящего (будущего) времени гла-
гола без -т. В ДАРЯ такие формы в интересующем нас ре-
гионе не отмечены (ближайший населенный пункт, где они
присутствуют — 52) (ДАРЯ 1989: Карты 80, 81), тем не ме-
нее единичные формы без -т встречаются у некоторых ин-
формантов (дд. Емельянково, Косцы, Ермошино, Тетеркино,
Церковище):

Ем.Ш.: а сича́с ужу́ / мес́иц как кътяни́wшы и ход́я
пла́чыть усё.́

Ксц.: ɣрут́ зъпа́лють / и ɣари́ ɣрут́ таки́й.
Ерм.: мож́ъ и на́да та́к; душа́ мож́ъ ес́ь; мож́ъ ина́ пти́-

цый приляти́ть; хто-́тъ мне ътвича́и / жэн́шшына / а мы́
тут.

Тет.: а то́ мож́ъ зъɣари́тись.
Ц.: у каɣо́ ɣрибы́ вы́ръсьти бальшы́и.
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Только у двух информантов формы без -т попадаются
чаще — дд. Дудчино и Козлы, хотя и здесь говорить о регу-
лярности их употребления не приходится:

Д.: мож́а — регулярно;
а бис па́спърта ш никуда́ ни паед́и;
ут́ъръм приед́ить / а веч́ыръм ужэ́ уижжа́и;
праход́ить / апят́ь лез́и;
накрут́ит эт́и / и прити́сну (3 мн.);
за ноч́ заки́сьни;
пус́ь лижа́;
усё у мяшоќ събира́и;
ɣде́ мужуки́ / та́м и он́ / и вы́пье.
Кзл.: хлеб́а принясе́ / а то́ бяс хлеб́а сяжу;́
хлеб́а принясе́ дъ ес́ьли што прадуќтъw;
а ɣавор́ють / там дер́ивъ ти упадет́ь / засор́инъ усё /

и та́к и ляжы́;
и ён́ ужу́ мне мълако́ нос́и / принесет́ь;
я ужу́ ну и хва́ти мне.
Приведенные примеры показывают, что появление форм

без -т не связано с ударностью/безударностью окончаний,
единственным/множественным числом, возможно, не связа-
но и со спряжением глагола.

7.9. Союз як и местоимение який, характерные для бело-
русского языка.

Эта черта отмечена только у двух информанток — из
дд. Козлы и Тетеркино:

Кзл.: ни ничоɣ́а / никакоɣ́а ни пъда́рка / яќ пъшла́ /
ничоɣ́а ни да́ли;

а муш́ мой́ бали́w / на фрон́ти як бы́w;
дъкумен́ты бы́ли / што ён́ як ра́нили / къмисъва́ли /

пен́сию пълуча́w ɣот́;
а ина́ шмы́к и пъшла / яќ кон́чу даи́ть;
во халер́а йика́я!
а яќ пръдала́ / ни ади́н ра́с ни принясьли́;
яќ wзяла́ ба́би аби́да;
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там ръскла́дывъицъ / яќ приед́уь / разлож́ут та́м;
яны́ як прийижа́ють;
а та́м реч́ка як ра́с;
як сича́с пом́ню;
руќи ста́ли як кури́ныи ла́пы.
Тет.: бяльё ́ нов́ъи какои́ там / адёж́ъ ика́я нов́ъи;
яќ мне́ так и табе;́
вы́ ш ви́дили яки́й я меɣ́ ден́их привизла́;
та́к вот яќ пришла́ / wсё ́ нъ сваи́х нош́къх;
ну яќ скъза́ть;
аб чом́ вы там уч́ытися / в яки́м институт́и?
пъд ɣару́ яг зълътузи́ли (побежали);
яќ инъстра́нка;
и яќ аны́ нъпили́си;
а невес́тка жъ была́ яка́ краси́въя;
а яќ прасьпи́ццъ / таки́й харош́ый;
дра́никъw яки́х науч́уть на́с ес́ь;
ба́ба пътсяд́ить к на́м яка́и-нибуть;
аткул́ь я ради́лъся / ика́и у мя симья.́

8. Разные системы Род.-Дат.-Мест. падежей а-склонения.
Распространение форм Дат.-Мест. пад. ед. ч. с окончани-

ем -ы (-и) у существительных женского рода на -а с твердой
и мягкой основой (к жоны, к земли) наряду с распростране-
нием форм Род. пад. ед. ч. с окончанием -е в современных
работах описывается как различные системы gen.-dat.-loc.,
причем в Невельском районе, как и в говорах Псковской
группы и в части тверских говоров, распространены синкре-
тические системы с варьированием показателей, в том числе
с противопоставлением ударной и безударной разновид-
ностей склонения у основ, оканчивающихся на парный твер-
дый [Букринская и др. 2008: 123–124]. Кроме того, наши го-
воры попадают в ареал южнопсковско-селижаровских об-
ратных систем, в которых окончания твердого склонения
частично заменены окончаниями мягкого [Абраменко и др.
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2013: 87, 164–165]. У наших информантов представлены в ос-
новном синкретические системы с варьированием показате-
лей или в зависимости от ударения, или в зависимости от
конечного согласного основы. Почти во всех случаях на ис-
ходную систему окончаний накладывается литературная си-
стема.

Если выбор окончания зависит от ударения, то в ударных
окончаниях Род.-Дат.-Мест. ед. употребляется -ы, в безудар-
ных -и {Ѣ} в основах на губные и зубные парные. Примеров
с основами на заднеязычные и мягкие основы мало, опира-
ясь на них, можно предположить синкретичное окончание
Род.-Дат. Мест. ед. -е {Ѣ} для заднеязычных и -и для мяг-
ких основ. Как правило, в безударных позициях встречаются
и в Род., и в Дат.-Мест. не только окончание -и, но и оконча-
ние -ы, что может быть результатом разрушения обратной
системы. Такие системы наблюдаем в говорах дд. Емельян-
ково, Козлы, Косцы.

Емельянково (Сюртукова)

Губные Зубные з/яз. мягк.
уд. б/уд. уд. б/уд.

Gen. -е (2)
биз па́пи
(2)

-ы́ (16)
вады́ (3),
вайны́ (11);
сястры́;
ауцы́

-ы (4)
адеж́ды;
мушшы́ны;
пячэн́ины;
ком́нъты
-е (1)
с ха́ти

-е́ (4)
муке́ (4)
-и́ (3)
муки́ (3)

-и́ (2)
из зямли́,
кутьти́

Dat.-
Loc.

-ы́ (2)
нъ травы́
(2)

-е (7)
ба́би (3),
ма́ми (4)
-ы (2)
нъ фер́мы
(2)

-ы́ (2)
нъ вады́;
нъ вайны́

-ы (7)
жен́ьшшыны;
па тон́ны;
нъ икон́ы;
нъ Пскоẃшыны
(2);
к маɣи́лы;
у пасуд́ы
-е (1)
у ха́ти

-е́ (1)
у зямле́
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Емельянково (Шебанова)

Губные Зубные з/яз. мягк.
уд. б/уд. уд. б/уд.

Gen. -ы́ (5)
хадьбы́;
ɣълавы́;
листвы́;
крупы́;
травы́

-е (16)
ба́би (6);
каров́и (3);
ли́пи;
салом́и;
ры́би (3);
ма́ми
-ы (3)
каров́ы;
ба́бы;
с салом́ы

-ы́ (34)
вайны́ (20+);
дьве́ казы́ (3);
вады́ (7);
сасны́;
красы́;
ад ɣразы́;
шырины́

-е (22)
ɣли́ни (2);
школ́и (4);
сьвякли́ни;
ха́ти (10);
сьмита́ни;
скати́ни (2);
машы́ни;
работ́и
-ы (9)
сьвёќлы;
две ха́ты (4);
ли́пины;
работ́ы;
Ни́ны;
скати́ны

-е́ (1)
з руке́

-и́ (2)
сямьи́
дьве;́
ад зямли́

Dat.-
Loc.

-ы́ (9)
у тюрьмы́;
у травы́
(6);
у Масквы́
(2)
-е́ (2)
Маскве́ (2)

-е (2)
на сва́дьби
(повторен-
ная);
к ба́би
-ы (4)
фер́мы (2);
каров́ы;
у тю́рьмы

-ы́ (13)
жары́;
ɣары́ (5);
нъ вайны́;
пъ кастры́;
вады́ (5)

-е (18)
у ха́ти (10);
школ́и;
пиремен́и;
нъ машы́ни
(2);
нъ Укра́ини;
w сряди́ни;
нъ акра́ини;
у ком́нати
-ы (9)
кана́вины;
скати́ны (2);
на кур́ы;
пъ па́длины
(падали) (2);
w лази́ны;
w ли́пины;
нъ кварти́ры

-е́ (1)
руке́

-и́ (1)
у зямли́
-е́ (2)
нъ зямле́
(2)
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Козлы

Губные Зубные з/яз. мягк.
уд. б/уд. уд. б/уд.

Gen. -ы́ (3)
травы́ (2);
зимы́

-е (5)
каров́и;
ма́ми (4)

-ы́ (12)
вайны́ (6);
сястры́ (2);
казы́;
сьвяклы́;
стъраны́ (2)

-ы (10)
работ́ы (3);
сьмита́ны;
пъмидор́ины (2);
мали́ны (2);
школ́ы (2)
-е (5)
ха́ти (5)

-и́ (1)
муки́

Dat.-
Loc.

-е́ (1)
у Маскве́

-ы (1)
поч́вы
-е (4)
ба́би (3);
ма́ми

-ы́ (1)
сястры́

-ы (4)
Смален́щины (2);
Ста́ишчыны;
па́ры
-е (6)
работ́и;
кантор́и;
у ха́ти

Косцы

Губные Зубные з/яз. мягк.
уд. б/уд. уд. б/уд.

Gen. -ы́ (10)
пъсьли вайны́ (7);
дъ вайны́ (3)

-ы (6)
дьве́ машы́ны;
машы́ны нет́;
с акра́ины;
з ɣли́ны (3)
-е (1)
у нявес́ьти

-и́ (4)
муки́ (4)

-и́ (1)
з зямли́

Dat.-
Loc.

-е́ (1)
нъ вайне́

-е (2)
машы́ни;
у школ́и
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Ермошино

Губные Зубные з/яз. мягк.
уд. б/уд. уд. б/уд.

Gen. -ы́ (1)
Масквы́

-ы (6)
ям́ы (2);
ры́бы (2);
каров́ы (2)

-ы́ (23)
вайны́ (18);
яды́;
вады́ (2);
сасны́;
сьвяклы́

-ы (7)
Тури́чынышы;
жэн́шчыны;
капус́ты (3);
сьмита́ны;
ха́ты
-е (1)
ха́ти

-и́ (1)
муки́ (3)

Dat.-
Loc.

-ы́ (1)
травы́;
Масквы́ (2)
-е́
Маскве́ (3)

-е (1)
сва́дьби

-ы́ (3)
сястры́ (2);
вайны́

-ы (1)
Вер́ы
-е (11)
ха́ти (6);
кантор́и;
машы́ни (2);
школ́и;
кварти́ри

-и́ (4)
у сямьи́
(4);
-е́ (1)
земле́

Другой тип синкретических систем — когда выбор окон-
чания зависит не от ударности/безударности, а от конечно-
го согласного основы — губной или зубной. Так, у основ на
губные (ударных и безударных) можно предполагать синкре-
тизм окончаний Род. и Дат.-Мест. на ‑и {Ѣ} (или остатки
обратной системы), у основ на зубные – сикретизм на -ы.
Основы на заднеязычные, возможно, отражают синкретиче-
скую систему на -е́ {Ѣ} с наложением литературной систе-
мы. Такой тип вариативности окончаний в Род. и Дат.-Мест.
наблюдаем в говоре д. Дудчино. Возможно, такой же тип
вариативности в говоре д. Глинчино (наложение литератур-
ной системы и небольшое количество примеров не позволяют
утверждать это с полной уверенностью).
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Дудчино

Губные Зубные з/яз. мягк.
уд. б/уд. уд. б/уд.

Gen. -ы́ (3)
зимы́;
травы́;
Масквы́

-е (5)
ма́ми (2);
па́пи (2);
каров́и
-ы (1)
служ́бы

-ы́ (38)
вайны́ (23);
сасны́ (5);
сястры́ (3);
ɣары́, вады́ (3);
зимы́; травы́;
Масквы́

-ы (4)
маɣи́лы;
капус́ты;
аси́ны;
Украи́ны

-е́ (2)
муке́ (2)
-и́ (1)
альхи́

-и́ (1)
зямли́

Dat.-
Loc.

-е (6)
сва́дьби (2);
ма́ми (3);
у ступ́и
-ы (1)
салом́ы

-ы́ (5)
ɣары́ (2);
стъраны́ (3)

-ы (11)
каби́ны; пълави́ны;
кантор́ы; ɣита́ры;
адеж́ды ъзɣарод́ы;
вера́нды; работ́ы;
жэн́ьшчыны;
сиряди́ны;
квартер́ы
-е (6)
Тъпаршчы́ни;
ха́ти (3); школ́и (2)

Глинчино

Губные Зубные з/яз. мягк.
уд. б/уд. уд. б/уд.

Gen. -е (1)
ма́ми
-ы (6)
каров́ы (2);
крапи́вы (2);
фер́мы; ли́пы

-ы́ (17)
вайны́ (13);
сторъны́;
сястры́;
вясны́;
вады́

-ы (4)
школ́ы (3);
c рашшы́ны;
сьмета́ны;
паɣод́ы (2); работ́ы;
бярёс́ты; луж́ыны

-е́ (2)
муке́ (2)

-и́ (2)
зямли́
(2)

Dat.-
Loc.

-ы́ (2)
у тюрь-
мы́ (2)

-ы (1)
на фер́мы
-е (2)
ма́ми;
w каров́и

-ы́ (3)
к сястры́;
нъ вады́;
аwцы́

-ы (4)
жэн́шшыны;
нъ машы́ны;
ɣазет́ы (2)
-е (2)
у школ́и;
к оп́шый работ́и

-е́
в зямле́
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Наконец, имеется и говор с синкретической системой
новгородского типа — с единым окончанием -ы в Род.
и Дат.-Мест. у основ на губные и зубные не зависимо от
ударения, — широко представленной в новгородских говорах
и говорах новгородского происхождения [Абраменко и др.
2013: 144–148].

Ковалиха

Губные Зубные з/яз. мягк.
уд. б/уд. уд. б/уд.

Gen. -ы (2)
салом́ы;
каров́ы

-ы́ (3)
пос́ьли вайны́ (2);
с сасны́

-ы (2)
капус́ты;
работ́ы

Dat.-
Loc.

-ы́ (1)
к трубы́

-ы (3)
к ма́мы;
у цэр́ьквы той;
нъ сва́дьбы

-ы (1)
у ха́ты

9. Как мы видим, в целом похожие системы, представлен-
ные в говорах разных информантов (деревень), имеют неко-
торые различия. Часть этих различий объясняется неравно-
мерным усвоением литературной системы и нивелирова-
нием диалектных черт, но есть такие черты, представленные
в разных идиолектах, которые таким воздействием объяс-
нить невозможно. В этом случае мы, видимо, имеем дело
с сохранением некоторых архаизмов отдельными говорами
или с какими-то старыми изоглоссами, которые не были хо-
рошо описаны.

Наибольшее количество отличий от всех остальных гово-
ров наблюдается в говоре д. Ковалиха. В нем мы не находим
характерных для Невельского района белорусских черт:
нет йотированных форм местоимений 3 лица, нет специфи-
ческих рефлексов напряженного редуцированного в оконча-
ниях прилагательных Им. п. муж. р. -ой/-эй, форма 3 л.
ед. ч. глагола быть произносится как йесь (йес́ьть), а не
как ёсь, отсутствует протетический в- перед начальными
гласными о и у, окончание Род. ед. муж. и ср. рода про-
износится с губным согласным, а не с заднеязычным. Си-
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стема Род.-Дат.-Мест. существительных а-склонения нов-
городского типа, т. е. с полным синкретизмом на -ы, от-
личает этот говор от всех соседних. Видимо, это связано
с тем, что д. Ковалиха еще 100 лет назад была старообрядче-
ской — ее жителей, в том числе нашу информантку, до сих
пор называют москалями, или скобарями. Старообряд-
цы появились в окрестностях Невеля относительно недавно
(в конце XVII в.), жили достаточно замкнуто, а переселя-
лись изначально, по-видимому, из Новгородской губернии.
Присутствие старообрядцев в Невельском районе фиксиру-
ется с XVIII в.: известен контракт 1769 г., в котором вое-
водша Минская разрешала старообрядцам селиться на зем-
лях Невельского уезда2, относившегося до 1772 г. к Речи
Посполитой. Указывают, что в основном это были выходцы
из Новгородских земель3. Поскольку отдельные общины ста-
рообрядцев в последующие века мигрировали по югу Псков-
ской области, трудно сказать, к какому периоду могут восхо-
дить этнонимы москали и скобари, относящиеся к ним.
Как утверждает К.Я. Кожурин, скобарями называли жи-
телей деревень, расположенных севернее озера Язно, а по-
ляками — тех, кто жил южнее (что соответствует границе
между Россией и Речью Посполитой после Первого разде-
ла) [Кожурин 2016]. Возможно, в Невельском районе скоба-
рями (или москалями) называли старообрядцев, пришед-
ших в более поздние времена с территорий, расположенных
севернее озера Язно.

Архаичным и сохраняющим большее количество белорус-
ских черт можно считать говор д. Козлы: употребление срав-
нительного союза як, рефлекс напряженного редуцированно-
го в окончаниях прилагательных Им. п. муж. р. -ы- (без ис-
ключений), единично твердый [r] на месте [r’], йотированные

2См.: http://nevelikc.ru/staroobryadchestvo-v-nevelskom-rajone (дата
обращения: 01.12.2017).

3См.: http://pustoshka.ru/ru/modules/sections/index.php?artid=6&op=
viewarticle (дата обращения: 01.12.2017).
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формы местоимений 3 лица всех лиц и мн. ч., счетный оборот
с формой мн. ч. (два год́ы). Кроме белорусских черт, види-
мо, архаичными следует считать узкий рефлекс ѣ и наличие
окончаний глаголов 3 л. презенса без конечного -т. Также
сохраняющим изрядное количество архаических черт мож-
но признать говор д. Емельянково (Шебанова): относитель-
но большое количество примеров со вторым полногласием,
наличие форм слова день по i-склонению, присутствие форм
3 л. наст. вр. глагола без -т, небольшое количество примеров
с узким рефлексом ѣ, формы 2 л. возвратных глаголов типа
садисьти.

Отличающимся от остальных можно считать говор
д. Дудчино: довольно регулярный узкий рефлекс ѣ в гла-
гольных формах (и единично — в других позициях), доволь-
но большое количество окончаний глаголов 3 л. презенса без
конечного -т, синкретическая система Род.-Дат.-Мест. суще-
ствительных а-склонения на -ы и на -и в зависимости от ко-
нечного согласного основы, а не от ударения (как у других
информантов), не абсолютное (как у других информантов)
распространение окончания -ут в 3 л. мн. ч. глаголов II спр.

Таким образом, отдельные черты говоров разных дере-
вень могут указывать не только на разную степень адапта-
ции диалекта, который прежде считался белорусским, к рус-
скому литературному языку и постепенное нивелирование
диалектных черт, но и на различное происхождение отдель-
ных говоров (Ковалиха) и на старые изоглоссы, которые
по-разному объединяли и противопоставляли говоры раз-
ных деревень (узкий рефлекс ѣ, отсутствие -т в окончаниях
3 л. презенса глагола, разного типа синкретические системы
Род.-Дат.-Мест. существительных а-склонения).
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Лексика с семантикой ʻпокинутое жилищеʼ
в севернорусских говорах
О.А. Теуш

Лексика, называющая покинутые жилые места, в литературном
русском языке и диалектах представляет собой компактную груп-
пу лексем. Все наименования являются древнейшими по происхож-
дению: имеют праславянские и, в конечном итоге, индоевропейские
корни. Единство группы определяется общностью словообразова-
тельного облика.

Ключевые слова: лексика, Европейский Север России, внутренняя
форма, производящая основа, диалект, севернорусские говоры.

Освоение Европейского Севера России было длительным
процессом. Расселение преимущественно осуществлялось не
на пустых территориях, а на землях, заселенных охотника-
ми и собирателями, стоявшими на уровне развития мезоли-
та. Нередко в силу различных причин (изменения географи-
ческой среды, трансформации политических условий) про-
исходили миграции населения. Оставленные поселения по-
степенно разрушались, будучи заброшенными, зарастали бу-
рьяном, однако память о покинутых деревнях сохранялась
в названиях мест, как в именах собственных, так и в именах
нарицательных.

Наименования покинутых жилых мест представляют со-
бой компактную группу лексем. В основе номинаций лежит
ограниченное количество производящих основ.

Основная группа наименований связана с корнем город-
(праславянского происхождения: гор́од ʻогражденное сте-
ной, валом, поселение, крепостьʼ < *gord-, связано чередова-
нием гласных и согласных с *žьrdь — русск. жердь ʻшест
из длинного тонкого ствола дереваʼ (Шведова 2007: 232)),
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ср. русск. литер. городи́ще ʻместо, где в древности был го-
род или укрепленное поселениеʼ, которое производно от го-
роди́ще ʻувелич. к гор́одʼ (Шведова 2007: 164). В диалектах
выявлены: городи́на ʻстаринное городищеʼ (Влад.), городец́
ʻто жеʼ (Влад., Яросл.) (СРНГ 7: 57–58), городи́ца ʻто жеʼ
(Яросл.: Пересл.) (ЯОС 3: 100), городи́ще ʻместо прежне-
го поселенияʼ (Киров.: Халт.) (КСГРС), городоќ ʻместо, со-
хранившее следы бывшего укрепленного поселения, городи-
щеʼ (Яросл.: Рост.) (ЯОС 3: 100). Ср. также русск. литер.
городи́ще ʻв археологии — остатки древнего укрепленно-
го поселения или города (эпохи неолита и железного века)ʼ
(СПИЭС: 282). Древнейшие русские городища относят к эпо-
хе неолита, большинство — к эпохе железного века. Слово
городище встречается в древнерусских летописях с начала
XII в. В значении ʻместо, где был городʼ лексема городи-
ще активно функционирует в древнерусских текстах: Ис-
ходит бо изъ городища того седмь рѣкъ, и стоит по рѣ-
камъ тѣмъ тростiе велико, Град минухомъ плывуще, не
град же убо, но точiю городище (Срезневский 1: 555). Сло-
во городище употребляется, например, в Книге Большому
Чертежу: А речка Руда вытекла по правой стороне Му-
равской дороги и пала в Ворскол, ниже Хотмышского горо-
дища. от берега от Донца, от старого городища 380 сажен,
стоит в ниском месте, А ниже Змеева городищах реч-
ка Комолша, а на Комолше городище Каменное, от Змеева
верст з 10, лесом подле Донца [Книга большому чертежу
1950: 63, 74] — для обозначения места бывшего города. Го-
родищем здесь называется всякое огороженное валом или
стенами жилое место, служившее укрепленным центром из-
вестного, более или менее значительного поселения.

Существование на территории России городищ определя-
ется XI–IX вв. до н. э. в рамках археологических культур —
ананьинской, дьяковской, штриховой керамики, днепро-
двинской и др. Древние индоевропейцы считали укреплен-
ным огороженное изгородью, оградой поселение, ср. хет.
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gurta- ʻкрепостьʼ, лит. gardas, cт.-слав. градъ ʻкрепость, го-
родʼ, чеш. hrad ʻкрепость, дворецʼ и др. [Гамкрелидзе, Ива-
нов 1984: 743]; таковым же представление об укрепленном
поселении оставалось у славян. Русская лексема городи́ще
ʻместо, сохранившее следы бывшего в древности города или
укрепленияʼ имеет соответствия в большинстве славянских
языков, ср. болг. градище ʻгородище, развалины города, се-
ления, крепостиʼ, диал. градиште ʻместо, где был когда-то го-
род, крепостьʼ, макед. градиште ʻто жеʼ, серб. и хорв. грàдū-
ште ʻместо, где был город, крепость, развалины городаʼ, сло-
вен. gradíšče ʻместо, где был город, замокʼ, ст.-чеш. hradiště
ʻгородищеʼ, слвц. hradisko, hradište ʻместо, где был город,
крепостьʼ, в.-луж. hrodźišćo ʻто жеʼ, полаб. gordaistĕ ʻпу-
стынное место, где когда-то был город или замокʼ, польск.
grodziszcze, grodzisko ʻместо, где была крепость, развали-
ныʼ (ЭССЯ 7: 34).

Городи́ще — топоним, называющий многие села в Рос-
сии и в древнеславянских землях: деревня, возникавшая на
месте старого укрепленного поселения, обычно именовалась
Городищем. Большинство топонимов такого рода образова-
но в XII–XIV вв., когда на месте заброшенных укрепленных
поселений возникали крестьянские селения.

В частности, Городищем называется деревня Мигачев-
ского с/с Кирилловского района Вологодской области. По
мнению археолога Л.А. Голубевой, д. Городище возникла
на месте вепсского поселения, запустевшего в начале XI в.
Селение имело важное местоположение: недалеко от него
начинался от Шексны главный путь новгородцев на восток
через волок Словенский. Топоним Городище впервые упо-
минается в грамоте 1397 г.: “Се яз, Кирило игумен… купил
есми у чернеца Ферапонта… Мигачевскую деревню… з Го-
родищем” ⟨ . . .⟩ В то время Городище — пустошь, купил
основатель Кирилло-Белозерского монастыря Кирилл у Фе-
рапонта, игумена Ферапонтова монастыря. В грамоте конца
XV в. Мигачево и Городище называются уже “променны-
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ми деревнями” ⟨ . . .⟩ Деревня Городище упоминается в пере-
писных книгах 1585 и 1678 гг. (Чайкина 1988: 55). Такого
же происхождения (являются названиями опустевших селе-
ний) топонимы Городище и Городищево в Вожегодском,
Кичменгско-Городецком, Устюженском, Череповецком и Ба-
бушкинском районах Вологодской области (КСГРС). Запад-
нославянские по происхождению имена собственные, связан-
ные с лексемами с семантикой ʻпокинутое поселениеʼ, встре-
чаются во многих местностях Германии, где живут или жили
некогда славяне, как в почти неизмененном виде (например,
в Познани Grodzisko — 11 деревень и имений, в Кенигсберг-
ском округе — Grodzisken, Grodtken, Groditz, Groeditz
и т. д.), так и в более искаженном, германизированном виде
(Graz, Stargard, Grötzsch и др.).

Слово сел́ище используется в археологии в значении
ʻостатки древнего неукрепленного поселенияʼ (СПИЭС: 950),
сел́ище, сели́ще ʻместо, на котором в древности было рас-
положено неукрепленное селениеʼ (Шведова 2007: 871). Се-
лище, как правило, не имеет внешних признаков, что за-
трудняет его поиски при археологических раскопках. Оно
обнаруживается по наличию культурного слоя и находкам
отдельных предметов, принадлежавших его древним обита-
телям. В древнерусских текстах лексема сел́ище использова-
лась в значениях ʻжилище, место бывшего селаʼ, ʻполе, паш-
ня, угодье на месте бывшего селенияʼ (Срезневский 3: 326).
Полным синонимом является слово сел́ьбище (Ушаков).

От двор ʻкрестьянский дом со всеми хозяйственными по-
стройками, отдельное крестьянское хозяйствоʼ, ʻучасток зем-
ли между домовыми постройками одного владения, одного
городского участкаʼ, ʻотгороженный от улицы участок зем-
ли с надворными постройками при отдельном доме, усадь-
беʼ (праславянского происхождения: < *dvor-, связано че-
редованием гласных с *dvьrь — русск. дверь (Шведова
2007: 182), возводится к и.-е. *dhu̯er-/*dhu̯or-, ср. др.-инд.
dvāŕam ʻворота, дверьʼ, лат. forum ʻпередний двор, рыноч-
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ная площадьʼ, лтш. dvars ʻкалиткаʼ (ЭССЯ 5: 169)) произ-
водны двори́на ʻместо бывшей деревниʼ (Костром.: Галич.,
Чухл.), двори́ще ʻместо, где находилась деревняʼ (Волог.:
У.-Куб.; Киров.: Халт.) (КСГРС). Последнее имеет соответ-
ствия в серб. двȏрȗште ʻместо, где раньше был дворʼ, чеш.
dvořiště ʻместо, где был дворʼ, укр. дворище ʻдворище, ме-
сто, где был двор, усадьбаʼ (ЭССЯ 5: 169).

Две лексемы имеют в качестве производящей осно-
вы домов- (< дом ʻжилое зданиеʼ праславянского про-
исхождения (*domъ), имеет индоевропейские корни: и.-е.
*domos/*domus обозначало не строение, а общественную
организацию, семью (Шведова 2007: 208)): домови́на ʻме-
сто, где когда-то стоял домʼ (Костром.: Костр., Сусан.)
(ККОС: 101–102), (Яросл.: Дан.) (ЯОС 4: 13), домови́ще
ʻто жеʼ (Волог.: Сямж.) (СВГ 2: 43), (Карел.: Медв.) (СРГК
1: 483), (Яросл.: Бор., Ив.) (ЯОС 4: 13).

Прозрачна внутренняя форма наименований печи́ще,
печи́ща ʻместо прежнего житья со следами стоявших тут
когда-то печейʼ (Волог.: Вель., Кадн., Ник., Тот.) (Дилак-
торский: 359), печи́ще ʻместо, где раньше стоял домʼ (Яро-
сл.) (Мельниченко 1961: 145), (Яросл.: Люб., Перв., Пош.,
Преч.; Костром.: Костр.) (ЯОС 7: 104). Лексемы производ-
ны от печь ʻсооружение (из камня, кирпича, металла) для
отопления помещения, приготовления пищи на огне, на жа-
руʼ (праславянского происхождения: < *pektь, производно-
му с суффиксом -tь от глагола *pekti (> русск. печь ʻприго-
товлять пищу сухим нагреванием на жару, в печиʼ)) (Шведо-
ва 2007: 641). Лексема печи́ще является распространенным
в прошлом на Европейском Севере России названием фор-
мы семейной общины, а затем (в XVI–XVIII вв., а в некото-
рых районах и в XIX в.) формы землевладения и сельского
поселения, состоявшего из нескольких родственных семей-
дворов. Каждая семья имела право на определенную долю
в сельскохозяйственных угодьях печища. Эту долю можно
было продать, завещать, унаследовать, раздробить на более
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мелкие части при условии согласия всех дворов-семей, со-
ставлявших печище (подробнее см. [Косвен 1963: 65–76]).

Слово монастыри́ще ʻместо, где находился монастырь
и его владенияʼ (Волог.: Кир.) (КСГРС) является образова-
нием от монасты́рь ʻрелигиозная община монахов или мо-
нахинь, представляющая собой отдельную церковно-хозяй-
ственную организациюʼ, ʻтерритория, храм и все помеще-
ния такой общиныʼ (< ср.-греч. μοναστήριον, μαναστήριον
ʻуединенное местоʼ < μονάζω ʻжить в одиночествеʼ < μονή
ʻпребывание на местеʼ, ʻостановка, медлениеʼ, ʻместо житель-
стваʼ, ʻжилищеʼ (Вейсман 1991: 824)) (Шведова 2007: 458).
Лексема монастыри́ще представлена в названии украин-
ского города Монастирище. Существует легенда о том,
что названиеМонастирище возникло из словмонастырь
на пепелище. По преданию, в этой местности было несколь-
ко монастырей, один из которых был каменным, а другие из
дерева. В XVI в. во время пожара все помещения монастыря
были уничтожены, кроме каменного, который имел чёрный,
обугленный вид.

Лексемы анализируемой группы имеют словообразова-
тельное подобие: маркированы суффиксами -ина, -ица, -ище.
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Обозначение процессов,
направленных на деструктивное изменение
объектов материального мира,
в речи носителей донских говоров
Н.А. Тупикова, Н.А. Стародубцева

В статье рассматриваются глаголы, характеризующие деструктив-
ные изменения неодушевленного объекта. Описанию подвергаются
единицы, широко представленные в живой речи носителей дон-
ских говоров Волгоградской области и в содержательном плане
связанные с темами разделов программы ЛАРНГ Трудовая де-
ятельность, Материальная культура, Питание. Разграничена
семантика процесса изменения под влиянием механического (фи-
зического), немеханического воздействия, а также саморазруше-
ния объекта. Выявлена иерархия сем в структуре значения выде-
ленных групп слов, определяющая их функциональный потенциал
и позволяющая выступать системообразующими элементами как
парадигмы, так и конкретного высказывания.

Ключевые слова: лексикон диалектоносителей, донские говоры, се-
мантика, глагол.

Русская диалектная лексикология в настоящее время рас-
полагает большим количеством работ, посвященных исследо-
ванию тематических объединений и лексико-семантических
групп и рассматривающих сложные взаимоотношения об-
щенародного и местного (диалектного) фонда в системе диа-
лектного словаря [Сороколетов 2011: 192]. Сбор сведений
по Программе ЛАРНГ, позволяя вести обследование терри-
тории распространения говоров не только вширь (по раз-
ным населенным пунктам), но и вглубь (то есть произво-
дить больше записей речи лиц разного пола, возраста, обра-
зования, профессии и т. д. в одном отдельно избранном по-
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селке, городе, селе) [Герд 1994: 84], высвечивает многие ас-
пекты бытования русских говоров в том или ином регионе
[Мызников 2013: 412] и дает возможность изучать специфику
организации важнейших семантических сфер лексикона диа-
лектоносителей, среди которых одной из глобальных являет-
ся система обозначений материального мира. Важное звено
данной системы — отражение в языке многообразных про-
цессов деструктивного изменения неодушевленных объектов
окружающей действительности [Фаткуллина 2009: 142].

Рассматриваемый в статье материал встречается чаще
всего при опросе информантов по таким темам, как По-
леводство, Огородничество, Плотницкое, столярное, ва-
ляльное дело, Прядение (из раздела Трудовая деятель-
ность), в беседах на темы Жилище. Хозяйственные по-
стройки. Строительство, Домашняя утварь, Одежда
(по разделу Материальная культура), в рассказах сель-
ских жителей, связанных с темами Пища и ее приготовле-
ние, Напитки и их приготовление, Блюда казачьей кух-
ни и др. (в рамках раздела Питание). Следует отметить
при этом, что понятия деструкция и деструктивные измене-
ния не обязательно связаны только с негативным воздействи-
ем на объект или его преобразованием. Такие процессы ква-
лифицируются нами как положительное, отрицательное или
нейтральное по отношению к названным признакам измене-
ние чего-л. в результате действия ряда факторов внешнего
либо внутреннего порядка.

В массиве фактов, извлеченных из электронного корпу-
са текстов — записей речи носителей донских говоров на
территории Волгоградской области, глаголы, обозначающие
процесс, направленный на деструктивные изменения объек-
та, представляют собой широкий круг тематически связан-
ных слов. Анализ их функциональной семантики в контек-
сте и обобщение имеющихся классификаций так называемых
глаголов деструктивного действия, глаголов деструктив-
ной семантики в работах ученых [Бураихи 2011; Васильев
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2009; Кузьмина 2006; Нахрачева 2014; Разова 2003; Тупико-
ва, Стародубцева, Нагина 2013; Фаткуллина 2010; и др.] поз-
воляет следующим образом определить семантико-смысло-
вой объем указанной лексической группы: обозначение про-
цесса нарушения прежней структуры или свойств объекта
с точки зрения макроструктуры (внешней формы объекта)
или микроструктуры (внутренних качеств) в результате ме-
ханических (физических), немеханических, температурных,
химико-биологических и других процессов, приводящих к из-
менению и видоизменению чего-л., переходу в новое состо-
яние, к саморазрушению объекта, прекращению прежнего
функционального существования, вплоть до уничтожения
объекта. В этой связи в данном исследовании выделяются
три основные лексико-семантические группы единиц: 1) обо-
значающие процессы, направленные на деструктивные изме-
нения объекта под влиянием механического (или физическо-
го) воздействия, 2) обозначающие процессы, направленные
на деструктивные изменения объекта, связанные с воздей-
ствием немеханического характера, 3) обозначающие процес-
сы, воспринимаемые как саморазрушение объекта под воз-
действием различных факторов.

Наиболее частотно наименование процессов, которые
приводят к деструктивным изменениям объекта под влияни-
ем механического (или физического) воздействия. Это гла-
голы активного воздействия, производимого человеком при
помощи орудия или без него (названного или не назван-
ного в контексте), вызывающего повреждение, разрушение
либо уничтожение, то есть какие-либо изменения в фор-
ме, структуре, свойствах объекта, что приводит к невоз-
можности выполнения ранее присущих ему функций. Ка-
тегориально-лексическую сему (КЛС) слов первой группы
можно сформулировать как ‘осуществление процесса актив-
ного деструктивного физического (или механического) воз-
действия на объект’. Процесс повреждения, то есть видоиз-
менения или нарушения целостности объекта при воздей-
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ствии (микроструктурные изменения), связан с представ-
лением о полном или частичном деструктивном изменении
поверхности, внешней либо внутренней формы, структуры,
свойств объекта. Названная семантика выражается при ре-
ализации ряда интегральных и дифференциальных семан-
тических признаков. Интегральный признак (интегральная
сема) (ИС) ‘характер осуществления процесса’ может актуа-
лизироваться в дифференциальном признаке (дифференци-
альной семе) (ДС) ‘изменение в результате резкого силово-
го давления, удара’: бить, вз(за)бивать, долбить, ид-
ти (на долбёжник), стучать, ударять и др.; в ДС ‘из-
менение в результате нерезкого жесткого давления’: вдав-
ливать, давить, жать, утаптывать, утрамбовы-
вать (кизяка),топтать и др.; с помощью ДС ‘изменение
в результате длительного активного воздействия’: вырав-
нивать, месить (кизеки), мять, расчесывать (пух,
шерсть), снимать (шкурку), (со)скоблить, строгать
(стругать / стругнуть), тереть (на терке), те-
сать, точить, чесать и др. При этом наблюдается ис-
пользование как общеупотребительной, общенародной лек-
сики, так и специальной, например: шкурить — ‘обди-
рать, очищать кору с бревна’, отфуговать (полы, по-
толки) киянкой — ‘выравнивать фуганком, киянкой’, за-
бивать рубанком — ‘строгать дерево рубанком’. В ре-
чи диалектоносителей выявлены случаи использования так-
же специфических обозначений, свойственных речи донских
казаков, например: у кого нету (маслица), они солеными
оɣурцами натирают сковороду и тоже переворачивают
эти блины, чтоб не приɣорали (Кривцова Вера Алексеев-
на, 1923 г. р., хутор Калачевский Киквидзенского р-на). ИС
‘способ осуществления процесса’ выражается в ДС ‘измене-
ние в процессе деформирования внешнего вида объекта’: по-
вреждать, погрызть (деревянные ложки), расплю-
щивать, соскоблить (кирпичами слой дерева) (т. е.
повредить верхнюю часть стола во время его чистки), ссу-
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чивать (т. е. скручивать пряжу в две нитки на прялке);
с помощью ДС ‘изменение в процессе проникновения внутрь
объекта’: выдалбливать, выпиливаться, вырубаться,
долбить / копать (окопы), пробивать (дыры, бород-
ки разные), прорезывать, сверлить; в ДС ‘с помощью
силы тяжести, массы чего-л.’: валять (валенки), выде-
лывать (овчины), давить, жать, мять (перекати-
поле, колючку), прессовать (головки конопли), то-
лочь и др. Здесь также, наряду с общеупотребительной, от-
мечена специальная лексика: зарезать (фризерным ши-
пы) и др., встречаются диалектизмы: пахтать / перепах-
тать / толочь (сметану): Вот такая вот пахтушка,
и в ней, значить, такая крестовина с палкой вот была,
посодють, ну ты пахтай на ней вот смятану. Вот тол-
кёшь, вот оно получается масло (Скворцова Клавдия Пет-
ровна, 1924 г. р., г. Урюпинск). ИС ‘степень изменения объ-
екта’ представлена в ДС ‘поверхностные изменения объек-
та’: гладить (белье), комкать, наскоблить (ножом
корень), обтесывать, оскабливать, отмывать, от-
скоблить (стол), отстирывать, оттирать, поот-
мыть (стенки), проглажывать, промылить, сгла-
живать, соскрести (пыльцу с конопли), утюжить;
в ДС ‘очищение, удаление внутренней ткани, частей или ча-
стиц чего-либо’: косить, отдевать, очищать, полоть,
просеивать, прошелушивать, сбивать и др.; в ДС ‘из-
менение функциональных свойств, функционального состо-
яния объекта’: острить, оттачивать и др. Орудие осу-
ществления действия в таких контекстах может быть выра-
жено эксплицитно и имплицитно.

Доминирование значения разрушения наблюдается при
наименовании процессов, приводящих к нарушению струк-
турной, внутренней целостности, изменению функциональ-
ного назначения объекта (макроструктурные изменения).
Названные выше интегральные семантические признаки реа-
лизуются в этом случае в таких ДС, как ‘полное разрушение
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объекта’: громить, колоть, крушить, разрушать и др.;
ДС ‘разделение, разъединение целого на части, составляю-
щие или частицы’: драть, (на)молоть, (на)ломать, об-
талкивать, передробить, перемолоть, пилить, раз-
драбливать, раскроить (на циркульной / фуговоч-
ной пиле), резать, рубить (железо, кизеки, коноплю;
рубаком, топором), толочь (пшеницу, бут) (бут —
в донских говорах ‘сорт многолетнего лука, выращиваемо-
го на зелень’) (СДГВО: 60) и др.; с помощью ДС ‘членение
или отделение’: обрывать, отрывать, рвать / срывать
(табак, тёрен и т. д.), сечь, срезать, холостить и др.
Например: В ступках толкли, обталкавали её (пшеницу),
ее раздрабливаешь (Калачева Нина Михайловна, 1930 г. р.,
хутор Калачевский Киквидзенского р-на); Её (кукурузу) же
тоже дробили… ей давали выспевать, её дробили и дела-
ли кашу, потому что ɣречки-то не было тоɣда… Поня-
тия у нас не было про ɣречки (Петров Николай Степанович,
1940 г. р., хутор Дёминский Новоаннинского р-на); Все бут
толкли, бут много сажали. Бут этот толкут, и эту лап-
шу ели; Кизеки месили, рубили рубаком и топили (Крив-
цова Вера Алексеевна, 1923 г. р., хутор Калачевский Кик-
видзенского р-на). Следует отметить случаи функциональ-
но-семантического сближения базового глагола разрушать,
имеющего обобщенное значение в типовом сочетании с суще-
ствительными лексико-семантической группы сооружение,
помещение, и глагола разбирать с конкретизированным
значением процесса разрушения по способу изменения объ-
екта. Например: До этого у нас так церковь разобрали, и ее
оборудовали как под клуб… Ну и там приделали кинобудку
такую, и вот привозили нам кино такое, вот крутит сто-
ит там киномеханик, и немое… ɣде называется алтарь по-
церковному, там повесили полотно как занавес… А вот это
вот значит место как раз само, вот алтарь, ɣде вот тут
дверь открыта, это вот половина коридора еще там было
отломано, и она, дверь была открыта, знаешь, какое попа-
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дало… Вот эту вот церковь, что она действительно была…
Ну как ее разрушали?… Раньше она была оɣорожена хорошо,
а потом начали вот это вот, колокол разбивать… и тут
это, разбили эту сторону со стороны запада, пристрой
кирпичный сделали… а потом всё, и всё и чуть ободрали
(Калачева Нина Михайловна, 1930 г. р., хутор Калачевский
Киквидзенского р-на). В приведенном фрагменте глаголы
с обобщенным значением (разрушить — ‘ломая, превра-
тить в развалины’) и конкретизированным (разобрать —
‘разъединить на части’) сближаются по смыслу на функци-
онально-семантическом уровне. Здесь можно говорить о яв-
лении диффузности семантики, при котором в определен-
ных контекстах отдельные значения или смыслы слов взаим-
но проникают друг в друга, совмещаются при употреблении
[Кузнецова 1999: 174; Смулаковская 1987: 64] и могут акту-
ализировать одновременно признаки разных лексико-семан-
тических парадигм [Тупикова 1998: 207]. Кроме того, в при-
веденном контексте глаголы со значением процесса, направ-
ленного на деструктивные изменения объекта, обнаружива-
ют способность вступать в отношения включения: наимено-
ванием общего факта действия в контексте служат глаго-
лы разрушить / разобрать (церковь), а составляющими
способами осуществления деструктивного воздействия, при-
водящего к изменению функционального назначения объек-
та, выступают процессы, названные глаголами разбивать /
разбить (колокол, сторону со стороны запада), от-
ломать (половину коридора), ободрать (всё), оборудо-
вать (под клуб).

Глагольная лексика в речи диалектоносителей использу-
ется для выражения таких процессов деструктивного изме-
нения объекта, в результате которых он подвергается уни-
чтожению, то есть прекращает свое существование в преж-
нем качестве. Здесь в основном отмечен глагол уничто-
жать с обобщенным значением: уничтожать (всё, по-
ля и др.), а также глаголы, в семантике которых отражается
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способ деструктивного изменения объекта: бомбить,жечь
(дворы), сжигать (черепашку), вырывать (с корнем),
сшибать (под корень), повырубить и др.

Вторую группу анализируемых единиц составляют гла-
голы, обозначающие процессы, направленные на видоизме-
нение либо нарушение структуры, свойств объекта в резуль-
тате действия факторов немеханического характера. КЛС
этих лексем можно сформулировать как ‘осуществление про-
цесса деструктивного немеханического воздействия на объ-
ект’. Ее реализация встречается при актуализации ИС ‘ха-
рактер осуществления процесса’, представленной в ДС ‘из-
менение в результате действия внешних факторов’: заква-
шивать, перетопить, сквашивать (молоко / обрат)
и др.; в ДС ’изменение в результате действия внутренних
факторов’: остывать и др.; при актуализации ИС ‘степень
изменения объекта’, выраженной с помощью ДС ‘изменение
функциональных свойств, функционального состояния объ-
екта’: зажариваться (о молоке), утопиться (о молоке
в печи) и др. Контекстуальное использование глаголов свиде-
тельствует о том, что функциональная семантика этих лек-
сем отличается диффузностью названных сем разного уров-
ня: Сметану перепахтал, перетопил, слил — вот и мас-
ло тебе топленое, своё, вкусное (Александрова Антонина
Владимировна, 1936 г. р., хутор Калиновский Киквидзенско-
го р-на); Каймак просто… Вот вечером подою корову —
и в духовку, он зажарится, эт молоко, чтоб аж до черна
была эта пленка, вынимаю и ставлю ее в холодильник. По-
стоял он, остыл совсем — вот снимаешь каймак, а там
остается молоко (Скворцова Клавдия Петровна, 1924 г. р.,
г. Урюпинск). Чаще всего КЛС указанных глаголов выра-
жается через ИС ‘способ осуществления процесса’, что свя-
зано с ДС ‘изменение под воздействием химико-биологиче-
ских процессов’: сушить (яблоки, табак, кизеки), вы-
мачивать (тёрн,шампиньоны), отмачивать (коноп-
лю) и др.; реализуется с помощью ДС ‘изменение под воз-
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действием температурных процессов’: (за)жарить (гри-
бы, молоко, рыбу, на свином жирку и др.), варить
(грибы) и др. Например: …и жарили, и вымачивали, и ва-
рили шампиньон(ы) синистоп́кий… чернопузики — на наво-
зе… ɣоворуш́ки ещё у нас. ɣоворуш́ки — опята вот это та-
кие (Мокренко Пелагея Николаевна, 1947 г. р., хутор Дёмин-
ский Новоаннинского р-на). В рассказах о казачьей кухне,
напитках и их приготовлении встречаются специфические
слова, значение которых не зафиксировано в словарях дон-
ских говоров, в частности, различные образования от глаго-
ла жарить в сочетании с вещественным существительным
молоко, называющим жидкий продукт, например: Помню
я их, эти черепушки… Они ими пользовались… цедили
молоко, становили в печку, зажаривали в этих черепуш-
ках или в махотках (Иванова Дина Васильевна, 1938 г. р.,
с. Большая Ивановка Иловлинского р-на). Значение в дан-
ном контексте реализуется при нарушении типовой сочетае-
мости глагола жарить.

Третью группу выделенных лексических единиц состав-
ляют немногочисленные глаголы, обозначающие процесс са-
мопроизвольного разрушения и реализующие КЛС ‘осу-
ществление процесса изменения структуры или функцио-
нальности объекта, независимого от воли субъекта или неиз-
бежного в результате воздействия ряда факторов’. Семанти-
ческая структура данных единиц содержит различный набор
выделенных ИС и ДС, позволяющих выражать направлен-
ность процесса на внутренние изменения объекта (под вли-
янием временных и др. факторов): увариваться (о коли-
честве сока из помидор при долгом кипячении), отстаи-
ваться (о сроке изготовления масла из сметаны), поло-
паться (об испеченном хлебе, перестоявшем по времени
в печи), прошелушиться (об отделении кожуры от зерен
семечек при долгом кручении механизма) и др.; изменения,
обусловленные природными и погодными условиями: смерз-
нуться (о продуктах в погребе), естественными химико-
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биологическими реакциями: (за)бродить (о ягодах), пере-
киснуть (о тесте) и др.; саморазрушение вследствие про-
цессов порчи, утраты функционального назначения объекта:
Борщ до вечера он никоɣда не прокисал в этой русской печке
(Кривцова Вера Алексеевна, 1923 г. р., хутор Калачёвский
Киквидзенского р-на); изнашивание объекта: пробиваться
(о дырках на валенках: валенки пробились) и др.; повре-
ждение, деформацию или производственную амортизацию
в результате использования человеком: полететь, рассы-
паться (о коробке у трактора), обломаться (о крыльях
ручного механизма для сбивания масла) и др.

Рассмотренный материал позволяет говорить о том, что
глаголы со значением процесса, направленного на деструк-
тивные изменения неодушевленного объекта материального
мира, разнообразны по своей семантической отнесенности.
Они широко представлены в лексиконе носителей донских го-
воров и включают, в том числе, специфические для речи дан-
ной этнической группы единицы. Их использование требует
детального описания на основе подхода, который предпола-
гает внимание к любому члену диалектного различия, неза-
висимо от того, представляет ли он собственно диалектную
лексическую единицу или же слово, входящее одновременно
в состав литературного языка [Вендина 2013: 105]. Изучение
глаголов выделенных групп способствует выявлению отно-
шений элементов системы, пронизывающих и определяющих
семантическую структуру как отдельного слова, так и целых
лексико-семантических групп, тематических единств. Функ-
циональный аспект анализа материала открывает семанти-
ческий потенциал языковых единиц, связанный, в частности,
с диффузностью их значений, что дает возможность лексе-
мам выступать не только системообразующими элементами
парадигмы, но и ключевыми компонентами, определяющими
развертывание конкретного высказывания, внутреннюю ор-
ганизацию текста на основе экспликации и импликации вза-
имообусловленных смысловых связей.
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Названия белки и её детёныша
в русских народных говорах:
лексико-словообразовательный аспект
(по данным Лексического атласа
русских народных говоров)
М.В. Флягина

В статье рассматриваются разнообразные названия белки и её де-
теныша, существующие в русских диалектах. Автор останавлива-
ется на словообразовательных вариантах и частотности распро-
странения некоторых из них. Привлекаются данные истории бы-
тования названий и их этимологии. Делается вывод о том, что
в современных русских говорах преобладают общерусские наиме-
нования, что вызвано в немалой степени влиянием литературного
языка. Лексема белка, потеряв свой дополнительный дифферен-
циальный признак (быть названием особой породы животного),
с одной стороны, фактически покрывает всю территорию русских
говоров, с другой стороны, демонстрирует широкие деривацион-
ные возможности.

Ключевые слова: русские диалекты, лексема, словообразователь-
ные варианты, диалектная зона.

Название зверька Sciurus vulgaris в русском литератур-
ном языке и его говорах представлено рядом лексем, среди
которых есть как слова общерусского распространения, так
и слова, имеющие ярко выраженный узколокальный харак-
тер. Данные словарей и в большей мере Картотеки Лекси-
ческого атласа русских народных говоров показывают, что
в обобщенном значении повсеместно доминирует общеупо-
требительное слово белка.
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По мнению авторов этимологических и историко-этимо-
логических словарей, слово белка является древнерусским
по своему происхождению. Этимология названия совершен-
но прозрачна: др.-русск. бѣлъка образовано с помощью суф-
фикса -ък- от прилагательного бѣла. Название, данное жи-
вотному по цвету меха, первоначально относилось к белой —
очень редкой и дорогой — породе белок (ЭСРЯШ 2: 87).

Др.-русск. бѣлъка и бѣла употреблялись в следующих
значениях:

1) зверёк, шкурка белки: коли свиниа почнеть на бѣлку
лаяти, тогда безумный уму научится (Мол. Дан. Зат.);

2) денежная единица: В лѣто 6576*. Дворъ же княжь
разграбиша, бещисленное множьство злата и сребра, ку-
нами и бѣлью (Пов. вр. лет.); В лѣто 6623… И повелѣ
Володимеръ рѣжючи паволокы, орници, бѣль разметати на-
роду (Пов. вр. лет) (СлРЯ XI–XVII 1).

По мнению этимологов и историков русского языка, из-
начально употреблялось словосочетание бѣла вѣверица как
для обозначения собственно зверька, так и его шкурки, мор-
фологизация (суффиксация) данного словосочетания приве-
ла к появлению слова бѣлъка преимущественно как назва-
ния зверька и иногда как названия денежной единицы. Спра-
ведливость данных выводов косвенно подтверждается мате-
риалом современных русских говоров. Так, в комментарии
карты 218 Белка пробного выпуска Лексического атласа
русских народных говоров приведена следующая иллюстра-
ция: Белка белая, она не бегает по деревам. А векша крас-
ная, бегает по деревам. Пойдём, бывало, в мох, она с дере-
ва на дерево прыгает (п. 123. Новгородская обл., Солецкий
р-н).

Из территориально ограниченных наименований прежде
всего обращает на себя внимание лексема векша, имеющая
преимущественно севернорусскую локализацию, о чем сви-
детельствуют не только данные карты 218, но и материалы
к разрабатываемым картам 219 Самка белки и 220 Детё-
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ныш белки (названия с корнем векш- имеют то же самое
распространение). Об этом же свидетельствуют и данные ис-
торических словарей.

Др.-русск. вѣкъша встречается в северных памятниках
также в двух значениях:

1) зверёк: Въдась вѣкъшую (Берест. гр. № 120);
2) денежная единица: 107… а о инех о всех тяжь, ко-

му помогуть, по 4 куны, а метелнику 6 векошь (Русская
Правда); А от новгородьця и от новоторьця у мыта имати
от воза по 2 векши (Грам. Новг.) (СлРЯ XI–XVII 1).

По мнению М. Фасмера, древнерусское вѣкша (как и диа-
лектное вашка (см. СРНГ 4: 79)) проникли из финно-угор-
ских языков (Фасмер 1: 287, доп.), чем и обусловлена их
севернорусская локализация, хотя С. И. Котков в Очерках
по лексике южновеликорусской письменности XVI–XVIII ве-
ков пишет о том, что название векша было знакомо но-
сителям и северно- и южновеликорусских говоров [Котков
1970: 133]. Данные Лексического атласа русских народных
говоров позволяют расширить территорию бытования сло-
ва в современных русских говорах: помимо севернорусских
говоров векша спорадически фиксируется и в среднерус-
ских, и южнорусских говорах Смоленской, Московской, Ни-
жегородской, Рязанской, Орловской областей. Таким обра-
зом, южная граница распространения лексемы — орловские
говоры.

Наряду с лексемами широкого употребления (белка
и векша), в современных русских говорах, по данным Сло-
варя русских народных говоров и Лексического атласа
русских народных говоров, известны диалектные наимено-
вания, имеющие узкий ареал или (чаще) точечные фиксации:
белянка (псковские, владимирские говоры), белица (воло-
годские, тверские, нижегородские говоры). Оба наименова-
ния сохраняют первичный дифференциальный признак —
мотивированы значением прилагательного белый при отсут-
ствии в производящей основе суффикса -к-. Примеры упо-
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требления: А так же она и будет, как ужо сказано, — бе-
лянка (п. 437); Та, что рыжая, это значит белянка, а от
чё так зовётся, знать не знаю (п. 437).

В материалах Лексического атласа русских народных
говоров содержится также слово с единичной фиксацией
вывюрка (в донских говорах), вне всякого сомнения, вос-
ходящее к др.-рус. вѣверица, этимологизируемое как отгла-
гольное наименование с удвоенным корнем *ver- ‘гнуть, из-
гибать’ (зверёк обладает очень гибким телом). В русском ли-
тературном языке и в говорах вѣверица не сохранилось, од-
нако хорошо известно в украинском языке и его диалектах
(ср.: вiвериця, вивiрка), откуда скорее всего и иррадииро-
вало в донские пограничные говоры. Ещё один украинизм
в том же значении зафиксирован в кубанских говорах —
крутныця.

Особого внимания заслуживают наименования самки
белки и детёныша белки, так как именно эти апеллятивы де-
монстрируют дальнейшую эволюцию указанных выше лек-
сем (прежде всего лексем белка и векша) и их деривацион-
ные возможности. Неоценимую помощь в исследовании этих
вопросов оказывают материалы Лексического атласа рус-
ских народных говоров (вопросы 219 и 220).

Среди названий самки белки доминирует общерусское
слово бельчиха. Исследователи отмечают, что в настоящее
время в современном русском литературном языке суффикс
-их(а), большинство образований с которым расценивались
в начале XX в. как принадлежность только разговорной ре-
чи, является особо продуктивным для образования наиме-
нований самок. И если в литературном языке наименования
самок животных с суффиксом -их(а) образуются только от
основ существительных мужского рода (бобриха, барсучи-
ха, лосиха и т. п.), причем сегодня уже без каких-либо сти-
листических ограничений, то в говорах, как мы видим, воз-
можны подобные дериваты и от других основ (например, от
белка — бельчиха, или бел(а) — бел́иха (п. 809), уменьш.
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бел́ишка (п. 846): бел́иха прыгает с ветки на ветку).
Суффикс -их(а) признается общим для всех восточнославян-
ских языков в названиях животных (рус. ежиха, укр. ïжа-
чиха, белор. вожычыха; рус. зайчиха, укр. зайчиха, белор.
зайчыха и т. д.). Среди диалектных названий самки белки
с корнем бел- встречаются и другие дериваты: с суффиксом
-иц- (белица (пп. 66, 219, 358, 800, 871)), с этим же суффик-
сом в материалах отмечено слово самица, с суффиксом -ух-
(белуха (п. 877)), -ушк- (белушка (п. 240)), -уг- (белчуга
(п. 828)), -он- (бельчона (п. 815)). Суффикс -ух- является
также продуктивным при образовании названий самки бел-
ки от других корней: векшуха (п. 183), рыжуха (п. 32).

В большом количестве отмечены в говорах случаи упо-
требления уменьшительной формы белочка в значении ‘сам-
ка белки’, что, на наш взгляд, объясняется объективными
экстралингвистическими факторами: по наблюдениям диа-
лектоносителей, самка отличается меньшими размерами по
сравнению с самцом.

Необходимо отметить, что в значительной части совре-
менных говоров лексемы белка и векша употребляются
недифференцированно как в качестве общего названия жи-
вотного белка, так и в качестве обозначения самки белки,
о чем свидетельствуют в материалах Атласа многочислен-
ные иллюстрации: А у них что она векша, что он. Векша
в дупле живёт, шишки носит (п. 801); Самка белки —
белка и есть, рыжая такая (п. 529); Белки сейчас с бель-
чонками уже в дуплах сидят (п. 518); Белка она и есть
белка: что самка, что самец (п. 436); А какая разница:
белка и есть белка, у нас не различают, всё одно белкой на-
зывают (п. 431); Белка — это и он, и она, их обоих так
называют, а я видела на дереве сидела, не знаю, она или он,
ну белка и всё (п. 433); Неужели мы разбирались, где сам-
ка, где нет. Если он белка, она и подавно белка. Или векша
ещё, как назовёшь (п. 380). Таким образом, диалектоноси-
тели сами указывают на слабую дифференциацию по полу.
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Интересно заметить, что в литературном языке отсут-
ствует отдельное наименование для самца белки, не отме-
чено такое название и в СРНГ, материалы же Лексическо-
го атласа русских народных говоров дают два слова с ука-
занным значением: беляк (пп. 442, 700) и бельчак (п. 344):
бельчиха-то шустрей бельчака (п. 344) бельчиха, а самец
белки — беляк (п. 442). Оба слова образованы по продуктив-
ной в говорах модели: производящая основа + -ак/-як (ср.
утак, гусак).

Более широкие деривационные возможности демонстри-
руют названия детёнышей белки, в материалах Атласа за-
фиксированы наименования единственного и множествен-
ного числа. Основной уровень диалектного противопостав-
ления в лексико-семантической группе образуют лексемы
с корнями бел- (белёнок, бельча, бельчата, бельчат-
ки, бельчельняшка, бельченёнок, бельчонок, бельче-
ня, бельченята, бельчик, бельчонки, белята, беленя-
та, бельчонка, беленёнок, белёк) и векш- (векшонок,
векшата, векшенята). Предварительный лингвогеогра-
фический анализ материала карты ЛСЛ 220 свидетельствует
о том, что на большей части картографируемой территории
преобладает общерусская коррелятивная пара бельчонок —
бельчата, она противопоставлена на всей территории диа-
лектной паре бельченёнок — бельченята, которая, од-
нако, уступает по степени распространенности общерусским
бельчонок — бельчата. Дериваты от корня векш- (век-
шонок, векшата, векшенята) предсказуемо распростра-
нены лишь в севернорусских говорах.

В русских говорах, как и в литературном языке, име-
на существительные со значением невзрослости образуют-
ся путём присоединения к производящим основам суффикса
-онок- (-ёнок-) в единственном числе и -ат- (-ят-) во множе-
ственном числе. Материалы Атласа демонстрируют также
высокую продуктивность суффиксов -енёнок, -енята, непро-
дуктивных в литературном языке. Деривация при этом мо-
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жет происходить от разных основ (ср. белёнок — белята,
беленёнок — беленята).

Среди форм множественного числа отмечаются также де-
риваты, у которых основа множественного числа равна ос-
нове единственного числа, т. е. образование множественного
числа происходит с тем же суффиксом (и с беглым гласным о
в суффиксе): бельчонок — бельчонки. Форма бельчонки
имеет дисперсный ареал распространения на картографируе-
мой территории, при этом часто наблюдаются параллельные
формы: бельчата — бельчонки.

Анализ материала карты ЛСЛ 220 показывает, что зна-
чительно реже в образовании наименований детёнышей бел-
ки участвуют другие суффиксы (-еня, -ёныш, -атк(а), -чик-,
-j(a), -ёк-), как правило, такие лексемы имеют ограниченный
ареал: бельча́ (пп. 866, 1018, 1027), бел́ьчик (пп. 652, 965,
985). Многие диалектные наименования точечно представле-
ны на карте русских говоров: бельчельняшка (пп. 16, 22),
бельченя (пп. 764, 1059), белёк (п. 845а), белёныш (п. 80);
бельча́тка (п. 1016); бел́ьчий (п. 509); бельчон́ка (п. 359).

В целом в современных русских говорах преобладают
общерусские наименования, что вызвано в немалой степе-
ни влиянием литературного языка. Можно констатировать
тот факт, что лексема белка, потеряв свой дополнительный
дифференциальный признак (быть названием особой поро-
ды животного), с одной стороны, фактически покрывает всю
территорию русских говоров, с другой стороны, демонстри-
рует широкие деривационные возможности. Лексема векша
и её дериваты продолжает играть активную роль в северно-
русских диалектах и даже имеет расширение ареала употреб-
ления к югу от первичной зоны распространения.
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Костромская микротопонимия
как источник сведений для ЛАРНГ
(названия оврагов)
Е.В. Цветкова

Статья посвящена характеристике костромской микротопонимии,
которая образована на основе местной географической терминоло-
гии, номинирующей овраги. Микротопонимия не только сохраня-
ет в себе географическую терминологию, подтверждая её наличие
в костромских говорах, но и раскрывает её особенности, дополня-
ет сведения о ней. Микротопонимы, соответствующие теме Овра-
ги, могут являться источником информации для соответствую-
щих карт ЛАРНГ.

Ключевые слова: костромская микротопонимия, оронимия, назва-
ния оврагов, костромские говоры, местная географическая терми-
нология.

Мой милёночек-дурак
Повалился в энтот враг.
За измену, дурачина,
Тебе энтая вражина.

Все пришли, все пришли
И на лавки сели.
Твоего и моего
Волки что ль во враге съели?

В этих частушках, а также и в других устных народных
сочинениях, рисующих окружающий мир, представлен об-
раз одной из значимых частей костромского ландшафта —
оврагов1. Такие образы, даваемые в переплетении с различ-
ными сведениями о жизни людей, их переживаниях, отно-

1Овраг — глубокая длинная впадина на поверхности земли, образо-
вавшаяся от действия дождевых и талых вод (БТСРЯ: 695). Овраг —
глубокое крутосклонное русло, созданное временным водотоком на при-
поднятых равнинах или на склонах лощин и возвышенностей, сложенных
рыхлыми породами. Линейно вытянутая эрозионная отрицательная фор-
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шении друг к другу, ко всему, что окружает, не случай-
ны. Народное представление особенностей рельефа местно-
сти соответствует реальной действительности. Поверхность
Костромской области имеет характер холмистой равнины, на
которой можно наблюдать различные формы рельефа: мо-
ренные гряды, холмы, низины, овраги, речные долины (см.
[Королев и др. 1971] и др.). Большое количество оврагов, со-
четающихся с другими видами низменных мест, равнинной
и возвышенной поверхностью, не могло не вызвать появле-
ния многочисленных, разнообразных их наименований. Это
собственные названия (в основном микротопонимы) как са-
мих оврагов, так и других каким-либо образом связанных
с ними объектов.

Оронимия данной тематики практически полностью со-
ответствует нарицательной лексике — народной географи-
ческой терминологии, номинирующей овраги. В материалах
картотеки Костромского областного словаря имеются, на-
пример, такие географические термины, как враг, вра́жек,
вра́жи́на, овра́жи́на, овра́жин, овра́жье, ба́лка, бара́к,
буера́к, вертеп́, дол, крути́к, курна́г, лог, лощи́на, по-
тоќ, ров, ров́ина, ры́твина, угор́, шалы́га, щелы́га, яр,
яруѓа, яры́га и др. (см. также (Ганцовская 2015; ККОС)),
соответствующие тематике карт ЛАРНГ (СМ 404; ЛСЛ 407;
СМ391). Практически все эти лексемы в значении ‘овраг’,
как свидетельствуют материалы СРНГ, областных словарей,
научных исследований, известны и другим говорам. Напри-
мер, в орловских говорах есть слова ба́лка, буера́к, ров,
ры́твина и др. [Бурко 1994], в пермских — буера́к, ба́л-
ка, враг, лог, ров и др. (Полякова 2007); слово бара́к име-
ется в говорах Поволжья, самарских, куйбышевских, пензен-

ма рельефа. Энергичное образование и рост оврагов особенно проявля-
ются во время ливневых дождей. Овраг бывает береговой, верховой, вло-
женный, донный, первичный. Расчленяя пашни, луга, овраги причиняют
большой вред сельскому хозяйству. Овражно-балочный тип эрозионного
рельефа наиболее развит в степной зоне (по Энциклопедическому словарю
географических терминов и др., см. (Мурзаев 1984: 404)).
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ских и мн. др.; ры́твина — в вологодских, горно-алтайских;
лог — в архангельских, вятских, пермских, курских, там-
бовских, воронежских и мн. др.; вертеп́ — в калужских,
смоленских, пермских; буера́к— в вологодских, московских,
тверских, саратовских и мн. др. (СРНГ). Наиболее употреби-
тельными в речи жителей Костромского края являются мест-
ный географический термин враг (происхождение его точно
не установлено; в русские говоры он, возможно, пришёл из
тюркских, в которых имел значения ‘овраг’, ‘долина’; связы-
вают также с др.-рус. вир — ‘ключ’, ‘стремнина в реке’, с ту-
рец. убрук— ‘глубокая долина’, ‘низменность’ и др. (Фасмер
1: 115; Мурзаев 1984: 404)), известный многим русским на-
родным говорам, и литературное слово овра́г. Характери-
зуются частотностью употребления в речи и их производ-
ные. Например: В Буяков́е-то, почитай, два больших вра́га
(д. Новое Сусан.). Вра́г-от глубок, а на дне ключ (д. Аферово
Костр.). Зарос больно вра́г-от, не пройдёшь (Сусан.). Ручей
во вра́ге весной течёт — не перейдёшь (Чухлом.). За вра́гом
в лесу калины много (Нерехт.). Кругом одне вра́ги (д. Кор-
ково Павин.). За лесом находился враг (д. Безгачево Костр.).
За вра́гом — хранилище будет (д. Кузьмищи Костр.). Оста-
лось один враг только скосить (Костр.). Тамади это, коло
вра́га-то, между полями (д. Лысенино Галич.). Не упади,
тут вра́жек небольшой (Костр.). Трава-то лучше по вра́ж-
ку (д. Юркино Судисл.). По этому вра́жку трава-то луч-
ше (п. Судиславль Судисл.). Овцу-то мы в том вра́жке
и нашли (д. Ковалёво Нерехт.). Вра́жков-то у нас много
(Антроп.). Там вчера вра́жину размыло большую (Галич.).
Там вра́жина глубокая, зимой еле вылезешь (Сусан.). Во
вра́жину-то зайдите, там малины много бывает (Буйск.).
Вра́жиной-то пройдёшь — и деревня (Костр.). Вон какую
вра́жину размыло (д. Красниково Судисл.). Там пройти-
то — вражи́на какой! Зимой еле вылезешь (д. Медведки
Сусан.). А тут одне овра́жины (Кадыйск.). Другие геогра-
фические термины не являются настолько широко употреби-
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тельными. Например: Дол́ом овраг реже называют, но на-
зывают. А за озером часто говорят враг, и всё (г. Галич).
Балки-то у нас неглубокие, да их и не очень много (д. Балы-
ново Солиг.). У нас вся местность в буера́ках (д. Дренево
Красн.). Лог-от у меня за домом сразу (Судисл.). Да че-
рез нашу яруѓу давно пора мостик проложить (д. Добрёна
Галич.). Весной в этой ры́твине большой ручей течёт, а ле-
том цветов будет полно (с. Романцево Буйск.). В лощи́не-
то ещё вода стоит, не пройдёшь (Твердислево Солиг.).

В терминологии находят отражение особенности оврагов
и их частей (величина, глубина, форма и т. д.), что в опре-
делённой степени продолжает сохраняться и в образованной
на её основе микротопонимии. Так, например, ба́лка — это
‘сухой овраг’; буера́к — ‘неглубокий овраг’; вертеп́ — ‘глу-
бокий, заросший овраг’, ‘большой, заросший овраг’, ‘большой
овраг с непроходимым кустарником и лесом’; курна́г — ‘за-
росший, глухой овраг’; лог — ‘овраг, часто заросший тра-
вой, кустарником’; ры́твина — ‘небольшой овраг’; ров —
‘небольшой овраг’, ‘глубокий овраг с отвесными склонами’;
потоќ— ‘овраг, по которому весной течёт вода’; вра́жек—
уменьш. к враг, ‘небольшой овраг’; вра́жи́на — увелич.
к враг, ‘большой овраг’, ‘большой, глубокий овраг’; кру-
ти́к — ‘крутой склон оврага’, ‘край оврага’; яруѓа — ‘овраг
с крутыми склонами’; яр — ‘круча на краю оврага’, ‘кру-
той, обрывистый край оврага’ и др.: Ба́лки-то у нас неглу-
бокие, да и мало их. Вон за домом небольшую ба́лку раз-
мыло (д. Куливёртово Солиг.). У нас тут только овра́г,
в нём ручей течёт, а ба’лок сухих нет (д. Серапиха Чух-
лом.). Уж какой глубины вра́жина-то эта, никто не знает
(п. Николо-Полома Парфен.). За деревней-то яруѓа у нас,
так вы уж поостерегайтесь переходить (д. Петряево Со-
лиг.). Через этот вертеп́ ни за что не пройдёшь! Глубо-
кий да зарос совсем (д. Пустошки Шарьин.). Только вдруг
попадёшь в такие курна́ги, что упаси господи! (Чухлом.).
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Крути́к-от тот — место опасное (Вохом.). У нас лог-от
глубокий был, да и деревьями порос весь (Шарьин.).

Многие из этих географических терминов в костромских
говорах известны и в иных значениях (однако в основном
в различной степени связанных со значением ‘овраг’). Напри-
мер, буера́к — это также и ‘возвышенность’, ‘холм’, ‘труд-
нопроходимое место (часто в лесу)’, ‘ров’, ‘ложбина’, ‘про-
вал’, ‘яма’, ‘яма, вырытая половодьем’, ‘частые, густые за-
росли кустарника’; ба́лка — ‘широкая ложбина’, ‘яма’; ба-
ра́к — ‘низина с водой’; вертеп́ — ‘возвышенность’, ‘холм’;
вра́жи́на — ‘канава’, ‘яма’; крути́к — ‘крутой склон го-
ры’, ‘крутой склон берега’, ‘обрыв’, ‘крутая гора’, ‘водово-
рот’; бара́к — ‘низина с водой’; дол — ‘водный источник’,
‘болотистый исток реки’, ‘низкое место покоса’, ‘низ холма,
горы’, ‘низ’; ров — ‘глубокая канава’, ‘глубокая канава, вы-
рытая в земле’, ‘глубокая канава, размытая дождём’, ров́и-
на — ‘канава’, ‘яма’; угор́ — ‘возвышенность, холм’, ‘низи-
на’; яр — ‘крутой, обрывистый берег реки’, ‘обрыв’ и т. д.

Микротопонимия, образованная на основе указанной тер-
минологии оврагов, в основном сохраняет в себе её семанти-
ку. И при этом она по сравнению с географическими тер-
минами — нарицательной лексикой — обладает бо́льшими
возможностями во включении в названия (и соответствен-
но сохранении) самой разной характеристики именуемых
объектов.

В обозначении оврага может быть выражено и положи-
тельное, и отрицательное отношение к объекту. Это и труд-
нопроходимое, опасное, страшное, полное таинственности,
связанное с нечистой силой место. Это и красивое место, в ко-
тором может находиться родник с чистой, вкусной водой,
ручеёк. Здесь и ягодные, грибные места, и покосы, и при-
бежище для животных и т. д. Например: На Рубеж́ник-то
страшно ходить одному, говорят, там нечистая водит-
ся (д. Гуляевка Остров.). Сегодня Враг ходили косить (Ан-
троп.). Там за Вра́гом очень хорошая трава, можно мно-
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го сена насушить (д. Медведки Сусан.). Пошлите в Ров за
грибами, говорят, там опят много (д. Сунгурово Красн.).
На дне Буера́ка лисью нору нашли (д. Крусаново Парфен.).
А Лог-от всё больще заростает, скоро его и не перейдёшь
(Мантур.). Весной Лог воды полон, не переправишься, пока
не высохнёт (Кадыйск.). А вы спуститесь в Лог-от, там
малины много (Красн.). Коровы-то на Крутике́ ходят (Во-
хом.). Смотри не свались под Яр! (д. Гобино Кадыйск.). Дев-
чонки, пошли купаться на Яр! (д. Коробейниково Костр.).
Овра́жин — овраг глубокий. В нём есть родники, куда ходи-
ли за водой. Здесь течёт по камням речка Телят́евка. Сюда
приходили за камнями (д. Бабиково Судисл.). По оврагам
подчас занимались и земледелием, поэтому слово враг в го-
ворах известно и в значениях ‘участок для посева’, ‘распо-
ложенный в лесу участок для посева’: Правда, немного, но
сеяли всё-таки по врагам. На врагах-то редька сочная росла
(д. Гридино Красн.).

Многие микротопонимы образованы на основе прямого
перехода в них географических терминов. Преобладают на-
именования Овра́г и Враг — в соответствии с самыми рас-
пространёнными именами нарицательными овраг и враг, яв-
ляющимися общим названием оврагов: Во Вра́ге и телега-то
сломалась (Буйск.). Враг был в Кузнецове-то, так и назы-
вали Враг. И у нас в Здемирове тоже Враг (с. Здемирово
Красн.). Враг-от есть, как же, так и называли его. Это
овраг коло Следова. Враг — в одном километре от Следово,
на юго-запад от Следово (д. Калинки Судисл.). Враг-то?
А по дороге он, неглубоким был. Этот овраг был малень-
ким (д. Следово Судисл.). Овраг тот называли все Вра́ги
(п. Судиславль Судисл.). Во Вра́ге-то трава ещё и не вы-
сохла (с. Палкино Антроп.). — Где ты был? — У Вра́га
(д. Новино Судисл.). Пошла во Враг да еле выбралась (с. За-
борье Остров.). За Вра́гом-то лес густой, тёмной (д. Грудки
Судисл.). За Овра́гом много малины (д. Петровка Межев.).
Овраг так Овра́гом и зовём (с. Подольское Красн.). Много-
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численны микротопонимы, созданные таким образом из про-
изводных слов от овра́г, враг, например: Не заблудись! До
Овра́жины дойдёшь и налево поворачивай (д. Лужок Буйск.).
Овра́жина — овраг глубокий (д. Бабиково Судисл.). Овра́ж-
ки — неровное, испещрённое оврагами место (д. Рогово
Мантур.).

Микротопонимы, образованные на основе других мест-
ных географических терминов, встречаются реже, напри-
мер: Протоќа — овраг, по дну которого протекает ручей
(с. Татарское Нерехт.). Бара́к-то? Дак овраг. Сразу за Ба-
ра́к и свернёшь, дальше увидишь сама (д. Калинки Судисл.).
Крутец́ — овраг. В лес пойдёшь, Крутец́ надо обходить
(г. Галич). В школу-то мы через Яруѓу ходили (д. Юрье-
во Остров.). Потоќ — овраг, по которому весной текла во-
да. В этом году на Потоќе хорошая трава выросла. Если
погода не подведёт, много накосим (д. Михеево Нерехт.).
Крути́к-от как обмёрзнет, так и не знаешь, как спускать-
ся (д. Исаево Сусан.). Весной на Ры́твине большой ручей был
(Буйск.). Через Бугор́ перейдёте — там и деревня (д. Дья-
коново Нейск.). К вечеру только до Вертеп́а дошли (Ка-
дыйск.).

В микротопонимии находим сведения и о других терми-
нах, а также о выступающих в их роли словах, в том чис-
ле и метафорических, которые используются для наименова-
ния оврагов: дыра́, кол́ба, кочева́шка, ложоќ, обры́в, пе-
рейма́, подва́лье, подуш́ка, проп́асть, рубеж́, та́лица,
ужодол́, ям́а и др. Например: В Подва́лье спускаешься как
в подвал (д. Ушаково Нерехт.). По дну Протоќи ручей про-
текает (с. Татарское Нерехт.). Обры́в — с очень крутыми
берегами овраг. Обры́в опасен для спуска (г. Чухлома). Коче-
ва́шка — небольшой овраг между деревней Спирково и дерев-
ней Турилово (д. Турилово Анроп.). Кол́ба — овраг у деревни
Заболотье (д. Легитово Антроп.). Ужолдол́ — овраг на реке
Волга, на полкилометра пониже села нашего (с. Столпино
Кадыйск.). Та́лица — овраг в лесу, где скапливаются талые
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воды (д. Аносово Парфен.). Рубеж́ник — большой длинный
овраг. Здесь часто случались необъяснимые загадочные явле-
ния, связанные с нечистой силой (д. Гуляевка Остров.). На
дне Буера́ка ручей течёт (д. Мослово Мантур.). Перейма́ —
овраг, давно так зовут (с. Котельниково Антроп.). Мыза́ —
место у начала оврага. Тут собиралась молодёжь (д. Мат-
веево Красн.). Нож́ницы — место пересечения двух оврагов
(с. Котельниково Антроп.).

Многочисленны составные наименования. Образованы
они чаще по схеме географический термин + определение,
каким-либо образом характеризующее объект. Это имею-
щие широкое распространение микротопонимы оттопоними-
ческого происхождения (по названиям наиболее значимых
для людей объектов, чаще — населённых пунктов). Особенно
частотны микротопонимы, содержащие в своём составе гео-
графические термины враг и овраг, например: Ра́кинский
овраг — около деревни Ракино, Ильи́нский овраг — в де-
ревне Ильино, Лошников́ский овраг — на пути из Ильино
в Лошниково, Тетер́инский овраг — перед деревней Тете-
рино (Буйск.). Кури́ловский овраг — между деревней Башки
и деревней Куриловская, Окулов́ский овраг или Кузьми́нский
(кто как называет) — разделяет деревню Кузьминская и де-
ревню Окуловская, Погос́тненский овраг — недалеко от де-
ревни Погост, Ши́ловский овраг — по названию покоса Ши-
лово, в километре от села Столпино, по реке Волге (Ка-
дыйск.). Гера́симский овраг — между деревнями Герасимка
и Озеряйка, Голови́нский враг — в полукилометре от де-
ревни Головинское в сторону села Китино; Манакос́овский
враг — по деревне Манакосово, Руса́новский овраг или Руса́-
новский враг — в деревне Русаново, Сергее́вский овраг или
Сергее́вский враг — у деревни Сергеево, Зава́ринский враг —
в деревне Заварино (Сусан.). У́ниверов враг — по названию
хутора Универа. У́ниров враг — на северо-восток от Следо-
во, по Кондратовской дороге (д. Калинки Судисл.). Ю́ркин-
ский враг — большой овраг около деревни Юркино (д. Тури-
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лово Анроп.). Ра́кинский враг — рядом с бывшей деревней
Ракино (д. Ильино Буйск.). Ани́чиевский овраг — вблизи де-
ревни Аничиево. Е́лезовский овраг — вблизи деревни Еле-
зово. Кузем́инский овраг — вблизи деревни Куземино. Ра-
тун́овский овраг — вблизи деревни Ратуново (д. Лопарево
Галич.). Погос́тненский овраг — в пятистах метрах от де-
ревни Погост (д. Новая Чудь Кадыйск.). Лы́женский враг —
недалеко от деревни Лыжино (д. Иваньково Кадыйск.). Ли́-
харевский враг — у деревни Лихарево (д. Шокша Галич.).
Пруди́щенский овраг — на окраине Прудищ. Да забуксовал
этто Витёк в Пруди́щенском овраге (д. Кузовцово Костр.).
Другие географические термины в составных оттопонимиче-
ских микротопонимах встречаются реже, например: Глеб́ов-
ские угор́ы — глубокий овраг возле деревни Глебово (д. Солта-
ново Нейск.). Угольцов́ский полой́ — овраг у деревни Уголь-
цово (г. Буй).

Широко распространены и антропонимические микрото-
понимы. В основном это также наименования, содержащие
термины враг и овраг: Тур́кин овраг есть. Здесь жил Поно-
марёв Иван Иванович, получивший прозвище Турок, так как
носил турецкую шапку-феску, привезённую с войны в каче-
стве трофея (Остров.). Екатери́нин овраг — коло деревни
Новая Чудь. Назвали так по имени одной из жительниц
деревни, которая погибла в этом овраге: её накрыло те-
легой с сеном (д. Екатеринкино Кадыйск.). Поляков́ овраг.
На краю этого оврага стоял дом Поляковых (с. Татарское
Нерехт.). Глеб́овский овраг — от жителей по фамилии Гле-
бовы (д. Пузыри Макар.). Ры́мин овраг — по прозвищу му-
жика, который каждый год косил там траву (д. Ломки
Остров.). Бажен́овский овраг назван в честь рыбака Васи-
лия Баженова, который с семьёй там жил (д. Середняя
Костр.). Ча́гин овраг — у бывшей деревни Мягково за до-
мом семьи Чагиновых (Буйск.). Миккикер́ин-то овраг в ле-
су. Миккери — старик, который здесь повесился (д. Андре-
евское Сусан.). Гор́нов овраг — овраг, в который когда-то
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скатилась машина. Водителем её был Гор́нов, отсюда и на-
звание (д. Гуляевка Остров.). Другие географические терми-
ны в антропонимических микротопонимах встречаются ре-
же, например: Грузлёнков лог — это лог у бывшей деревни
Зыковцы. Называется так потому, что его расчистил для
сенокоса мужик по кличке Груздя (д. Доброумово Павин.).
Зуев ложок — овраг. За этим оврагом покос Зуева (д. Гри-
горьево Парфен.). Встречаются и односоставные антропото-
понимы, например: Бахма́тик — участок оврага у деревни
Пестово, по имени знатного татарина Асмана Бахмета
(д. Степаново Галич.).

Многочисленны названия оврагов, содержащие их харак-
теристики (большой, глубокий, старый, продольный, мок-
рый, глухой, чистый, топкий, крутой и т. д.), например: Мед-
вежья яма — очень глубокий овраг близ Макарьевского мо-
настыря (г. Макарьев). Широкий рубеж́ — овраг между де-
ревней Белавино и деревней Макарово (д. Макарово Нерехт.).
Широкий овраг — это самый широкий овраг (д. Середняя
Костр.). Широкий овраг находится рядом с деревней Ро-
гово, очень большой и широкий (г. Мантурово). Широкий
овраг спускается к Волге от Кубани. Между оврагом Мы-
тый и Грязным оврагом. Это самый широкий овраг, четвёр-
тый по счёту. По нему спускаются к пристани пароходов,
где находится остановка Слободка (д. Середняя Костр.).
Большой враг чистый, на дне его колодец. Пошли в Боль-
шой враг за водой (с. Буяково Сусан.). Крутой овраг —
у бывшей деревни Мягково. По Крутому оврагу весной не
пройдёшь (д. Мыс Буйск.). Крутой овраг — между Игум-
новом и Михарёвым. Назван из-за крутого спуска и подъ-
ёма (д. Игумново Судисл.). Вшивый враг — враг коло сос-
нового бора у Мининского. Вшивый враг мешает проезду.
Во Вшивом враге много пней, а пни все во мху (д. Медвед-
ки Сусан.). Топкий овраг — овраг, приток реки Печелды.
Овраг этот топкий. Топкое место тут (с. Палкино Ан-
троп.). Враг этот Продольный называется (п. Антропово
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Антроп.). Мокрый овраг — небольшой овраг, поросший мок-
рицей, очень сырой. По Мокрому оврагу без сапог нельзя хо-
дить (п. Николо-Полома Парфен.). Старый овраг находится
за посёлком у нас, уже заросший со временем (п. Николо-
Полома Парфен.). Раньше в Глухом враге скрывались тю-
ремщики (п. Судиславль Судисл.). Размои́стый овраг — по-
тому как размывается в весеннее половодье. Размои́стый
враг размывает в весеннее половодье (д. Иваньково Ка-
дыйск.). Чёрный враг — километрах в десяти от деревни-
то нашей (д. Турилово Антроп.). Соответственно в односо-
ставных микрооронимах: Овраг Ржа́вчина там (д. Котель-
никово Антроп.). Сами географические термины также яв-
ляются характеристикой оврагов (дыра, провал и т. п.): За-
варух́ина дыра — овраг, в котором раньше бил подземный
ключ. В Заварух́иной дыре вода чистая была (г. Галич).

Отражаются в названиях оврагов их местоположение,
особенности почвы, характеристика дна, типы ближайших
к ним поселений, связь с растительным и животным миром,
человеком и его деятельностью, нечистой силой и др.: Зад-
ний лог — овраг у деревни Черемошница. Называется так,
потому что находится сзади всех логов в восточном на-
правлении от деревни Черемошница (д. Доброумово Павин.).
Глухой овраг очень далеко от Мыса (д. Мыс Буйск.). В Пес-
чаном овраге очень много песка (п. Ломки Остров.). Дуд́кин
враг назвали, потому что там дудки (дягель) растут (с. Та-
тарское Нерехт.). Пырей́ный овраг — овраг около Истопов-
ского выгона. Там рос пырей (д. Екатеринкино Кадыйск.).
Лазур́ин лог — овраг. Много цветов тама (п. Октябрь-
ский Мантур.). Кун́ий овраг — овраг в селе Воскресенское.
Раньше здесь водилось много куниц, отсюда такое и назва-
ние (п. Островское). К Медвежьему оврагу подходить было
страшновато. В этом овраге находились медведи в спячке
(п. Ломки Остров.). Телячий овраг — около деревни Кома-
рово (Антроп.). В Змей́ном овраге змей много (д. Путятино
Нерехт.). В овраг этот скотину зарывали, отсюда и назва-
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ние — Падери́нный овраг (с. Орехово Галич.). В Козлячий
овраг коз да козлят ходили пасти, так и назвали (д. Зде-
мирово Красн.). Часто ястреба тут летали. Наверное, по-
тому так и прозвали Я́стребин враг (д. Хомутово Остров.).
Вол́чьи ямы — овраг недалеко от деревни Комарово (д. Леги-
тово Антроп.). В Кирпи́чном овраге раньше здесь брали глину
на кирпичи (г. Буй). Овраг Мытый — между Филисьевским
и Широким оврагами. Сюда жители деревни Середней ходи-
ли мыть бельё (Костр.). Грязный овраг — пятый по счёту
спускающийся к Волге от реки Кубань вверх по Волге. В него
раньше жители бросали горшки с водой, которой омывали
покойников (д. Середняя Костр.). Это Холоп́ий овраг (д. Ко-
тельниково Антроп.). Барский враг там ещё есть (д. Ильино
Буйск.). Попова пропасть — овраг это, на северо-западе от
деревни Спас. В этом месте была трясина, по которой ехал
поп на лошади и провалился (с. Контеево Буйск.). Небольшой
овражек Поповка — напротив поповского дома (с. Подоль-
ское Красн.). Кум́ин овраг — овраг. Это место, где раньше
варили самогонку, которая в народе называлась кумушка. До
сих пор помню Кум́ин овраг. Ох и гуляли раньше! (д. Гуля-
евка Остров.). Чёртов овраг — за деревней Сурское. Раньше
считалось опасным местом (с. Словинка Антроп.). О́бский
овраг. По преданию, там водится нечистая сила. Как кто
обойдёт. Люди входили в этот овраг, путались там и выхо-
дили раздетые (с. Татарское Нерехт.). Встречаются и одно-
составные микрооронимы рассматриваемого типа:Медян́а —
произошло от случая. Крестьяне везли бочку мёда и неча-
янно опрокинули, мёд разлился (д. Юрово Макар.). Овраг
Ка́менка находится вблизи Аносово. Это овраг с каменным
дном (д. Аносово Парфен.). Моржух́и — овраг, заросший
можжевельником. Ходили в Моржух́и за можжевельни-
ком кадки запаривать (д. Боково Буйск.). В овраге Моржух́и
можжевольника много (д. Ильино Буйск.). Реп́ище — очень
глубокий и крутой овраг. Летом он репейником зарастает
(д. Боково Буйск.). Чертят́ник — небольшой овраг, ведущий
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в деревню. Ночью через Чертятник страшно идти (д. Рыж-
ково Красн.).

На многочисленность оврагов указывают и названия,
в состав которых входят числительные, например: Первый
овраг и Второй овраг. За ягодами ходили за Второй овраг
(д. Лаврово Нерехтск.). Первый вра́жек и Второй вра́жек,
где протекает ручей. Место около бывшей начальной шко-
лы, где позже был клуб. Третий-то? И Третий вра́жек
есть, и Четвёртый. Счёт идёт от деревни (д. Жуково
Кадыйск.). Три овра́жка находятся у Тетерино. Через Три
овра́жка тропка есть (д. Тетерино Нерехт.).

Значительно количество других объектов, названия кото-
рых созданы на основе терминов овраг, враг и др., что также
является подтверждением того, что овраги — значимые ме-
ста, по которым ориентируются, определяют местоположе-
ние других, самых разных, объектов: Деревню За́враг назва-
ли так, потому что находится за большим, глубоким овра-
гом (Павин.). Большой Завра́г — деревня в семи километ-
рах от села Павино. Назвали так, потому что находит-
ся за большим, глубоким оврагом. В Завра́ге продают дом.
Малый Завра́г — через дорогу от Большого Завра́га. Назва-
на так, потому что немного меньше, чем Большой Завра́г.
Раньше называлась Мысы (Павин.). Завра́жьево — деревня.
Пойдём в Завра́жьево за яблоками. Завра́жьево — в двадца-
ти километрах от Мантурова. Потому и Завра́жье, что
от нас, от Леонтьева, за оврагом (д. Леонтьево Макар.).
Деревня Завра́жьево находится за оврагом (г. Макарьев).
Название деревни Завра́жье связано с оврагом. (с. Воронье
Судисл.). Завра́жье — в двенацети километрах на восток
от Судиславля. До Завра́жья-то далеко больно (п. Суди-
славль). Овра́жки — место в лесу, где три оврага (Ма-
кар.). За вра́гом — часть деревни Боково, что за врагом
(Буйск.). В лес За вра́гом ходила (д. Ильино Буйск.). Речка
Дурной́ враг так и называлась. Поле За овра́гом ещё было,
так и называли его. За вра́гом — поле за рекой Игуменка
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(д. Екатеринкино Кадыйск.). Ручей в овраге Овра́жником
и называют (д. Курьяново Галич.). Родилась-то я в Завра́-
жье (п. Кадый Кадыйск.). Завра́жье — село. Как объяс-
няют? Кто говорит, что Завра́жье — значит, за оврагом,
а кто — что за врагом (с. Завражье Кадыйск.). Деревня За-
вра́жье за врагом находится (Парфен.). Овра́жек — ручеёк
в овраге. На Долгий луг идёшь по ручейку, из пруда вытекал,
а там овражек, да так всё Овра́жек и называли (д. Калинки
Судисл.). Овраг — это место за Ближним прудом, куда по
весне он вытекает. Раньче, когда ещё это Репьёво-то бы-
ло, там была Ключёвка, а сичас остался Овраг (д. Калинки
Судисл.). Крутой овраг — старая дорога, проходит через
реку Вотгать (д. Дудино Кадыйск.). Малинник этот так
Ви́шний враг и зовём. Сходи в Ви́шний враг, набери малины
на пирог (д. Чмутово Галич.). Ви́шний овраг — небольшой
лес, в полукилометре от Чмутово (д. Чмутово Галич.). За
вра́гом — лес в деревне Ильино (г. Буй). Завра́жье — лес
и местность за оврагом, за Дмихой (с. Красное-на-Волге
Красн.). Вра́ги — покос в пяти километрах от деревни Дуб-
рово (Антроп.). Завра́г — местность за оврагом (д. Здемиро-
во Красн.). Крутой овраг — старая дорога, здесь проходит
через реку Вотгать (д. Дудино Кадыйск.). Овраг — неболь-
шой лес в полукилометре от Чмутово (д. Чмутово Галич.).
Во многих селениях есть улицы под названиями Овра́ж-
ная (чаще) или Завра́жная: Подружка моя на Овра́ж-
ной улице жила (п. Кадый). Овра́жная улица находится
у оврага (д. Ильино Буйск.). Овра́жная улица названа так,
так как находится в овраге (д. Кирово Костр.). Встречают-
ся и неофициальные названия улиц и их частей: Овраг —
улица Овра́жная в посёлка Антропово. Мой дом в Овра́ге
строится (п. Антропово). За оврагом — часть деревни Бо-
ково, находящаяся за оврагом (Буйск.).

Некоторые овраги в свою очередь также получили назва-
ния по объектам, рядом с которыми они находились, напри-
мер: Ови́нка — овраг у деревни Будаево. Там находились
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овины, где раньше сушили снопы (с. Понизье Антроповск.).
Мостова́я — овраг, где расположено несколько мостов для
перевозки сена (д. Митино Кадыйск.). Мостова́я — неболь-
шой овраг, где расположено несколько мостов, чтобы луч-
ше перевозить сено (д. Новая Чудь Кадыйск.). Запруд́ня —
овраг около деревни Михайловское. Делали запруду на лето
у Михайловского. По дну Запруд́ни протекает ручей (с. Ми-
хайловское Судисл.).

Для наименований оврагов характерна вариативность
(особенно часто встречаются вариантные названия с терми-
нами враг и овраг), например: Ви́шний овраг / Ви́ш-
ний враг. Сходи в Ви́шний овраг, набери малины на пи-
рог. В Ви́шнем враге водится много белок (д. Чмутово Га-
лич.). Ба́рский враг / Ба́рский овраг (д. Ильино Буйск.)
и мн. др. Не по одному названию имеют многие овраги (чаще
по их особенностям или в соответствии с объектами, рядом
с которыми они находятся), например: Окул́овский овраг —
овраг, разделяющий деревни Кузьми́нская и Окул́овская, но
многие называют Кузьми́нским оврагом (д. Кузьминская
Кадыйск.). Второй вра́жек / Бона́. Для переезда здесь
клали связанные брёвна (д. Жуково Кадыйск.). Уби́тиха —
небольшой овраг, через который перекинут мостик. В этом
месте была убита почтальонка, которая разносила в даль-
ние деревни почту. А Петуши́ху так назвали, что после
войны там почтальонку Петуши́ху убили, она пенсию в се-
ло несла (д. Вожерово Нейск.). Третий вра́жек, или Пету-
хов́ский враг его ещё зовут (п. Кадый). Четвёртый вра́жек
по-другому называют Никол́ьский вра́жек (д. Жуково Ка-
дыйск.). Одно и то же наименование может обозначать как
овраг, так и имеющие к нему отношение объекты: Ви́шний
овраг / Ви́шний враг — овраг, малинник (д. Чмутово Га-
лич.). Овраг — овраг, место рядом с оврагом (д. Калинки
Судисл.). Названия наиболее значимых для человека объек-
тов могут становиться названиями оврагов, создавая топо-
нимические ансамбли (гнёзда, группы и т. п.): Берёзовка —
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овраг вблизи деревни Будаево. В этом овраге растут берёзы.
Там протекает речка Берёзовка (с. Понизье Антроп.). Суй́-
ка — овраг в деревне Кузнецово. И ручеёк тёк в ём. И ручей
тоже Суй́ка. От Вакорино тёк. Теперь его нет (с. Здеми-
рово Красн.).

Микротопонимия не только консервирует в себе гео-
графическую терминологию, подтверждая её наличие в ко-
стромских говорах, но и раскрывает, дополняет её. Микрото-
понимы, соответствующие теме Овраги, содержат ценные
сведения (и не только об оврагах и их названиях) и могут яв-
ляться источником информации для соответствующих карт
ЛАРНГ.

Сокращения названий районов Костромской области

Антроп. — Антроповский
Буйск. — Буйский
Вохом. — Вохомский
Галич. — Галичский
Кадыйск. — Кадыйский
Костр. — Костромской
Красн. — Красносельский
Макар. — Макарьевский
Мантур. — Мантуровский
Межев. — Межевской

Нейск. — Нейский
Нерехт. — Нерехтский
Остров. — Островский
Павин. — Павинский
Парфен. — Парфеньевский
Солиг. — Солигаличский
Судисл. — Судиславский
Сусан. — Сусанинский
Чухлом. — Чухломский
Шарьин. — Шарьинский
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Историческая топонимия
и народные географические термины
Новосербии XVIII–XX вв.*
А.К. Шапошников

В статье изложены результаты обозрения великорусских диалект-
ных данных из новороссийского ареала (области Новосербии), про-
иллюстрированные диалектологическими картами и каталогом ис-
торической топонимии и народной географической терминологии.
Автор приходит к выводу, что территория всего Новороссийско-
го края является ареалом живых великорусских диалектов, ча-
стью великорусского языкового распространения. Апеллятивная
и проприальная лексика Новороссийского края, в том числе и на-
родная географическая терминология, должна включаться в диа-
лектные и региональные словари, становиться объектом русской
лексикологии и лексикографии; отечественная ареальная лингви-
стика, лингвистическая география, лингвострановедение должны
вернуть Новороссийский край в лоно общероссийской географии
и картографии. Следует разработать методы и принципы карто-
графирования диалектных ареалов, оказавшихся вне актуальных
политических границ РФ.

Ключевые слова: диалектный ареал, диалектный атлас, диалек-
тологическая карта, лингвострановедческая карта, диалектоло-
гия, этнология, историческая топонимия, народная географиче-
ская терминология, диалектная этимология.

Вот уже более ста лет в общественное сознание настойчи-
во внедряется ложная установка отнесения территории всего
Новороссийского края к ареалу украинского языка, к зоне
его степных юго-восточных диалектов. См. карты №1, 2.

*Статья подготовлена по программе финансовой поддержки гранта
РГНФ № 15-04-00072 Лексика славянских языков в диахроническом ас-
пекте: генетический, ареальный и типологический подходы
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Карта 1
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Карта 2

Эта установка, имеющая политическое и идеологическое
происхождение, находится в вопиющем противоречии с язы-
ковой реальностью всего степного и лесостепного ареала
между Днестром и Северским Донцом. Вводят в заблуж-
дение не только этнографические и диалектные атласы,
лингвострановедческие карты, но и диалектология XX в.
в целом. Удивительная слепота во взгляде на этот заме-
чательный регион отличает и этнологию, и этнографию,
и ареальную лингвистику, и славистику, и украинистику,
и русистику.

Изредка случается временное прозрение лишь у ино-
странных иноязычных путешественников и исследователей,
которые на первых порах вдруг замечают, что язык насе-
ления, язык народа в Новороссийском крае вовсе не украин-
ский. Но они быстро поправляют себя в духе политкоррект-
ной установки, упомянутой выше.
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Надо отдать должное именно СРНГ, который сохра-
нил и зафиксировал диалектную лексику с пометами ново-
рос. (новороссийское), иногда юго-зап. (юго-западное), южн.
(южное) и проч. в своих словарных статьях, не отбросил дан-
ные русских говоров, например Одессы, Мариуполя, Донец-
ка и т. п. За это поклон авторскому коллективу и редакторам
этого фундаментального диалектного словаря.

Иногда, вероятно, сами того не желая, проговаривают-
ся и украинистические издания, авторы которых оказались
честными в научном плане и отразили описываемую языко-
вую реальность достаточно адекватно, см., например, спра-
вочное издание СНГТК. Популярные в 1990-е гг. региональ-
ные словари народных географических терминов, несмот-
ря на жёсткую идеологическую установку отражать только
украинизированную, калькированную, адаптированную лек-
сику, всё же зафиксировали и подлинную, реальную народ-
ную географическую терминологию и микротопонимию ве-
ликорусского диалектного происхождения.

На фоне постыдных замыслов, слов и дел последних трёх
лет пора открыто и честно провозгласить следующие поло-
жения:

1) территория всего Новороссийского края является аре-
алом живых великорусских диалектов, является частью ве-
ликорусского языкового распространения;

2) апеллятивная и проприальная лексика всех видов,
включая народную географическую терминологию, из Но-
вороссийского края должна включаться в диалектные и ре-
гиональные словари и должна стать объектом русской лек-
сикологии и лексикографии;

3) отечественная ареальная лингвистика, лингвистиче-
ская география, лингвострановедение должны вернуть Но-
вороссийский край в лоно общероссийской географии и кар-
тографии, невзирая на временные искусственные политиче-
ские границы. Следует разработать методы и принципы кар-
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тографирования диалектных ареалов, оказавшихся вне акту-
альных политических границ РФ.

Обоснованию и аргументации этих положений посвящена
настоящая статья, подготовленная на лексическом материа-
ле одной из областей Новороссийского края, так называе-
мой Новосербии (1723–1796). Историческая макротопонимия
и микротопонимия, народная географическая терминология
этой области предоставили исследователю обильный лекси-
ческий материал, весьма красноречивый в ареальном и диа-
лектологическом отношениях. Когда автор только приступал
к исследованию великорусской диалектной лексики Новорос-
сии и Новосербии в 2012–2013 гг., ожидалось, что это будет
банальный великорусский просторечный материал, не суля-
щий большой оригинальности или любопытных находок. Но
по мере обозрения и описания лексем, опытов этимологиче-
ского анализа некоторых таксонов проступила весьма ориги-
нальная и специфическая языковая картина, вовсе не стёр-
тая и не размытая искусственной украинизацией, а даже, на-
против, достаточно чёткая и контрастирующая с соседними
малорусскими ареалами [Шапошников 2015: 15–73]. О част-
ных случаях удивительных и неожиданных изоглосс велико-
русского диалекта Новосербии речь пойдёт ниже.

А сейчас уместно кратко обрисовать историческую кар-
тину появления и образования этого ареала великорусской
речи к западу от Днепра.

В конце XVII в. старая граница России пролегала по се-
верному берегу Донского устья и по реке Сасянъ Колодязь
[Saƒƒian Kolodaz R.], далее по водоразделу до села Глухой
Бояракъ [Glukoi Bojarak], далее по водоразделу до верховья
реки Лугань [Lugan R.] и крепости Бахмутъ [Bachmut], от-
туда по речке Д. Батiнка [D. Batinka R.], далее по водораз-
делу реки Торъ [Маяльска Majalska R., Бiшокъ Bisczok R.,
Якновка Iaknowka R., Сухой Торец Sukoi Toretz R.] и реки
Самара [Волирь Vollir R.], далее на северо-запад по границе
леса и лесостепи до р. Синюхи [Santini 1777]. Отсюда обо-
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зревал Северное Причерноморье и Андрей Лызлов [Лызлов
1692; 2012]. Здесь Петром I была расквартирована ландми-
лиция.

Еще в 1723 г. Петр Великий приказал из австрийских сер-
бов формировать охотою гусарские полки, сохранить им то
жалованье, которое они получали в Австрии, и поселить их
к югу от Малороссии.

При императрице Анне Иоанновне (1730–1740) Миних
опять занялся вербовкою гусар из разных выходцев (сербов,
венгров, валахов, грузинских князей и дворян) с целью об-
разовать из них пограничное войско иррегулярного строя.

При Анне Леопольдовне (1740–1741) Миних преобразо-
вал всех гусаров в 5 поселенных гусарских полков (сербский,
грузинский, молдавский, валашский и венгерский). Но полки
эти, составленные из разноплеменных бродяг, ничего, кроме
вреда, не приносили.

При Елизавете (1741–1761), в 1751 г., австрийскому вы-
ходцу полковнику Хорвату поручено было сформировать из
сербских выходцев один гусарский полк в 4 тысячи кавалери-
стов, который и был поселен на правом берегу Днепра, в так
называемой Новосербии. В 1752 г. образовано еще два таких
же гусарских полка, для защиты нового военного поселения
построено укрепление св. Елисаветы (позднее Елизаветград).

В 1756 г. из слободских казаков сформирован слободской
гусарский полк, а затем еще два, из выходцев Македонии
и Болгарии, которые в 1761 г. сведены были в один, македон-
ский полк. В 1760 г. образован еще желтый гусарский полк.
Таким образом, к 1761 г. было всего 12 гусарских полков.
При Екатерине II после различных преобразований гусар-
ские полки были переименованы в легкоконные. В результа-
те сложился ареал болгарской речи так называемых ольшан-
ских болгар.

Все эти административно-территориальные преобразова-
ния нашли отражение в современных документах картогра-
фического и топографического характера. Наиболее удобной
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и показательной мне представляется карта Новороссии по со-
стоянию на 1774/5 гг., изданная в Венеции в 1777 г. [Santini
1777]. См. карту №3:

Карта 3
Она используется как основной источник топонимии Но-

вороссии той эпохи (цитируется в квадратных скобках).
Какие топонимические свидетельства всех этих этапов

освоения территории доступны наблюдению? Укажем сна-
чала на те языковые свидетельства, которые сами бросаются
в глаза:

1) в изучаемом ареале доныне сохранились микротопо-
нимы и народная географическая терминология южносла-
вянских языков, преимущественно сербохорватского и бол-
гаро-македонского, реже молдавского и греческого проис-
хождения.

сербохорватское: Беча, Бечка, Благоват, Буковар, Ва-
раждин, Вермош, вир, Влагош, Глоговац, Домачинцы,
Земун, калабаня, калабатина, Калевац (?), Мандорлак,
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млин (?), Мошорин, мул, муль, Надлак, Павлиш, Панчево,
Пастич, Сомбор, Сантомаш, Сента, Слан Камен, Суботи-
ца, тобурище, Труница (?), Федварь, Чанат, Чонград, ясен;

болгарское: бряг, ва́да, вир, гуляма, гуре(та), дерта, ду-
лине, зарасал, кал, кални (болото), камак, камачки, Камбур-
лиевка, кладян́ец, ливада, ливади, млада, пади́не, пеп́ель(та),
побряго, пояна (?), прасни́ца, прой, пройо, пуляна, пяса́н, раз-
ляв́а, рят́ак, сиряк, сметь, тулуке, търло (?), ясен;

греческое: ливади ‘заливной луг’;
молдавское: балта ‘речка’.
См. Каталог исторической топонимии и народной геогра-

фической терминологии Новосербии;
2) в изучаемом ареале обильно представлена микротопо-

нимия и народная географическая терминология великорус-
ского происхождения, не только диалектного характера, но
и общерусского, вполне нормативного характера, как диахро-
нического, так и синхронического диапазонов. См. Каталог
исторической топонимии и народной географической терми-
нологии Новосербии;

3) яркой спецификой изучаемого региона являются мно-
гочисленные совпадения местных названий с формами ста-
рорусского языка XVI–XVII вв., чаще всего с лексикой (апел-
лятивной, иногда уже явной географической терминологией)
южнорусских памятников письменности, особенно донского,
рязанского, даже арзамасского происхождения. Все подоб-
ные случаи сопровождены цитатами из 1–30 вып. СлРЯ XI–
XVII вв.;

4) совершенно ожидаемо в данном регионе языковое
и культурное наследие новорусского периода XVIII в. Это
своеобразный заповедник, в котором веками сохранялись
многие строительные и фортификационные термины, места-
ми дожившие до наших дней: Генеральска Слобода, демарка-
ция, квартал, Комиссаровка, палисадник, регимент, терри-
тория, транжимент, форт, фортеция, фосса, шанцы. Для
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понимания подобных обозначений приводятся примеры из
1–21 вып. СлРЯ XVIII в., иногда из Слов. Акад. 1789–1794;

5) топонимические изоглоссы широкого спектра связыва-
ют историческую топонимию и современную народную гео-
графическую терминологию Новосербии с несколькими влр.
диалектами Русской равнины и даже Русского Севера (дон-
скими, воронежскими, липецкими, рязанскими, поволжски-
ми, курскими, орловскими, тульскими, калужскими, твер-
скими, новгородскими и псковскими, далёкими вятскими, во-
логодскими, олонецкими и архангельскими). Очевидны ха-
рактерные сходства и просодического контура слов, и спе-
цифического сужения их семантики. Для прояснения этих
изоглосс использованы материалы 1–49 вып. СРНГ, а также
материалы словаря Даля и областных словарей;

6) изучаемый ареал сохраняет не только указания на ис-
ходные области великорусского распространения, но и мест-
ное наследие очень давних эпох как в виде субстратных то-
понимов типа Бог, Ингул, Ингулец, Лебедин, Хидмас, так и в
виде традиционных местных названий, переводных с одно-
го языка на другой. Как известно, М. Фасмер выделял пять
типов усвоения субстратных топонимов: 1. полное усвоение
с сохранением всех частей названия; 2. осложнение полно-
усвоенного субстратного топонима гетерогенным форматом
(Ингулец от Ингул); З. эллипс форманта, усечение, незначи-
тельное искажение (Лебедынь); 4. частичный перевод (тюрк.
Ташлык от др.-русск. Каменица, Каменка); 5. полный пере-
вод, калька (множество примеров недавнего калькирования
влр. терминологии и микротопонимии в СНГТК). Новосер-
бия даёт нам многочисленные примеры осознанного кальки-
рования в разных языках наиболее устойчивых географиче-
ских названий данного региона. В качестве примера приве-
дем лишь незначительную толику топонимических калек из
Новосербии разных эпох и языков: р. Бог,Ю. Буг— Hypanis,
р. Жёлтая — Hingula;
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7) В Новосербии обнаружились весьма любопытные эти-
мологические казусы: например, происхождение народно-
го географического термина вись, виска ‘речка’ (особенно
в Маловисковском р-не) остается весьма загадочным (коми-
пермяцкое?); выявлены два омонимичных этимологически
гетерогенных народных географических термина омельник
и омѣльник; малорус. щовб ‘утёс’ и великорус. щолоб ‘крас-
ная глина’, если и заимствованы, то из разных германских
языков/диалектов еще в др.-русск. период.

Примеры проблемных этимологических толкований:
1) гидроним Ви́ска, реки Малая Виска, Великая Виска,

прежде Малая Высь и Великая Высь, с. Велика Виска в Ма-
ловисковском р-не (СНГТК: 8) — из ст.-русск. виска ‘про-
ток, ручей’ А имъ тою вискою и съ озеркомъ владѣти…
(Д. опричн., 478. 1574 г.) (СлРЯ XI–XVII вв. 2: 189) и влр.
диал. ви́ска ‘ручей, протока, небольшая речка’ (арханг.,
беломор.), ‘просыхающая протока’, сухая ви́ска (арханг.)
(СРНГ 4: 295). Однозначное решение о финно-угорском про-
исхождении этого термина ставит вопрос об истинной эти-
мологии таких древнеевропейских гидронимов, как Viscla,
Vistula, Wisła (в Польше), который возводят к кельт. основе
*u̯isk- (ср. ирл. uisce, uisque) ‘вода’. Ср. античный гидроним
Οἶσκος,Ὄσκιος, Σκίος, Ἰσκός, Oescus, Yscus, Aescus, Escus,
Hiscus, Uscus, ostia fluminis Oscius (ныне Искър в Бол-
гарии), который возводят к кельт. основе *u̯isk- ‘вода’ (ср.
ирл. uisce, uisque ‘вода’; англ. whisky); топоним (первично
гидроним?) Uscudama (Эдирне, Румелия), который толкует-
ся как словосложение аналога кельт. основы *u̯isk- ‘вода’
и сущ. *dama- ‘дача, дар, давание’. При попытке альтер-
нативной этимологии этих почтенных топонимов на основе
и.-е. диал. *u̯isk- : *u̯eisk- : *u̯oisk- ‘вилять, вихлять’ об-
наруживаем, что только расширенная слав. глагольная ос-
нова *vîxl’ati < *v’aiskl- (или *vîxъl’ati < *v’aisul-?) имеет
все регулярные фонологические признаки. Первоисточник —
и.-е. глагольный корень *u̯ei- : *u̯oi- : *u̯ī- ‘вертеться, повора-
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чиваться’ с расширением основы -s- или -sk- (?). Ближайшую
родственную форму усматривали в лит. vìesulas ‘вихрь’. Но
не следует оставлять без внимания и проницательное сопо-
ставление К. Буги [Буга 1916: 153] с лит. глаголом viskéti,
viskù ‘колебаться, находиться в движении’. Ср. русск. веха,
вихать, вихлять, вихнуть, вихрь;

2) млр. народный географический термин щовб, м. р.
‘утёс’, щов́ба, ж. р. ‘крутая вершина’ (между прочим,
и в Ульяновском р-не Кировоградской обл.) (СНГТК: 206)
выводится из праслав. *skьlbъ и далее из герм. *skilbas, ср.
др.-исл. skjo͕lf ‘высота, отмель’, англосакс. scielf ‘остриё, зу-
бец’(Фасмер 4: 509). М. Фасмер посчитал возможным объеди-
нить млр. термин щовб с влр. диал. щолоб ‘красная глина’
(олон., Куликовский), который может восходить к праслав.
*skelbъ, как долото к *delbto. В данном случае смущает се-
мантика влр. слова и разное развитие огласовки корня -оло-
(< *elb-) и -ол- (< *-ьlb-). Выходит, в позднепраслав. диа-
лектную общность заимствованы два германских алломор-
фа, один *skеlbas, а другой *skilbas, первый — в сев.-слав.
диалекты (лехитский + ильменско-словенский?), а второй
в ю.-вост.-слав. диалекты. Соответственно, предполагаются
разные источники заимствования? Или перед нами вообще
гетерогенные лексемы: одна заимствована в млр. диал. из
зап.-герм., а в сев.-влр. диал. — из другого источника, не
германского вовсе?

С подобными этимологическими проблемами сталкива-
ешься нередко при работе с народной географической тер-
минологией Новосербии и всей Новороссии.

Завершая краткий обзор топонимии и народной геогра-
фической терминологии Новосербии, автор обращается к на-
учному сообществу с призывом обратить внимание на Но-
вороссийский ареал великорусского языкового и культурно-
го распространения и использовать его данные в ареальной
лингвистике, лингвострановедении, диалектологии, диалект-
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ной лексикографии и лексикологии, диалектной картогра-
фии и лингвистической географии.
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Каталог исторической топонимии и народной
географической терминологии Новосербии

Архангелгородъ Ст. [Archangelgorod St.], или Архан-
гельскъ посадъ — посад бывших военных поселений в Елиса-
ветградском уезде Херсонской губернии, с хуторами Архан-
гельским, Дунаевом и Хамихином; расположен при впадении
речки Торговицы в Синюху (Синие воды), против местечка
Торговицы Уманского уезда Киевской губернии Малороссии.
Ныне пгт Новоархангельск Новоархангельского р-на Кирово-
градской обл. Ср. Архангельское село (За копитаном за Гри-
горьем Григорьевым сыном Скорняковым Писаревым з бра-
тьеми з Богданом да с Ываном село Архангельское в нем ц҃вь
во имя архистратига Михаила да предел Иоанна Воинствен-
ника у той ц҃ви 1710 г. [Перепись 1710 года: л. 114 № 44])
и гидроним В. Дона Архангельский [Отин 2011: 93]. Топони-
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мы обязаны своим происхождением названиям церковного
праздника или приходских церквей.

Арши́н — название земельного участка у с. Добрянка
Ольшанского р-на (СНГТК: 14), из ст.-русск. аршинъ и влр.
диал. арши́н (СРНГ 1: 282).

Балот́о, болот́о — лужа и болото у с. Злинка Маловы-
сковского р-на; болото, мокрая заболоченная низина; лужа,
большая лужа во многих местах (СНГТК: 18, 27); влр. про-
стореч. форма сущ. болот́о с редукцией предударного слога.

Ба́лта — речка, источник, поток и разлив реки у пгт
Ольшанка (СНГТК: 18); архаичная позднепраслав. форма,
предковая как для болг. блато, так и для русск. болото. Та-
кая форма заимствована в валашские диалекты в виде baltă.

Бар— мокрое место между двумя взгорьями у с. Покати-
лово Новоархангельского р-на; глубокий обрывистый овраг
у с. Панчево Новомиргородского р-на (СНГТК: 19); из влр.
диал. бар ‘болото, место, непригодное для хозяйственных це-
лей’ (СРНГ 2: 98), ср. сербск. бȁра ‘стоячая вода от дождя
или источника в углублении’, ‘небольшое количество воды
или другой жидкости, которое задерживается на некоторое
время в каком-то месте’, ‘большая вода, море, река’, ‘залив-
ной луг’ или болг. бара ‘речушка, ручеёк’.

Безвод́ье — отмель у с. Косовки Александрийского р-на
(СНГТК: 20); из влр. безвод́ье.

Без́дна, Без́на — пропасть, глубокая пропасть; круча,
крутой горный склон; яма в реке (СНГТК: 20–21); из серб.
бȅздна, бèздна или влр. без́дна.

Бережоќ — заливной луг у пгт Компанеевка Компанеев-
ского р-на (СНГТК: 20); из влр. бережоќ.

Березов́ка — берёзовый лес в пгт Добровеличковка Доб-
ровеличковского р-на Кировоградской обл. (СНГТК: 24); ср.
влр. диал. берёзовка в разн. знач. (СРНГ 2: 253).

Беринка [Berinka R.] — река; производное с суф. -к-а от
фамилии Берин (?), ср. с. Беринка Уманського повіту Шау-
лихської волості.
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Беча — шанец в регименте пандуров; из серб. имени соб-
ственного Бéћа или сущ. бȅча ‘змей, смок’, бéча ‘особа, кото-
рая смотрит широко раскрытыми глазами’, порча серб. то-
понима Бечей.

Бечка [Bêčkā] — шанец в регименте гусаров Хорватских;
порча серб. бêчкā ‘венская’ или топонима Бещка.

Благоватъ — шанец в регименте пандуров; серб. произв.
прил. на -ат- от глаг. благòвати, блàгуjēм ‘жить в доволь-
стве, в изобилии’, ‘наслаждаться жизнью’.

Бобринка — село Бобринецкого р-на (СНГТК: 7); произ-
водное с суф. -к-а от основы бобриный.

Бог [Bog R.] — река, Доном, Ворсклом, и Днепром, и Бо-
гом ⟨ . . .⟩ Торговица на устье реки Бога, за Уманую 25 верст
[Лызлов 1692: л. 9 об., л. 10 об.]; польская форма Boh, ныне
Южный Буг.

Болот́це (СНГТК: 27); из влр. болотце.
Больша́к — дорога с твёрдым покрытием у г. Кирово-

града (СНГТК: 28); из влр. устар. больша́к, тж. ср. диал.
больша́к в разн. знач. (СРНГ 3: 86).

Бояра́к, Байра́к — названия многих оврагов, яров; яров,
поросших лесом; отрогов оврагов; лесков в оврагах; ни-
зин, поросших деревьями; небольших лесов (СНГТК: 15–
16); из ст.-русск. бояракъ, fovea magna (грамота 1599 г.),
и влр. диал. бояра́ки ‘небольшие участки лесов, сохранив-
шиеся от сплошных массивов’ (дон.), бояра́к ‘буерак, овраг’
(Урал) (СРНГ 3: 143), ср. топонимы Глухой Бояракъ [Glukoi
Bojarak] близ Бахмута в Славяно-Сербии и Данiилов Бо-
яракъ [Danilow Bojarak], а также село с церковью [Перепись
1710 года], ср. гидронимы Дона Данилова, Даннилов, Дани-
ловский [Отин 2011: 19, 215, 353; 2: 471, 487, 510, 603, 693]
и Боерак, Буерак [Отин 2012: 24, 66, 407, 498, 676, 681], Мок-
рой́ Бояракъ, За адмиралом и ковалером генералом и гу-
бернатором Азовским и тайным советником и президентом
адмиралтейств графом Феодором Матвеевичем Опраксиным
Село Мокрой Боярак. В том селе церковь во имя Воздвиже-
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ния Честнаго и Животворящаго Креста Господня верхнея
в ысподи церковь во имя Святаго великомученика Христова
Никиты [Перепись 1710 года: л. 9], ср. гидронимы В. Дона
Мокрой, Мокрой Проток и Н. Дона Мокрой Батай, Мокрой
Буглай,Мокрой Бурлучек,Мокрой Груской,Мокрой Изюмец,
Мокрой Разрытой Колодязь, Мокрой Чалтор, Мокрой Чал-
тыр, Мокрой Чалтырь [Отин 2011: 28, 149, 156, 168; 2012:
133, 140, 228, 348, 361, 609, 614, 730]; совр. русск. буерак.

Бров́ка — береговая линия у г. Кировограда и у с. Из-
майловка Александрийского р-на (СНГТК: 29); из влр. ди-
ал. бров́ка ‘вершина обрыва над рекой’ (волж.), ‘небольшая
полоса берега до кромки’ (арханг.) (СРНГ 3: 183).

Брод — отмель на речке у г. Кировоград и у г. Знаменка
(СНГТК: 29); из влр. диал. брод ‘перекат, порог на реке’
(твер.) (СРНГ 3: 184).

Брыла́, Бры́ло — отдельно стоящий большой камень
(СНГТК: 28, 29); из влр. диал. бры́ла, бры́лы, брыла́, бры-
лы́ ‘губа; зуб’ в перен. знач., мн. ч. ‘поля круглой шляпы’
и т. п. (СРНГ 3: 216).

Брылья— большие камни у с. Севериновка Александров-
ского р-на (СНГТК: 29); из влр. диал. формы мн. ч. брылья
от брыль ‘пригорок, кочка’ (пск.), ‘бугорок на дереве, на том
месте, где был сук’ (пск.) (СРНГ 3: 218).

Бряг — берег у села Ольшанка Ольшанского р-на
(СНГТК: 30); из болг. бряг ‘берег’ [Бунина 1954].

Бугор́— возвышенность; горный хребет; небольшая поло-
гая насыпь песка у речки; отдельный холм, насыпь, по всей
обл. (СНГТК: 30–31); из влр. диал. бугор́ ‘большой холм,
гора’ (дон.) и т. п. (СРНГ 3: 237).

Бугороќ — небольшой холм, возвышенность у с. Над-
лак Новоархангельского р-на, пгт Добровеличковка, с. Моло-
дёжное Долинского р-на, с. Камышеватая Новоукраинского
р-на, Измайловка Александрийского р-на; повышение дороги
у г. Кировоград, у пгт Новоархангельск (СНГТК: 31); влр.
уменьш. к бугор́. См. бугор.
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Буковъ (Буковаръ) [Bukow] — шанец в регименте гуса-
ров Хорватских; сокращение серб. топонима Буковоръ, Бу-
ковар, Вуковар или Бӳковā, Бӳково — монастырь в Вост.
Сербии у Неготна.

Булыга— отдельный камень у г. Новоукраинка (СНГТК:
31); из влр. булыга ‘камень, булыжник’, диал. ‘дикий ка-
мень, булыжник, валун’ (тул.) (СРНГ 3: 272).

Булы́жник, Були́жник, Були́жнік — отдельный камень
у г. Кировоград, у пгт. Ольшанка, с. Федоровка Добровелич-
ковского р-на, Измайловка Александрийского р-на (СНГТК:
31); из влр. булы́жник, ср. диал. булы́жник ‘крупный ка-
мыш’ (СРНГ 3: 272).

Бурелом — поваленный бурей лес у с. Михайловка Алек-
сандрийского р-на (СНГТК: 32); из влр. бурелом.

Быстри́ца (СНГТК: 24–25); из ст.-русск. Быстрица:
…на Быстрицѣ озерко Кункановское съ истокомъ и съ бере-
гами и съ вешними заливы и водовороти (Кн. п. Хлын., 212.
1638 г.) (СлРЯ XI–XVII 2: 255), ср. влр. диал. бы́стрица,
быстри́ца в др. знач. (СРНГ 3: 351).

Ва́да — брод у с. Доброе Ольшанского р-на (СНГТК: 34);
из болг. ва̀да ‘грядка, гряда’ [Бунина 1954], ср., впрочем, влр.
диал. ва́да в разн. знач. (СРНГ 4: 10–11).

Вадапой́ — у с. Злинка Маловысковского р-на (СНГТК:
34); произносительный вариант влр. диал. водопой́ ‘водо-
пойное корыто, колода’ (тул.) (СРНГ 4: 344).

Вал — отдельная насыпь; гряда, продолговатая возвы-
шенность; куча; большой камень или большие камни, по обл.
(СНГТК: 34); из влр. диал. вал ‘кряж’ (СРНГ 4: 19).

Валеж́ник — болото, заболоченное топкое место у пгт
Смолино Маловисковского р-на (СНГТК: 34); из влр. диал.
валеж́ник ‘мелкий кустарник’ (смол.) (СРНГ 4: 22), ‘буре-
лом, ветви сучья’ (Фасмер 1: 269).

Валун́— отдельный большой камень у с. Бирки Алексан-
дровского р-на, у пгт Новоархангельск (СНГТК: 35); из влр.
диал. валун́ ‘гриб валуйка’ (верхнетур.) (СРНГ 4: 31).
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Валуны́ — большие камни у с. Соломея Гайворонского
р-на (СНГТК: 35); из влр. диал. валун́ ‘гриб валуйка’ (верх-
нетур.) (СРНГ 4: 31).

Валы́ — гребни, продолговатые возвышенности, группа
холмов в Кировоградском р-не (СНГТК: 34); из влр. диал.
вал ‘кряж’ (СРНГ 4: 19).

Вараждiнъ [Warasdin] — село, видимо, главный горо-
док регимента Пандуров, ныне в Кировоградской обл., кото-
рый был назван в честь города Вараждин (хорв. Varaždin,
нем. Warasdin, лат. Varasdinum, венг. Varasd) на северо-
западе Хорватии (расположен в 81 км к северу от Загреба,
на реке Драва, первый вольный королевский город Хорватии
с 1209 г.). Ср.: Прииде потом под град Варадин, иже есть
среди земли Венгерский, отвсюду крепко утвержден стенами
каменными и водами многими [Лызлов 1692: л. 21].

Велика Высь — река в регименте гусаров, с. Велика(я)
Виска и г. Малая Виска Маловисковского р-на (СНГТК: 8);
влр. диал. прилаг. великий, великая, великое в топонимиче-
ских названиях (СРНГ 4: 108), ср. гидронимы Верхнего До-
на Великая Ворона, Великая Ира, Великий, Великой Ржавец
[Отин 2011: 112, 120, 228, 235, 298, 304, 408, 506].

Вербушка [Werbuszka] — шанец в регименте пандуров
(см.) у демаркации границ по Белградскому договору; из влр.
диал. вер́бушка (СРНГ 4: 123), ср., впрочем, с. Верблюжка
Новогородковского р-на Кировоградской обл.

Вермош — шанец в регименте гусаров Хорватских; пор-
ча серб. топонима Вермоши или отвлечено от устар. вèрмāш
‘воевода, командующий войском’.

Верх — вершина горы, возвышенности, по обл. (СНГТК:
37); из влр. диал. верх, тж. и в др. знач. (СРНГ 4: 158).

Верхови́на — верховье речки у с. Каниж Новомиргород-
ского р-на (СНГТК: 37); из ст.-русск. верховина: …а изъ
Фетиньина болота по крайнюю верховину рѣчки Непложи
(Ряз. п. кн. II, 447. 1567 г.) (СлРЯ XI–XVII 2: 108), и влр. ди-
ал. верхови́на ‘верховье реки’ (СРНГ 4: 163).
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Верхуш́ка — вершина горы, возвышенности, по всей обл.
(СНГТК: 37); из ст.-русск. верхушка и влр. диал. верхуш́ка
в перен. знач. (СРНГ 4: 171).

Вер́ша — мелкое место в пруду, поросшее очеретом,
или отмель у с. Кирово Долинского р-на (СНГТК: 37); из
ст.-русск. верша ‘рыболовный участок’: Отведено… четы-
ре верши рѣчные (Кн. отводн. Пильн. с. Арх. Он. 1678 г.)
(СлРЯ XI–XVII 2: 108), и влр. диал. верши́, мн. ч. ‘плетень
из ивовых прутьев’ (олон.) (СРНГ 4: 172).

Вершина — верхняя часть возвышенности; исток речки
у с. Ганнинское и г. Кировограда; отмель у с. Михайловка
Александрийского р-на (СНГТК: 37–38); из ст.-русск. вер-
шина ‘верх чего-л., верхушка, вершина; возвышенное место’,
‘яр, обрыв, крутой берег, водороина с крутыми берегами’;
‘ложбина; верховье, исток’, …до вершины тои же рѣки Со-
лодчи… (Ряз. п. кн. II, 486. 1597 г.) (СлРЯ XI–XVII 2: 108),
и влр. диал. верши́на ‘склон, ложбина, по которым течет
вода во время половодья’, ‘русло реки’ (калуж.) (СРНГ 4:
173).

Вершино-Камѣнка — село Новгородковского р-на Ки-
ровоградской обл. (СНГТК: 8); влр. топооснова вершино-
в знач. ‘истоки реки’, см. вершина.

Вершино-Сѣвериновка — река, в верховьях которой рас-
положены село Федварь (СНГТК: 13) и населенный пункт
(село/поселок) Вершино-Севериновка из уезда Александров-
ский (упоминается в книге Списки населенных мест Херсон-
ской губернии в 1868 гг.), основа вершино- в знач. ‘истоки
реки’, ср. гидронимы Вершина, Вершина Барбошева, Верши-
на Капустиного Яра, Вершина Крутая [Отин 2011: 277, 278,
404, 446; 2: 127, 249, 575, 684].

Взгор́ок — холм, возвышенность у с. Надлак Новоархан-
гельского р-на (СНГТК: 38); из ст.-русск. взгорокъ (1578,
1620, 1688 гг.) (СлРЯ XI–XVII 2: 147) и влр. диал. взгор́ок
‘бугор’ (вят.) (СРНГ 4: 257).
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Вир— омут, водоворот в речке, повсеместно в Новой Сер-
бии (СНГТК: 42); из сербохорв. вûр ‘глубокое место в реке,
речном потоке, озере, море; водоворот; ключ, источник’ или
из влр. диал. вир ‘глубокое место в реке или озере; омут,
водоворот, пучина’ (курск., пск., смол., брян., тул., калуж.,
орл., твер., перм.) (СРНГ 4: 291).

Ви́ска, реки Малая Виска, Великая Виска в Маловисков-
ском р-не (СНГТК: 10); из ст.-русск. виска ‘проток, ручей’:
А имъ тою вискою и съ озеркомъ владѣти,… (Д. опричн.,
478. 1574 г.) (СлРЯ XI–XVII 2: 189), и влр. диал. ви́ска ‘ру-
чей, протока, небольшая речка’ (арханг., беломор., печор.),
‘вытекающий из озера проток или небольшая речка, впада-
ющая в море, озеро или реку’ (арханг.), ‘просыхающая про-
тока’, сухая виска ‘высохшее русло реки, ручья’ (арханг.)
(СРНГ 4: 295).

Височина́ — возвышенность (СНГТК: 44); из болг. висо-
чина.́

Влагош — шанец в регименте пандуров (см.); порча серб.
топонима Влагоши.

Водоворот́, Водоворот́ь, Водоворот́и — микротопони-
мы (СНГТК: 49–50); из ст.-русск. водовороть ‘водоворот’
(1638 г.) (СлРЯ XI–XVII 2: 255) и влр. диал. водоворот́,
водоворот́ь ‘водоворот’ (арханг.) (СРНГ 4: 341).

Водоотвод́ — отводной канал у г. Александрия (СНГТК:
50); из влр. водоотвод́.

Водопа́д — встречается по всей области (СНГТК: 51); из
влр. водопа́д и диал. водопа́д ‘прилив воды’ (пск.), водопа́дь
‘водопад’ и ‘убыль воды после разлива’ (Даль, без указ. ме-
ста) (СРНГ 4: 344), при млр. водоспа́д в калькировании влр.
топонимии (СНГТК: 51).

Водопой́ — места для поения скотины в Александрий-
ском, Кировоградском, Бобринецком р-нах (СНГТК: 51);
из ст.-русск. водопои: …посылати къ водопою конюховъ…
(Польск. д. II, 458. 1555 г.) (СлРЯ XI–XVII 2: 257), и влр.
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диал. водопой́ ‘водопойное корыто, колода’ (тул.) (СРНГ 4:
344).

Водостоќ — место, где собирается вода после дождя,
с. Камбурлиевка Онуфриевск. р-на (СНГТК: 52); из влр. во-
достоќ.

Водотоќ, Водотоќи — дождевой сток, пгт Павлиш,
с. Надлак, место, где собирается вода после дождя (СНГТК:
52); из ст.-русск. водотокъ (СлРЯ XI–XVII 2: 258) и влр. ди-
ал. водотоќ, водотоќа, как и водотеч́ь ‘струя воды’, ‘род-
ник, небольшой ручей’, ‘желоб для стока воды’ (пск., дон.),
водотоќи ‘места, заливаемые водой в половодье’ (кокче-
тав.) (СРНГ 4: 346).

Волша́нка [Wolszanka] — ныне пгт Вiльшанка Вiльшан-
ского р-на или с. Вiльша́нка Новоархангельского р-на Киро-
воградской обл. (СНГТК); из ст.-русск. вольшанка (от воль-
ха), варианта ольшанка (от ольха) (СлРЯ XI–XVII 3: 18), ср.
влр. топоним Нижняя Волшанка в Кировской области; влр.
диал. вольшнях́ ‘ольховник’ (пенз.) (СРНГ 5: 87).

Вольной фортъ [Fort Wolnoi]; из ст.-русск. вольнои, ва-
рианта прилаг. вольныи (СлРЯ XI–XVII 3: 17–18).

Ворон́ка — яма природной круглой формы; место, где во-
да исчезает под землёй (СНГТК: 52–53); из ст.-русск. воронка
(СлРЯ XI–XVII 3: 33), ср. влр. диал. ворон́ка в разн. знач.
(СРНГ 5: 116).

Впа́дина — яма, углубление на вершине горы, яма в реке,
место, где вода исчезает под землёй, долина между горами
или холмами, небольшая долина между двумя возвышенно-
стями, низина, залитая водой (СНГТК: 53); из влр. впа́дина
в разн. знач., диал. впа́дина ‘луговая низина’ (дон.) (СРНГ
5: 169).

Вы́боина — многочисленные микротопонимы (СНГТК:
39); из влр. вы́боина, ср. влр. диал. вы́бой ‘яма, ухаб на до-
роге’ (курск., влад., смол.) (СРНГ 5: 247).

Вы́бой, Вы́бои — углубления, ямки в дороге у с. Покати-
лово Новоархангельского р-на (СНГТК: 38, 39); из влр. ди-
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ал. вы́бой, вы́бои ‘яма, ухаб на дороге’ (курск., влад., смол.)
(СРНГ 5: 247).

Вы́гон— луг, где выпасают скот у с. Песчаный Брод Доб-
ровеличковского р-на, у сёл Кировоградского р-на, у с. Злин-
ка Маловисковского р-на, у пгт Новгородка, у с. Владимиро-
Ильинка Бобринецкого р-на, у пгт Молодёжное Долинского
р-на (СНГТК: 40); из влр. вы́гон в подобн. знач. и влр. диал.
вы́гон ‘площадь на краю села, где стоят ветряные мельницы,
общественные амбары’ (СРНГ 5: 267).

Выкрута́с— поворот русла речки у г. Гайворон (СНГТК:
41); из влр. выкрута́сы ‘большие круги (при беге животно-
го)’ (СРНГ 5: 297).

Вы́моина — ров, вырытый водой, овраг, прорытый во-
дами, подмытый берег, по всей обл. (СНГТК: 41); из влр.
вы́моина тж.

Вы́пас — пастбище у с. Бобринка Бобринецкого р-на
(СНГТК: 42); из влр. вы́пас тж.

Вы́рубка, Вы́рубки — микротопонимы по обл. (СНГТК:
43) — из влр. вы́рубка, ср. влр. диал. вы́рубок ‘вырубленный
лес’ (перм.) (СРНГ 6: 13).

Высота́ — возвышенность, вершина горы, по обл.
(СНГТК: 44); из влр. высота́, безымянная высота, ср. ди-
ал. высота ‘гордость’ (СРНГ 6: 26).

Вы́ступ — по всей обл. (СНГТК: 45); из влр. вы́ступ тж.
Гайворон — стая ворон, галок, грачей, ныне г. Гайворон

Гайворонского р-на; из ст.-русск. гаи, м., собир., ‘стая птиц
(ворон, грачей, галок)’ (Письмо к Матюшкину, 30. 1650 г.)
(СлРЯ XI–XVII 4: 8), влр. диал. гай ‘лесок или крик, шум,
гам’ (южн., курск., костром.) (СРНГ 6: 95–96), и формы
род. п. мн. ч. сущ. ворона.

Гай — небольшой лес, небольшой сосновый лес, липо-
вый лес, заросли кустарников у речки, низкое место, вербняк
(СНГТК: 54); из ст.-русск. гаи ‘роща, небольшой лес’ (СГГД
IV, 161. 1665 г.) (СлРЯ XI–XVII 4: 8), влр. диал. гай ‘лесок,
роща, чаща в лесу’ и т. п. (СРНГ 6: 95–96).
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Га́лька— каменистый берег у с. Краснокаменка Алексан-
дрийского р-на (СНГТК: 54); из влр. га́лька, ср. ст.-русск.
галка ‘шарик, небольшой шар’, мн. ч. галокъ (ДАИ XII, 318.
1687 г.) (СлРЯ XI–XVII 4: 9), влр. диал. га́лька ‘валун,
округлый камень’ (яросл., перм.) (СРНГ 6: 122).

Гарбузинъ [Garbusin] — на Днепре; производное с суф.
-ин- от варваризма гарбуза́. Ср. влр. диал. гарбузи́нье ‘стеб-
ли и листья тыквы’ (курск.) (СРНГ 6: 138), гидронимы
Н. Дона Гарбузная [Отин 2012: 460, 508, 509, 688].

Гарь — выпаленное место в лесу в Александрийском, Ки-
ровоградском, Долинском, Маловысковском р-нах (СНГТК:
55); из ст.-русск. гарь ‘выжженное или выгоревшее место
в лесу, выжженный участок леса, предназначающийся под
пашню’ (АСВР II, 193. ок. 1492 г.) (СлРЯ XI–XVII 4: 12),
восходящего к термину подсечно-огневого земледелия *garь
[Куркина 2011: 74, 325]. Ср. влр. диал. гарь ‘выжженное ме-
сто в лесу, предназначенное для посева’, ‘лес на выгоревшем
месте’ и т. п. (СРНГ 6: 148–149).

Га́ти, мн. ч. — дорога на болоте у с. Мощёное Гайворон-
ского р-на (СНГТК: 55); из др.-русск. гать ‘настил или на-
сыпь через болото или топкое место дороги’, ‘плотина’ (Ипат.
лет., 315), влр. диал. гать ‘запруда, плотина для проез-
да, прохода через небольшую реку, пруд’ (курск., дон., ко-
стром.), ‘просёлочная дорога, вымощенная тонкими древес-
ными стволами с канавами по бокам’ (углич., яросл.) (СРНГ
6: 153).

Га́тник — небольшой водоём для разведения рыбы
у с. Краснокаменка Александрийского р-на (СНГТК: 55);
новорос. производное с суф. -ик- от основы ст.-русск. гат-
ня ‘плотина’, на прудовои гатнѣ (Кн. п. Моск. II, 1285.
1589 г.)(СлРЯ XI–XVII 4: 13), или влр. диал. га́тный ‘то
же, что гачёный’ (СРНГ 6: 153).

Гать, ж. р. — дорога на болоте у пгт Новая Прага Алек-
сандрийского р-на; плотина у с. Фёдоровка Добровеличков-
ского р-на (СНГТК: 55); из др.-русск. гать ‘настил или на-
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сыпь через болото или топкое место дороги’, ‘плотина’ (Ипат.
Лет., 315) (СлРЯ XI–XVII 4: 13), влр. диал. гать ‘запруда,
плотина для проезда, прохода через небольшую реку, пруд’
(курск., дон., костром.), ‘просёлочная дорога, вымощенная
тонкими древесными стволами с канавами по бокам’ (углич.,
яросл.) (СРНГ 6: 153).

Генеральска Слобода [Generalzka Sloboda] — военное по-
селение в регименте гусаров хорватских; из ст.-русск. гене-
ральскии,жалования генеральского (Гебд., 39. 1661 г.) (СлРЯ
XI–XVII 4: 18). Ср. гидронимы Н. Дона Генеральская и Ге-
неральское [Отин 2012: 219, 537, 586, 604, 610, 688].

Глаговоц — шанец в регименте пандуров; порча серб.
апеллятива глòговац, производного от глȍг ‘боярышник
Crataegus monogyna’, отвлеченных от него антропонимов
Глòговац или Глȍговац, или топонима Глоговица.

Гладь — тихое течение реки или тихая застойная вода
у берега реки у сёл Добровеличковского и Новоукраинско-
го р-нов (СНГТК: 56); из влр. диал. гладь ‘ровное глад-
кое место’ (волог.), ‘болото, лишенное лесной растительно-
сти’ (новг.) (СРНГ 6: 219).

Глы́ба, Гли́ба — отдельный камень у с. Екатеринов-
ка Долинского р-на, у пгт Павлиш Онуфриевского р-на,
у с. Песчаный Брод Добровеличковского р-на (СНГТК: 57);
из ст.-русск. глиба, глыба тж. (Х. Рад., 74. 1628 г.) (СлРЯ
XI–XVII 4: 39) и влр. диал. глы́ба (СРНГ 6: 220).

Гли́нище — место добычи глины, яма, откуда берут гли-
ну (СНГТК: 57); из ст.-русск. глинище, глиннище ‘место, где
берут глину, участок земли с глинистой почвой’: на гли-
нища Дмитреевского села Нового (А. феод. землевл. I, 38.
1527 г.) (СлРЯ XI–XVII 4: 33), ср. влр. диал. глиниша́, ж. р.,
‘глинистая почва’ (яросл.) (СРНГ 6: 197).

Глинской [Glinskoi] — шанец в регименте пандуров; го-
родок Глинскъ упоминается в летописях впервые в 1320 г.
Он был подарен правителем Литвы, князем Витовтом, та-
тарскому князю Лексе /Лексаде/, родоначальнику князей
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Глинских. Из Черкасс — мать Ивана Грозного, Елена Глин-
ская. Глинская крепость известна с 1446 г. Из Черкасс на
службу московским князьям в 40-х гг. XV в. переселились
касимовские татары. С 1672 г. Глинск был местом раз-
мещения одной из сотен Лубенского казацкого полка. По-
сле становится сотенным местечком Миргородского полка,
ныне с. Глинск Светловодского р-на Кировоградской обл.
(СНГТК: 8); ст.-русск. форма прилаг. глин(ь)скои́, производ-
ного с суф. -ьскъ от глина. Ср. гидроним Н. Дона Глинской
[Отин 2012: 129, 688].

Грамолейка [Wielka Gramoleyka], иначе Hormokleja,
Громоклея [Трубачёв 1968: 241, 252] — с. Фёдоровка Добро-
величковского р-на Кировоградской обл. (СНГТК: 112); сло-
восложение с соединительным -о- основ гром- ‘гром, грохот,
сильный шум’ и лейка ‘место, где вода исчезает под землю’,
или порча польского словосложения Gromowlejka? Ср. гид-
роним В. Дона Черталейка [Отин 2011: 464, 564].

Гри́ва — гребень холма, продолговатая возвышенность
(СНГТК: 64); из ст.-русск. грива ‘поросшая лесом возвышен-
ность, холм’ (Дух. и дог. гр., 291. 1483 г.) (СлРЯ XI–XVII
4: 134) и влр. диал. гри́ва ‘высокий лес, растущий полосой’
(арханг., сев.-двин., яросл., костром., влад., твер., тамб.), ‘не
широкое, но длинное возвышение между двумя логами или
пропастями’ (сев.-вост.), ‘длинный, узкий мыс’ (перм.) и т. п.
(СРНГ 7: 143).

Грузкая [Gruskaja] — ныне с. Грузкое Головановского
р-на или с. Грузкое Кировоградского р-на Кировоградской
обл. (СНГТК: 8, 90, 220); влр. прил. груз́кий, диал. груз́ко,
нареч., безл. ‘тяжело’ (СРНГ 7: 167), однокоренное сущ. гру-
зина́, ж. р. ‘болото, заболоченное топкое место’, и грузька́
густина́ ‘прибрежные подтопления при разливах’ (Знамен-
ка, Знаменского р-на Кировоградской обл.) (СНГТК: 64–65),
ср. гидронимы Нижнего Дона Грузька, Грузкая, Грузькая,
Грузкий, Грузький, Грузький Єрик, Грузская, Грузская Но-
вая Соль, Грузские, Грузский, Грузское, Грузской Яр, Грус-
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кая, Грусска, Грусская [Отин 2012: 125, 143, 184, 281, 295, 296,
302, 415, 468, 472, 475, 515, 521, 523, 559, 591, 612, 692].

Гулям́а— холм на открытом месте у пгт Ольшанка, Оль-
шанского р-на (СНГТК: 65–66); из болг. голя̀ма ‘большая’
[Бунина 1954].

Гуре,́ Гурет́а — лес, заросли леса у пгт. Ольшанка; из
болг. горѝ, горѝте, мн. ч., ‘леса’ [Бунина 1954].

Да́мба — плотина на речке, место, где вода вытекает из
пруда (СНГТК: 67); из влр. да́мба.

Да́ча — земельный участок, поле, в общем значении
(СНГТК: 67); из влр. диал. да́ча ‘участок поля, луга’ (брян.),
‘сенокосный участок’ (яросл.) (СРНГ 7: 279).

Деб́рі, Дєб́рі — заросли кустарников у с. Первомайское
Долинского р-на, с. Покатилово и пгт Новоархангельск,
у г. Новоукраинка, сёл Добровеличковского р-на, у г. Ки-
ровоград; заросли деревьев у сёл Добровеличковского р-на,
у пгт Смоленое Маловисковского р-на; густой нечищеный лес
у г. Новоукраинка (СНГТК: 67, 68); из влр. дебрь, деб́ри, ди-
ал. деб́ря ‘лесная чаща’ (север.) (СРНГ 7: 313).

Демаркация границ России, установленная договором
в Белграде [Demarcation des Frontieres de Ruƒsie etablies
par le Traité de Belgrade], — от Раскольница до Вербушка
и Форта Ингул, оттуда до истока Суры.

Дереза́ — заросли кустарников у с. Лавринка Долинско-
го р-на, с. Павлиш Онуфриевского р-на, с. Песчаный Брод
Добровеличковского р-на (СНГТК: 68); из влр. дереза́ ‘рас-
тение подмаренник цепкий’, производного с суф. -ез-а/-оз-а
от основы деру, драть.

Дерн — необработанное поле у г. Кировоград (СНГТК:
68); из влр. диал. дерн, дёрн.

Дер́та — старый лес у с. Ольшанка Ольшанского р-на;
порча болг. дъ̀рта гора̀ ‘старый лес’ [Бунина 1954].

Дмитревской́ [Dmitrewskoi] — шанец в регименте гуса-
ров Хорватских, позднее Дмитровка, ныне пгт Димитро-
во, Александрийского р-на Кировоградской обл. или с. Ди-
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митрово Устиновского р-на Кировоградской обл. (СНГТК: 9,
42, 127); ст.-русск. форма, ср. Дмитриевская слобода в той
слободе церковь во имя Святаго великомученика Димитрия
Селунского Азовск. губ. 1710 г. [Перепись 1710 года], гид-
роним Верхнего Дона Дмитриевская [Отин 2011: 466, 513].

Днѣпръ рѣка [Dniepr Fl.] — река была восточной грани-
цей Ново-Сербии от … до …, …Доном, Ворсклом, иДнепром,
и Богом… [Лызлов 1692: л. 9об.], этимологию см. в ЭССЯ.

Добров́а — смешанный лес у сёл Миргородского р-на
(СНГТК: 71); из влр. диал. добров́а, дубров́а. См. Дубра-
ва, Дуброва.

Домачинцы [Domaczynczy] — село и крепость в регимен-
те пандуров; скорее всего, из серб. формы мн. ч. дома̀ћинци
сущ. дома̀чинац, -ūнца ‘домовитый человек, живущий в соб-
ственном домохозяйстве, в своем родном окружении’, произ-
водного от сущ. домàћин ‘домохозяин, старший в роду и т. п.’
и прилаг. до̀мāħū ‘хозяйственный, относящийся к домашнему
хозяйству, домашний’.

Друѓый Омельникъ или Омѣльникъ [Drugi Oniebak] —
на этой реке были военные поселения регимента пандуров
Чанат, Омельницкая, Домачинцы; ст.-русск. гидроним от-
влечен от одного из двух микротопонимов: Омельникъ или
Омѣльникъ, по сути, перенесенный топоним с берегов Псёла,
где село Омельник было основано в 1630 г. См. Омельникъ,
Омѣльникъ.

Друѓый Оніебакъ [Drugi Oniebak] — речка в регименте
пандуров, ныне речка у с. ОмельникОнуфриевского р-на Ки-
ровоградской обл. (СНГТК: 11, 30); испорченный гидроним
Другый Омельник, см. выше.

Дубки́, Дубоќ — небольшой дубовый лес у с. Солгутово
Гайворонского р-на, с. Измайловка Александрийского р-на;
у с. Треповка Знаменского р-на (СНГТК: 73); из влр. дубок,
дубки.
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Дубра́ва, Дубров́а— дубовый лес у с. Борки Александров-
ского р-на и у г. Новомиргород; у г. Светловодск (СНГТК:
73); из влр. дубра́ва, дубров́а.

Дулiне́ — долина, широкая низина у пгт. Ольшанка
(СНГТК: 73); болг. диал., произношение болг. долина̀, -ѝ,
см. [Бунина 1954].

Ды́рка — место, где вода исчезает под землёй у с. Екате-
риновка Долинского р-на (СНГТК: 69); из влр. ды́рка.

Е́льник, Єл́ьник — ельник, заросли ели у с. Богдановка
Знаменского р-на (СНГТК: 7, 51, 73); из влр. ел́ьник.

Жёлоб — канава с проточной водой, водовод у с. Измай-
ловка и с. Борки Александрийского р-на; старое русло речки
у с. Краснокаменка Александрийского р-на, с. Красное Гай-
воронского р-на (СНГТК: 74); из влр. диал. жёлоб, жол́об,
в разн. знач. (СРНГ 9: 108–109); вероятно, усечения основы
желобок. См. желобок.

Желобоќ — родник, источник у г. Светловодск, с. Го-
стиное Знаменского р-на, у сёл Новомиргородского, Онуф-
риевского и Александрийского р-нов (СНГТК: 74); уменьш.
к пред., ср. влр. диал. желобоќ (онеж.) (СРНГ 9: 110), пра-
слав. *želbokъ.

Жёлтая [Sczoltaja] — река, долину реки Жёлтой с её
притоками, нивами, зарослями тростника в старину назы-
вали урочищем Жёлтые Воды (водосбор верховья Ингуль-
ца). Поскольку в некоторых местах река омывала выходы
железной руды и ярко-жёлтая краска — продукт окисления
железняка — попадала в реку, якобы поляки назвали реку
Жёлтой (польск. лит. Żółta, диал. Żołta), а долину возле
неё — Жёлтыми Водами. Эта местность относилась к так
называемому Дикому полю. Переправа на реке Жёлтой на-
зывалась Жёлтым Бродом. Здесь стояли казацкие зимовни-
ки, укреплённые для защиты от татар. В урочище Жёлтые
Воды 16 мая 1648 г. состоялась битва малороссийско-татар-
ского войска под руководством Б. Хмельницкого с войсками
Речи Посполитой под руководством С. Потоцкого. Эта бит-
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ва стала началом войны 1648–1657 гг., в результате которой
поляки утратили контроль и над Малороссией, и над Диким
полем. На карте Сантини явно не польская и не млр. форма,
а влр. Жёлтая: жёлтый, желт, желта́, жёлто, и диал.
жёлтый (СРНГ 9: 116–118), осознанная калька туземно-
го субстратного гидронима *hingul-/*zingul- [Χιγγυλοὺς,
Χιγγιλοὺς] ср. др.-инд. сущ. hiṇgula- ‘scarlet dye’, хороним
и гидроним Hiṇgulā [Mon.-Will.: 1289; Law 1932: 59], санскр.
hiṅgulam [Roerich 1993: 173] ‘река киноварного цвета, цве-
та сурика’, ср. гидроним В. Дона Жёлтые Воды [Отин 2011:
424, 516]. См. Ингулец, Ингул, Зингул-Сѵнгул.

Жерело́ — родник, источник у с. Александро-Марьевка
Добровеличковского р-на, у с. Варваровка Долинского р-на
(СНГТК: 74); из влр.жерело́ ‘отверстие, устье’, диал.жере-
ло,́ жерел́о ‘родник, ключ’ (южн., зап., Даль) и т. п. (СРНГ
9: 139–140).

Жер́ло — родник, источник у с. Нечаевка Компаниевско-
го р-на (СНГТК: 74); из влр. диал. жерло́ ‘родник, ключ’
(южн., зап., Даль) (СРНГ 9: 142).

Жи́жа— топкое болото у с. Песчаный Брод Добровелич-
ковского р-на (СНГТК: 74); из влр. жи́жа.

За́водь — затока у г. Новоукраинки; тихое течение реки
у пгт Новгородка Новгородковского р-на (СНГТК: 75); из
влр. диал. за́водь ‘глухой рукав реки’, ‘старое речное русло’
и т. п. (СРНГ 9: 327).

Загон́ — пастбище у сёл Долинского и Новоукраинского
р-нов (СНГТК: 76); из влр. диал. загон́ в разн. знач. (СРНГ
10: 16–18).

Заповед́ник, Заповєд́нік— заповедный лес у г. Кировогра-
да, сёл Долинского, Новогородковского и Петровского р-нов
(СНГТК: 80); из влр. заповѣдникъ, производного с суф. -ик-
от основы прил. заповедный (СРНГ 10: 333).

Запруд́а — плотина у пгт Павлиш Онуфриевского р-на,
у пгт Новгородка, у пгт Молодёжное Долинского р-на,
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у г. Бобинец и др. (СНГТК: 80); из влр. диал. запруд́а ‘ма-
ленький пруд с плотиной’ и т. п. (СРНГ 10: 361).

Зараса́л— заросли деревьев и кустарников у с. Ольшанка
Ольшанского р-на (СНГТК: 80); из болг. зара̀съл ‘заросший’
[Бунина 1954].

За́росли, За́рослі, За́росль — заросли кустарников, зарос-
ли деревьев, по всему региону (СНГТК: 80, 81); из влр. диал.
за́росли ‘земля, непригодная для возделывания’ (болотн.)
(СРНГ 11: 5).

Застой́— место, где собирается вода после дождя у с. Но-
вый Стародуб Петровского р-на; тихая стоячая вода у берега
в с. Песчаный Брод Добровеличковского р-на, у с. Грузкое
Кировоградского р-на (СНГТК: 82); из влр. диал. застой́
‘стоячая вода в озёрах или болотах, покрытая тиной, с затх-
лым запахом’ и т. п. (СРНГ 11: 61).

Затоќа — мелкий рукав речки, по всему региону
(СНГТК: 82); из влр. диал. затоќа ‘болотистый луг и пес-
чаное место, затопляемые весною при разливе рек’ (смол.)
(СРНГ 11: 96).

Затон́ — участок, затапливаемый водой во время павод-
ка, прибрежные места во время разлива реки у г. Гайворон
(СНГТК: 83); из влр. диал. затон́ в подобн. знач. (СРНГ
11: 98).

Зелёнка — лес у г. Александрия (СНГТК: 85); из влр.
диал. зелёнка ‘зелень на корню, зелёный покров’ (калуж.)
(СРНГ 11: 248) или жарг. ‘зелёный лес, лесополоса’.

Земунi, Земун [Semuni] — шанец в регименте пандуров;
может быть, порча серб. прилаг. зèмунū ‘земляной’, а не
перенос топонима Зȅмȳн, Зèмȳн, в память о Земуне, горо-
де у слияния Савы и Дуная, некогда венгерской крепости,
а ныне пригороде Белграда в Сербии.

Зингул Сѵнгул [Συγγουλ] — р. Ингул или Ингулец; исто-
рическая форма гидронима Ингул в DAI Константина Багря-
нородного не является опиской греческих переписчиков, она
отражает регулярный туранский или сарматский рефлекс
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*ʒhiṇgula- индоарийского гидронима *Hingula- [Χιγγυλούς,
Χιγγιλούς], ср. др.-инд. сущ. hiṇgula- ‘scarlet dye’, хороним
и гидроним Hiṇgulā [Mon.-Will.: 1289; Law 1932: 59], санскр.
hiṅgulam [Roerich 1993: 173] ‘река киноварного цвета, цве-
та сурика’. Этот вариант гидронима вошёл в часть славян-
ских диалектов Северного Причерноморья напрямую из яс-
ских диалектов без угорского посредства. См. Жёлтая, Ин-
гул, Ингулец.

Зер́кало— чистая водная поверхность у с. Песчаный Брод
Добровеличковского р-на (СНГТК: 85); из влр. зер́кало, ср.
диал. зер́кало в др. знач. (СРНГ 11: 266).

Зигза́г — извилина русла реки (СНГТК: 85); из русск.
галлицизма зигза́г.

Ивана, Івана [Iwana] — село в верховье Синих вод; из
падежного словосочетания село/деревня Ивана, ср. с. Iван-
город Александрийского р-на, с. Iвано-Благодатное Кирово-
градского р-на, с. Iвановка Долинского р-на, Кировоградско-
го р-на, Ново-Украинского р-на, Петровского р-на, гидрони-
мы В. Дона Иванин, Иванина, Иванов, Иванов Куст, Ива-
нова, Иваны и Н. Дона Иваны [Отин 2011: 39, 132, 149, 223,
242, 244, 374, 444; 2012: 186, 703].

Изви́лина, Iзви́лина — извилина в русле речки у Ки-
ровограда, у сёл Грузкое и Клинцы Кировоградского р-на
(СНГТК: 86); из влр. изви́лина, ср. диал. изви́лина (СРНГ
12: 106).

И́звор, Із́вор— родник, источник у с. Розношенское Улья-
новского р-на (СНГТК: 86); из болг. ѝзвор [Бунина 1954], ср.
серб. ѝзвор ‘место, где вода вытекает из земли, источник’
и влр. диал. извор ‘большой сосуд для носки воды, ушат’
(яросл.) (СРНГ 12: 111).

Изги́б, Ізги́б — извилина в русле речки у с. Димитрово
Устиновского р-на (СНГТК: 86); из влр. изги́б.

Излуч́ина, Iзлуч́ина — извилина в русле реки у пгт Смо-
леное Маловисковского р-на (СНГТК: 86); из влр. излуч́ина,
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ср. диал. излук, м. р., ‘крутой поворот реки’ (волог.) (СРНГ
12: 141).

Ил, Іл — нанос ила у г. Знаменки, Знаменского р-на
(СНГТК: 86); из влр. диал. ил ‘глина’ (терск., влад.), ‘топкая
болотная грязь’ (дон.) (СРНГ 12: 183).

Ингул Інгулъ рѣка [Ingul R.], Інгулъ Велки [Ingul Wielki],
Ингул́ — река, впадающая в Бугский лиман Черного мо-
ря. Номинально считается левым притоком Ю. Буга, впадая
в последний на расстоянии 100 км от устья. Площадь бас-
сейна 9890 км². Длина реки 354 км. Исток реки находится
на высоте более 170 м над уровнем моря возле с. Борково
Новомиргородского р-на Кировоградской обл. — субстрат-
ный гидроним, который малоубедительно этимологизирова-
ли формально как варваризм *inqol, где jn ‘Höhle, дыра, яма’
[CodCum 120: 7, 23], и chol, kol ‘brachius’, ‘manus’ [CodCum
95: 21, 28; 141: 8; 147: 9], зд. ‘рукав (реки?)’, или как порчу
варваризма *oŋqol ‘dextera; die rechte Hand’ [CodCum 143:
17] в смысле ‘приток по правую руку’ (?), или, того хуже, из
yenigöl, енигёл ‘новое озеро’. Наконец, ряд авторов отстаи-
вал идею варваризации праслав. *ǫglъ ‘угол’ (Όγγλος). См.
след.

Ингул Інгулъ Малый рѣка [Ingul Maly R.], сред.-греч.
Χιγγούλ / Χιγγουλούς / Χιγγυλοὺς / Χιγγιλούς /
Χιγγιλοὺς [DAI: 38, 168] — гидроним, который малоубеди-
тельно этимологизировали формально как варваризм *inqol,
где jn ‘Höhle, дыра, яма’ [CodCum 120: 7, 23] и chol, kol
‘brachius’, ‘manus’ [CodCum 95: 21, 28; 141: 8; 147: 9], зд.
‘рукав (реки)’, или как порчу варваризма *oŋqol ‘dextera;
die rechte Hand’ [CodCum 143: 17] в смысле приток по пра-
вую руку (?). Более убедительна трактовка гидронима как
порча синдо-меотского *hingul-, ср. др.-инд. сущ. hiṇgula-
‘scarlet dye’, хороним и гидроним Hiṇgulā [Mon.-Will.: 1289;
Law 1932: 59], санскр. hiṅgulam ‘река киноварного цвета,
цвета сурика’ [Roerich 1993: 173]. Значение ‘река киноварно-
го цвета, река цвета сурика’ идеально подходит для истока



570 А.К. Шапошников

Ингульца Жёлтая река, Жёлтые воды (см.). См. Жёлтая ре-
ка, село Лебедынь.

Ингул форт, Інгулъ фортъ [F.(ort) Ingul detruit] — рус-
ский форт, разрушенный к 1774 г.; топоним отвлечен от со-
ответствующего гидронима.

Истоќ, Істоќ — исток речки у пгт Смоленое Маловис-
ковского р-на (СНГТК: 86); из влр. диал. истоќ ‘проток,
связывающий два озера или озеро с рекой’ (перм.), ‘река, бе-
рущая начало в озере’, ‘рукав небольшой реки’ (СРНГ 12:
257).

Кал — болото у пгт Ольшанка Ольшанского р-на
и у с. Кальниболота Новоархангельского р-на (СНГТК: 87);
из болг. кал ‘грязь’.

Калаба́ня — место, где вода собирается после до-
ждя (СНГТК: 87); из серб. кâла ‘лужа’, ‘грязь’ и баня
‘купальня’.

Калаба́тина, Калаба́тiна — большая лужа, яма с водой,
отдельно вырытая яма, болотная яма (СНГТК: 87); из серб.
калабат, болг. кал и батак.

Калдоб́а, Колдоб́а — лужа у с. Седневка Устиновского
р-на (СНГТК: 87); из влр. диал. колдоб́а.

Калдоб́ина, Калдоб́іна, Кальдьоб́ина, Колдоб́ина — яма,
которая наполняется водой после разлива речки, у с. Вар-
варовка Долинского р-на; природная яма у г. Кировограда
и у с. Елено-Косогорово Кировоградского р-на; лужа, яма
с водой у пгт Павлиш Онуфриевского р-на, у с. Злинка Мало-
висковского р-на, у сёл Бобринецкого р-на, у с. Каменка Но-
вомиргородского р-на, у с. Надлак Новоархангельского р-на
(СНГТК: 87–88); из влр. колдоб́ина.

Калдобої́на — болото у с. Липняжка Добровеличковского
р-на, у с. Победное Устиновского р-на, у с. Каменка (СНГТК:
88); из влр. диал. калдобои́на, производного с суф. -ин-а от
сущ. колдобой́.

Калевец [Kaliewec] — шанец в регименте гусаров, позд-
нее Кальниболотъ, ныне с. Кальниболота Ново-Архангель-
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ского (СНГТК: 87, 205); скорее всего, влр. производное с суф.
-ьць от основы прилаг. калевъ, в свою очередь образованно-
го посредством суф. -ев-/-ов- от кал(ь) ‘грязь; болото’, ср.
лимноним Калевец, озеро в Ивановской обл.

Калуж́а,Калю́жа— болото у г. Гайворона; яма на болоте
у с. Ольшанка Новоархангельского р-на, у с. Краснокамен-
ка Александрийского р-на, у с. Каменка Новомиргородского
р-на; яма с водой, по всему региону (СНГТК: 88).

Калуж́ины, Калю́жины [Kaluczini] — шанцы в регимен-
те гусаров; скорее всего, производное с суф. -ина от калю́жа
‘яма с водой, яма в болоте’ (СНГТК: 88), ср., впрочем, серб.
топоним Калоча.

Кальниболото — болг.-влр. гибрид, словосложение болг.
прилаг. кални ‘грязный’ и влр. болот́о.

Ка́мiнка [Kaminka] — село с церковью в регименте ко-
заков слобожцев супротив крепости Переволочной (см.); ско-
рее графическое отражение произносительной русск. нормы,
нежели малороссийский вариант произношения ст.-русск. ка-
менка (СлРЯ XI–XVII. Спр. вып.: 410), воспринятого как
*камѣнка, ср. млр. кам’янка ‘каменистый берег’, ‘дорога,
мощённая камнем’, каменистый берег у с. Ємилівка Голо-
вановского р-на Кировоградской обл. (СНГТК: 90), и много-
численные гидронимы Дона Каменка, Каменка Мокрая, Ка-
менька [Отин 2011: 19, 23, 26, 44, 54, 88, 100, 127, 277, 304,
318, 332, 333, 396, 407, 457; 2012: 124, 131, 164, 212, 232, 263,
267, 288, 334, 374, 394, 428, 439, 441, 443, 449, 558, 570, 598,
289, 706], см. Каменка.

Ка́мак — отдельно стоящий камень у с. Ольшанка Оль-
шанского р-на (СНГТК: 88); из болг. ка̀мък ‘камень’.

Ка́мачки, мн. — каменистый берег у с. Ольшанка Оль-
шанского р-на (СНГТК: 88); из болг. ка̀мъчки.

Камбурлиевка — село Онуфриевского р-на (СНГТК);
проприальное образование село Камбурлиево, где фамилия
Камбурлиев образовано регулярным способом от балканско-
го фамильного имени Камбурлия.
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Каменица, Кам’яниця— место добычи камня у с. Канеж
Новомиргородского р-на (СНГТК: 89); из серб. Каменица.

Ка́менка [Kamenka] — шанец в регименте пандуров, ныне
с. Кам’янка Новомиргородского р-на Кировоградской обл.
(СНГТК: 7, 90); из ст.-русск. каменка (СлРЯ XI–XVII. Спр.
вып.: 410), ср. многочисленные гидронимы Н. Дона Каменка,
Каменка Мокрая, Каменька [Отин 2011: 19, 23, 26, 44, 54, 88,
100, 127, 277, 304, 318, 332, 333, 396, 407, 457; 2012: 124, 131,
164, 212, 232, 263, 267, 288, 334, 374, 394, 428, 439, 441, 443, 449,
558, 570, 598, 289, 706], или переоформление серб. топонима,
ср. серб. топонимы Каменица, Каменско, Каменяк, Каменяне.

Каменолом́ня — место добычи камня у с. Богдановка
Знаменского р-на (СНГТК: 88); из влр. каменолом́ня.

Ка́мень, Ка́минь — камень-останец у с. Надлак Новоар-
хангельского р-на, у сёл Кирилловка, Победа пгт Доброве-
личковка; твёрдая горная порода, в виде возвышенности на
местности у г. Новоукраинка (СНГТК: 88); из влр. ка́мень.

Ка́мни, Ка́мні — дорога, вымощенная камнем, у г. Киро-
воград; каменистый берег у с. Н. Стародуб Петровского р-на,
у г. Кировограда; каменные пороги у Кировограда (СНГТК:
89); влр. форма мн. ч. сущ. камень.

Канiжа [Kanicza] — шанец, затем село с церковью к югу
от Миргорода и Ольховатки в регименте гусаров Хорват-
ских, позднее с.КаніжНовомиргородского р-на Кировоград-
ской обл. (СНГТК: 9); из ст.-русск. Канѣжа (?).

Кана́ва — ров с водой, небольшая речка, вырытая яма,
углубление в грунте неопределённой формы, впадина круг-
лой формы, небольшой овраг, водоотвод; по всем региону
(СНГТК: 90–91); из влр. кана́ва.

Кана́вка — небольшой поток после дождя (СНГТК: 91);
из влр. кана́вка.

Кана́л — большой водоём проточной воды, большая про-
моина; по всему региону (СНГТК: 91); из влр. кана́л.

Каробельная [Karobelnaja R.] — порча ст.-русск. прила-
гательного корабельная, корабельный [СлРЯ XI–XVII. Спр.
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вып.: 650]. Гидроним со значением ‘корабельная речка’ обо-
значает левый приток Ю. Буга ниже форта Ловинской
(см.). Видимо, Ю. Буг был судоходен до границ Новороссии
и Польши.

Карьер́, Карьєр́, Кар’єр́ — место открытой добычи пес-
ка, глины, камня; по всему ареалу (СНГТК: 91–92); из влр.
карьер́.

Катлава́н, Котлава́н, Котлова́н — вырытая яма
у с. Первомайское Маловисковского р-на, у с. Чемерполе Гай-
воронского р-на, у сёл Кировоградского р-на (СНГТК: 92,
99); из влр. котлова́н.

Кварта́л— часть территории у с. Трилесье Александров-
ского р-на (СНГТК: 92); из влр. кварта́л.

Квашня́ — болото, заболоченное топкое место у пгт Смо-
леное Маловисковского р-на (СНГТК: 92); из влр. квашня.́

Кла́дка — отмель, дорога через речку, переправа у пгт
Петрово Петровского р-на; плотина на речке у с. Песчаный
Брод Добровеличковского р-на (СНГТК: 93); из влр. кла́дка.

Кладян́ец — родник, источник (в лесу) у пгт Ольшанка
Ольшанского р-на (СНГТК: 93); диал. форма болг. кла̀денец
‘родник, источник’.

Клён, Кльон — заросли клёна у г. Кировограда, у с. Пес-
чаный Брод Добровеличковского р-на, и, возможно, у пгт
Александровка Александровского р-на (СНГТК: 93, 94); из
влр. клён.

Клёнци, Кльонці — заросли клёна у с. Ивановка Киро-
воградского р-на (СНГТК: 94); влр. диал. форма мн. ч. от
уменьш. клёнец, см. клён.

Клин, Клін— перелесок, лесной клин у сёл Клинки и Пе-
резвоновка Кировоградского р-на (СНГТК: 94); из влр. клин.

Клинки, Клинці, форма мн. ч. от Клинок — клин поля,
луг, небольшой земельный участок (СНГТК: 94); из влр. ди-
ал. клиноќ, уменьш. к клин.
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Ключ — источник, родник у пгт Павлиш Онуфриевского
р-на, у с. Песчаный Брод Добровеличковского р-на, у г. Ки-
ровограда и в др. местах Кировоградского р-на (СНГТК: 94).

Княжеская, Кнѧжская вотчина [Knieź(s)kaja] — село
с церковью в регименте казаков слободских, у истока Ингуль-
ца; вероятно, ст.-русск. производное с суф. -ьск- от основы
кнѧзь; первичное значение, вероятно, ‘княжеская (вотчина,
весь или деревня)’.

Козацi Слободсцы [Kozaci Słobodśczy] — словосочета-
ние слободские казаки в польском оформлении, первое слово
польск. kozak, мн. ч. kozaci (kozacki, kozactwo, kozaczy,
kozaczka), ср. ст.-русск. козакъ, казакъ (СлРЯ XI–XVII 7:
15–16, 222: с. 1445 г.), второе слово słobodśczy по ст.-русск.
слободьскиѣ мѣста (Дух. и дог. гр., 35. 1389 г.), слободскои,
слободцкою деревнею, печать слоботцкая, слободскыи (СлРЯ
XI–XVII 25: 93–94; Спр. вып.: 590).

Козинъ— шанец в регименте пандуров; скорее всего, про-
приальная форма, т. е. шанец, принадлежащий некоему Ко-
зину (фамилия — ст.-русск. производное с суф. -ин- от сущ.
коза), ср. гидронимы В. и Н. Дона Козин [Отин 2011: 28; 2012:
150, 711].

Колдоба́ня — лужа у с. Каменка Миргородского р-на
(СНГТК: 95); из влр. диал. колтоба́нь, ср. ст.-русск. колдо-
баша, колтубаша, ж. ‘яма округлой формы, обычно с водой’
(А. Ворон. приказн. избы, оп. 3, №717, 15. 1672 г.) (СлРЯ
XI–XVII 7: 232).

Колдоб́ина — место, где собирается вода после дождя,
у с. Измайловки Александрийского р-на, у с. Анновка Ново-
украинского р-на (СНГТК: 95); из влр. колдоб́ина.

Коловорот́ — водоворот в реке у пгт Александровка
Александровского р-на, у смт Нова Прага Александрийско-
го р-на, у с. Треповка Знаменского р-на (СНГТК: 95); из
ст.-русск. коловоротъ, коловратъ ‘круговое движение, круго-
ворот’ (1499) (СлРЯ XI–XVII 7: 243), влр. диал. коловорот́.
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Колод́езь, Колод́язь — колодезь, криница у с. Краснока-
менка Александрийского р-на (СНГТК: 95); из ст.-русск. ко-
лодезь, колодязь ‘источник, ключ, родник’ (Арханг. лет., 19.
за 852 г.), ‘колодец’ (Лавр. лет., 128 за 997 г.) (СлРЯ XI–
XVII 7: 245), ср. Сасянъ Колодязь [Saƒƒian Kolodaz] на карте
Сантини и влр. колод́езь.

Колод́ец, Калод́ець — источник у г. Александрия Алек-
сандрийского р-на, у с. Надлак Новоархангельского р-на,
у г. Кировоград (СНГТК: 95); из ст.-русск. колодецъ, м., ‘ко-
лодец’ (АХУ III, 3. 1624 г.) (СлРЯ XI–XVII 7: 246).

Кольцо́ — поворот русла речки у с. Богдановки Знамен-
ского р-на (СНГТК: 96); из ст.-русск. кольцо, кольце, ср. р.,
‘предмет, имеющий форму окружности’ (СлРЯ XI–XVII 7:
258), влр. кольцо.́

Комиссаровка [Kamisarowka] — село с церковью к юго-
вост. от Княжеской на р. Верхний Ингулец; латиница пере-
даёт произносительный вариант влр. Комиссаровка, т. е. ‘ос-
нованное или принадлежащее какому-то Комиссарову село’.

Копец, Копець — земляная насыпь у с. Калмазово Оль-
шанского р-на (СНГТК: 97); из ст.-русск. копецъ ‘межевой
знак’ (Вып. меж. Смол., 43. 1680 г.) (СлРЯ XI–XVII 7: 296),
влр. коп́ец ‘холм, бугор, межевой знак’.

Коп́ица, Копи́ця— земляная насыпь, куча у с. Федоровка
Добровеличковского р-на (СНГТК: 97); из влр. коп́ица ‘холм,
бугор, межевой знак’.

Корабельная речка [Karobelnaja R.] — левый приток
Ю. Буга ниже форта Ловинской (см.); порча ст.-русск. при-
лагательного корабельная, корабельный, корабельное приста-
нище, становище ‘пристань’ (1594 г.) (СлРЯ XI–XVII 7: 302;
Спр. вып.: 650). Гидроним со значением ‘корабельная речка’
обозначает левый приток Ю. Буга, который, видимо, был су-
доходен до границ Новороссии и Польши.

Косогор́ — склон горы, холма, возвышенности у сёл Боб-
ринецкого, Добровеличковского, Ольшанского, Знаменского,
Долинского, Компаниевского, Кировоградского, Новоукра-
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инского, Александрийского, Устиновского р-нов; холм, воз-
вышенность у сёл Ольшанского, Добровеличковского, Ново-
украинского р-нов; возвышенность или склон, который обра-
батывается, у сёл Бобринецкого, Ольшанского, Добровелич-
ковского, Долинского, Знаменского, Кировоградского, Ком-
паниевского, Новоукраинского, Александрийского, Устинов-
ского р-нов (СНГТК: 98–99); из ст.-русск. косогоръ, м. р.,
‘возвышенное место, имеющее наклонный спуск с одной сто-
роны’, ‘склон возвышения’, ‘крутой отрог горы или горно-
го хребта’, ‘отвесный спуск’ (СлРЯ XI–XVII 7: 365), влр.
косогор́.

Костри́ще— выжженное место в поле; выпаленное место
на лугу; выгоревшее место на болоте; повсеместно (СНГТК:
99); из ст.-русск. кострище, ср. р., ‘место, где лежат в по-
леницах (кострах) дрова для соляных варниц’ (Арх. Стр. I,
306. 1550 г.) (СлРЯ XI–XVII 7: 370–371), влр. костри́ще.

Котлови́на — низина у с. Новый Стародуб Петров-
ского р-на; долина у с. Шляхово Новоархангельского р-на
(СНГТК: 100); из влр. котлови́на.

Коч́ка, Коч́ки — бугорок на болоте у с. Хайновка Алек-
сандрийского р-на и у с. Копенковатое Новоархангельского
р-на (СНГТК: 100); из ст.-русск. кочка, ж. р., ‘кочка, буго-
рок’ (Гр. Сиб. Милл. II, 501. 1645 г.) (СлРЯ XI–XVII 7: 390),
влр. коч́ка.

Кочка́рник — бугорок на болоте у пгт Петрово (СНГТК:
100); производное от ст.-русск. кочкарный ‘кочковатый, по-
крытый кочками’ и кочкарь, м. р., ‘болото, покрытое кочка-
ми’ (Кн. стр. Пензы, 36. 1665 г.) (СлРЯ XI–XVII 7: 390).

Край — горы или низменности; повсеместно (СНГТК:
100); из ст.-русск. краи ‘берег’, высокие краи, вышние краи
‘возвышенные места’ (1499 г.) (СлРЯ XI–XVII 8: 8–9), влр.
край.

Красная крѣпость [Krasnaja] — в регименте украинцов
к востоку от р. Синюхи; ст.-русск. полная форма прилаг.
красныи, красная, красное (СлРЯ XI–XVII 8: 19–21), ср. мно-
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гочисленные гидронимы Н. Дона Красна, Красная, Красная
Дуванка, Красная Девица, Красная Дуброва, Красная Ме-
ча, Красная Польна, Красная Речка, Красное, Красной Мечь,
Красной Ржавец, Красной Стена [Отин 2011: 19, 42, 93, 115,
137,180, 181, 224, 253, 302, 323, 332, 345, 354; 2012: 17, 20, 47,
96, 146, 166, 168, 225, 250, 319, 336, 566, 595, 714].

Кривизна́ — криворослый лес у с. Разумовка Алексан-
дровского р-на; склон горы, холма, возвышенности у с. Тиш-
ковка Добровеличковского р-на, у г. Кировоград (СНГТК:
100); из ст.-русск. кривизна ‘искривление рельефа’ (1586 г.)
(СлРЯ XI–XVII 8: 53), влр. кривизна́.

Крини́ца— выкопанная яма для получения воды из водо-
носных слоёв почвы; весь ареал (СНГТК: 100); из ст.-русск.
криница, крыница ‘источник’ (Ипат. лет., 412 за 1150 г.)
(СлРЯ XI–XVII 8: 58), влр. крини́ца, диал. крыни́ца (кур.,
орл.) ‘родник’, ‘небольшая яма с водой’, ‘колодец на водяной
жиле, куда вставляется бочка, чан’ (Даль).

Крини́чка, Кринíчка — родник в лесу у с. Надлак Но-
воархангельского р-на, у с. Красноселье Бобринецкого р-на,
у с. Гуровка Долинского р-на; небольшая криница у с. Злин-
ка Маловисковского р-на (СНГТК: 100, 101); уменьш. от влр.
крини́ца.

Кром́ка — береговая линия, обвалившаяся часть верхней
линии склона, подмытый берег (СНГТК: 101); из ст.-русск.
кромка, ж. р., ‘край чего-л.’ (1678 г.) (СлРЯ XI–XVII 8: 71),
влр. кром́ка.

Круговер́ть — быстрое течение реки у с. Новоегоров-
ка Новоукраинского р-на и с. Новый Стародуб Петровско-
го р-на; водоворот в реке у с. Осиповка Ольшанского р-на
(СНГТК: 102) — из влр. круговер́ть.

Круговорот́, Круговорот́ь — водоворот в реке у сёл Ка-
менече и Торговица Новоархангельского р-на, у г. Новоукра-
инка (СНГТК: 102) — из влр. круговорот́.

Крутизна́ — крутая гора, круча у пгт Павлиш Онуфри-
евского р-на, у с. Костомаровка Боринецкого р-на, у с. Гу-
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ровка Долинского р-на, крутой склон горы, обрыв у с. Новый
Стародуб Петровского р-на (СНГТК: 102); из влр. крутизна́.

Крутогор́— крутая гора у с. Победа Добровеличковского
р-на; крутой склон горы, холма, возвышенности у с. Песча-
ный Брод Добровеличковского р-на, у г. Долинская, в До-
линском р-не, в пгт Новогородка, в г. Новоукраинка, в г. Ки-
ровоград (СНГТК: 103); из влр. крутогор́.

Крутояр́ — глубокий крутой яр, яр с крутыми склонами
(СНГТК: 103); производящая основа для ст.-русск. круто-
ярина, ж. р., ‘крутой, обрывистый берег, обрыв’ (Отказн. кн.
южновеликорус., 240. 1636 г.) (СлРЯ XI–XVII 8: 90), влр.
крутояр́.

Крылов — шанец в регименте пандуров — скорее всего,
проприальная форма: шанец, принадлежащий Крылову, ср.
гидроним В. и Н. Дона Крылова [Отин 2011: 470; 2012: 77,
717].

Крюков — шанец в регименте пандуров; проприальная
форма шанец Крюкова, ср. гидронимы В. Дона Крюков
и Н. Дона Крюкавый, Крюковская [Отин 2011: 24, 175, 526;
2012: 252, 565, 717].

Кряж — возвышенность у сёл Новоархангельского р-на,
с. Разумовка Александровского р-на; гребень, продолгова-
тое возвышение у с. Петровка Компанийского р-на (СНГТК:
105); из ст.-русск. кряжъ, м. р., ‘цепь невысоких гор, воз-
вышенное место’, два крутыи крижа въ порогъ (Гр. Новг.
и Псков., 288. о 391 г.) (СлРЯ XI–XVII 8: 98).

Купа́льня— место для купания у с. Лавровка Долинского
р-на (СНГТК: 106); из влр. купа́льня.

Купи́на́ — остров на речке у с. Первомайское Долинского
р-на (СНГТК: 106); из влр. купи́на́ ‘речной островок’.

Куста́рник— заросли кустов (СНГТК: 107); из ст.-русск.
кустарникъ (1500 г.) (СлРЯ XI–XVII 8: 145), влр. куста́рник.

Куши́р, Куширí — островок, кочка на болоте у с. Гри-
горьевка Новоукраинского р-на; мн., болото, заболочен-
ное топкое место у с. Косовка Александрийского р-на; за-
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росли леса у с. Новооандреевка Новогородковского р-на
(СНГТК: 108); из влр. куши́р ‘растение роголистник трехост-
ный Ceratophyllum demersum’.

Ласевата речка [Lasewata R.] — не образован ли этот
гидроним посредством суф. -еват- от ст.-русск. названия
растения ласъ: Есть на земле трава, именем ласъ, собою
бѣла, растетъ при борахъ (Сл. и д. II, 77. 1703 г.) (СлРЯ
XI–XVII 8: 145)? А иначе, порча то ли Лысовата, то ли Ло-
севата, ср. гидронимы В. Дона Лосевая и Н. Дона Лысова,
Лысовская [Отин 2011: 419, 530; 2012: 56, 98, 723].

Лебедин, Лебежья — в верховьях Ингула и Ингуль-
ца во второй половине VI в. столицей части гуннов стал
некий город Либидинов (τη̃ν Λιβιδιω̃ν πόλιν) [Simokatta I:
8.6], который упоминается и позднее в венгерской традиции:
Λεβεδία, Λεβεδίας, Λαβαδίας— область Хазарии, по кото-
рой текли реки Χιδμάς / Χιλμάς / Χουμάς (Ингул Вели-
кий?), Χιγγούλ / Χιγγουλούς / Χιγγυλοὺς / Χιγγιλούς /
Χιγγιλοὺς (исток Ингула Малого или Ингульца, видимо,
Жёлтые воды), и где обитали угры — Οὔγροι κατοίκησαν
[DAI: 38, 168]; этимология на основе вост.-слав. лебедь сомни-
тельна, на основе греч. либада ‘луг’ более привлекательна,
так как приводит к знач. ‘город заливных лугов’, что весьма
органично для Новосербии, см. Левада, Ливада.

Лева́да, Ліва́да — местность в окрестностях пгт Ново-
Архангельск (1), местность широкая низина у пгт Пав-
лыш Онуфриевского р-на (2а) и у с. Камышеватое Ново-
украинского р-на (2б), местность луг у пгт Новая Прага
Александрийского р-на (3), местность луг выпасной, паст-
бище у с. Липняжка Добровеличковского р-на (4а), мест-
ность у с. Сухой Ташлык Ольшанского р-на (4б), местность
заливной луг у с. Первомайского Маловысковского р-на
(4в), местность низинная местность, долина у с. Солгу-
тово (5а) и с. Соломея Гайворонского р-на (5б), местность
у с. Калмазово Ольшанского р-на (6а), у с. Шляхово Ново-
архангельского р-на (6б), у сёл Кропивницкое (6в), Семена-



580 А.К. Шапошников

стое Новоукраинского р-на (6г), местность мокрая низина
у с. Омельгород Александрийского р-на (7), местность ни-
зина около речки у с. Подорожное Светловодского р-на (8а),
у с. Измаиловка Александрийского р-на (8б), у с. Березовка
Устиновского р-на (8в), местность низкое песчаное место
у с. Серебряное Светловодского р-на (9), местность земель-
ный надел для выращивания огородных культур у с. Пол-
тавка Компанейского р-на (10), местность небольшой лес
у с. Ново-Егоровка Ново-Украинского р-на (11) (СНГТК:
109–110); из ст.-русск. левада ‘низкое заливное место, луг’
(А. Ворон. приказн. избы, оп. 3, № 403, 1. XVII в.) и ливада
‘луг’ (Прол. июл. 31) (СлРЯ XI–XVII 8: 184), влр. диал. ли-
ва́да, лева́да в знач. ‘долина; выгон; луг, огороженный или
окруженный рвом’ (южн.-влр., донск.), в свою очередь заим-
ствованного из греч. λιβάδιον ‘луг, орошенная равнина’.

Левадь, Ліва́дь — местность, по которой протекает речка
у пгт Новая Прага Александрийского р-на (СНГТК: 110); из
влр. диал. заимствования (греч. λιβάδιον ‘луг, орошенная
равнина’).

Леж́ень — отдельный камень близ с. Федиевка Бобри-
нецк. р-на, у с. Подорожное Светловодского р-на (СНГТК:
110); из ст.-русск. лежень ‘лежачий брус, бревно, употреб-
ляемые в виде основания под различные сооружения’ (1643,
1691 гг.) (СлРЯ XI–XVII 8: 198).

Лесоќ — небольшой лес между сёлами Калиновка, Клин-
ца, Первозвановка Кировоградского р-на (СНГТК: 110);
ст.-русск. уменьш. форма лѣсокъ от лѣсъ (1496 г.) (СлРЯ
XI–XVII 8: 213).

Липняќ — небольшой липовый лес у с. Солгутово Гайво-
ронского р-на и у с. Добрянка Ольшанского р-на (СНГТК:
110); из ст.-русск. липнякъ ‘липовая роща, липовый лес’
(Алф., 219. XVII в.) (СлРЯ XI–XVII 8: 237).

Лиховка, Лiховка слобода [Lichowka] — как свидетель-
ствуют письменные источники, около 1740 г. здесь возник-
ло одно из заднепровских поселений — слобода Омельникъ
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(см.), получившая своё название от протекавшей поблизо-
сти реки Омельникъ (см.). В начале 1750 г. сюда перееха-
ло несколько семей с Полтавщины — из Омельника и Кобе-
ляк. Слобода разрасталась, со временем её назвали Лихов-
кой. Лиховка входила в Кодацкую паланку. С ликвидацией
Запорожской Сечи слобода была объявлена государственной
и вошла в состав Елизаветинской провинции Новороссийской
губернии вначале как 4-я рота Елисаветградского пикинер-
ного полка, позднее — под названием 6-й роты. Около 1772 г.
она упоминается как 12-я рота того же полка. Скорее все-
го, проприальный топоним — слобода Лихова, ср. гидроним
В. Дона Лиховатка [Отин 2011: 212; 529].

Лоб — вершина горы, холма, возвышенности у пгт Ново-
архангельск, у с. Марьяновка Бобринецкого р-на (СНГТК:
113); из ст.-русск. лобъ ‘мыс, крутой берег’ (Отказн. кн. юж-
новеликорус., 77. 1634 г.) (СлРЯ XI–XVII 8: 262).

Ловниской или Ловiнской фортъ [F. Lowinƒkoi] — выше
слияния речки Корабельной и Ю. Буга, где в 1650–1770-е гг.
сходились границы Новороссии, Польши и очаковских татар,
вассальных Турции; если перед нами не порча ст.-русск. ло-
вечьскии, ловецкии ‘относящийся к ловцам, рыбной ловле’,
корабль ловечьскъ, ловечьскии корабль (Жит. Вас. Амас. 15.
Мин. чет. апр., 643 XVI в.) (СлРЯ XI–XVII 8: 265), то, с одной
стороны, топоним сильно напоминает румынскую фамилию
Lovinescu, а с другой — влр. топоним Ловинск в Ханты-
Мансийском АО (!). Если перед нами проприальная форма
на -ьскъ от фамильного имени Ловинъ, Ловины, то остаётся
проблема образования этой фамилии, вернее, производящей
основы её: то ли гл. ловить, то ли диал. сущ. ловь ‘олово’
(ворон., Даль), ср. ст.-русск. ловяныи ‘оловянный’ (с 1568 г.)
(СлРЯ XI–XVII 8: 269). Я бы обратил внимание и на другую
возможность словообразования на основе сущ. лава ‘отмель,
повышение дна речки, которое возникло в результате наноса
гравия водой’ (Фасмер 2: 444; СНГТК: 108).
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Лозина — заросли вербы у с. Чемерполе Гайворонского
р-на (СНГТК: 114); из ст. русск. лозина ‘ива’ (1629 г.) и ‘ив-
няк’, Городъ обишла вода и сильная лозина и вербье (Ипат.
лет. 755) (СлРЯ XI–XVII 8: 276).

Лоз́ы, мн. ч. от лоза— заросли вербы у с. Гуровка Долин-
ского р-на, у г. Александрия, у пгт Александровка (СНГТК:
114); из ст.-русск. лоза ‘ивовый кустарник’ Пришедши ста-
ша на болоньи въ лозах противу Дорогожичу (Ипат. лет.
515: о 1161 г.) (СлРЯ XI–XVII 8: 276).

Лот́ка — остров на болоте у с. Асытна Новомиргород-
ского р-на (СНГТК: 114); из ст.-русск. лодка (с 1228 г. Новг.
1 лет., 224) (СлРЯ XI–XVII 8: 271), влр. диал. лод́ка.

Лохань — яма у с. Сухой Ташлык Ольшанского р-на
(СНГТК: 115); из ст.-руск. лохань, лахань, лакань, лекань
‘круглый открытый сосуд’ (1512 г.) (СлРЯ XI–XVII 8: 288).

Лощи́на— мокрая заболоченная низина, что заросла тра-
вой, у с. Победное Устиновского р-на; заросшая травой яма
у г. Кировоград, у пгт Устиновка; небольшой овраг, ярок;
весь ареал (СНГТК: 115); из ст.-русск. лощина (1512 г.)
(СлРЯ XI–XVII 8: 290).

Луж́а — весь ареал (СНГТК: 116); из ст.-русск. лужа
‘углубление со скопившейся дождевой или подпочвенной во-
дой’, ‘озерко, стоячая вода в низменных болотистых местах;
низменное мокрое место в излучине реки’ (СлРЯ XI–XVII 8:
294).

Луйка [Luika] — село в регименте украинцов у истока
речки Роскольницы, лп Тикича; перенос гидронима Луйка
(река в Ивановской и Владимирской обл. Устье реки нахо-
дится в 23 км по левому берегу реки Уводь. Длина реки со-
ставляет 25 км).

Ляга — небольшой земельный участок у с. Песчаный
Брод Добровеличковского р-на; часть поля, выделенная под
определенную культуру, у сёл Добровеличковского и Оль-
шанского р-нов (СНГТК: 117); из ст.-русск. ляга ‘низкое сы-
рое место’ (1570 г.) (СлРЯ XI–XVII 8: 349), влр. диал. ляга
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‘низкое сырое место в кустарнике’ (тобольск.), ср., впрочем,
лит. léngė ‘лужок между двух холмов’.

Ляда — поле, подготовленное для обработки, у с. Фёдо-
ровка Добровеличковского р-на (СНГТК: 117); из ст.-слав.
ляда ‘поле или запущенная пашня, поросшие молодым ле-
сом’ (1570 г.) (СлРЯ XI–XVII 8: 349), влр. диал. ляда ‘поле,
поросшее молодым лесом, новь’. Вместе с др.-прусск. lindan,
вин. п., ‘долину’ праслав. *lęda, скорее всего, заимствовано
из герм. диал. linda ‘пар’.

Лядо — поле, подготовленное для обработки, у г. Сетло-
водск (СНГТК: 117); из ст.-русск. лядо ‘место, расчищенное
под луг или пашню’ (XV в.) (СлРЯ XI–XVII 8: 349). Вместе
с др.-прусск. lindan, вин. п. ‘долину’ праслав. *lęda, скорее
всего, заимствовано из герм. диал. linda ‘земля под паром’.

Маковка — вершина горы, возвышенность у с. Павлыш
Онуфриевского р-на (СНГТК: 118); из влр. ма́ковка ‘маковая
головка’.

Макуш́ка — вершина горы, возвышенность у с. Косовка
Александрийского р-на, у с. Песчаный Брод Добровеличков-
ского р-на, у с. Новый Стародуб Петровского р-на, у с. Камы-
шеватое Новоукраинского р-на, у с. Треповка Знаменского
р-на (СНГТК: 118); из влр. макуш́ка.

Мала(я) — Мала Виска Маловисковского р-на, Мала По-
мощна Новоукраинского р-на (СНГТК: 10, 70, 173); из влр.
малый, -ая, -ое, см. Виска.

Мандорлакъ — шанец в регименте пандуров; если перед
нами не порча некоего варваризма *man-dorlaq, не являет-
ся ли этот топоним порчей диал. болгарского или сербского
производного с суф. -ак- от основы мандорла ‘миндаль’?

Маяќ — отдельно стоящая возвышенность у с. Помоч-
на Добровеличковского р-на, бугор у с. Тишковка Доброве-
личковского р-на (СНГТК: 119); из ст.-русск. маякъ ‘каза-
чий сторожевой пост с приспособлением для подачи сигналов
тревоги огнём’ (Посольство Толочанова, 109. 1652 г.) (СлРЯ
XI–XVII 9: 50), влр. маяќ.
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Мелковод́ье, Мєлковод́іє, Мєлковод́ьє — отмель у с. Сед-
новка Устиновского р-на, у г. Александрия, у г. Кировоград
(СНГТК: 119); из влр.мѣлководье, мелководье.

Мелкота́ — отмель у с. Димитрова Устиновского р-на
(СНГТК: 119); из ст.-русск. мѣлкота ‘мелководье, недоста-
точная глубина’ (Докл. в Сенате, I, 244. 1711 г.) (СлРЯ XI–
XVII 9: 81).

Мель Мєль — отмель у с. Злинка Маловисковского р-на,
у г. Александрия (СНГТК: 1190); из ст.-русс. мѣль ‘мелково-
дье, мель’ (Хожд. Афан. Никит., 12. 1472 г.) (СлРЯ XI–XVII
9: 82–83), влр. мель.

Место Мєсто— часть определенной территории у г. Ки-
ровоград (СНГТК: 119); из ст.-русск. мѣсто ‘определённое
ограниченное место, часть пространства, земной поверхно-
сти’ (СлРЯ XI–XVII 9: 112), влр. место.

Миргородъ [Myrhorod] — шанец, посад, позднее г. Но-
вомиргород. При Елизавете Петровне (1751 г.) полковнику
Хорвату, выходцу из Австрии, поручено было сформировать
из сербов один гусарский полк в 4 тысячи сабель, который
был поселен на правом берегу Днепра в так называемой
Ново-Сербии; в 1752 г. было образовано ещё два таких же
полка, а для защиты нового поселения построена крепость
Святой Елисаветы. После прибытия приглашённых сербов
гусар Миргород с 1752 г. стал центром управления Но-
вой Сербии, военно-административной единицы и гарнизо-
на Русской Императорской армии. Для защиты от татарских
набегов здесь возводятся земляные укрепления и городок,
в середине которого разместился склад боевых припасов, а на
бастионах установили с десяток орудий. Также здесь прожи-
вали и вышедшие из Турции черногорцы (зап. часть города
до сих пор называется Черногорией). В 1764 г. два пан-
дурских полка, вместе с Миргородским гарнизоном и серб-
скими гусарами, переформировываются в три поселённых
конных полка: Чёрный и Жёлтый гусарские и Елисавет-
градский пикинерный. В 1766 г. построена Ильинская цер-
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ковь. В 1773 г. Миргород был исключен из шанцев и назван
посадом. Название города утвердилось за Новомиргородом
со времени учреждения Новомиргородского уезда Вознесен-
ской губернии; вследствие его торгового значения, здесь жи-
ли консулы польский, императорско-римский и неаполитан-
ский. Ныне г. Новомиргород Новомиргородского р-на Киро-
воградской обл. Населённый пункт получил свое название
в память о другом Миргороде (Миргородского р-на Полтав-
ской обл.), расположенном на р. Хорол в 103 км. к сев.-зап.
от Полтавы.

Мла́да— молодой лес у пгт. Ольшанка Ольшанского р-на
(СНГТК: 121); из болг. млада гора.

Млинок — с. Млинок Онуфриевского р-на (СНГТК: 11,
32); уменьш. на -ок от серб. млȕн или от ст.-русск. млинъ,
млинь, млынь ‘мельница’, гдѣ млинъ бывалъ пана Есмано-
ва, до млыня до мелницы до версты (Польск. д. III, 657,
701. 1570 г.), влр. диал. млин (зап., южн., Даль).

Моги́ла Могíла — возвышенность, гора, бугор, насыпная
могила, курган у с. Ольшанка Ольшанского р-на (СНГТК:
122); из болг. могѝла или ст.-русск. могила ‘могильный холм,
курган’ (1643 г.) (СлРЯ XI–XVII 9: 229), влр. моги́ла.

Могилевъ [Mogiliew] — шанец в регименте гусаров; пере-
нос ст.-русск. топонимаМогилевъ, ср.Могилёв Днестровский
и Могилёв Белорусский, ст.-русск. прилаг. могилевскии, мо-
гилевская мѣра смоленской меньше (АМГ III, 227. 1660 г.)
(СлРЯ XI–XVII 9: 229), гидроним В. Дона Могильское [Отин
2011: 156].

Можарские пустыни — …и непроходнымиМожарскими
пустынями… [Лызлов 1692: л. 122]; из влр. можарский ‘вен-
герский’, производного с суф. -ьскъ от можар < magyar. Ср.
Можарск, Можарское на р. Кума. В венгерской традиции
Dentu moger — страна Подонье, в которой некогда обитали
предки венгров [Эрдели 1984: 20–25].

Монастырской — остров на Нижнем Днепре: Воеводы
же со всем воинством Богом храними приидоша здраво на
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остров, зовомый Монастырской [Лызлов 1692: л. 157]; из
ст.-русск. Монастырскои островъ, монастырескъ (Ж. Авр.
Смол., 16. XVI в.), монастырьское (ДАИ VI, 302. 1673 г.)
(СлРЯ XI–XVII 9: 258–259); ср. гидронимы В. Дона Мона-
стырский и Монастырский ключ и Н. Дона Монастырная,
Монастырская, Монастырский, Монастырское, Монастыр-
ской [Отин 2011: 91, 152, 536; 2012: 205, 398, 587, 731].

Мортонош — шанец регимента гусаров Хорватских; оче-
видная порча венг. топонима Mortonos.

Мошорин — шанец регимента гусаров Хорватских; серб-
ский топоним Мошорин.

Мул — ил, наносы ила у с. Ольшанска, у с. Надлак Но-
воархангельского р-на, у с. Канеж Новомиргородского р-на,
у г. Кировоград (СНГТК: 124); из ст.-русск. мулъ ‘ил, тина’
(Назиратель, 180. XVI в.) (СлРЯ XI–XVII 9: 307), южн.-влр.,
зап.-влр. диал. мул ‘ил’, ср. сербохорв. мŷљ ‘alluvio’.

Мшаник — моховое болото у с. Федеевка Бобринецко-
го р-на (СНГТК: 125); производное с суф. -ик- от ст.-русск.
мшаныи ‘заросший мхом’ (СлРЯ XI–XVII 9: 326), влр. мша́-
ник.

Мынова [Mynowa] — село с церковью в долине р. Ласе-
ватая в регименте украинцов.

Мысъ — берег у с. Камышеватое Новоукраинского
р-на и с. Нечаевка Компанейского р-на (СНГТК: 119); из
ст.-русск. мысъ, на мысѣ у свѧтого Ипатия мыс (Симеон.
лет., 175. 1435 г.) (СлРЯ XI–XVII 9: 331), влр. мысъ.

Навал — куча у г. Знаменка Знаменского р-на, у с. Хме-
левое Маловысковского р-на, у с. Ивановка Новоукраинского
р-на (СНГТК: 125); из ст.-русск. навалъ ‘в рыболовном забо-
ре настил из жердей (слег), которые кладутся на переклади-
ны козел; для прочности на жерди наваливают ещё и камни
со стороны течения’ (Кн. прих.-расх. Ант. м. №1, 149. 1583 г.)
(СлРЯ XI–XVII 10: 25), влр. нава́л, нава́лом.

Наводнен́ие, Наводнєн́іє — весенний разлив у с. Пле-
тёный Ташлык Маловыськовского р-на, у г. Кировоград
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и в Кировоградском р-не, у пгт Ольшанка Ольшанского
р-на (СНГТК: 125); из ст.-русск. наводнение ‘многоводье’
(1418 г.), ‘затопление суши водой’ (1421 г.) (СлРЯ XI–XVII
10: 36), влр. наводнен́ие.

Надлак, Нодлакъ — шанец в регименте гусаров Хорват-
ских, ныне с. Надлак Новоархангельского р-на (СНГТК: 11,
206); не получил внятной этимологии.

Наклон — склон горы, возвышенности, бугра у г. Киро-
воград, у с. Злинка Маловысьского р-на, с. Камышеватое
Новоукраинского р-на (СНГТК: 126); из ст.-русск. наклонъ
‘наклонный, имеющий наклон в какую-то сторону’ (1621 г.)
(СлРЯ XI–XVII 10: 119), влр. наклон́.

Нанос́ — наносы ила у пгт Павлыш Онуфриевского р-на
и у пгт Новогородка Новогородковского р-на, заиливание по-
сле весеннего разлива рек у сёл Хмелёвое и Злинка Маловы-
сьского р-на (СНГТК: 126); из ст.-русск. наносъ ‘нанесённый
водой мусор, древесные остатки, песок, ил и т. п.’ (СлРЯ XI–
XVII 10: 159), влр. нанос́.

Нанос́ы — наносы ила; по всей Ново-Сербии (СНГТК:
126); из ст.-русск. наносы: и всякихъ наносовъ отъ полои воды
(Ворон. Петр. а., 136. 1699 г.) (СлРЯ XI–XVII 10: 159), влр.
нанос́.

Насти́л— дорога на болоте у пгт Компаниевка (СНГТК:
127); из влр. насти́л.

Нача́ло — исток реки у г. Кировограда (1) и у с. Ки-
рилловка Добровеличковского р-на (2) (СНГТК: 127–128);
из ст.-русск. начало ‘то, от чего возникает какая-л. вещь, яв-
ление, источник’ (СлРЯ XI–XVII 10: 303), влр. нача́ло.

Нестеповка [Nestepowka] — село на речке Корабельной
выше ее впадения в Южный Буг; если перед нами не порча
топонима Нестеровка, производного от фамильного имени
Нестеров и имени собственного Нестор, то возможно обра-
зование от основы словосочетания не степь.

Нет́ри Нет́рі— заросли леса у пгт Новая Прага, у с. Ми-
хайловка Александрийского р-на, а также у г. Знаменка
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(СНГТК: 128); из влр. диал. формы мн. ч. сущ. ж. р. нет́ря
‘заповедный лес, древесный питомник’ (южн.-влр., зап.-влр.,
Даль), нет́ра ‘топь’ (блр., смол., Добровольский), вероятно,
усечения словосочетания не тронь меня, недотрога в тех же
знач. (Фасмер 3: 69).

Низов́ье Низов́’я — мокрая заболоченная низина
у г. Светловодска и у г. Кировограда (СНГТК: 131); из
ст.-русск. низовье (1661 г.) (СлРЯ XI–XVII 11: 374), форма
мн. ч. сущ. низовья, ср. р.

Нов- — пгт Новгородка (СНГТК: 11, 101); ср. др.-русск.,
ст.-русск. Новъгородъ, Новгородъ Сѣверскии, Нижнии Нов-
городъ и т. п.

Ново- — с. Ново-Андреевка Новгородковского р-на, пгт
Ново-Архангельск, с. Ново-Григоровка Первая Долинского
р-на, с. Ново-Егоровка Новоукраинского р-на, с. Ново-Лут-
ковка Добровеличковского р-на, г. Ново-Миргород, г. Ново-
Украинка (СНГТК: 11, 100, 209, 117, 167, 182, 61, 165); влр.
словообразование.

Новое — пгт Новое Кировоградского р-на (СНГТК:
11, 89).

Новый— Новый Стародуб Петровского р-на (СНГТК: 11,
104).

Нора́ — пещера у пгт Павлыш Онуфриевского р-на
и у с. Михайловка Александрийского р-на (СНГТК: 131); из
ст.-русск. нора: Трофониискихъ норъ не вѣсте ли… пещера
(СлРЯ XI–XVII 11: 422), влр. нора́.

Обвал— крутой склон горы, холма, возвышенности у пгт
Павлиш Онуфриевского р-на, у пгт. Новгородка, у г. Ки-
ровограда; подмытый обвалившийся берег у с. Подорожное
Светловодского р-на; край горы у с. Чемерполе Гайворон-
ского р-на (СНГТК: 131); из ст.-русск обвалъ ‘насыпь, вал
городских укреплений’ (Ин. Сказ., 29. XVII в.), ‘падение ото-
рвавшейся части чего-л.’ (СлРЯ XI–XVII 12: 13), влр. диал.
обва́л ‘овраг’ (СРНГ 21: 355).
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Обоч́ина — дороги повсюду в Новосербии; край горы
и край низины у с. Кирово Долинского р-на (СНГТК: 132); из
ст.-русск. обочина ‘край’, ‘опушка кафтана’ (1667 г.) (СлРЯ
XI–XVII 12: 131) и влр. диал. обоч́ина в разн. знач. (новг.,
ворон., сарат., моск., петерб.) (СРНГ 22: 186).

Овiнянка [Owinianka] — село в регименте слободских ка-
заков в верховье р. Берёзовки (Ингульца); влр. диал. вариант
овинян́ка, производное с суф. -ян́ка от овин, соотноситель-
ное с овинняк ‘работник, который топит овин и присматри-
вает за ним’ (СРНГ 22: 299), или производное с суф. -к-а от
польск. прилаг. *owiniany, -a, -o ‘обвиняемый’, owinianie
‘обвинение’ по гл. owiniać ‘обвинять’ (Warsz. III, 918, 919),
ср. другой польск. гидроним Долина злодзиюв.

Овра́г — яр у пгт Смолино и у с. Злинка Маловысков-
ского р-на, у сёл Кировоградского р-на (СНГТК: 133); из
ст.-русск. оврагъ ‘овраг’, от яблонног отсѣка во овраг, да
врагом в Вѣт (АСВР II, 425. 1492–1503 гг.) (СлРЯ XI–XVII
12: 227) и влр. диал. овра́г в разн. знач. (СРНГ 22: 189).

Огород́, Огород́ы — поле, отведённое для выращивания
овощей у г. Помочна Добровеличковского р-на, у с. Злинка
Маловисковского р-на, у г. Кировограда (СНГТК: 133); из
влр. диал. огород́ ‘участок земли, на котором выращивают
овощи и фрукты’ (ряз.) (СРНГ 22: 345).

Одина́к — отдельно стоящий камень у пгт Устиновка
(СНГТК: 133); из ст.-русск. одинакои, одинакъ ‘одиночный,
отдельно от других находящийся’, …а с куста на дубокъ на
одинакои… (Арз. а., 160. 1598 г.) (СлРЯ XI–XVII 12: 277),
ср. влр. диал. одина́к в разн. знач. (твер., южн., зап., пск.)
(СРНГ 23: 25).

О́зеро — изолированный водоём повсюду в Новосербии
(СНГТК: 134); из ст.-русск. озеро, по льду зимою по озе-
ру… (Ав. Ж., 46. 1673 г.) (СлРЯ XI–XVII 12: 308), ср. влр.
диал. оз́еро в разн. знач. (СРНГ 23: 93).

Окол́ица — опушка леса у пгт Павлиш Онуфриевского
р-на, у с. Федоровка Добровеличковского р-на, у г. Кирово-
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града, у пгт Александровка Алексанровского р-на (СНГТК:
134); из ст.-русск. околица ‘местность около поселения до по-
лей’ (1587, 1598 гг.); ‘пастбище возле веления’ (1678 г.); ‘из-
городь вокруг селения или посевов’ (1629 г.); ‘окружающая
местность, округ’ (1371 г.); ‘окольная, непрямая дорога в сто-
роне от жилья’ (1382 г.) (СлРЯ XI–XVII 12: 332) и влр. ди-
ал. окол́ица ‘граница деревни; окраина деревни’ (пск., твер.,
влад.) (СРНГ 23: 139).

Окоп́— ров с валом у с. Новолутковка Добровеличковско-
го р-на, у сёл Цветное и Омельгород Александровского р-на,
у с. Крапивницкое Новоукраинского р-на (СНГТК: 134); из
ст.-русск. окопъ ‘ров с насыпью вокруг чего-л., окоп’ На
деннои выласки, какъ стояли въ окопѣ на берегу Днѣпра,
раненъ маеоръ (Мат. медиц., 1021. 1678 г.) (СлРЯ XI–XVII
12: 337) и влр. диал. окоп́ ‘ограждение в виде канавы, рва,
вала’ (курск., орл., калуж., ворон., арханг.) (СРНГ 23: 151).

Окраина, Окра́їна — край леса у пгт Павлиш Онуфри-
евского р-на (1), край низины у с. Высокие Буераки Киро-
воградского р-на и у с. Камышеватое Новоукраинского р-на
(СНГТК: 134); из ст.-русск. окраина ‘окраина’; ‘пограничные
области’ …будто на его окраину наступаютъ русские лю-
ди (Арс. Сух. Проскинитарий, 116. 1653 г.) (СлРЯ XI–XVII
12: 341) и влр. диал. окра́йна ‘край чего-л.’ (моск.) (СРНГ
23: 162).

Ольховатка [Olchowatka] — крепость в регименте гуса-
ров к ю.-в. от Новомиргорода; влр. диал. производное с суф.
-к-а от основы ольховатый, образованной посредством суф.
-ов-ат- от ольха, ср. ст.-русск. производные от основы оль-
ха (вольха), ольховыи (вольховыи), ольшакъ, ольшягъ, оль-
шанец, ольшаныи, ольшнягъ (СлРЯ XI–XVII 12: 362). Ср.
гидронимы Н. Дона Ольховатка, Ольховата, Ольховатая,
Ольховатая Яруга, Ольховатой, Ольховатский, Ольхова-
тый, Ольховатый колодезь [Отин 2012: 111, 118, 189, 270,
272, 404, 409, 441, 472, 736] и многочисленные ойконимы Оль-
ховатка — в Белгородской обл.: село в Белгородском р-не,
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село в Губкинском ГО, село в Ивнянском р-не, хутор в Коро-
чанском р-не, село в Новооскольском р-не; Воронежская об-
ласть: река в Воронежской области России, приток Чёрной
Калитвы, село в Верхнемамонском районе, посёлок город-
ского типа, административный центр Ольховатского района,
деревня в Рамонском р-не; Калининградская область: посё-
лок в Гусевском городском округе; Курская область: село
в Поныровском р-не, деревня в Пристенском р-не; Липецкая
область: деревня в Воловском р-не; Донецкая область: река
в Донецкой области, пгт в Енакиевском городском совете;
Полтавская область: село в Кобелякском районе; село в Чу-
товском районе; Харьковская область: река в Харьковской
обл., село в Балаклейском районе; село в Великобурлукском
районе; село в Нововодолажском районе.

Ольша́нка (Альшанка) [Adszanka < Alszanka] — село
в верховье Ингула, выше Юховки, ныне пгт Ольшанка (Вiль-
шанка) Вiльшанського р-на (СНГТК: 8), болгарская коло-
ния в XIX в.; результат порчи (описка по причине нераз-
личения русск. букв л и д) влр. производного с суф. -янк-а
от основы ольха, ср. ст.-русск. производные от основы ольха
(вольха), ольшакъ, ольшягъ, ольшанец, ольшаныи, ольшнягъ
(СлРЯ XI–XVII 12: 362); влр. диал. ольша́нка ‘ольховая ко-
ра покрыта крапинками’ (СРНГ 23: 193) и многочисленные
гидронимы Дона Ольшанка, Олшанка [Отин 2011: 77, 83, 100,
111, 116, 148, 189, 284, 289, 290, 303, 305, 312, 333, 356, 389,
395, 444, 539; 2012: 31, 159, 194, 209, 244, 737], польск. зоол.
olszanka ‘рыба phoxinus rivularis’ (Karłowicz 3: 766).

Ольша́нка (Адшанка) река [AdSchanka < Alschanka R.]
(СНГТК: 8); результат порчи текста (русск. л прочитано как
д), русск. диал. образование с суф. -ан-к-а от основы ольха.
См. предыдущ.

Ольша́нка — ныне с. Ольшанка / Вiльшанка Новоархан-
гельского р-на Кировоградской обл. (СНГТК: 8). См. преды-
дущ.
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Ольши́ны — заросли ольхи у с. Гуровка Долинского р-на
и у пгт Александровка Александровского р-на (СНГТК: 134);
из влр. ольши́ны, формы мн. ч. от ольши́на, производного
с суф. -и́н-а от ольха, диал. ольши́на ‘ольха’ (пск., новг.,
олон., твер., курск., арханг. и др.) (СРНГ 23: 193–194), см.
предыдущ.

Омельгород — село Александровского р-на (СМГТ 8); из
влр. диал. сложного слова с омѣль ‘отмель’ и город в составе
с первичным значением ‘город у отмели’. См. Омѣльник.

Омельник — роща деревьев, зараженных омелой, у сёл
Александровского р-на (1), роща с омелой на берегах или
в плавнях речки у с. Добрянка Ольшанского р-на (2)
(СНГТК: 134); ст.-русск. производное с суф. -ьн-ик- от оме-
ла, ср. гидроним Омельник по Среднему Днепру [Трубачёв
1968: 199, 260] и др.-русск. сущ. омельникъ ‘птицелов’: омел-
никъ (ἰξευτής) трости творит ((Гр. Наз.) Оп. II (2), 84.
XIV в.) (СлРЯ XI–XVII 12: 364); ср. влр. омел́ьник ‘птица
большой дрозд Turdus miscivorus’ (СРНГ 23: 199).

Омельникъ — слобода; как свидетельствуют письменные
источники, около 1740 г. возникло одно из заднепровских по-
селений — слобода Омельник, получившая своё название от
протекавшей поблизости реки. В начале 1750 г. сюда пере-
ехало несколько семей из Омельника и Кобеляк Полтавской
обл. Слобода разрасталась, со временем её назвали Лихов-
кой. См. Ліховка.

Омѣльнiцкая крепость [Omielniczkaja] — пограничная
крепость регимента пандуров на сев. берегу реки Другый
Омельник между крепостью Чанат и крепостью Домачинцы,
ныне с. Омельник Онуфриевского р-на (СНГТК: 11); русск.
производное с суф. -ьск- от основы гидронима Омельникъ
или Омѣльникъ (скорее от последнего, судя по опыту пере-
давать ѣ лат. диграфом -ie-).

Омѣльник — природная отмель в речке с каменистым
дном, поросшим водорослями, и камень, каменная гряда,
покрытая водорослями, у с. Добрянка Ольшанского р-на
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(СНГТК: 134–135), см. Омѣльнікъ; ст.-русск. производное
с суф. -ьн-икъ от *омѣлъ или *омѣль ‘мель, отмель’, ср.
др.-русск. топоним Омѣлъ Глѣбовъ на правобережье Оки
(Рязанск. грамота XIV в.) и влр. диал. (омель), омеля
мн. ч. ‘мелкое место в реке’ (ЯОС 7: 44), но обмель ж. р.
‘мель’ (СРДГ 2: 193). Производящая основа реконструирует-
ся в праслав. *obmělъ / *obmělь и трактуется как обратное
производное от гл. *obmělěti (ЭССЯ 28: 59).

Омѣльнікъ — река в регименте пандуров, см. Другыи
Омельник; скорее всего, ст.-русск. производное с суф. -ьн-икъ
от *омѣлъ или *омѣль ‘мель, отмель’, ср. др.-русск. топо-
ним Омѣлъ Глѣбовъ на правобережье Оки (Рязанск. гра-
мота XIV в.) и влр. диал. (омель), омеля мн. ч. ‘мелкое
место в реке’ (ЯОС 7: 44), но обмель ж. р. ‘мель’ (СРДГ
2: 193). Производящая основа реконструируется в праслав.
*obmělъ / *obmělь и трактуется как обратное производное
от гл. *obmělěti (ЭССЯ 28: 59).

О́мут — водоворот в речке у пгт Молодёжное Долинско-
го р-на (1), яма в речке у пгт Новгородка Новгородковского
р-на (2), яма в озере у с. Тишковка Новомиргородского р-на
(3) (СНГТК: 135); из ст.-русск. омутъ ‘яма, глубокое место
в реке или в озере’, …а на рѣцѣ на Ворѣ же, омутъ Терь-
меневьскои рыбы ловити, да и бобры ловити (АСВР I, 47.
1423 г.) (СлРЯ XI–XVII 12: 371) и влр. диал. ом́ут ‘яма,
заполненная водой’ (твер., сарат., киров.) (СРНГ 23: 206).

Опуш́ка — прогалина в лесу, просека у г. Кировограда
(СНГТК: 135); из влр. диал. опуш́ка ‘конец, край поля, луга’
(калин.) (СРНГ 23: 320).

Оси́нник — осиновый лес у г. Гайворон Гайворонского
р-на (СНГТК: 135); из ст.-русск. осинникъ ‘осинник’, От
ямы направо на осинникъ… от осин на яму (Яросл. п. кн.,
25. 1621 г.) (СлРЯ XI–XVII 13: 90) и влр. диал. оси́нник
в разн. знач. (СРНГ 24: 8), производного с суф. -ник от осина,
ср. омельник от омела.
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Оси́новка, Осíновка речка [Oslnawka / Osinawka R.] —
река; влр. производное с суф. -к-, от основы осинов(ая), ср.
диал. оси́новка ‘вещь, сделанная из осины’ (СРНГ 24: 8);
гидронимы Дона Осиновка [Отин 2011: 289, 319, 321, 390, 407,
412, 444, 540; 2012: 44, 48, 79, 279, 738].

Основ́а — подножье горы, возвышенности у с. Алексан-
дровка Алексанровского р-на (СНГТК: 135); из ст.-русск. ос-
нова ‘основание, фундамент чего-л.’, …новои же основе рвы
и бутъ готовляшеся (Ч. Серг. Р. Аз., 88. 1654 г.) (СлРЯ
XI–XVII 13: 121) и влр. диал. основ́а в разн. знач. (СРНГ
24: 34).

О́стров — на реке у г. Александрия (1а) и у пгт Н. Прага
Александрийского р-на (1б), остров на болоте у с. Каменка
Новомиргородского р-на (СНГТК: 136); из ст.-русск. островъ
‘участок суши, окруженный водой’ (СлРЯ XI–XVII 13: 158),
и влр. диал. ос́тров в разн. знач. (СРНГ 24: 80–81).

Островоќ — небольшой остров на реке у пгт Павлиш
Онуфриевского р-на (1а), с. Андреевки Александрийского
р-на (1б), у с. Каниж Новомиргородского р-на (1в), у с. Пес-
чаный Брод Добровеличковского р-на (1г), отмель, которая
проступает на поверхность при падении уровня воды в ре-
ке в г. Кировограде (2), междуречье, простор между основ-
ным руслом речки и ее притоком или протокой у с. Андреев-
ки Александрийского р-на (СНГТК: 136); из ст.-русск. ост-
ровокъ, уменьш. к островъ, …Калцынымъ островкомъ ма-
лымъ одерень, и аз ему далъ противо того островка сорокъ
кунеи (Гр. Новг. и Псков., 195. XVI в. ∼ XV в.) (СлРЯ XI–
XVII 13: 159) и влр. диал. островоќ ‘маленький остров’ (ар-
ханг., олон., онеж.) и ‘возвышенное место среди болота, по-
росшее лесом’ (олон.) (СРНГ 24: 84).

Островы́, Острови́ — группа островов на речке или на
болоте у с. Кетрисановка Бобринецкого р-на (СНГТК: 136);
ст.-русск. острови (1499 г.), форма мн. ч. сущ. островъ
(СлРЯ XI–XVII 13: 158). См. Остров.
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Отва́л — куча и насыпь у пгт Завалье Гайворонского
р-на (СНГТК: 136); из н.-рос. отва́л ‘террикон шахты’, ср.
влр. диал. отва́л ‘ссыпка угля, породы’ (перм.) (СРНГ 24:
128) и ст.-русск. отвалъ ‘место, где обрушилась, отвалилась
часть горы, холма’ (1646 г.) (СлРЯ XI–XVII 13: 187).

Откос — склон горы у с. Камышеватое Новоукраинско-
го р-на, у с. Гуровка Долинского р-на (СНГТК: 136); из
ст.-русск. откосъ ‘косой срез, идущая под косым углом ли-
ния, косая поверхность чего-л.’, …а толщина стѣнѣ отъ
откосу до пояса три сажени (Арх. Стр. II, 885. 1634 г.)
и влр. диал. откос́ ‘скат крыши от конька’ (СРНГ 24: 208).

Отмѣль Отміль — мель в речке у пгт Смолино Ма-
ловысковского р-на (СНГТК: 137); из влр. диал. отмель
‘место, где стирают бельё’ (пск.) (СРНГ 24: 237), производ-
ное от ст.-русск. глаг. отмѣлѣти ‘стать мелким, обмелеть’
(А. Ворон. приказн. избы, оп. 3, № 506. 2 об. XVII в.) (СлРЯ
XI–XVII 13: 269).

Отстойник, Одстойник — водоём у сёл Каменече
и Торговица Новоархангельского р-на, у г. Новоукраинка,
у г. Александрия (СНГТК: 133, 137); из влр. диал. отстой́-
ник в разн. знач. (СРНГ 24: 324), производное с суф. -ик-
от основы ст.-русск. прилаг. отстоиныи ‘относящийся к вы-
нужденному стоянию судна на якоре’, Для морского ходу,
государевыхъ снастеи, шеима отстоиная да якорь, да кар-
басъ (ДАИ IV, 56. 1656 г.) (СлРЯ XI–XVII 14: 37).

О́черет, Очерёт — отмель на речке, поросшая тростни-
ком, у г. Кировограда (СНГТК: 137); из ст.-русск. очеретъ
‘название тростникового растения’, На тихъ островахъ ро-
стетъ очеретъ велики и трави хорошие и древеса ростутъ
(Козм. V, 57 об., н. XVIII в.) (СлРЯ XI–XVII 14: 96), русск.
диал. оч́ерет, очерёт (Фасмер 3: 178) и влр. диал. очерет́,
оч́ерет ‘тростник, камыш’ (южн., курск., ворон.) (СРНГ 25:
64), этимологию см. в (ЭССЯ 26: 137).

Очерет́ина — озеро, поросшее очеретом, у г. Кировогра-
да (СНГТК: 137); из влр. диал. очерет́ина ‘один стебель
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тростника’ (южн., курск.) (СРНГ 25: 64), производное с суф.
-ин-а от основы ст.-русск. очеретъ. См. Очерет.

Очерет́ник— поросший очеретом остров у с. Новый Ста-
родуб Петровского р-на, у пгт Петрово, у г. Гайворон, у с. По-
дорожное Светловодского р-на; низина, поросшая очеретом,
у пгт Добровеличковка, у с. Камбурлиевка Онуфриевского
р-на (СНГТК: 137); влр. диал. производное с суф. -ник- от ос-
новы очерет, ср. прилаг. очерет́ный ‘относящийся к оче-
рету’ (СРНГ 25: 64) и омела — омельник.

Павлиш — шанец регимента пандуров, ныне пгт Пав-
лиш Онуфриевского р-на (СНГТК: 11, 25); сербский топоним
Павлиш, производное от имени собственного Павел, -вла.

Па́водок — весенний разлив речки, весь ареал (СНГТК:
138); влр. па́водок, ср. влр. диал. па́водка, ж. р., ‘разлив
реки в половодье’ (ряз.) (СРНГ 25: 111), ст.-русск. паводы,
мн. ч., ‘паводок, большое скопление воды в реке от ливней’
(Кн. сбор. и расх. Дорогобуж., 203 об. 1696 г.) (СлРЯ XI–
XVII 14: 113).

Па́дина — впадина, углубление, небольшая яма у с. Ка-
неж Новомиргородского р-на, долина между двумя возвы-
шенностями у с. Дорожинка Ольшанского р-на (СНГТК:
139); из влр. диал. па́ди́на ‘глубокий овраг, ущелье’; ‘ши-
рокий, но не глубокий овраг’ (СРНГ 25: 130), ср. ст.-русск.
падина ‘понижение, углубление’ (Моск. Кремль, 58. 1680 г.)
(СлРЯ XI–XVII 14: 119).

Падíне, якобы ср. р. — низина у пгт. Ольшанка (СНГТК:
139); в данном случае из болг. падѝни, формы мн. ч. сущ.
падѝна.

Па́збище, Па́збіще — пастбище у с. Измайловка Алексан-
дрийского р-на, у г. Малая Выска, у с. Войновка Алексан-
дрийского р-на (СНГТК: 139); из ст.-русск. пазбище (1551 г.)
(СлРЯ XI–XVII 14: 159).

Панчов [Panczow] — шанец регимента гусаров, ныне
с. Панчеве Новомиргородского р-на (СНГТК: 11, 64); порча
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топонима Панчево (серб. Пан̂чево), перенесенного из приго-
рода Белграда.

Папажница или Папежница — шанец в регименте пан-
дуров; производное с суф. -н-иц-а, как и форма м. р. папеж-
никъ, от ст.-русск. папажъ (Переясл. лет. 7), папежъ ‘глава
римской церкви’ (Чел. Авр., 56. 1670 г.), ст.-польск. papież
‘папа римский’ (СлРЯ XI–XVII 14: 147).

Пастiч [Pasticz] — шанец в регименте пандуров; порча
серб. пастир́че ‘пастушок’?

Па́стбище, Па́стбіще — выпас у пгт Новогородка,
у г. Александрия (СНГТК: 138, 140); из ст.-русск. пастбище
(Псков. п. кн., 2. 1587 г.) (СлРЯ XI–XVII 14: 159), ср. влр.
диал. па́стьба́ ж. р. ‘пастбище, выгон’ (твер., новг., киров.
и проч.) (СРНГ 25: 269–270).

Пепель, Пєпєль— выпаленное место в лесу и в поле у пгт
Ольшанка (СНГТК: 143); из болг. диал. пеп́ель, пепельта ́
‘пепелище’.

Переволочная крепость — населенный пункт; ст.-русск.
производное с суф. -ьн- от переволока ‘пространство между
реками, через которое перетаскивают суда для дальнейше-
го плавания или перевозят товары сухим путём’ (АРГ 190,
ок. 1520 г.), ‘перетаскивание судов через волок’ (АИ III, 25.
1614 г.) (СлРЯ XI–XVII 14: 223–224), ср. влр. диал. перево-
лоч́ье, ср. р. ‘волок’ (Даль, Маштаков) (СРНГ 26: 58).

Перекрёсток, Перекрьос́ток, Перехрьос́ток — перекре-
щивание протяженных объектов, дорог у г. Кировоград,
у пгт Павлиш Онуфриевского р-на (СНГТК: 140); из влр.
перекрёсток, ср. ст.-русск. перекрестокъ, перехрестокъ ‘пе-
рекрёсток’ (Кн. п. Моск. I, 317. 1578 г.) (СлРЯ XI–XVII 14:
252), ср. влр. диал. перекрёсток, м. р., ‘середина деревни’,
‘развилка’ (моск.) (СРНГ 26: 133).

Перепра́ва— брод, мелководье у с. Аджамка Кировоград-
ского р-на (СНГТК: 142); из ст.-русск. переправа ‘место, где
переправляются на другой берег’ (Разин. Восст., 75. 1670 г.)
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(СлРЯ XI–XVII 15: 280), ср. влр. диал. перепра́ва в др. знач.
(курск.) (СРНГ 26: 196).

Пересѣчьнъ — город в земле, где жили Угличи по Дъ-
нѣпру вънизъ [Трубачев 2003: 388], может быть, руины это-
го др.-русск. города находятся именно на территории Ново-
Сербии, а не Запорожской Сечи. Ср. влр. диал. пересеч́ка,
ж. р., ‘перехват; сужение реки, озера’ (киров.) (СРНГ 26:
218).

Переход́ — переход (через реку) у с. Хмелёвое Маловис-
ковского р-на (СНГТК: 142); из ст.-русск. переходъ ‘место,
где можно перейти реку’ (СлРЯ XI–XVII 15: 300) и влр. ди-
ал. переход́, м. р., ‘мелкое место на реке, где обычно перехо-
дят на другой берег, брод’ (смол., орл., ворон., волог., Даль,
Якушкин) (СРНГ 26: 262).

Петровска [Pietrowska] крепость или Петроостровъ —
шанец регимента гусаров, ныне Петроострів Новомиргород-
ского р-на (СНГТК: 12, 67); влр. производное с суф. -ьск-ъ от
фамильного имени Петров, ср. ст.-русск. Петровъ, Петров-
скии, Петровское (СлРЯ XI–XVII 15: 29–30) и гидронимы
Н. Дона Петровская, Петровский [Отин 2012: 40, 96, 612,
741].

Печер́а, Печур́а, Пещер́а, Пєщер́а, Пищер́а, Піщер́а — по
всему региону (СНГТК: 142–143); из ст.-русск. печера, печу-
ра, пещера, пещора (СлРЯ XI–XVII 15: 38–39, 40, 42) и влр.
диал. печер́а, печор́а, ж. р., ‘нора, углубление в земле, пе-
щера; овраг’ (смол., калин., волж., симб.; курск.) (СРНГ 26:
349), печур́а, ж. р., ‘пещера; кротовая нора; нора в подвод-
ной части берега реки, озера’ (смол., курск.) (СРНГ 27: 9).

Питом́ник, Пітом́нік— рассадник деревьев в Новоукра-
инском, Долинском, Петровском, Добровеличковском р-нах
(СНГТК: 143); из влр. питом́ник, ср. влр. диал. питов́ник,
м. р., ‘питомник’ (дон., сталингр., ульян., уральск.) (СРНГ
27: 54).

Пияв́ошник, П’яв́ошник — болото, заболоченное топкое
место у с. Песчаный Брод Добровеличковского р-на; зато-
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ка речки возле плотины у с. Песчаный Брод (СНГТК: 168);
очевиден влр. фонетический облик слова, влр. производное
с суф. -ьник от основы пияв́ка, ср. влр. диал. пияв́ка, ж. р.,
‘ящерица’ (ряз.) (СРНГ 27: 63).

Плав — остров на речке у с. Петрово Петровского р-на
(СНГТК: 150); из ст.-русск. плавъ ‘болотистое место, где под
дёрном всегда есть вода, зыбун’ (Псков. п. кн., 97. 1587 г.)
(СлРЯ XI–XVII 15: 66) и влр. диал. плав, м. р., ‘место ло-
ва рыбы плавучими снастями’ (дон., волж., уральск.) и др.
близкие знач. (СРНГ 27: 64).

Пла́вни, Пла́вні, мн. ч., Плавня, ж. р. ед. ч. — заливной
луг у с. Дереевка Онуфриевского р-на; заболоченная низ-
менность у г. Миргорода, у с. Солдатское Петровского р-на
и в др. местах (СНГТК: 150); из новорус. пла́вня, пла́вни,
влр. диал. пла́вни, мн. ч., ‘озеро’, пла́вна, ж. р., ‘пойма’
(арх.), пла́вня, ж. р., ‘весеннее половодье’ (шуйск., иван.),
‘зыбкое болотистое место, трясина’ (пск.) (СРНГ 27: 70, 71).

Плес, Плес́а, Плес́о — тихое течение речки у с. Оль-
шанка Новоархангельского р-на, у с. Бобринка Бобринецко-
го р-на, у с. Иваноблагодатное Кировоградского р-на, у пгт
Новгородка, у с. Камбурлиевка Онуфриевского р-на; спокой-
ная, свободная от водорослей, чистая водная гладь у с. Ан-
дреевка Александрийского р-на, у с. Красное Гайворонско-
го р-на, у с. Камбурлиевка Онуфриевского р-на; часть во-
доёма у с. Кальниболота Новоархангельского р-на; водная
поверхность посередине болота у с. Треповка Знаменского
р-на; мелкое место у с. Кетрисановка Бобринецкого р-на; ме-
сто, где собирается дождевая вода после ливней, вода на по-
лях после сильного дождя у с. Камбурлиевка Онуфриевско-
го р-на (СНГТК: 150–151); из ст.-русск. плесъ, плесо ‘прямой
и широкий участок реки со спокойным течением от поворота
до поворота или от переката до переката, от острова до остро-
ва’ (1391 г.), ‘прибрежная часть земли вдоль плеса’ (1580 г.)
(СлРЯ XI–XVII 15: 87) и влр. диал. плёс, м. р., ‘небольшой
залив на реке, заводь; изгиб реки, излучина; низменное ме-
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сто, где скапливается вода; болото; заросшее камышом, осо-
кой небольшое озеро; отмель’ (СРНГ 27: 112–113).

Плита́ — большой камень плоской формы у с. Камыше-
ватое Новоукраинского р-на (СНГТК: 151); из ст.-русск. пли-
та ‘кусок камня с плоской поверхностью’ (Арс. Сух. Проски-
нитарий 147. 1653 г.) (СлРЯ XI–XVII 15: 94) и влр. диал.
плита́, ж. р., ‘большой камень любой формы; минеральный
пласт, плитняк’ (пск., новг., вят., костром.), пли́ты ‘пороги’
(кубан.) и др. знач. (СРНГ 27: 140).

Плоскогор́ье — равнина на возвышенности у с. Березо-
ватка, Ингульское Устиновского р-на, у пгт Компанеевка
(СНГТК: 151); из влр. плоскогор́ье.

Плоти́на, Плотíна — насыпь, дамба у пгт Новгородка,
с. Свердлово Бобринецкого р-на, у пгт Павлыш Онуфриев-
ского р-на, у с. Лавровка Долинского р-на, у пгт Новоархан-
гельск, у сёл Добровеличковского р-на, у г. Новоукраинка
(СНГТК: 151); из ст.-русск. плотина (Арз. а., 156. 1598 г.)
(СлРЯ XI–XVII 15: 102) и влр. диал. плоти́на, плотина́,
ж. р., ‘гать, переправа через реку; настил из веток’ (ряз.,
ворон.) и в др. подобных знач. (СРНГ 27: 150).

Пляц — равнина на возвышенности у с. Торговица Но-
воархангельского р-на, у с. Добрянка Ольшанского р-на
(СНГТК: 152); из ст.-русск. пляц ‘мера земли’, Да с мелни-
цы и с перевозу пятнатцать Рублев да с мещан с морговъ
и с пляцовъ их по окладу дватцат пят Рублев (Смол. а.,
№11, 34. 1669 г.) (СлРЯ XI–XVII 15: 114) и влр. диал. пляц,
м. р., ‘участок земли, пашни; полоска земли, грядка; усадеб-
ный участок’ (брян., смол., Прибалт.) (СРНГ 27: 177).

Побереж́ье— берег у пгт Новая Прага Александрийского
р-на; прибрежные земли во время разлива реки у с. Измай-
ловки (СНГТК: 152); из ст.-русск. побережье ‘полоса земли
вдоль реки, водоёма’ (1508 г.) (СлРЯ XI–XVII 15: 125) и влр.
диал. поб́ереж́ье, ср. р., ‘пожня, сенокос на берегу реки; де-
ревня, расположенная на берегу реки’ (арх., холмог., олон.),



Историческая топонимия и народные географические термины… 601

еще поб́ережь ‘прибрежная полоса воды’ (пск.) (СРНГ 27:
193).

Побряѓо — берег у с. Ольшанка (СНГТК: 152); из болг.
диал. побряѓо(м) ‘вдоль берега, побережье’.

Поворот́ — место поворота реки; по всему ареалу
(СНГТК: 153); из ст.-русск. поворотъ ‘место, где что-л. пово-
рачивает, изменяет направление’ (Арс. Сух. Проскинитарий,
140. 1653 г.) (СлРЯ XI–XVII 15: 169), и влр. диал. поворот́,
м. р., в разн. знач. (СРНГ 27: 261–262).

Поднож́ье, Паднож́ьє, Поднож́ьє — подножье горы, воз-
вышенности у с. Злинка Маловысковского р-на, у с. Новое
Кировоградского р-на (СНГТК: 139, 154); из ст.-русск. под-
ножие, подножье ‘пространство у ног, под ногами’ (СлРЯ
XI–XVII 16: 12) и влр. диал. поднож́ье, ср. р., в разн. знач.
(СРНГ 28: 103).

Подол́— равнина (в общем значении) у с. Песчаный Брод
Добровеличковского р-на (СНГТК: 155); из ст.-русск. подолъ
‘низкое, низменное место, особенно под горой, близ реки, ни-
зина; долина’ (1519 г.) (СлРЯ XI–XVII 16: 28) и влр. ди-
ал. подол́, м. р., ‘равнина, низкое место под горой; долина’
(новг., яросл., смол., курск., ворон.) (СРНГ 28: 115–116).

Подош́ва́ — подножье горы у г. Кировограда (СНГТК:
155); влр. простореч. подошва в переносном употреблении,
ср. влр. диал. подош́ва, ж. р., в разн. знач. (СРНГ 28: 126).

Пожа́р — выпаленное место в лесу у сёл Александрий-
ского р-на (СНГТК: 155); из др.-русск. пожаръ ‘пожарище,
пепелище’ (Лавр. лет., 240) (СлРЯ XI–XVII 16: 94) и влр. ди-
ал. пожа́р, м. р., ‘пожарище; верховой пожар’ (ряз., дон.)
(СРНГ 28: 288).

Пожа́рище — выпаленные места в лесу, на лугу, в поле;
повсеместно (СНГТК: 155); из ст.-русск. пожарище ‘место,
где что-л. жгли, пепелище’ (1583 г.) (СлРЯ XI–XVII 16: 94)
и влр. диал. пожа́рище, ср. р., ‘выжженно жнивьё; луг на
месте выжженного леса; распаханный участок на месте сго-
ревшего леса’ (ряз., ворон.) (СРНГ 28: 288–289).
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Пол́е — земельный участок; огород, приусадебный зе-
мельный участок; луг; равнина; по всему региону (СНГТК:
155); из ст.-русск. поле ‘плоское открытое место, равнина;
степь; пастбище, выпас; нива, участок обрабатываемой зем-
ли и т. д.’ (СлРЯ XI–XVII 16: 204–206) и влр. диал. пол́е,
ср. р., в разн. знач. (СРНГ 29: 45–46).

Палиса́дник, Поліса́дник — земельный участок перед до-
мом, где растут цветы, иногда овощи; весь ареал (СНГТК:
156); из влр. палиса́дник, производного от франц. заимство-
вания палиса́д, ср. влр. диал. полиса́дина, палиса́дина,
ж. р. (СРНГ 29: 74).

Половод́ье, половод́іє, половод́ія, половод́ьє — весенний
разлив в Кировоградском, Знаменском, Добровеличковском
Светловодском р-нах (СНГТК: 139, 156); из влр. полово-́
дье, ср. ст.-русск. половодь (Ряж. дес., 319. XVI в.) (СлРЯ
XI–XVII 16: 234), влр. диал. половод́ье, ср. р. ‘место, ко-
торое было затоплено водой во время весеннего разлива;
(Р. Урал) и пол́овод́ь ‘половодье’ (пск., курск., орл., вят.,
кубан.) (СРНГ 29: 94).

Полоѓ, Полоѓи, мн. ч. — пологий берег реки, низмен-
ность у с. Солгутово Гайворонского р-на (СНГТК: 156); из
ст.-русск. пологъ ‘низменное, равнинное место’, ‘пологий бе-
рег’, …у Давыдовъ пологъ… (Польск. д. III, 656. 1570 г.)
(СлРЯ XI–XVII 16: 235) и влр. диал. полоѓ, м. р., ‘пока-
тый склон; низменное место, заливной луг’ (пск., твер., Даль)
(СРНГ 29: 96–97).

Полони́на — долина у г. Александрия (СНГТК: 156); из
ст.-русск. полонина ‘долина’ (XVI в.), ‘бесплодное поле, голая
равнина’ (Назиратель, 331. XVI в.) (СлРЯ XI–XVII 16: 236).

Полоса́ — земельный участок у с. Песчаный Брод и у
с. Помощная Добровеличковского р-на (СНГТК: 156); из
ст.-русск. полоса ‘земельный надел, участок в виде узкой по-
лосы’; ‘участок земли определенного размера’ (XV в., 1589,
1689 гг.) (СлРЯ XI–XVII 16: 244) и влр. диал. полоса́, ж. р.,
в разн. знач. (СРНГ 29: 115–116).
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Полос́ка — земельный участок у с. Песчаный Брод Доб-
ровеличковского р-на (СНГТК: 156); из ст.-русск. полоска
‘земельный надел, участок в виде узкой полосы’; ‘участок
земли определенного размера’ (Гр. Дв., 42. XV в.) (СлРЯ XI–
XVII 16: 245), ср. влр. диал. полос́ка, ж. р., ‘просека в лесу’
(ворон.) (СРНГ 29: 117).

Полян́а — прогалина, просека у с. Андреевка Алексан-
дрийского р-на, у пгт Павлиш Онуфриевского р-на и др.;
выпаленное место на лугу у с. Кмышеватое Новоукраин-
ского р-на; луг в Гайворонском р-не (СНГТК: 156–157); из
ст.-русск. поляна ‘равнина, ровное безлесное пространство’
(1499); ‘росчисть как сельскохозяйственное угодье’ (1571 г.)
(СлРЯ XI–XVII 16: 289) и влр. диал. полян́а, ж. р., ‘пахотная
земля, пашня вдали от селения; луг, участок сенокоса’ (яро-
сл., арх., костром., олон., север., сарат.) и др. знач. (СРНГ
29: 189–190).

Пор́осль — молодой лес у с. Кирилловка Добровеличков-
ского р-на, у с. Гуровка Долинского р-на, у г. Кировоград
(СНГТК: 158); из ст.-русск. поросль, поростль ‘молодой лес’,
‘место, покрытое мелким лесом, кустарником’, …в борѣхъ,
и в лузѣх, и в порослѣх, и в чащах (Ж. Стеф. Перм.
Епиф., 47. XV–XVI вв.), Дикое поле, и поростль, и дуб-
ровы (Арз. а., 166. 1598 г.) (СлРЯ XI–XVII 17: 126).

Потоќ — ручей у г. Александрия, у г. Кировограда,
у пгт Головановск (СНГТК: 159); из ст.-русск. потокъ ‘струя,
ручей’ (1499, 1518 гг.), ‘ложе реки, ущелье, долина’ (1496,
1594 гг.) (СлРЯ XI–XVII 18: 8) и влр. диал. потоќ, м. р.,
‘ручей, место, откуда вытекает родник; приток реки; ложби-
на’ (пск., ворон., костром.) (СРНГ 30: 287–288).

Потоп́ — весенний разлив у с. Марьевка Онуфриевско-
го р-на, у с. Димитрово Устиновского р-на, у с. Богдановка
Знаменского р-на, у пгт Петрово (СНГТК: 159); из ст.-русск.
потопъ и потопа ‘место, затопленное водой’ (Устав ратных
д. I, 92. XVII в.) (СлРЯ XI–XVII 18: 12) и влр. диал. потоп́,
м. р., ‘болото, покрытое ржавчиной’ (смол.) (СРНГ 30: 294).
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Пояна, ж., Пояне, ср. — поляна в лесу у пгт Ольшан-
ка (СНГТК: 159–160: опечатка, описка?); болг. диал. парча
полян́а. См. Пуляна.

Прасни́ца, Праснiца — место добычи глины и песка у пгт
Ольшанка (СНГТК: 160); из болг. диал. производного с суф.
-ниц-а от сущ. пръсь (пръст) ‘глина (особенно строитель-
ная)’. Ср. Глинской.

Пригор́ок— холм у с. Треповка Знаменского р-на, у с. Гу-
ровка Долинского р-на (СНГТК: 161); из ст.-русск. приго-
рокъ (Х. Рад., 67. 1628 г.) (СлРЯ XI–XVII 19: 137) и влр. ди-
ал. пригор́ок, м. р., ‘склон холма, горы’ (перм., краснояр.)
(СРНГ 31: 175).

Притоќ — реки у с. Новый Стародуб Петровского р-на
(СНГТК: 161); из ст.-русск. притокъ ‘рыбное угодье’, …да
притокъ подъ тополемъ… (Кн. пер. Водск. пят. I, 453.
1500 г.) (СлРЯ XI–XVII 20: 55) и влр. диал. притоќ, м. р.,
в разн. знач. (СРНГ 32: 18).

Прова́л— подмытая обвалившаяся часть берега у с. Бере-
зовка Устиновского р-на, яр у г. Миргород, у с. Панчево Но-
вомиргородского р-на, у с. Сугоклиевка Бобринецкого р-на,
у пгт Новоархангельск, у пгт Димитрово Александрийского
р-на, лощина у с. Гуровка Долинского р-на (СНГТК: 162–
163); из ст.-русск. провалъ ‘провалившееся место’, …и отъ
провалу та земля осѣдаетъ въ рѣку Донъ (Ворон. а., 300.
1697 г.) (СлРЯ XI–XVII 20: 99) и влр. диал. прова́л, м. р., ‘ло-
щина; вязкое топкое болотистое место; бездна, пучина; овраг;
ущелье, промоина с уступами’ (ворон., пск., волог., яросл.,
курск.) (СРНГ 32: 90).

Прова́лина — глубокий яр у с. Шляхово Новоархангель-
ского р-на, у с. Новогригоровка Первая Долинского р-на,
у с. Ленинка Устиновского р-на, у пгт Димитрово Алексан-
дрийского р-на; подмытая обвалившаяся часть берега реки
у с. Игнатовка Добровеличковского р-на (СНГТК: 163); из
ст.-русск. провалина ‘провалившееся место’, …черезъ озе-
ро прямо подлѣ дву провалинъ по правои сторонѣ на го-
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ру (Арз. а., 43. 1599 г.) (СлРЯ XI–XVII 20: 99), ср. влр.
диал. прова́лище, ср. р., ‘овраг, глубокий провал; большая
яма, провал; яма на болоте; пропасть’ (калуж., волог., перм.,
курск.) (СРНГ 32: 91).

Прога́лина — лесная просека; повсюду в Новосербии
(СНГТК: 164) — из ст.-русск. прогалина ‘брешь, пролом
(в городской стене)’ (Ник. лет. ХII, 89) (СлРЯ XI–XVII 20:
109) и влр. диал. прога́лина, ж. р., ‘расчищенное место в ле-
су; просека; дорога в лесу; дыра, пролом, щель’ (волог., ко-
стром.) (СРНГ 32: 105).

Прой, Пройо — ручей и русло речки у пгт Ольшанка
(СНГТК: 165); полная редукция предударного слога в болг.
поро̀й, поро̀я, поро̀йът ‘поток, ручей’.

Проп́асть — яма в речке у с. Новый Стародуб Петров-
ского р-на; водоворот в реке у пгт Петрово; крутой отвесный
берег у пгт Павлиш Онуфриевского р-на, у пгт Комышеватое
Новоукраинского р-на; пропасть; повсеместно в Новосербии
(СНГТК: 165–166); из ст.-русск. пропасть ‘глубокая рассе-
лина, яма, крутой обрыв, провал, пропасть’; ‘бездонная глу-
бина, бездна; крутой склон горы, крутизна’ (СлРЯ XI–XVII
20: 190–191) и влр. диал. проп́асть, ж. р., ‘глубокая яма
в земле, в реке; труднопроходимый участок’ (кур., ворон.,
арх., ряз.) (СРНГ 32: 203).

Просвет́, Просвєт́ — прогалина, просека у сёл Доб-
ровеличковского р-на, у г. Кировоград (СНГТК: 166);
из ст.-русск. просвѣтъ ‘промежуток’ (Кн. пер. Ипат. м.,
1. 1595 г.) (СлРЯ XI–XVII 20: 210) и влр. диал. просвет́,
м. р., в разн. знач. (СРНГ 32: 203).

Прос́еќа, Просєка — прогалина у с. Костомаровка Бобри-
нецкого р-на, у с. Злинка Маловисковского р-на, у г. Зна-
менка, у пгт Ольшанка (СНГТК: 166); из ст.-русск. просѣка,
А отъ прудца прямо до ямъ и до просеки, а отъ ямъ напра-
во просекою… (Арх. Стр. I, 478. 1567 г.) (СлРЯ XI–XVII 20:
216) и влр. диал. прос́еќа, ж. р., ‘межа’ (новг., твер.) (СРНГ
32: 228).
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Протоќ, Протоќа — русло речки у с. Ингульское Усти-
новского р-на; ручей у с. Солдатское Петровского р-на,
у с. Камышеватое Новоукраинского р-на; приток речки
у с. Свердлово Бобринецского р-на (СНГТК: 167); из
ст.-русск. протока, протокъ ‘длина течения реки, протяжен-
ность реки’; ‘рукав реки, протока, пролив, соединяющий два
водоема’ (1607, 1615, 1616, 1626, 1653, 1670 гг.) (СлРЯ XI–
XVII 20: 263) и влр. диал. протоќ, м. р., ‘ток воды из одного
водоёма в другой, течение ручья, реки; ручей’ (ряз., ворон.,
перм.) и протоќа в разн. знач. (СРНГ 33: 8).

Проточ́ина — ручей у с. Добрянка Ольшанского р-на,
у г. Александрия (СНГТК: 166); из ст.-русск. проточина, тж.
протокъ, протока (Ряз. п. кн. II, 742. 1640 г.) (СлРЯ XI–XVII
20: 267) и влр. диал. проточ́ина, ж. р., ‘ток воды, течение;
проточная вода; ручей, ключ, выходящий на поверхность;
небольшой водоток на поверхности земли; небольшой ручей’
(ворон., перм., арх., сев.-двин., р. Урал) (СРНГ 33: 11).

Проход́ — место в зарослях, где можно пройти, повсе-
местно в регионе (СНГТК: 167); из ст.-русск. проходъ ‘место
для прохода и проезда, путь’, …а къ озеру проходъ написали
межъ дву рѣкъ устеи (Польск. д. III, 691. 1570 г.) (СлРЯ
XI–XVII 20: 277) и влр. диал. проход́, м. р., в разн. знач.
(СРНГ 33: 28–29).

Пруд — у г. Кировограда (СНГТК: 167); из ст.-русск.
прѫдъ ‘запруда, мельничная плотина, водоём, устроенный
посредством запруживания текущей воды или копаный’
(СлРЯ XI–XVII 21: 16) и влр. диал. пруд, м. р., ‘запруда,
плотина’ (смол., яросл., арх., перм.) (СРНГ 33: 58).

Пулян́а — прогалина в лесу у пгт Ольшанка (СНГТК:
167); диал. произношение болг. поля̀на.

Пустота́ — выпаленное место на болоте у с. Мошорино
Знаменского р-на; место в поле, где ничего не растет, у с.
Песчаный Брод Добровеличковского р-на, у с. Камышева-
тое Новоукраинского р-на (СНГТК: 168); из ст.-русск. пу-
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стота ‘необрабатываемая земля, запустевшее место’ (СлРЯ
XI–XVII 21: 55).

Пусты́ня, Пусти́ня — место в поле, где ничего не рас-
тёт, у с. Могильное Гайворонского р-на (СНГТК: 167–168);
из ст.-русск. пустыня, пустыни, ж. р., ‘пустое безлюдное
место’ (СлРЯ XI–XVII 21: 60).

Пусты́рь, Пусти́рь — луг, необработанное поле, земель-
ный участок, поле, поросшее бурьяном; во многих местах
(СНГТК: 168); из ст.-русск. пустырь ‘опустевший, лишен-
ный построек участок в городе или сельской местности’
(СлРЯ XI–XVII 21: 60).

Пучи́на — водоворот в реке у с. Богдановка Знаменско-
го р-на (СНГТК: 168); из ст.-русск. пучина ‘глубина’ и т. п.
(СлРЯ XI–XVII 21: 70–71) и влр. диал. пучи́на, ж. р., ‘топ-
кое место, болото, трясина; болото; болотистое место на лугу;
заболоченная часть русла реки; яма с водой’ (пск., новг., пе-
терб., калин., яросл., волог.) (СРНГ 33: 168).

Пущ́а— густой лес у с. Новый Стародуб Петровского р-на
(СНГТК: 168); из ст.-русск. пуща ‘густой, труднопроходимый
лес’ (1660-е гг.) (СлРЯ XI–XVII 21: 73) и влр. диал. пущ́а,
ж. р., ‘заповедный лес, заповедник; небольшой лиственный
лес, роща’ (южн., зап., Даль, орл.) (СРНГ 33: 177).

Пяса́н, П’яса́н — песчаный берег у пгт Ольшанка
(СНГТК: 168); из диал. упрощения болг. пяс́ачен ‘песчаный’.

Равни́на, Равнíна — у с. Злинка Маловысковского
р-на, у с. Клинцы Кировоградского р-на, у пгт Ольшанка
(СНГТК: 169); из ст.-русск. равнина, Горы и прѣгыня…,
равнины и поля, дубравы и потоци… (Сл. Кир. Тур., 70.
1522 г.) (СлРЯ XI–XVII 21: 112), ср. влр. диал. равни́на́ в др.
знач. (СРНГ 33: 243).

Разли́в, Разлíв — место у речки у с. Злинка Маловыс-
ковского р-на, у пгт Ольшанка (СНГТК: 169); из ст.-русск.
разливъ, чаще розливъ ‘место, где текущая вода разливается
вширь, болото, лужа, широкий плес на реке’ (1648, 1684 г.)
(СлРЯ XI–XVII 21: 202) и влр. диал. разли́в ‘широкий уча-
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сток реки от одного колена до другого, плёс’ (твер., влад.,
волог.), ‘обширный, занимающий большое пространство во-
доём’ (курск., орл.) и т. д. (СРНГ 33: 354).

Разли́ва, Разлíва, Разляв́а — разлив речки у сёл Овсяни-
ки, Добрянка, Дорожинка Ольшанского р-на, у пгт Ольшан-
ка (СНГТК: 169); из влр. диал. разли́ва ‘разлив, простран-
ство, залитое водой’ (каргоп., арх.) (СРНГ 33: 354) или болг.
диал. переоформление влр. разлив то ли как сущ. ж. р. на -а,
то ли сущ. м. р. с постпозиционным артиклем (членуване).

Регiмент [Regiment (Pandurow), Regm Usarow, Regim
Ukraincow] — из ст.-русск. регементъ, региментъ, рига-
ментъ, ригементъ, ригиментъ, регимонтъ ‘полк’ Наше-
му полковнику привести региментъ ҂аѱѯ человѣкъ добрых
и ученыхъ солдатовъ (СГГД III, 324. 1631 г.), Во всякои
регементъ, или полкъ, по три тысящи человѣкъ…, О ре-
гементѣ, сирѣчь о полку салдатовъ (Учен. ратн. строения,
4 об., 7 об. 1647 г.), ‘группа полков, объединенная общим
командованием (генерала)’: Еще из Русскои земли от фен-
риха имянем Филип Гестер вѣсти… а преж сего под си-
ним ригементомъ служивал (Куранты1, 134. 1631 г.), ре-
гиментъ, регимонтъ малороссийского гетмана Ивана Са-
мойловича (1679 г.), ригиментъ генерала Лефорта, риги-
ментъ генерала Автамона Михайловича (1695 г.), И на-
чевали гетманского регимента подъ городом Янполя (Ше-
рем., 1586. XVIII в. 1699 г.), также реиментъ (из ст.-польск.
диал. rejment) (1660 г.), ‘власть, управление, командование’,
…подъ региментомъ… генералисимуса (Гебд., 38. 1659 г.),
Аще ли… оные (села) въ державу вашу монаршескую подъ
нашъ региментъ возвращены не будутъ, тогда глубже въ
страны регименту нашего захочетъ щляхта полскаа вди-
ратися (ДАИ ХI, 18. 1684 г.) (СлРЯ XI–XVII 22: 130–131,
139). Слово заимствовано в ст.-русск. язык из ученой латыни
в первой трети XVII в. regimentum (Dig, Amm) = regimen,
-inis ‘управление, командование, начальствование, заведо-
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вание, руководство, управление’, ‘руководитель, правитель,
глава государства’.

Регiментъ Гусаров Хорбацких [Regm. Usarow Horbac-
kich] — в 1751 г. австрийскому выходцу, полковнику Хорва-
ту (Хорбату?), поручено было сформировать из сербских вы-
ходцев один гусарский полк в 4 тысячи кавалеристов, кото-
рый и был поселен на правом берегу Днепра, в Ново-Сербии,
ср. гидронимы Дона Гусар, Гусаров, Гусарева, Гусарик, Гус-
аркина, Гусарская балка, Гусарская Яма [Отин 2011: 271, 277,
456; 2012: 143, 309, 343, 500, 693].

Регiментъ Пандуров [Regiment Pandurow] — название
произошло от наименования обитателей г. Пандур в граф-
стве Батском, Венгрия. В сербском пàндŷр, род. п. пандỳра
‘стражник, полицейский’. А вообще-то, пан́дуры — наиме-
нование группы клиентов, которые посещают пир в доме па-
трона во время римско-византийского праздника Брумалии,
южн.-слав. Крачун, вост.-слав. Корочун [Шапошников 2008].

Регiментъ Украинцов [Regiment Ukraincow] или посе-
ленного пикинерского елисаветградского (уланского) полка
украинского казачьего войска — обращает на себя внимание
ст.-польск. форма ukrainców, образованная регулярно от ос-
новы прилаг. аналогичного ст.-русск. украинныи, ср. о собы-
тиях в Поочье …овогда многих татар посылающи на стра-
ны украинныя [Лызлов 1692: л. 161 об.]. Территория этого
регимента доныне сохраняет множество исторических топо-
нимов (микротопонимов) и народных географических терми-
нов вовсе не малороссийского, а великорусского происхож-
дения (с аналогами в рязанском, арзамасском, воронежском
и др. южнорусских ареалах).

Реч́ка, Рєчка — небольшая река у с. Злинка Маловисков-
ского р-на (СНГТК: 169); из ст.-русск. рѣч(ь)ка ‘небольшая
река’ (1628 г.) (СлРЯ XI–XVII 22: 151) и влр. диал. реч́ка
‘овраг, ложбина, по которой протекает ручей’ (моск.), ‘ме-
сто, где стирают бельё’ (курск.), и т. п. (СРНГ 35: 82).
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Ржавец — болото у с. Ольшанка Новоархангельского
р-на (СНГТК: 169); из ст.-русск. ржавецъ ‘ржавое болото’
(1552), ‘ручей, вытекающий из ржавого болота’, На ручью
на Ржавцѣ (Пск. п. кн., 306. 1587 г.), ‘ржавчина, бурая
плёнка, какая бывает на болотах, содержащих железную ру-
ду’ (АИ IV, 332. 1663 г.) (СлРЯ XI–XVII 22: 159) и влр. ди-
ал. ржа́вец́ ‘вязкое, топкое место, болото, покрытое крас-
новато-бурым налётом, плёнкой (от содержащихся в нём же-
лезистых пород)’ (пск., арх., калуж.), ‘железистый источ-
ник, ручеёк, вытекающий из болота со ржавой водой’ (во-
рон., Даль), ‘овраг, по дну которого сочится железистая во-
да’ (ряз.), и т.д. (СРНГ 35: 93).

Ров — у с. Александро-Марьевка Петровского р-на,
у с. Солдатское Петровского р-на; большая яма (природная)
у с. Треповка Знаменского р-на, калькировано по всей обл.
(СНГТК: 170–171, 175); из ст.-русск. ровъ ‘яма’, ‘ров’, ‘длин-
ная глубокая канава, размытая водой или вырытая искус-
ственно’ (СлРЯ XI–XVII 22: 170), и влр. диал. ров ‘канава
с небольшой насыпью вокруг огорода или гумна, невысокий
земляной вал’ (волгогр., курск.), ‘борозда между грядами’
(Карелия), ровы ‘ямы’ (якут.) (СРНГ 35: 111).

Ров́ень— равнина у с. Андреевка Александрийского р-на,
иногда транслитерировано в Александровском р-не (СНГТК:
171, 175); из ст.-русск. ровень, др.-русск. ровьнь ‘ровное ме-
сто, равнина’ (Ипат. лет. 767) (СлРЯ XI–XVII 22: 171) и влр.
диал. ров́ень ‘ровная поверхность, ровное место, равни-
на’ (пск., новг.), ‘уровень, граница высоты чего-л.’ (перм.)
(СРНГ 35: 112).

Ровец́ — небольшой ров; по всей обл. (СНГТК: 175); из
влр. диал. ровец́ ‘ров, овраг’ (ворон.), ‘ручей’ (курск., во-
рон.) (СРНГ 35: 112).

Ров́ность — равнина у с. Калиновка Кировоградского
р-на (СНГТК: 175); из влр. ров́ность в близком знач.

Ровоќ— небольшой поток в долине у с. Подорожное Свет-
ловодского р-на, долина водного потока у с. Злинка Маловис-
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ковск. р-на (СНГТК: 175); из влр. диал. ровоќ ‘ров, колея,
выбоина в земле’ (пск., твер., смол., зап.-брян.) (СРНГ 35:
116–117).

Рог — клин поля у с. Клинцы Кировоградского р-на
(СНГТК: 175); из ст.-русск. рогъ ‘мыс, стрелка при слия-
нии речек’, ‘вообще урочище с одним природным комплек-
сом, врезающееся в другой природный комплекс (лес в степь,
степь в лес)’, в названия урочищ лесостепной полосы: Ай-
даровъ рогъ, Ольховыи рогъ, Семеновъ рогъ, Яриловъ рогъ
(1615 г.), Унские рога (1694 г.) (СлРЯ XI–XVII 22: 176). Тра-
диционный топоэлемент Северо-причерноморской топоними-
ки начиная с Гипакиря и Кривого Рога до Таганрога и Миуса.

Родни́к, Роднíк — источник у с. Камбурлиевка Онуф-
риевского р-на, у г. Александрия, у с. Никольское Добро-
величковского р-на, у с. Сазоновка Кировоградского р-на,
у г. Александрия; подземный источник у с. Камышева-
тое Новоукраинского р-на; подводный источник в пруду
у с. Никольское Добровеличковского р-на (СНГТК: 176); из
ст.-русск. родникъ ‘источник, ключ’, А городы стоят… про-
меж гор и по горам, при реках или где родники (Посоль-
ство Толочанова, 187. 1652 г.) (СлРЯ XI–XVII 22: 188) и влр.
диал. родни́к ‘колодец’ (новг., яросл., волог., пенз., сарат.),
‘питьевая вода’ (арх.), ‘исток реки’ (ворон.) (СРНГ 35: 139).

Рожоќ — клин леса, перелесок у пгт Новгородка
(СНГТК: 176); из влр. диал. рожоќ ‘отлогий мыс’ (пск.,
новг., твер.) (СРНГ 35: 154–156).

Роскольница, Роскольнiца [Roskolnitza] — шанец и село
в регименте украинцов; из ст.-русск. роскольница, расколь-
ница, соотносительного с роскольникъ, раскольникъ (Новг. IV
лет., 355) (СлРЯ XI–XVII 22: 13).

Рощ́а — небольшой лес у г. Кировограда, у пгт Алек-
сандровка, у с. Новый Стародуб Петровского р-на (СНГТК:
178); из ст.-русск. роща ‘поросль, молодые деревья’, На бе-
резоваи колок, а в нем росща осиновая з березками (Отказн.
кн. южновеликорус., 275. 1632 г.), ‘лес, не подлежащий вы-
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рубке, который растят, берегут, очищают’, Да изо врага на-
лево вверхъ по ямам межою по конец сосновои рощи (АРГ,
135. 1516–1516 гг.) (СлРЯ XI–XVII 22: 223) и влр. диал. рощ́а
в разн. знач. (СРНГ 35: 210–211).

Руда́ — земельный участок с глиняным грунтом (красно-
го цвета) у с. Краснокаменка Александровского р-на, с. Ка-
мышеватое Новоукраинского р-на, болото ржавого цвета
у с. Грузкое Кировоградского р-на (СНГТК: 178); из влр. ди-
ал. руда́ ‘болотная ржавчина’ (холмогор., арханг.), ‘жёлтый
оттенок, желтизна’ (орл.), ‘глина красного цвета’ (Р. Урал)
(СРНГ 35: 232).

Рус́ло́— речное русло по всей обл., быстрое течение речки
у с. Новый Стародуб Петровского р-на (СНГТК: 178); из влр.
диал. рус́ло́ ‘самое глубокое место реки, фарватер, основная
струя и течение реки’ и т. д. (СРНГ 35: 270).

Руча́й — источник у с. Злинка Маловысковского р-на,
у пгт Онуфриевка (СНГТК: 178); из ст.-русск. ручаи ‘то же,
что ручей’, А межа темъ землямъ отъ реки от Синдоши
ручаемъ вверхъ на осину (Арх. Стр. I, 266. 1548 г.) (СлРЯ
XI–XVII 22: 263) и влр. диал. руча́й ‘ручей’ (яросл.) (СРНГ
35: 277).

Ручей́ — поток, течение у с. Злинка Маловысковского
р-на, у с. Могильное Гайворонского р-на (СНГТК: 179); из
ст.-русск. ручеи ‘ручей’ (1640 г.) (СлРЯ XI–XVII 22: 263)
и влр. диал. руч́ей́ в разн. знач. (СРНГ 35: 278).

Ручеёк, Ручейоќ, Ручйоќ — источник у с. Знаменка Зна-
менского р-на; ручеёк там же; небольшая речка, ручеёк
у с. Злинка Маловысковского р-на (СНГТК: 179); влр. руче-
ёк, ср. ст.-русск. ручеекъ уменьш. к ручеи …рѣкъ не было,
толко были ручеики невелики (Петлин, 273. 1618 г.) (СлРЯ
XI–XVII 22: 263) и влр. диал. руч́еек, ручеёк тж. (СРНГ 35:
278).

Ры́твина — отдельно выкопанная яма у г. Александрия,
яма в речке у г. Александрия, канава с водой у с. Мир-
ное Бобринецкого р-на, выбоина у пгт Новоархангельское



Историческая топонимия и народные географические термины… 613

(СНГТК: 170); из ст.-русск. рытвина, рытовина А тою до-
рошкою до рытвины, а рытвиною направо до Москвы рѣки
(Заб. Мат. I, 744. 1624 г.) (СлРЯ XI–XVII 22: 277) и влр. диал.
ры́твина ‘овраг’ (волог.) (СРНГ 35: 319).

Рят́ак— редкий лес у пгт Ольшанка (СНГТК: 179); болг.
диал. форма прилаг. ря̀дък (пример дистантной ассимиля-
ции).

Сага́— озеро у пгт Александровка (СНГТК: 179); из влр.
диал. сага́ ‘речной залив, ложбина’ (южн., дон. Миртов), ‘сы-
рая низкая пойма’ (ворон.), ‘длинный песчаный мыс’ (ново-
рос., Даль) (СРНГ 36: 16), варваризм, ср. казах. саγа ‘устье
реки, низина’ (Радлов 4: 261).

Са́жа́лка — яма с водой у сёл Канеж, Тишковка, Кон-
стантиновка Новомиргородского р-на, яма для разведения
рыбы у г. Знаменка; пруд у с. Канеж (СНГТК: 179); из влр.
диал. са́жа́лка ‘небольшой водоём, яма и т. п., в которой мо-
чат лён, коноплю’ (зап.-брян., смол.) ‘яма с талой или родни-
ковой водой’ (ворон.), ‘пруд’ (орл.), ‘болото’ (ворон.), ‘мелкое
озеро’ (сиб.) (СРНГ 36: 38–39).

Сама́ гора́ — вершина горы, холма у с. Новый Старо-
дуб Петровского р-на, у с. Песчаный брод Добровеличков-
ского р-на (СНГТК: 179); из ст.-русск. мест. самъ, сама, само
(СлРЯ XI–XVII 23: 27), влр. диал. сам, сама́, само́ (СРНГ
36: 71–72).

Сама́ лощи́на — дно оврага у с. Песчаный брод Доброве-
личковского р-на (СНГТК: 179) — см. предыдущ.

Самбор́ъ [Sambor], Сом́боръ— шанец в регименте гусаров
Хорбацких; очевидное влр. аканье при усвоении сербского
топонима Со̀мбор, город в Воеводине. Речные названия млр.
Самбір, влр. Самбор, хорв. Samobor толкуются из иллир.
*sam-bar- ‘стечение болот’, ср. Сибарис.

Сантомаш — шанец в регименте пандуров; явный вен-
герский топоним Szan-Thomas, св. Фома, название по при-
ходской церкви или монастырю.
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Свал — одиночный насыпанный холм у г. Кировограда,
у с. Камышеватое Новоукраинского р-на (СНГТК: 179); из
влр. диал. свал в подобных знач. (СРНГ 36: 204–205).

Сва́лка — куча веток, хвороста, лесного мусора у г. Зна-
менка, у г. Кировограда (СНГТК: 179); из влр. диал. сва́лка
в подобн. знач. (СРНГ 36: 208).

С(вятой) Елiсавеθы ф(ортецїя) [F. S. Elizabeth] — ос-
нована в 1751 г. в верховье Ингула и названа в честь импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, в составе сложного топонима
варваризм, др.-евр. женское имя Элисавет почитающая бо-
га, ср. гидроним В. Дона Св. Варвары родник [Отин 2011:
305, 550].

Семник — шанец в регименте гусаров Хорбацких; пор-
ча влр. диал. сем́ник ‘растение из семейства кувшинковых’
(СРНГ 37: 156) или серб. топонима Семич?

Сента — шанец в регименте гусаров Хорбацких; серб-
ский топоним Сента.

Середи́на — центральная часть течения реки у г. Киро-
воград (СНГТК: 179); из ст.-русск. середина ‘центральная
часть чего-л.’ (СлРЯ XI–XVII 24: 86) и влр. диал. серед́и́на
в разн. знач. (СРНГ 37: 201–201).

Синюха река, Синие воды — И прошед грады Черкасы
и Канев прииде на урочище, реченное Синяя Вода, идеже
река Бог в море впадает… [Лызлов 1692: л. 26], западный
предел Ново-Сербии, граница России и Польши в середине
XVIII в. Синюха образована слиянием Тикич (Гнилой и Гор-
ный) и Большая Высь, лп Ю. Буга, 111 км. 25.12.1362 про-
изошла битва у Синих Вод между великим князем литов-
ским Ольгердом и тремя нойонами татарского хана Мура-
да, в результате которой Подолье отошло к Великому кня-
жеству литовскому. Из русск. диал. синюха в разн. знач.
(СРНГ 37: 338–339), распространенная словообразователь-
ная модель гидронимов Новосербии, ср. Жёлтые воды, Зе-
лёные воды. Вероятная мотивация — цвет воды в реке, обу-
словленный минеральными породами русла, ср. гидронимы
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Н. Дона Синиха, Сiниха, Синее озеро, Синий Колодезь, Си-
ний Колодец, Синяя, Синяя Плотва [Отин 2012: 30, 120, 236,
281, 331, 754].

Сиряќ, Сіряќ — одиноко стоящий камень у г. Миргоро-
да (СНГТК: 179); из влр. диал. сиряќ ‘сирота’ (орл., Даль)
(СРНГ 37: 351), ср. болг. сира́к ‘сирота’.

Скала́ — открытые каменные выступы горы, крутая го-
ра, скалистый крутой берег, скала-останец, большие камни;
по всей обл. (СНГТК: 179–180); из ст.-русск. скала ‘скала;
осколок’ (СлРЯ XI–XVII 24: 173) и влр. диал. скала́ ‘обры-
вистый высокий край оврага’, ‘камень в воде’ (ворон.) (СРНГ
37: 373).

Ска́лы, Ска́ли — группа скал, отдельных камней на бе-
регу речки у с. Песчаный Брод Добровеличковского р-на
(СНГТК: 180); форма мн. ч. сущ. скала. См. Скала.

Скат — склон горы, холма, возвышенности у пгт Новая
Прага Александрийского р-на (СНГТК: 180); из влр. диал.
фольк. скат, скат-гора (СРНГ 37: 393) и ст.-русск. скатъ
‘наклонная поверхность, пологий спуск’ (1549, 1678) (СлРЯ
XI–XVII 24: 180).

Скважина — место добычи воды; весь ареал (СНГТК:
180); из ст.-русск. скважина ‘расщелина, углубление в почве’
(Арс. Сух. Проскинитарий, 160. 1653 г.) (СлРЯ XI–XVII 24:
182).

Склон— горы, холма, возвышенности (СНГТК: 181–182);
из влр. склон.

Слан Камен [Slan Kamen], Сланкамень — шанец в ре-
гименте пандуров; скорее всего, серб. словосочетание слâн
кȁмēн ‘солёный камень’, ср. серб. топоним Слано.

Сметь, Смєть — куча лесного мусора у пгт Ольшанка
(СНГТК: 182); из болг. диал. смет’ ‘мусор’.

Солёная, Сольона — участок земли с солёным грунтом,
солончак (СНГТК: 182–183); из ст.-русск. соленыи, соленои
‘содержащий соль’ (СлРЯ XI–XVII 26: 127).
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Солонец — участок земли с солёным грунтом; повсюду
(СНГТК: 183); ср. гидронимы Дона Солонець [Отин 2011:
127, 140, 149, 165, 552; 2012: 312, 345, 756].

Солонiца [Silonitza] — село; из ст.-русск. солоница (СлРЯ
XI–XVII 26: 136), произв. ж. р. с суф. -иц-а от прилаг. соло-
на(я), ср. гидронимы Дона Солонець [Отин 2011: 127, 140,
149, 165, 552; 2012: 312, 345, 756].

Сос́енки — сосновый лес у с. Подорожное Светловско-
го р-на, у с. Каменистое Новоархангельского р-на (СНГТК:
183); форма мн. ч. ст.-русск. сосенка, …на три сосенки…
(АЮБ II, 344. 1513 г.) (СлРЯ XI–XVII 26: 190).

Сосна́ — сосновый лес у пгт Новоархангельск, у г. Но-
вомиргород (СНГТК: 183); из ст.-русск. сосна ‘хвойное дере-
во сосна’; собир. ‘сосновый лес, бор’ (Мат. ист. Кольск., 98.
1658 г.) (СлРЯ XI–XVII 26: 196) и влр. диал. сосна́ (СРНГ
40: 51–52).

Сосновка — сосновый лес у г. Новомиргород (СНГТК:
183); из влр. диал. соснов́ка ‘сосновый лес’ (яросл.) (СРНГ
40: 53), производное с суф. -к-а от основы ст.-русск. прилаг.
сосновыи, съсновыи (1567 г.) (СлРЯ XI–XVII 26: 196–197).

Сосны— сосновый лес у г. Александрия, у г. Кировограда
(СНГТК: 183); из влр. сосны, мн. ч. от сосна. См. Сосна.

Сосняќ — сосновый лес у сёл Гайворонского, Алексан-
дрийского и Новоархангельского р-нов (СНГТК: 183); из
ст.-русск. соснякъ ‘сосновый лес’ (Баг. мат., 137. 1686 г.)
(СлРЯ XI–XVII 26: 197), ср. влр. диал. сосняѓ ‘сосновый лес,
сосняк’ (пск., новг., твер. и др.) (СРНГ 40: 55).

Сос́онка — небольшой сосновый лес у с. Дереевка Онуф-
риевского р-на (СНГТК: 183); из влр. диал. сосон́ка ‘сосна,
сосенка’ (смол., кур., новг., арханг.) (СРНГ 40: 56).

Спад — склон горы, холма, возвышенности у с. Сугокле-
евка Бобринецкого р-на (СНГТК: 184); из влр. диал. спад
‘склон горы, возвышенности, спуск’ (арханг.) (СРНГ 40: 104).

Спуск — склон горы, холма, возвышенности; водоспуск
(СНГТК: 184); из влр. спуск.
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Став — пруд у г. Гайворон, у пгт Павлиш Оуфриевско-
го р-на, у пгт Новгородка (СНГТК: 184); из ст.-русск. ставъ
‘пруд, небольшое озеро’, А по рѣкѣ Мерлу… мельничные
платины и по тѣмъ платинамъ мельницы и для рыбныхъ
ловель ставы (Баг. Мат., 141. 1686 г.) (СлРЯ XI–XVII 27:
195) и влр. диал. став ‘запруда на реке’ (дон., курск.),
‘мельничная плотина, запруда с отверстиями для спуска во-
ды и деревянными затворами’ (брян., смол., калуж.), ‘пруд,
искусственный водоём’ (курск., орл., тул., калуж., курск.,
дон., рост., кубан., краснодар., новорос., ставроп., южн., зап.,
русск. на Буковине, вост.-казах.) (СРНГ 41: 14), ср. польск.
staw.

Стави́дло— заливной луг у с. Ставидла, Хайновка Алек-
сандровского р-на: место, где прежде был пруд у с. Хай-
новка Александровского р-на (СНГТК: 184); определённо из
ст.-польск. stawidło тж.

Стави́ско, Стави́сько — пруд у с. Долиновка Гайво-
ронского р-на (СНГТК: 184); определённо из ст.-польск.
stawisko.

Ставоќ — отдельный водоем непроточной воды в углуб-
лении; повсюду; окруженное гатью место в реке; повсюду;
садок для разведения рыбы у с. Красное Гайворонского р-на
(СНГТК: 185); из влр. диал. ставоќ ‘запруда на реке, ручье
и т. п.’ (южн., новорос., зап., смол., брян., калуж.), ‘участок
болота, окошко с прозрачной водой’ (ворон.), ‘торфяное бо-
лото’ (ворон.) (СРНГ 41: 26); уменьш. с суф. -к от став. См.
Став.

Стан — поле, подготовленное для обработки, у с. Вла-
димиро-Ильинка Бобринецкого р-на, с. Камышеватое Но-
воукраинского р-на, у г. Александрия (СНГТК: 185); из
ст.-русск. станъ ‘временное жилище с соответствующим обо-
рудованием для сезонных промысловых работ’ (1445, 1504,
1624, 1629, 1668 гг.) (СлРЯ XI–XVII 27: 195) и влр. диал.
стан ‘небольшая постройка для временного проживания на
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месте работы или отдыха в пути’ (волог., арханг., перм.,
урал.), ‘полевой стан’ (волог., сиб., кемер.) (СРНГ 41: 44).

Ста́рица, Ста́ри́ця — старое русло реки; весь ареал, ста-
рое озеро у г. Новомиргорода (СНГТК: 185); из ст.-русск.
старица ‘старое русло реки’ (АЮБ II, 295. 1622 г.), Да въ
Тферскои землѣ даю ему город Старицу с волостми (Дух.
и дог. гр., 361. 1504 г.) (СлРЯ XI–XVII 27: 213) и влр. диал.
стари́ца ‘старое русло реки, озеро на месте прежнего рус-
ла’ (Слов. Акад. 1822, арханг., ряз., смол., пенз., вят., сиб.),
ста́рица ‘старое русло реки, не соединяющееся с новым рус-
лом’ (костром.), ‘болото’ (новг.) (СРНГ 41: 76).

Старни́к— старый лес у пгт Компаниевка (СНГТК: 185);
ср. влр. диал. старни́к ‘прошлогодняя трава’ (дон., Даль)
(СРНГ 41: 78).

Стародуб́ — старый дубовый лес у с. Емиловка Голова-
новского р-на (СНГТК: 186); скорее всего, переосмысление
топонима, первоначально обозначавшего нечто другое, ср.
влр. диал. стародуб́ ‘название нескольких видов растений,
в том числе лекарственных’ (курск., урал., сиб., амур., ха-
бар.) (СРНГ 41: 80).

Стежи́на — узкая дорожка, протоптанная пешехода-
ми или животными, у пгт Смолиное Маловысковского р-на,
у с. Камышеватое Новоукраинского р-на (СНГТК: 186); из
влр. диал. стежи́на ‘дорожка, тропинка, стежка’ (пск.)
(СРНГ 41: 116).

Стеж́ка, Стьож́ка — узкая дорожка, протоптанная
людьми или животными; весь ареал; узкий участок земли
у с. Песчаный Брод Добровеличковского р-на (СНГТК: 186,
189); из ст.-русск. стежка ‘тропинка, дорожка’, …и по ма-
лымъ стежкамъ… (Псков. а., 143. 1656 г.) (СлРЯ XI–XVII
28: 42) и влр. диал. стёжка ‘межа между грядками’, ‘бороз-
да между рядами растущего картофеля’ (пск., твер., оренб.)
(СРНГ 41: 117).

Стен́ка, Стєн́ка — склон горы, холма, возвышенности
у с. Суботицы Знаменского р-на, у г. Кировограда (СНГТК:
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186); из ст.-русск. стѣнка (СлРЯ XI–XVII 28: 48) и влр. диал.
стен́ка ‘склон холма, оврага, берега и т. п.’ (ворон.) (СРНГ
41: 131).

Степ— поле; весь ареал, необработанное поле у пгт Доб-
ровеличковка, обработанное поле у с. Камышеватое Ново-
украинского р-на, равнина в общ. знач. у с. Гуровка Долин-
ского р-на, у сёл Новоукраинского р-на (СНГТК: 186); из
влр. диал. степ, м. р., ‘степь’ (зап., брян., орл., калуж., дон.,
ставроп., урал.), ‘луг, пастбище’ (южн., вост., орл., рост.),
‘поле, полевой стан’ (кубан.) (СРНГ 41: 137–138).

Стерня́ — поле после сбора какой-л. злаковой культу-
ры, выгоревшее место в поле у пгт Новгородка, у пгт Усти-
новка (СНГТК: 186); ср. влр. диал. стер́ня ‘трава, вырос-
шая на скошенном поле’ (дон.), ‘стебель растения’ (прио-
неж.) (СРНГ 41: 152).

Стой́бище — место водопоя скота (СНГТК: 187); из влр.
стой́бище ‘место летней пастьбы’ (Коми АССР) (СРНГ 41:
183).

Сток — водосток у с. Дмитрово Устиновского р-на; ме-
сто, где вода вытекает из пруда, у с. Алексеевка Кировоград-
ского р-на; место, где собирается дождевая вода, у с. Дмитро-
во Устиновского р-на и у с. Камышеватое Новоукраинского
р-на; место, где вода уходит в землю, у пгт Завалье Гайво-
ронского р-на (СНГТК: 187–188); из ст.-русск. стокъ ‘канава,
низменное место, по которому стекает с высоких мест вода’
(1632 г.); ‘жёлоб, водосток’ (1643 г., 1649 г.) (СлРЯ XI–XVII
28: 75) и влр. диал. сток ‘место, куда стекает вода’ (Даль)
(СРНГ 41: 192).

Стоќа — водоспуск у с. Ивановка Кировоградского р-на,
место, где сливаются две речки, у с. Андреевки Александрий-
ского р-на (СНГТК: 188); из влр. диал. стоќа ‘жёлоб, канава
для стока жидкостей, сток’ (арханг.) (СРНГ 41: 192).

Стояќ — место, где собирается дождевая вода после до-
ждей, у г. Кировограда, у с Катериновка Долинского р-на
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(СНГТК: 188); из влр. диал. стояќ ‘непроточный водоём,
озеро, заросшее по краям’ (ворон.) (СРНГ 41: 256).

Стоян́ка — место водопоя для скота (СНГТК: 188); из
влр. диал. стоян́ка ‘место в поле, лесу, у водоёма и т. п.
для отдыха, дойки и т. п. пасущегося скота’ (влад.) (СРНГ
41: 259–260), уже ст.-русск. стоянка ‘место временной оста-
новки, лагерь, стоянка’ (Дон. д. V, 533. 1659 г.) (СлРЯ XI–
XVII 28: 109).

Стреж́ень, Стри́жень — центральное быстрое течение
реки у г. Новомиргорода (СНГТК: 188); из ст.-русск. стре-
жень ‘самая глубокая часть русла реки’; …на рѣкѣ Волгѣ
один стрѣжень вверх по заводь Золотуху (А. гражд. рас-
пр. I, 361. 1637 г.), стрижень ‘стержень, сердцевина (дерева)’
(Назиратель, 217. XVI в.) (СлРЯ XI–XVII 28: 152) и влр. ди-
ал. стреж́ень ‘напор, стремительное течение воды в реке,
быстрина’ (влад.), ‘самая середина реки’ (беломор.), ‘глав-
ное течение в реке’ (волж., Даль), ‘наиболее глубокое и быст-
рое течение в реке, безопасное для судов; фарватер’ (арханг.,
волж., сарат.) (СРНГ 41: 304).

Стрели́ца, Стрiли́ця — быстрое течение реки у г. Но-
вомиргорода (СНГТК: 188); из влр. диал. стрели́ца ‘раз-
вилка, место слияния двух потоков, рек’ (ворон.) (СРНГ 41:
317).

Струм́ень, Струм́інь — поток у с. Васильевка Онуф-
риевского р-на, у с. Измаиловка Александрийского р-на
(СНГТК: 188); ср. ст.-русск. струмень, струминь ‘струя, те-
чение, поток’, Струминь — Нил, река египетская (Алф.,
220. XVII в.) и ст.-польск. strumień (СлРЯ XI–XVII 28: 198).
Что перед нами — сохранение адстратного полонизма или
новые наименования ст.-русск. происхождения?

Струмоќ — небольшой водный поток; по всему ареалу;
Струм́ка — небольшой водный поток у с. Балаховка Пет-
ровского р-на (СНГТК: 188); скорее всего, адаптированный
полонизм strumyk, попавший и в новорос. диал. струмоќ
‘ручей, ручеёк’ (одесск.) (СРНГ 42: 46). Что перед нами —
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адаптация и переоформление местного адстратного полониз-
ма или словообразовательная инновация (уменьш. форма на
-ок)?

Струя́ — центральное быстрое течение реки у с. Пес-
чаный Брод Добровеличковского р-на, у г. Кировограда,
у г. Новоукраинка, у г. Александрия (СНГТК: 188–189); из
ст.-русск. струя ‘поток; течение; волны’ (СлРЯ XI–XVII 28:
200–201) и влр. диал. струя́ ‘наиболее глубокое, с быст-
рым течением место в реке, безопасное для судов; фарватер’
(волж., влад., перм.), ‘узкое место в реке с быстрым течени-
ем’ (ворон.) (СРНГ 42: 54).

Стык, Стик — место слияния двух рек у с. Гуровка До-
линского р-на (СНГТК: 186); из влр. стык.

Сѵнгул [Συγγουλ] — р. Ингул или Ингулец; историче-
ская форма гидронима Ингул в DAI Константина Багряно-
родного не является опиской греческих переписчиков, она
отражает регулярный туранский или сарматский рефлекс
*ʒhiṇgula- индоарийского гидронима *Hingula- [Χιγγυλούς,
Χιγγιλούς], ср. др.-инд. сущ. hiṇgula- ‘scarlet dye’, хороним
и гидроним Hiṇgulā [Mon.-Will.: 1289; Law 1932: 59], санскр.
hiṅgulam [Roerich 1993: 173] ‘река киноварного цвета, цвета
сурика’. Этот вариант гидронима вошёл в часть славянских
диалектов Северного Причерноморья напрямую из ясских
диалектов без угорского посредства. См. Жёлтая, Зингул,
Ингул, Ингулец.

Субодiца [Suboditza], Суботица — шанец в регименте
гусаров Хорбацких; порча серб. топонима Су̀ботица, город
в Воеводине на границе Сербии и Венгрии.

Суѓорбок — небольшая горка, холмик у с. Калмазо-
во Ольшанского р-на, у с. Грузкое Кировоградского р-на,
у с. Омельгород Александровского р-на (СНГТК: 189); из
влр. диал. сугор́бок ‘небольшой холм, пригорок’ (влад.)
(СРНГ 42: 150).

Сугроб́ — возвышенность, холм у с. Камышеватое Ново-
украинского р-на и у сёл Добровеличковского р-на (СНГТК:
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189); из ст.-русск. сугробъ ‘наметённая ветром куча снега’
(СлРЯ XI–XVII 28: 239), влр. диал. сугроб́ (СРНГ 42: 153).

Сухостой́ — сухой лес у с. Алексеевка Кировоградского
р-на (СНГТК: 190); из влр. сухостой́.

Суш́а — остров на речке, на болоте у с. Ингульское Усти-
новского р-на; берег речки у сёл Добровеличковского р-на
(СНГТК: 190); из ст.-русск. суша ‘сухое место, где нет влаги,
сырости, земля, не покрытая водой’; ‘прибрежное простран-
ство’; ‘устойчивый отрезок вдоль или внутри болота’ (СлРЯ
XI–XVII 29: 80).

Тайга́— лесные заросли, заросли кустов у г. Кировоград,
у пгт Александровка (СНГТК: 191); из влр. тайга́, поздний
варваризм.

Ташлы́к — гидроним; варваризм ташлык со знач. ‘каме-
нистое место; изобилующее камнем место’, т. е. Каменка, см.
Каменка.

Тень, Тєнь— склон холма, отвернутый от солнца у с. Пес-
чаный Брод Добровеличковского р-на, у г. Малая Выска
(СНГТК: 192); из ст.-русск. тѣнь (СлРЯ XI–XVII 29: 295).

Терни́к, Терники́, мн. ч. — заросли кустов тёрна у с. Иван-
город Александровского р-на (СНГТК: 191); из ст.-русск.
терника, ж. р., ‘терновник или тёрн’ (Влх. словарь, 7.
XVII в.) (СлРЯ XI–XVII 29: 310).

Терновка [Ternowka] — река; влр. словообразование
(-ов-к-а), ср. гидронимы Дона Терновка [Отин 2011: 316, 558;
2012: 192, 433, 569, 763].

Терраса, Тераса — прибрежный разлив у с. Новый Ста-
родуб Петровского р-на (СНГТК: 191); из ст.-русск. тераса
‘земляная насыпь, земляное возвышение’ (1662 г.) (СлРЯ XI–
XVII 29: 302).

Территория, Територія— определенная часть земной по-
верхности у г. Знаменка (СНГТК: 191); из влр. территория.

Теч́а — течение речки у с. Камянка Новомиргородского
р-на (СНГТК: 192); из ст.-русск. теча ‘проникновение, про-
текание жидкости сквозь что-то’ (СлРЯ XI–XVII 29: 337).
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Течение, Тєченіє — течение речки у пгт Ольшанка,
у г. Кировограда (СНГТК: 192); из ст.-русск. течениѥ
(СлРЯ XI–XVII 29: 337).

Ти́на — болото у пгт Компанеевка Компанейского р-на,
у с. Терповка Знаменского р-на (СНГТК: 192); из ст.-русск.
тина ‘грязь’ (СлРЯ XI–XVII 29: 347–348).

Тобури́ще — шанец регимента пандуров, в 1625 г. у это-
го села случилась междоусобная битва войска казацкого
с войском польским; порча топонима Табори́ще, производ-
ного с суф. -ищ-е от серб. основы тâбор ‘стан, лагерь’,
польск. tabor ‘военный обоз; военный лагерь’ (?), ср. гид-
роним Н. Дона Табари́ще [Отин 2012: 259, 762].

Ток — течение реки у с. Новоегоровка Новоукраинского
р-на (СНГТК: 193); из ст.-русск. токъ ‘поток, течение, река,
ручей, ключ’ (СлРЯ XI–XVII 29: 393).

Толоќа́ — выпасной луг, пастбище; необработанное поле
(СНГТК: 193); из ст.-русск. толока ‘потрава, вытаптывание’
(СлРЯ XI–XVII 29: 407).

Топь, Топи — прибрежные разливы у г. Новомиргород,
болото, заболоченное топкое место у с. Федоровка Доброве-
личковского р-на, болотная яма у пгт Смолино Маловысков-
ского р-на (СНГТК: 193, 194); из ст.-русск. топь ‘низкое,
затопленное водой место’ (СлРЯ XI–XVII 30: 50).

Торгови́ца — река, 3 Торговица на устье реки Бога, за
Уманую 25 верст [Лызлов 1692: л. 10 об.], ср. Торговица —
крепость (1362 г.), Торговица — ныне село в Новоархан-
гельском р-не, расположенное на берегу реки Синюхи (левый
приток реки Ю. Буг), на противоположном берегу районный
центр Новоархангельск; производное с суф. -иц-а от основы
торгова(я), ср. гидронимы Н. Дона Торговая, Торговый Рог
[Отин 2012: 497, 765] и ст.-русск. торговище ‘рыночная пло-
щадь’ (СлРЯ XI–XVII 30: 56).

Торф— место добычи торфа у г. Знаменка (СНГТК: 194);
из влр. торф.
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Торфян́ик Торф’ян́ик — торфяное болото у пгт Смолино
(СНГТК: 194); из влр. торфян́ик.

Транжимен́т — название укреплений; по всей Новосер-
бии; из влр. диал. транжимен́т, м. р., ‘военное укрепле-
ние’ (дон.) (СРНГ 45: 5).

Трещ́ина, Трєщ́ина— щель в земле у г. Знаменка, у г. Ки-
ровоград (СНГТК: 195); из ст.-слав. трѣщина (Там. кн.
южн., 245. 1647 г.) (СлРЯ XI–XVII 30: 147).

Троница или Труни́ца [Tronicza] — шанец в регименте
гусаров Хорбацких; скорее всего, влр. диал. трони́ца ‘жен-
щина, которая лечит растиранием’ (пудож.) (СРНГ 45: 126).

Троп́а́ — тропинка, стёжка, дорога на болоте (СНГТК:
195); из ст.-русск. тропа ‘протоптанная людьми или скотом
дорога’ (1526, 1599, 1693 гг.) (СлРЯ XI–XVII 30: 178–179)
и влр. диал. тропа́ ‘дорога’ (смол.), ‘не пропаханная узкая
полоса между полями’ (яросл.), ‘тропинка, которую прокла-
дывают животные к своему логову’ (моск., тобол., нижегор.),
‘узкая дорожка, проложенная в лесу скотом’ (перм.) и др.
(СРНГ 45: 127).

Тропи́нка, Тропíнка— стёжка, дорожка на болоте у с. Со-
фиевка Компанейского р-на (СНГТК: 195); из влр. диал.
тропи́нка ‘граница между двумя участками земли, межа’
(твер.) (СРНГ 45: 131), уменьш. производного от ст.-русск.
тропина ‘протоптанная дорога’ (Сказ. Авр. Палицына, 118.
1620 г.) (СлРЯ XI–XVII 30: 179).

Троп́ка — стёжка, дорога на болоте у с. Софиевка Ком-
панейского р-на (СНГТК: 195); из влр. диал. троп́ка ‘узкая,
неудобная для ходьбы тропинка’ (волог.) (СРНГ 45: 132).

Тросняќ— озеро у с. Красноконстантиновка Петровского
р-на (СНГТК: 195); из влр. диал.тросняѓ ‘заросли камыша,
растущие на болотах и озёрах’ (пск.) (СРНГ 45: 134).

Труница или Троница [Tronicza] — шанец в регименте
гусаров Хорбацких; возможно, производное с суф. -иц-а от
основы серб. трŷн, редко труна ‘соринка, пылинка, кусочек
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соломинки’ или, в крайнем случае, от основы млр. труна
‘гроб’, заимствования из польск. truna, trumna ‘гроб’.

Тряс́и́на́ — болото, заболоченная низина, болотная яма
(СНГТК: 195); из ст.-русск. трясина ‘зыбкое болото, зарос-
шее растительностью’ (Словарь, геогр. Ворон., 317. 1687 г.)
(СлРЯ XI–XVII 30: 212).

Трясови́на, Трасовина́— болото, заболоченное топкое ме-
сто у с. Димитрово Устиновского р-на, у с. Канеж Новомир-
городского р-на, у с. Александровка Головановского р-на,
у г. Кировограда (СНГТК: 195–196); из влр. диал.трясови́-
на ‘зыбкое, болотистое место, трясина’ (русск. на Буковине,
ворон., амур.) (СРНГ 45: 191).

Тулуќе — равнина на возвышении у пгт Ольшанка
(СНГТК: 196); из болг. диал. толу́ке.

Ты́рло, Ти́рло — пастбище у пгт Александровка, место
отдыха скота у водопоя у с. Камышеватое Новоукраинско-
го р-на, с. Добрянка Ольшанского р-на, у сёл Бобринецкого
р-на и в др. местах; вытоптанное кем-л. место у с. Добрян-
ка Ольшанского р-на (СНГТК: 192); из болг. тъ̀рло ‘загон’
или влр. диал. ты́рло ‘стойло, приют для скота на дальнем
пастбище’ (тульск., южн.), ‘место, где собирается на отдых
табун лошадей или стадо крупного рогатого скота’ (ворон.,
дон.), ‘огороженный участок на пастбище, в поле, лесу, куда
загоняют скот и лошадей для отдыха, водопоя, дойки и т. п.’
(ворон., сарат., сталингр., волгогр., рост., дон., краснодар.,
кубан., курск., орл., тул., калуж., южн., оренб., пенз., брян.),
‘огороженное место для скота, загон для овец, кошара, ме-
сто, где кормят овец, луг, пригодный для пастбища’ (ворон.)
(Даль; СРНГ 45: 335–336).

Угол— лесной клин у г. Знаменка, у с. Подорожное Свет-
ловодского р-на (СНГТК: 196); из влр. диал. угол ‘участок
земли, поля, окруженный с двух или трёх сторон лесом, во-
дой, оврагом и т. п.’ (ворон.), ‘поляна, клином вдающаяся
в лес’, ‘лес у излучины реки или между озером и рекой’ (во-
рон.) и т. п. (СРНГ 46: 225–226).
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Уклон́ — склон горы, холма, возвышенности у пгт Пав-
лиш Онуфриевского р-на, у с. Новоандреевка Новгородков-
ского р-на (СНГТК: 197); из влр. уклон́.

Упа́д— место впадения одной реки в другую у с. Ингуль-
ское Устиновского р-на (СНГТК: 198); из влр. диал. упа́д
‘место впадения одной реки в другую’ (алт.) (СРНГ 47: 228).

Упа́дина — углубление на вершине горы у с. Любомир-
ка Александровского р-на (СНГТК: 198); из влр. диал. упа́-
дина ‘небольшая долина между возвышенностями, впадина,
лощина’ (ворон.) (СРНГ 47: 229).

Уроч́ище — большой лес у с. Федоровка Добровелич-
ковского р-на, у пгт Александровка, у сёл Маловысковского
и Долинского р-нов (СНГТК: 198); из влр. уроч́ище.

Уступ́ — берег у г. Светловодска, подножье холма
у с. Подорожное Светловодского р-на (СНГТК: 199); из влр.
уступ́.

Уча́сток — земельный надел, поле, часть территории
(СНГТК: 199); из влр. диал. уча́сток ‘мера земли, десять
десятин’ (Латв. ССР) (СРНГ 48: 313).

Федварь [Fedwar], Федворъ — Тринадцатая рота или
Лесницкое, село Александрийского уезда Херсонской губер-
нии, при речке Вершино-Севериновке, в 6 верстах к северо-
востоку медная руда, основано в нач. XVII столетия; бывший
шанц (13 рота) полка гусаров Хорвата с 1752 г.; перенос то-
понима из Австро-Венгерской империи.

Федерова [Federowa] — деревня или шанец в верховье
р. Синюхи; вероятно, испорченная русск. форма Фёдорова
(деревня?), ср. гидронимы Н. Дона Федоров, Федорова, Фе-
доровская [Отин 2012: 71, 342, 385, 412, 489, 767].

Форт — названия нескольких фортификационных со-
оружений в Новосербии; из влр. фортъ ‘военное отдѣльное
укрѣпленье, крѣпостца’ (Даль 4: 538), заимствовано при по-
средстве нем. Fort, мн. ч. Forten (изв. с 1620 г.) из франц.
fort тж.
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Фортеция, фортеца — ‘крепость’; ст.-русск. фортеца
(с 1697 г.), н.-русск. фортецїя (Слов. Акад. 1789–1794),
к XX в. вышло из употр., заимствовано при посредстве
польск. forteca из итал. fortezza ‘укрепление’.

Фос́са, Фос́а — ров с проточной водой у с. Березовка Ма-
ловысковского р-на (СНГТК: 200); из лат. fossa.

Хвор́ост— куча ветвей, листьев, лесного мусора у с. Пер-
вомайское Маловысковского р-на (СНГТК: 200); из влр. хво-
рост.

Хвой́ни́к — хвойный лес у пгт Александровка (СНГТК:
200); из влр. хвойник.

Хлам — куча ветвей, листьев, лесного мусора у с. Ива-
новка Кировоградского р-на (СНГТК: 200); из влр. хлам.

Ход — пещера и стёжка на болоте у г. Кировоград
(СНГТК: 201); из влр. диал. ход.

Холм — горка, холм, возвышенность; повсюду (СНГТК:
201–202); из влр. холм.

Холмы́, Холми́ — группа холмов у с. Панчево Новомир-
городского р-на (СНГТК: 202); влр. форма мн. ч. сущ. холм
(см.).

Холодоќ — склон горы, холма, возвышенности, отверну-
тый от солнца; весь ареал; затенённая нависшим берегом
часть реки у с Подорожное Светловодского р-на (СНГТК:
202); из влр. холодоќ, в холодке.́

Цибульник — река в регименте пандуров; производное
с суф. -ьник- от апеллятива цибуля (мотивировано преобла-
дающим видом растений в том месте), ср. ойконим Цибуля
(см.).

Цибуля — шанец в регименте гусаров; переносное на-
именование шанца то ли проприальной природы (от прозви-
ща Цибуля), то ли по преобладающему виду местной расти-
тельности. Первичный апеллятив — заимствование из нем.
Zwibel ‘луковица’.

Чанатъ [Czanat], Ченодъ — шанец в регименте пандуров;
перенос венг. топонима.
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Чагарни́к, Чагарники́ — заросли кустов у с. Грузское
Кировоградского р-на, с. Камышеватое и г. Новоукраинка,
у с. Петрово Знаменского р-на, у пгт Александровка; у с. Мо-
щеное Гайворонского р-на, у пгт Новгородка, у г. Алексан-
дрия (СНГТК: 202–203); из влр. диал. чагарни́к ‘плохо рас-
тущий кустарник на лугу’ (южн.) (Даль).

Чаща, Чащі — густой лес у с. Торговица Новоархангель-
ского р-на; заросли кустов у с. Первозвановка Кировоград-
ского р-на, у пгт Новгородка, у г. Кировограда (СНГТК:
203); из русск. чаща.

Чонградъ — шанец в регименте пандуров; явный перенос
топонима из Венгерского королевства Csongrád [Kiss 1988:
444–445].

Шамраи́, Шамраï,́ мн. ч. — берег, побережье у пгт Зава-
лье Гайворонского р-на (СНГТК: 204); производное от влр.
диал. шамра́, чамра́ ‘зыбь на воде, поднимаемая ветром’,
‘порыв ветра’ (касп., череповецк., Герасимов) (Фасмер 4:
403).

Шандор́ы — водоотвод, спуск воды у с. Лавровка Долин-
ского р-на (СНГТК: 204); из венг. имени собственного Sándor
[Kiss 1988: 444–445]?

Ша́нец, род. п.ша́нца, мн. ч.ша́нцы— из ст.-русск.шанец
‘окоп, небольшое укрепление’ (Аз. пов. сп. XVII в., (о 1637
и 1641 гг.); Учен. ратн. строения 1647; РФВ 56: 162; Смирнов
325) (Фасмер 4: 404), н.-русск. ша́нцы, ша́нцовъ, мн. ч., ‘родъ
укрѣпленїя состоящаго изъ окопа землянаго, или изъ кир-
пичей устроеннаго, способнаго къ сопротивленїю отъ напа-
денїя неприятельскаго, ша́нцовая голова́, шанцокоп́ъ, шанцо-
коп́щикъ, шанцокоп́ный, шанцую́, шанцую́сь, обшанцова́ть,
подшанцова́ться, пришанцова́ть (Слов. Акад. 1789–1794 6:
852–853), ша́нецъ и шанцъ ‘военный окопъ, редутъ, неболь-
шое укрѣпленье’ (Даль 4: 621, без указ. места), заимствова-
ния из ст.-польск. szaniec, szanca ‘земляной окоп’, в свою
очередь заимствованного из нем. Schanze ‘полевое оборони-
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тельное укрепление из корзин с землёй; корзина с землёй’.
Ср. серб. шȁнац, род. п. шȁнца воен. ‘траншея, окоп’.

Ша́хта — место добычи глины, песка у г. Новоукраин-
ка и у г. Кировоград (СНГТК: 204); из ст.-польск. szachta
‘шахта’.

Шлюз — водоспуск у сёл Светловодского, Онуфриев-
ского, Долинского р-нов (СНГТК: 204); из ст.-польск. śluz
‘шлюз, запруда’, так как в влр. языке времен Петра I преоб-
ладала форма слюза, прямое заимствование из н.-нем. slǘse
(Фасмер 4: 455).

Шлях — твердый путь у пгт Новгородка, у с. Песчаный
Брод Добровеличковского р-на (СНГТК: 204); из ст.-польск.
szlach ‘след, колея’ (Фасмер 4: 457).

Шпиль — вершина горы, холма, возвышенности у с. Со-
лгутово Гайворонского р-на и у г. Знаменка; острая верши-
на горы у с. Красное Гайворонского р-на, у сёл Ольшан-
ского р-на и во многих др. местах; крутая гора, возвышен-
ность у с. Марьяновка Бобринецкого р-на (СНГТК: 204–205);
из влр. диал. шпиль ‘якорный ворот’ (арханг., Подвысоц-
кий, Уст. морск. 1720 г.), заимствования из нидерл. spijl или
н.-нем. spill ‘ворот’ (Фасмер 4: 473).

Шум — рябь на воде от быстрого течения речки у г. Гай-
ворона; из влр. диал. шум ‘бучало под мельницею’ (влад.),
шумы мн. ч. ‘мельничное, водяное колесо’ (ворон.) (Даль 4:
648–649).

Шурф — вырытая яма у с. Каменка Новомиргородско-
го р-на (СНГТК: 205); из влр. шурф, заимствования из нем.
горн. Schurf (Фасмер 4: 490).

Щеб́ень, Щеб́інь — дорога, засыпанная мелким камнем,
у пгт Новгородка (СНГТК: 205); произносительный вариант
влр. щеб́ень.

Щебёнка, Щебьон́ка, Шібьон́ка — дорога, засыпанная
щебнем; у сёл Новоархангельского р-на, у с. Песчаный Брод
Добровеличковского р-на (СНГТК: 205, 206); произноситель-
ные варианты влр. щебёнка.
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Щель — природная яма (СНГТК: 205–206); из влр. щель.
Юрка — место, где вода исчезает под землёй, у пгт Пав-

лыш Онуфриевского р-на (СНГТК: 206); переоформление
суф. -к-а влр. диал. юр ‘водоворот, сильное течение’, юръ
рѣки ‘стрежень, быстрина, бой; сувой, заворот течения, вир,
водоверть’ (Даль 4: 668).

Юховка [Juchowka] — село у слияния Ингула и Ольшан-
ки (Адшанка, Adszanka); выглядит как обычное влр. про-
приальное наименование, производное от фамилииЮхов, ср.
польск. прилаг. juchowaty ‘podobny do juchy’ (Karłowicz 2:
184).

Яз, м. р., Язы, мн. ч. — пруд, запруда; повсюду в обл.
(СНГТК: 206); из влр. диал. (вост., сиб.) яз, ѣзъ, ез, мн.
язы ‘котцы, перебой, род плетня поперёк реки, залива, с во-
ротами, в которые вставлена плетёная верша, морда, либо
вязаный вентер, на который иногда ставится на хворостине
колоколец, и рыба, попавшись, сама звонит’; яз обычно идёт
накось, а не во всю ширину реки, покидая по руслу простор;
язовище, ѣзовище ‘удобное для яза место’ (Даль 4: 668).

Я́сен, м. р. — заросли ясеня у г. Кировограда, у пгт Нов-
городка, у с. Камышеватое Новоукраинского р-на (СНГТК:
209); из серб. jȁсȇн и болг. я̀сен ‘ясень’.
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Названия дождевого червя
в русских народных говорах
(номинативный и лингвогеографический
аспекты)
Р.В. Ширшаков

В статье рассматриваются народные наименования дождевого чер-
вя в номинативном и лингвогеографическом аспектах. Анализи-
руются данные картотек и других лексикографических источни-
ков, в необходимых случаях приводится этимологический коммен-
тарий, показаны вариантность лексем в соответствии с уровнями
языка и мотивационная основа.

Ключевые слова: русская диалектология, лингвогеография, лекси-
ческий атлас, дождевой червь, варианты диалектных слов, этимо-
логия, лексическая мотивация.

В русских народных говорах представлено значитель-
ное количество названий дождевого червя: чер́евь, червь
(ж. р.), червяќ, черва́к, чевряќ, чер́ва, черви́ха, дож-
деви́к, дожни́к, глист, глиста́, глизда́, глисть, гли-
стяќ, блист, вы́ползок, вы́ползень, поп́олзень, вы́по-
щок, земляќ, земляни́к, земляр́, ковзяќ, ковза́к, ков-
ша́к, кра́сик, мокряќ, мокрец́, надеи́ (мн. ч.), надеи́на,
слизун́, слизняќ, сли́зень, гнус, гнус́ина, гуж, гроба́к,
щур, щура, ящ́ур, вьюн, красный червь, кра́сна чер́ва,
земляна́я глиста́ (КЛАРНГ; СРНГ; Даль и др.).

По данным картотеки Лексического атласа русских на-
родных говоров, наиболее частотными являются лексемы
с корнями черв- и дожд-, например, дождеви́к ‘дождевой
или земляной червяк, употреб. для наживы удочек’ (Даль 1:
465). Они употребляются практически во всех русских гово-
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рах. Второе место по частотности занимают лексемы с кор-
нем глист- и образования с элементом полз-.

Корень черв- известен всем славянским языкам (укр. черв
‘червь’, др.-русск. чьрвь (м.) ‘червь’, чьрвь (ж.) ‘красная
краска, ткань’, ст.-слав. чрьвь, болг. чер́вей ‘червь’, сербо-
хорв. цр̑в ‘червь’, црв̏а ‘червоточина’, словен. čȓv ‘червь’,
др.-чеш. črv ‘червь, личинка червя’, чеш., слвц. červ, польск.
czerw, в.-луж. čerẃ, н.-луж. сеrẃ, полаб. сеŕ(v)́ lézące ‘улит-
ка’ (букв. ‘лезущий червь’). Праславянская форма *čьrvь
восходит к индоевропейской *čьrmь (лит. kirmìs м., ж.
‘червь’, лтш. cirmis, др.-инд. kŕ̥miṣ м. ‘червь, личинка’,
нов.-перс. kirm, ирл. cruim, алб. krimb. Трудности пред-
ставляет -в-. Предполагали балт. соответствие *(s)kirvis вви-
ду лит. skirvinа ‘бежит, как муравей’, а -v- пытались объ-
яснить влиянием *marvis ‘муравей’ (Фасмер 4: 335–336).

Корень глист- также фиксируется всеми славянскими
языками (укр. глис́та, блр. глiст, болг. глист, сербохорв. гли-́
ста ‘червяк’, словен. glísta, чеш. hlísta, ж., hlíst, м., слвц.
hlísta, польск. glista, в.-луж. hlista, н.-луж. glista, glistwa
‘аскарида’). В древнерусских памятниках письменности не
встречается. В словарях в форме глиста́ — с 1704 г. (По-
ликарпов 1704: 73), в форме глист ‘червь земленый’ —
с 1731 г. (Вейсман 1731: 168). Общеславянская форма *glista;
общеславянский корень *gli-, тот же, что в общеславян-
ском *glina; -st- на общеславянской почве возникло из -tt-
(Черных 1: 191). Родственно лит. glitùs ‘гладкий, скольз-
кий’, лтш. glístu, glíst ‘делаться гладким, слизистым’, греч.
γλιττόν, γλοιόν, алб. ngjit ‘клею’, лат. glis, glitis ‘humus
tenax’, glūs, род. п. glūtis ‘клей’, др.-англ. æt-clíÞan ‘прикле-
иваться’, д.-в.-н. kleta, klette, голл. klit ‘репейник’, д.-в.-н.
glîtan ‘скользить’. Индоевропейская база *glei-t ‘клеить’.
Ср. глизда́, глёздать (Фасмер 1: 413).

Слово глиста́ в значении ‘земляной дождевой червь, на
который удят рыбу’, зафиксировано Далем в саратовских
и астраханских говорах (Даль 1: 365). Глист ‘дождевой
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червь’ как малоупотребительное отмечено и в Словаре го-
вора деревни Деулино (Деулино: 112).

Словарь донских говоров Волгоградской области фикси-
рует лексему глист в значении ‘дождевой червь’. Глистоф
нада накапать для насатки да пайти пагулять, сярушык
паймать (Зем.). Зафтыря глистоф нароим и пайдём рыба-
лить. Глисты в банки ни видала, идей-т паставил, най-
тить ни магу. А вот, гляди, ни глистоф тваих куры дая-
дають? (Масл.). Мы накапали многа глистоф (Панф.). Щас
на глиста лавицца ня будить, щас нада на личинку. Карась
на глиста бирёцца ня плоха, фчара лавили (Масл.). В том же
словаре отмечен вариант глисть (глисть), -я, -и, м. Дожде-
вой червь. Ген., Пгч. (СДВГО 1: 357–358).

Слово щур в значении ‘дождевой червь’ отмечено Да-
лем в архангельских, вологодских и пермских говорах (что
подтверждается материалами картотеки ЛАРНГ и данными
ОЛА) в значении ‘земляной червь, дождевик, для нажив-
ки на уду’ (Даль 4: 679). Считается этимологически род-
ственным слову щур ‘кузнечик’. По мнению Р. О. Якобсо-
на, ščurъ в различных славянских языках обозначало хто-
нические живые существа [Jakobson 1959: 277]. По дан-
ным ЛАРНГ, лексема щур образует ареал исключительно
на севере. С.А. Мызников считает распространенные в пи-
нежских говорах слова щур, штур и др. ‘дождевой червь’
обратными коми заимствованиями [Мызников 2008: 52–53;
2014: 91].

Лексема гуж в материалах ЛАРНГ зафиксирована
в курских говорах. На карте ОЛА отмечены лексемы с тем
же корнем (guj-in-a, guj-ic-a, guj-av-ic-a) на территории рас-
пространения южнославянских языков (ОЛА 1988: Карта
№36). Корень является общеславянским, см. укр. гуж, гу́ж-
ва; блр. гуж; ст.-сл. гѫжь; цслав. гѫжвица; болг. гъж, гъ́ж-
ва ‘жгут’, ‘чалма’, ‘тюрбан’; сербохорв. гу̑жва ‘моток’, ‘запу-
танный клубок’, ‘веревочная петля на лодке’, ‘жгут’, ‘коль-
цо’; словен. gôž ж. ‘ремень’, чеш. houž, houžev (ст.-чеш.
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húżěv) ‘жгут’, ‘свитая гибкая лоза, употребляемая для свя-
зывания плота’; слвц. húžva; польск. gążew, gążwa ‘ремень
у цепа’; праслав. *gǫžь, *gǫžьvь. М. Фасмер считал, что рас-
пространенное мнение о родстве *gǫžь и *ǫza (Ф. Миклошич,
А. Брюкнер, Э. Бернекер, С. Младенов, А. Г. Преображен-
ский) не объясняет начального g-, поскольку такая пристав-
ка не засвидетельствована, и, ссылаясь на Ф. Хольтхаузена
и Г. Петерссона, указывал на связь gǫžь с древнеисландским
kengr ‘крюк, изгиб’ и ср.-англ. cangle ‘ограда’. Из всех эти-
мологий этого слова нам представляется более убедительной
этимология П. Я. Черых и Н.М. Шанского, которые счита-
ют его производным от *v-ęzati ‘вязать’ (с начальным v по
аналогии с о.-с. *viti). Ср. рус. узы, узел, союз. Исходное
vǫžь (с о носовым) > гуж (*zj > ж: ср. рус. диал. ужи́-
ще от уж — сев.-вост. ‘веревка’, южн. ‘канат’ (Даль 4: 436),
а также др.-рус. ужь, уже ‘веревка’ (Срезневский 3: 1163,
1167)) после изменения о носового в у, развития протетиче-
ского г (гв > г) и в историческую эпоху падения редуциро-
ванного ь и отвердения ж. Ср. укр. горобец ‘воробей’. Гуж
буквально — ‘то, что связано и чем связывают’. Следует от-
метить, что еще в 1952 г. Р. О. Якобсон объяснял началь-
ный г- как протетический звук [Jakobson 1952: 388]. Ср. о.-с.
*gǫsěnica (> рус. гусеница), где корень *ǫs (ср. рус. ус)
(Черных 1: 226; Шанский, Боброва).

Гнуси́на в значении ‘червяк’ отмечено Далем в севе-
ро-восточных и сибирских говорах (Даль 1: 371). Корень
гнус- имеет широкое распространение в славянских язы-
ках — блр. гнюс ‘скупердяй, подлец’; др.-рус. (с XI в.) гнусъ
‘мерзость’, ‘все, что внушает отвращение, омерзение’, так-
же ‘грязь’, ‘нечистота’, ‘гадость’, гнусьнъ, гнусьный, гнусъ,
*гнусый ‘гнусный’, гусити(ся), гнушати(ся), ‘испытывать от-
вращение’, ‘ненавидеть’, ‘гнушаться’ (Срезневский 1: 55, 56);
ст.-слав. гноусьнъ; болг. гнус ‘отвращение’; сербохорв. гну̑с,
диал. гњу̑с ‘грязь, навоз’, ‘отвращение’; словен. gnȗs; чеш.
hňus, hnis ‘отвращение’; польск. gnus ‘лентяй’. Слово в эти-
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мологическом отношение неясное (неустойчивый вокализм
корня, отсутствие изменения s > ch после u, мягкость n
в некоторых славянских языках (Черных 1: 196). Считается
родственным др.-исл. gnúa ‘тереть’, gnýja ‘шуметь’, ‘буше-
вать’, греч. χναύω ‘скребу’, ‘царапаю’, ‘грызу’, ‘жую’, χνόος
‘оскребок’ (Фасмер 1: 422), восходящим к индоевропейской
базе *hneu- (Pokorny 1: 437). Старшее значение — ‘нечто
растертое’ > ‘размельченное’ > ‘мелкое’, ‘маленькое’. От-
сутствие изменения s > ch можно связывать с диалектной
назализацией вокализма в корне на общеславянской почве,
мягкость n — с влиянием таких общеславянских слов, как
*gnida (Черных 1: 196).

Гроба́к в Словаре Даля дается с пометой южн. в зна-
чении ‘гробовой червь’ (Даль 1: 407). В других лексикогра-
фических источниках не отмечено. Поскольку при южнорус-
ском вокализме это слово должно звучать как *граба́к, то
оно получает сходство со словом граба́рь ‘землекоп’ (СРНГ
7: 102), распространенным в южнорусских говорах (смолен-
ских, брянских, орловских, курских и др.). Существительное
граба́к (как и граба́рь) может быть производным от гла-
гола граба́ть ‘грести’, ‘рыть’. Таким образом, слово граба́к
приобретает иную мотивацию — буквально ‘роющий землю’.

Земляни́к ‘дождевик, земляной червь’ (Даль 1: 172, без
указания места).

Название кавзяќ в Словаре Даля дано с пометой зап.
в значении ‘дождевой, земляной червь’. Также представлен
вариант ковша́к, арх. кавша́к, зап. ковза́к (скользкий)
‘дождевой червь, червяк, земляной червяк и гусеница, живу-
щая в земле’ (Даль 2: 702). В Картотеке ЛАРНГ на данный
момент не зафиксировано. Данными ОЛА также не подтвер-
ждается.

В Словаре Даля имеется также слово надеи, отмечен-
ное знаком вопроса как имя существительное мужского ро-
да во множественном числе с вариантом женского рода
надеи́на — также с вопросительным знаком (твер.-ост.)
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‘червь, гусеница: навозная, хлебная и пр. земляной червь,
для наживы на удочку’ (Даль 2: 409). Материалы ЛАРНГ
также фиксируют эту лексему в тверских говорах, на
карте ОЛА представлены словообразовательные варианты
na-dĕj-ь, na-dĕj-in-a на той же территории (ОЛА 1988: Карта
№36).

В Областном словаре вятских говоров зафиксировано
слово кра́сик, м. Дождевой червь. После дождя много краси-
ков повылазило. Ктл. Красики нужны в огороде. Ктл. (ОСВГ
5: 115). В материалах ЛАРНГ в настоящий момент сведения
отсутствуют, но в ОЛА отмечена лексема kras-ьn-ъ на той
же территории (ОЛА 1988: Карта №36).

В Словаре русских говоров Башкирии есть наименование
красный червь ‘дождевой червь’. Посль дожжа фся дорога
красным червьм покрыта (Уф: Яр). Красныи черви после
дожжа, кому надо рыбачит’, дък накопайут (Караид: Б)
(СРГБ).

Материалы картотеки ЛАРНГ и карты № 36 Дождевой
червь L 95 ‘дождевой червь’ /Lumbricus terrestris/ Общесла-
вянского лексического атласа (ОЛА) во многом подтвержда-
ют друг друга. По данным ОЛА, наиболее распространенны-
ми являются лексемы с корнями čьrv-, glist-, dъžd- (ОЛА
1988: Карта №36).

Среди наименований дождевого червя в русских говорах
встречаются следующие варианты диалектных слов.

Фонематические варианты: глиста— глизда, глист—
глисть — блист, червь — черевь, червяк — червак —
чевряк, щур — ящур, ковзак — ковзяк.

Словообразовательные варианты: червь — червяк —
черва — червиха, дождевик — дожник, выползок —
выползень — поползень, земляк — земляник — зем-
ляр, слизун — слизняк — слизень, глист — глистяк,
гнус — гнусина, мокряк — мокрец.

Грамматические варианты. Различия в категории рода
и типе склонения: червь (ж. р.) — червяк — черва, чер-
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виха; глист — глиста, гнус — гнусина, щур — щура,
красный червь — красна черва.

В вариантах червь (ж. р.) — червяк — черва, червиха
и гнус — гнусина наблюдается комбинация словообразова-
тельного и грамматического дифференциальных признаков.
Оппозиция глист — глистяк имеет фонетико-словообра-
зовательные различия.

Как видим, среди вариантов диалектных наименований
дождевого червя преобладают словообразовательные, второе
место по частотности занимают фонематические.

Рассмотрим, какие мотивационные признаки легли в ос-
нову наименований дождевого червя.

• по внешнему виду (цвету, форме и под.): кра́сик, мок-
ряќ, мокрец́, глист, гуж, ковзяк, слизун́, слиз-
няќ, сли́зень, вьюн;

• по функции: надеи́ (мн. ч.), надеи́на, гроба́к;

• по времени и условиям появления на поверхности зем-
ли: дождеви́к, дожни́к;

• по способу появления: вы́ползок, вы́ползень, поп́ол-
зень, вы́пощок;

• по месту обитания: земляќ, земляни́к, земляр́.

Представленное в наименованиях дождевого червя мно-
гообразие корневых морфем, восходящих к восточнославян-
скому (древнерусскому), общеславянскому и даже индоев-
ропейскому праязыкам, а также фонетическая, словообра-
зовательная, грамматическая вариантность свидетельствуют
о богатстве диалектной лексики русского языка. В говорах,
как и вообще в устной речи, происходили в прошлом и про-
должаются сейчас процессы словотворчества в соответствии
с принципами мотивированности и внутренними системными
законами.
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Указатель диалектной лексики

В указателе представлены только те слова, которые в текстах ста-
тей приведены в начальной форме, т. е. существительные в им. п.,
глаголы в инфинитиве и т. д. Словосочетания приводятся по ал-
фавиту первого компонента.

Авдотьи-малиновки,
98

агиасма, 247
ад, 242, 249
адамиха, 247
адамова голова, 244,

248
адамова кость, 249
адамовы веки, 246
адить, 246–248
ажина, 62, 70, 117
азербайджа́н, 126
азербайджа́ны, 123
Акка, 162
Аксинья полухлеб-

ница, 250
Акулина гречушни-

ца, 250
алала́, 251
алалакать, 248
алалуить, 244
алалу́я, 251
ало́й, 117
алякиш, 296
аля́кушек, 295, 296,

300
алякушка, 298
алякушки, 296
алялюшки, 246, 247

аляпушка, 298
аляпушки, 298
амбар, 446, 451
амбарушка, 446, 451
амвон, 247
амишка, 247
Аммукан, 162
Аммуканчик, 162
амуни́ция, 268, 270
ангел, 251
ангельская слеза,

248
андели, 249
андельский, 248
анна, 393
аннушка, 393
антидор, 247
антониева пища, 248
анто́нов ого́нь, 113
анчурка, 393
анчу́тка, 109
анютка, 393
анюткины глазки, 82
аонина, 62
Апана, 163
апогаре, 95
апостол, 246
а́рбуз, 124
арбузи́ха, 122

Арбу́зная ме́рка, 56
армяк, 446
Арра, 162
артос, 246
архирей, 247
арши́н, 551
арья́н, 114
аскет, 247
Аспожка, 245
Аспосов день, 244
ахан, 388
ахидный, 248
ахинеть, 248
Ахма́н, 53
Ахта, 163
ахча, 390
аша́ть, 53
ашира, 258, 260
аштраха́нка, 117

баба, 393
баба́й, 109, 390
ба́бка, 109, 113, 202,

399
бабува́ть, 113
бабу́ся, 109
Бадаран, 161
баз, 116
базо́к, 116
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байдакова́ть, 110
байрам, 390
байстрю́к, 109
байстрю́чка, 109
баклажа́н, 117
бакша́, 117
балаболка, 86
балабо́н, 114
бала́бушки, 114
балага́н, 116
бала́кать, 110
баласловлять, 432
балбера, 388
балга́н, 116
балга́нчик, 116
балери́на, 109
ба́лка, 524, 526, 527
Балтарык, 161
ба́нька, 197
ба́ня, 197
бар, 551
бара́к, 524, 527
бараньи яйца, 82
бараус, 398, 399
барахли́на, 271, 272
барахло́, 113, 271,

272
барахну́лки, 271, 272
барбо́с, 401
баргамо́та, 117
барыня, 82, 85, 126
Бастрык, 162
бати́г, 114
бато́г, 128
батожки́, 117
Бахи, 163
ба́хорь, 109
бача́жник, 203
ба́чить, 110
башка, 389

баярка, 85
беда́рка, 114
бедве́дище, 324
безбожие, 248
безбожить, 248
безво́дье, 551
безздоро́вный, 110
бе́змен, 124
безъягодица, 93
безъягодница, 93
бекирь, 398, 399
бекме́с, 114
белебе́йка, 271
белёк, 521, 522
беленёнок, 521, 522
белёнок, 521, 522
белёныш, 522
беленята, 521, 522
бе́лиха, 519
белица, 518, 520
бе́лишка, 520
белка, 516–520, 522
белоголов, 85
белоносик, 62
белосли́ва, 118
белочка, 520
белуха, 520
белушка, 520
белчуга, 520
белый воронец, 62
белье, 94
бельча, 521, 522
бельчак, 521
бельчата, 521, 522
бельча́тка, 522
бельчатки, 521
бельчельняшка, 521,

522
бельченёнок, 521
бельченя, 521, 522

бельченята, 521
бе́льчий, 522
бельчик, 521, 522
бельчиха, 519
бельчона, 520
бельчонка, 521, 522
бельчонки, 521, 522
бельчонок, 521, 522
беляк, 521
белянка, 518
белята, 521, 522
Бердегес, 161
Бердя́к, 56
берегови́к, 203
берегови́на, 196, 203
бережи́на, 203
бере́жник, 196, 203
бережня́г, 196
берёза, 245
берёзовик, 399
берёзовка, 551
берества́, 196
берество́, 196
берестя́ники, 119
берестя́нка, 119
берестя́нки, 119
берея, 93
беска́н, 406
беска́ч, 406
бескозоб, 398, 404,

407–410
бескозо́ба, 403, 407
бескозо́бец, 407
бескозо́бишка, 408
бескозо́м, 407
бескозу́б, 408, 409
беспокойствие, 43
бессребреник, 245
беши́ха, 113
бздика, 85
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бздника, 85
бзду́шка, 197
бздюка, 85
бздюх, 197
бздюха, 85, 197
бзника, 85
бирка, 90
бирю́к, 323, 326, 332
бирю́чина, 323
бирючиные кавуны,

82
биток, 90
бито́н, 125
бить, 507
би́ться, 122
битюрь, 399
благоверный, 246
благовестить, 246
благой, 248
благословлённик,

216
благостить, 244, 245
благотворить, 246
блаженный, 244, 245
блажить, 245
блазнить, 245
блеску́н, 117, 333
блист, 633, 638
бли́ца, 199
блыкаться, 89
бобок, 85
бобровичка, 95
бобырь, 398, 399
Бог, 242, 247
бога́, 246
богарадить, 248
бога́то, 126
богопротивница, 247
богохульник, 244
Бодорон, 161

боду́чий, 126
боды́лка, 124
божеволиться, 245
боженье, 247
божественный, 248
божий огонь, 248,

250
божить, 246
божница, 245
божья милость, 249
Бознат, 251
бойный, 88
бойцевой, 414
боле́зня, 113, 289
боле́сть, 113
болотная ягода, 66,

67, 73
боло́тник, 203
болотница, 66, 67, 74
болотный пескарь,

405
болотня́к, 203
боло́хмотье, 271
бо́лтух, 117
болты́х, 117
болты́ш, 117
больша́к, 552
бомбить, 511
бонби́ть, 125
бор, 89, 199
Бордогон, 161
боре́ть, 172
борисдень, 248
борка́н, 322
борки́, 35
борова, 86
боровинка, 86
боровой перец, 82
борода́, 109
борода козья, 150

борона́, 220
ботать, 418
боченька, 94
боянка, 85
бояра́к, 552
бояра́ки, 552
боя́ре, 111, 433, 434
боярка, 85
бральщик, 93
бранье, 89
бра́тка, 109
брать, 89, 246
бреве́нник, 199
бреве́нчатый лес,

199
бреве́шник, 199
бревя́нник, 199
бреху́ха, 109
бро́вка, 553
брод, 553
бро́ды, 278
брозжеловник, 95
бронец белый, 83
бронец черный, 83
бросить, 89
броснуть, 89
бружмель, 83
бружница, 82
брунец, 85
брунь, 82
брусалка, 82
брусена, 69, 85
брусёна, 69, 82, 85
брусеника, 69
брусёнка, 82, 85
брусеня, 69
брусинцы, 69
бруслинина, 83
бруснелочка, 91
бруснёнка, 72
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бруснига, 82
бруснижка, 82
бруснижник, 82–84
брусника, 72, 74
бруснина, 82
бруснить, 89
брусниться, 89
брусница, 74, 82, 85
брусничина, 85
брусничинина, 62, 85
брусничка, 66
бруснуть, 89
брусня, 69
брусняг, 69, 70, 82,

83
брусняк, 69, 83
бруснянка, 64
брусовня, 85
брусылина, 83
брушника, 66, 72
брушница, 65, 74, 82
брушничка, 82
брыжи, 33
бры́ла, 553
брыль, 553
брылья, 553
бры́нда, 131
брында́к, 131
бры́ндать, 131
бры́ндик, 131
брюква, 62, 85
брюнец, 85
брюсенка, 69, 82
брюснига, 67
брюсница, 82
буба, 85
бубка, 85, 98, 118
буга́й, 117, 123
буго́р, 553
бугустал, 62

буера́к, 524–527
бу́зевок, 123, 124
бу́зелок, 123
бу́зивок, 117
бу́зилок, 117
бузинник, 83, 95
бузо́к, 118
бук, 114
буко́нка, 233
булыга, 554
булы́жник, 554
бума́жное, 278, 280
буне́ть, 117
бураво́к, 116
бурак, 90, 118, 446
буре́лый, 118
Буркот, 162
бурку́н, 119
бурлы́щик, 109
Бурундук, 163
буря́к, 118
бу́серы, 35
бу́сочки, 35
бут, 509
Бутул, 163
бухтул, 258, 260
бучи́на, 118
бу́чить, 110
бык, 123, 126
быки́, 122
бы́льца, 122
Бысах, 163
бы́стрица, 554
быть, 246
бычки́, 122
бюри́чина, 323

вавила, 262
вавилоны, 246
ваганы́, 122

ва́да, 554
вадно́сталь, 120
Ва́женка, 375
Ва́женца, 376
ва́жить, 110
вал, 554, 555
вале́жник, 554
валёк, 398, 399
валенцы, 446
Валтузя, 262
валу́н, 554, 555
Валух, 262
ва́лух, 117, 123
валькова́ть, 110
валякуш, 296
валять, 508
вандыш, 399
ва́нька-бздун, 197
варени́ца, 114
варенуха, 95
варить, 512
Васильев вечер, 249
ва́ська-топись пе́чка,

197
Ватола, 262
вато́ла, 278
ватя́нка, 118
вахлаки, 68
вача, 91
вашка, 518
вводить, 244, 249
вдавливать, 507
ведме́дь, 323
веко, 90
векову́ха, 54
векошья малина, 66,

67, 73
ве́кша, 54, 517–520,

522
векшата, 521
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векшенята, 521
векшонок, 521
векшуха, 520
ве́лек, 114
великий, 555
великомученик, 246
величать, 432
вене́чное, 280
вено́к, 33, 433
венча́льная ло́поть,

280
ве́нчанное, 280
венчать, 245, 246
ве́прь, 305
вера, 244, 247
ве́рба, 199, 245
вербохлёст, 244, 248
ве́рбушка, 555
вербы, 193
верете́ница, 399
вереща́ть, 207, 210
вероваться, 246
верста́к, 115
верста́ть, 115
верта́ться, 110
верте́п, 524–527
вертужо́к, 237
верту́шка, 116, 123
вертушо́к, 237
верх, 555
верхови́на, 555
верху́шка, 556
верши́, 556
верши́на, 556
ве́ршник, 235
вершо́к, 114
весёлка, 115
весну́ха, 200
весну́шка, 200
веснянка, 82, 200

весяло́к, 333
ветина́р, 109
ве́тка, 118
ветки, 193
ветрюга́н, 119
ве́чер, 111
вечёрка, 111
вечеро́к, 111
вечёрошник, 114
вече́рять, 110
вешнига, 91
ве́шник, 234
вешница, 91, 200
вёшница, 91
ве́шня, 200
ве́ща, 318
взго́рок, 556
вз(за)бивать, 507
взъесть, 110
взять, 248
вико́на, 105, 115
виктория, 66, 67, 72
викторя, 66, 67, 72
ви́лка, 115
ви́лки, 115
Вило́к, 56
вин, 107
виноградье, 99
вир, 557
виска, 548, 557
виски́, 109
вискозо́б, 410
висожа́ры, 119
вись, 548
вихото́к, 115
ви́хоть, 115
вишенье, 62, 83
вишина, 85
вишнёвник, 82, 83
вишнига, 86

вишник, 83
влачи́ться, 323
вода, 244, 247
водоворо́т, 557
водоворо́ть, 557
водопа́д, 557
водопа́дь, 557
водопелый, 87
водопо́й, 554, 558
водоте́чь, 558
водото́к, 558
водото́ка, 558
водото́ки, 558
вожа, 93
Воздвиженье, 245
Вознесенье, 245
возновиться, 246,

248
во́лна, 113
волово́диться, 110
во́лос, 113
волосни́к, 30–33
во́лчий таба́к, 197
волчняк, 82
волчо́к, 126
во́льный лес, 202
вольха, 199, 200
вольшня́х, 558
вона́, 107
вопить, 432
вопшина, 175
воробьятник, 83
воро́нка, 558
воро́ньи я́йца, 197
во́спа, 105
Востраки́, 54
Востря́к, 54
Восход, 249
Восход к Господу,

248
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воярдань, 246
впа́дина, 558
вползелена, 88
враг, 524–526, 528–

531, 535, 537
вра́жек, 524, 526
вра́жи́на, 524, 526,

527
врати́ть, 323
вре́менные, 126
встречать, 248
всузель, 86, 88
втори́чная оде́жда,

113
ву́ти, 117
Вшестье, 245
вши́ворот, 120
вы́бои, 559
вы́бой, 558, 559
Вы́бросить, 127
вы́варка, 115
вывестись, 246
вы́водить, 41
вывюрка, 519
вы́глядеть, 110
вы́гождать, 125
вы́гон, 559
выдалбливать, 508
выделывать, 508
вы́драть, 111
вы́йти, 318
вы́йтить, 318
вы́кинуть, 127
выкрута́сы, 559
выкуп, 425
вылива́ть, 113
вы́людник, 277, 278
вы́людное, 277, 278
вы́людье, 277, 278
вымачивать, 511

выно́систый лес, 202
вы́носок, 51, 271, 272
выпиливаться, 508
вы́ползень, 633, 638,

639
вы́ползок, 633, 638,

639
вы́пощок, 633, 639
вы́проводить, 125
выравнивать, 507
вырубаться, 508
вы́рубок, 559
вырывать, 511
вы́ряды, 277
вы́секчи, 318
вы́сечь, 318
вы́скарник, 202
вы́скарь, 202
вы́скорник, 202
вы́скорь, 202
высока́рник, 202
высока́рь, 202
высоко́рник, 202
вы́сокорь, 202
высота, 559
высо́тник, 202
вы́спар, 202
вы́спарь, 202
вытяжно́й лес, 202
вы́ходки, 126
вышёптывать, 113
вы́шник, 118
вьюн, 633, 639
вьюро́к, 237
вязавица, 70
вязовица, 69, 70
Вяльша, 263

га́бла, 421
Га́боль, 421

габу́к, 420, 421
Габучи́на, 421
гаевун, 90
гай, 199, 559
гайта́ны, 35
галах, 258, 260
Галсаный, 164
га́лька, 560
гамба́лить, 122
Га́мно, 51
гарбу́з, 122
гарбузи́нье, 560
гарбу́зная ка́ша, 114
гарбузо́вка, 118
Га́рец, 53
гарлы́га, 115
га́рцевый, 53
гарь, 560
Гатила, 262
га́тный, 560
гать, 560, 561
ги́ла, 113
гильцо́, 111
Ги́рвас, 376
гита́ра, 127
гич, 399
гладить, 508
гла́дух, 309
гладь, 561
гладю́чий, 110, 310
глажевешка, 84
глажевина, 69
глажевник, 69, 82, 84
глажевница, 96
глажевняг, 84
глажи, 85
глажина, 72
глажинина, 72, 85
глажинница, 96
глазки, 69, 85
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глазовье, 69
глазьё, 69, 72, 85
гле́вкий, 296, 300
глёд, 122
глёздать, 634
гли́вак, 297, 300
глизда́, 633, 634, 638
глиниша́, 561
глиное, 199
глист, 633–635, 638,

639
глиста́, 633, 634, 638,

639
глисть, 633, 635, 638
глистя́к, 633, 638,

639
глубенига, 67, 69, 72
глубеника, 67, 86
глубеница, 67
глубеннижник, 83
глубнига, 67, 69
глубника, 66, 67, 69,

71
глубяника, 72
глубяница, 69
глубянка, 72
глуха́рь, 117
глуха́я стена́, 116
глухо́й у́гол, 116
глы́ба, 561
глыбо́кий, 124
глывко́й, 114
глыжевье, 69
глыжевьё, 85
глыжи, 72
глыжина, 85
гля, 42
глядельщики, 433
гнездо́, 128
гнижника, 71

гнилое, 199
гнус, 633, 638, 639
Гнуси́на, 636
гну́сина, 633, 638,

639
говеть, 245, 246
гоголь, 393
Гого́на, 417
голзак, 400
го́лка, 123
голобоб, 71, 85
голодова́ть, 110
голодо́вка, 126
голощёка, 196
голсаный, 164
голуба́, 200
голубель, 71, 85, 86,

200
голубёнка, 69, 71
голубень, 69, 71, 85,

86
голубига, 71, 85, 86,

200
голубика, 71, 74, 200
голубина, 71, 85
голубинка, 71
голубиха, 71, 74, 85
голубица, 71, 200
голубичник, 71
голубишник, 71
голу́бка, 200
голублянка, 71
голубника, 67, 71
голубница, 71
голубянка, 67, 71
голыша́нка, 122
го́нкий лес, 202
гонобель, 69
гонобоб, 71, 85
гонобобелина, 85

гонобобель, 68, 71,
200

гонобобельник, 82
гонобобер, 64, 68, 71
гоноболина, 85
гоноболь, 68, 71
гонобольник, 69
горе́ль, 172
гореть, 244
гори́-ого́нь, 118
горлатень, 94
горлова́стый, 110
Горлоде́ристый, 417
горлодёристый пе-

тух, 414
горобе́ц, 117
горобчи́ха, 117
городе́ц, 499
городи́на, 499
городи́ца, 499
городи́ще, 499
городо́к, 499
горо́жа, 116
горшочки, 68
горькуша, 83, 86
горюн, 83
горячая сваха, 433
горячий стол, 430,

432
госпожинка, 244
готовник, 90
граба́к, 637
граба́рка, 123
граба́рь, 637
граба́ть, 637
грабилка, 90
грак, 117
грама́нт, 35
грама́нты, 33
грана, 82
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гра́нка, 232
грать, 110
гребень, 90, 220
грех, 247
гре́ческий оре́х, 118
грешный, 248
грешок, 247
гриб, 199
грива, 84, 562
гроба́к, 633, 637, 639
грома́дить, 110
громить, 509
Громоту́х, 417
громотух, 414
гру́бка, 115
гру́дка, 114
грудково́й са́хар, 114
гру́зко, 562
грусна, 84
груснеть, 92
груша́ник, 132
грыжовина, 85
гры́цики, 118
гу́ба, 199
губина, 69, 84, 86, 87
гуж, 633, 635, 636,

639
гужева́ть, 110, 123
Гузно́, 56
гузно, 56
гузюм, 95
гу́лая, 117
гулень, 400
гулобика, 74
гума́жнина, 278, 280
гумажьё, 278, 280
гумани́ть, 110
гуноболя, 87
гу́ня, 268, 271, 276
гурто́м, 120

гуса́к, 117, 521
гу́ска, 117, 122
густа́рник, 203
густо́й, 126
гы́зь, 313
гыч, 400
гы́чик, 400
гычь, 398, 400

давать, 246
давидски, 248
давить, 507, 508
дамно́, 125
дары, 426, 432
да́ча, 563
дбать, 110
двенадесятой, 249
двое́шки, 109
двойню́шки, 109
двор, 450
двори́на, 502
двори́ще, 502
двоюро́дный, 124
двужи́льный, 109
Двухродна сестрени-

ца, 163
Двухродный братан,

163
де́бря, 563
девичник, 432
девятина, 249
де́дов таба́к, 197
де́душкин таба́к, 197
деды́, 109
дель, 53
Де́льщик, 53
делянка, 84
дереви́й, 118
дереви́на, 278, 279
дерево, 418

деревянное пиво, 95
деревяшка, 82
дереза́, 563
дерн, 563
дёрн, 563
Дескозо́б, 408
дескозоб, 410
десь, 120
дзы́га, 109
дзя́ту-дзя́ту, 312
диалекто́лик, 323
ди́вень, 220
ди́верь, 109
дикая желтая ряби-

на, 99
дикая клубника, 68
дикая малина, 99
дикое лыко, 82
диптих, 247
дира́нда, 323
длиннобуды́лый, 110
Дмитра, 248
добро́ва, 564
добытно́й, 110, 123
догоди́ть, 110
доде́льник, 109
доде́льница, 109
додон, 262
доёнка, 115
дождеви́к, 197, 633,

638, 639
дождёвик, 197
дождевички́, 119
дождёвые я́йца, 197
дожни́к, 633, 638,

639
дозоривать, 87
до́йки, 117
до́ктор, 117, 202
дол, 524, 527



Указатель диалектной лексики 659

долбачий, 414
долбёжник, 507
долбить, 507, 508
долгий виноград, 83
Долгу́шка, 53
долить, 87
дом, 446–448, 450
домик, 447
домови́на, 502
домови́ще, 502
домово́й, 333
до́се, 120
дошлый, 88
драть, 509
дра́ться, 122
дра́чка, 123
древни́к, 198
древня́к, 198
дристуха, 69
дробная кисть, 87
дробы́на, 115
дро́веник, 198
дровенни́к, 198
дровни́к, 116, 198
дровня́к, 198
дровяни́к, 116, 198
дровянни́к, 198
дровяно́й лес, 198
дровя́ный лес, 198
дрот, 115
другак, 95
дружи́на, 112
дру́жка, 112, 433,

434
дружко́, 112
дружкова́ть, 112
дружный, 433
дры́галка, 128
Дрючко́вый, 53
дрючко́вый лес, 53

дрючок, 53
Дрянин, 262
дубки́, 118
дубной котел, 387
дубра́ва, 196, 199
дубро́ва, 199, 564
ду́же, 120
ду́ля, 122
дуплё, 90
дурава, 69, 200
дурака, 69, 85
дураха, 69, 200
дурман, 83
дурника, 71, 200
дурни́ца, 200
Духов день, 245, 249
духо́вка, 235
духовое, 227
духовой виноград,

83
душа, 247
душевный, 248
душенька, 247
дыма́рь, 197
ды́мка, 197
дымови́к, 197
дымову́ха, 197
дымову́шка, 197
дымо́к, 197
дыра́, 529
дю́же, 120
дю́жево, 120
дю́жка, 307
дю́шка, 307
дя́дько, 109

евангелие, 246
е́гарь, 401
егла, 317
ежевига, 66

ежевика, 71, 74
ежевица, 74
еженица, 63, 66, 67
ежина, 66, 67
ежиха, 67, 69, 74
ежуница, 63, 66, 67
ез, 630
елевые ягоды, 99
ёлочные ягоды, 99
елха, 199, 200
ендова, 153–155
ендовина, 155
ендовище, 153, 155,

156
епитимья, 246
е́ска, 406, 408
Ескозо́б, 408
ескозоб, 401, 410
ескозо́бец, 408
ескозо́бик, 408
ескозо́бчик, 408

жака́н, 304
жа́литься, 110
жа́лкий, 110
жара, 71, 126
жарав, 69
жарава, 71, 82
жаравига, 71
жаравика, 67, 70, 71,

82
жаравина, 71, 82
жаравинина, 85
жарависьный, 99
жаравиха, 71
жаравица, 71, 82
жаравлика, 71, 82
жаравника, 71
жаравниха, 69
жари[ы]нка, 132
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Жарик, 132
жарить, 512
жаровика, 66, 70
жаровиха, 64, 72, 82
жаровлиха, 91
жаровница, 66, 67
жать, 507, 508
жеваника, 69, 72
жевика, 70, 71
жевичина, 85
жегу́ка, 122
жегуча́ник, 114, 132
жегу́чка, 122
жело́, 115
жёлоб, 565
желобо́к, 565
желомудина, 82
жёлтый, 566
жёлтый арбу́з, 122
желудёвый вино-

град, 83
жемиринье, 94
жених, 433
жениха́ться, 110
жеравика, 70
жеравинина, 85
жердево́й лес, 202
жерде́ник, 202
жерди́нник, 202
жердни́к, 202
жердня́к, 202
жердо́вник, 202
жердя́ник, 202
жердяно́й лес, 202
жерё́лки, 35
жерело́, 566
жерё́лочки, 35
жерло́, 566
жеровика, 70
жеровиха, 67

жечь, 511
живика, 70, 71
живые помощи, 248
жид, 117
жи́дкий лес, 202
жи́зня, 125
жи́льник, 202
жирик, 398–400
жирный виноград,

83
жисть, 125
жи́тный хлеб, 114
жи́то, 118, 418
жить, 244, 246
жмурки, 88
жнитвина, 418
жо́лоб, 565
жувика, 69
жуковина, 85
жура, 68
журави́га, 200
журавика, 67, 75,

200
журавинина, 85
журавининка, 62
журавиха, 72, 75, 82
журавишник, 66
журавлика, 75
журавлиные ягоды,

99
журавлиха, 75
жури́ться, 110
жу́хало, 115

зааминить, 246, 247
забелока, 90
забза, 95
забивать, 507
забо́рный тротуа́р,

116

забо́рочная хата, 116
(за)бродить, 513
забро́ды, 119
забубённый, 110
забува́ть, 107
завёртка, 237
заве́сть, 106
зави́дувать, 107
за́вистливый, 124
за́водь, 566
завчу́ха, 123
загвеня, 248, 249
загляда́ть, 107
заговенье, 249
заго́н, 566
загуде́ть, 318
загуди́ть, 318
задры́панка, 109
задурно́, 120
зажариваться, 511
(за)жарить, 512
зажа́тый, 110
заигра́ть, 126
за́ймище, 203
зака́лец, 300
зака́льчик, 300
заква́ска, 122
заквашивать, 511
заква́шувать, 107
заклёклый, 295
заклёкнуть, 294
заку́тка, 116
залепня, 88
залепуга, 88
зали́чка, 234
заложиться, 237
заме́сто, 125
заморо́зка, 200
Замухры́шка, 229
занеха́янный, 110
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зано́за, 126
запе́чник, 330
запе́шник, 326, 330
запивать, 432, 434
запи́рка, 237
Заплани́ть, 51
заповедание, 91
заповедный, 566
заповедовать, 91
запой, 425, 426, 432
запоты́лина, 52
запру́да, 567
за́растель, 203
зарезать, 508
зарни́ца, 119
за́росли, 567
заславлять, 244
заслу́хаться, 322
за́сов, 124
застебну́ться, 123
засто́й, 567
застре́шник, 326,

330, 331
затво́рка, 233
за́тирка, 114
зато́ка, 567
зато́н, 567
заусай, 398, 400
захлобу́читься, 237
зашерстянка, 279
заши́шкаться, 311
заюзжа́ть, 312
за́ячья карто́шка,

197
зва́ние, 125
зва́нье, 109
звёстка, 124
зева́ло, 54, 55
зёвало, 55
зелёбка, 88

зеленец, 86, 88
зеленика, 88
зелёнка, 567
зеленуха, 86, 88
зеленушка, 86, 88
зелёные гуся́та, 111
зелёный виноград,

83
зелень, 88
зелепка, 88
зелепуга, 88
зелепужечка, 88
зелепука, 88
зелепупок, 88
зелепух, 88
зелепуха, 88
зелёпуха, 88
зелепушечка, 88
зелепушка, 88
зелиночка, 88
зем, 116
земеница, 69
земленига, 72
земля́, 116
земля́к, 633, 638, 639
земляна, 69
земляна́я глиста́, 633
земляная земляни-

ка, 66, 67, 73
земляная малина,

67, 73
земляная малинка,

66, 67, 74
земляная мурошка,

68
землянижина, 85, 86
землянижник, 62
земляни́к, 633, 637–

639
земляника, 71, 74

землянина, 66
земляница, 67, 74
земляничник, 62
землянишка, 69
землянишница, 66,

67
землянка, 72
земляночка, 67, 70
земля́р, 633, 638, 639
земной поклон, 244,

248
зе́ркало, 568
зерно, 85, 244
зётка, 306, 312
зётка-зётка, 312
зи́мница, 200, 446
зимо́вка, 200
зимо́вки, 118
злато́й, 323
злить, 322
зозу́ля, 117
зо́ла, 124
Золи́ть, 226
зон, 113
зорить, 87
зрелец, 88
зрелка, 88
зуба́рь, 311
зубриловка, 69
зы́бка, 55
зык, 117
зюм, 95
зю́та, 306, 312
зю́та-зю́та, 312
зю́тка, 306, 312
зю́тка-зю́тка, 312
зюто́к, 312
зю́точка, 312
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Зязюля́стый, 417

игра́ть, 128
иде́, 120
идти, 507
идти́ть, 106
иженика, 63
изба, 446–448, 450
избно́й лес, 199
избня́к, 199
избушка, 446, 447,

450
избя́ник, 199
избя́нник, 199
избяно́й лес, 199
изви́лина, 568
извор, 568
изгреби, 279
изгре́бина, 278–280
излук, 569
измаден, 69, 70
измоден, 67, 68, 70
измодеть, 68
изно́сок, 271, 272
изюма, 95
изюменец, 95
изюмная ягода, 98
икона, 244, 246
ил, 569
ильинка, 247, 248
име́нье, 280
инозе́мец, 52, 53
инок, 246
иорданка, 248
ира́нда, 323
И́рвас, 376
искать, 248
искозо́б, 408, 410
искозо́ба, 408
искозо́бик, 408

искозо́бчик, 408
исто́к, 570
истра́титься, 312
исть, 124
иудино лобзанье, 248
ищевул, 93

каба́к, 122
Ка́боло, 421
кавзя́к, 637
Кавраляне, 163
каву́н, 118
кавуни́ха, 122
кавуни́ца, 122
кавша́к, 637
кагане́ц, 115
ка́жный, 125
казанская, 248, 249,

251
каза́ть, 110
каза́чина, 52
казачия́, 52
казачка, 86
казёнка, 235
казначейка, 433, 434
кала́, 118
калач, 219, 220
кала́чик, 123
Калга́н, 56
калдобо́ина, 570
калева, 85
каливка, 85
калина, 95
калиник, 98
калинина, 82, 85
калиница, 82, 85
калинка, 95, 99
калинник, 95, 96, 99
калинница, 95
калинуха, 95

кали́чка, 109
калколы, 433
кало́ш, 125
калю́жа, 119
каменик, 69
каменица, 63
каменка, 66, 67
ка́менный, 122, 126
Канайты, 163
кану́н, 112
каплун, 414
Каравай, 215
карава́й, 112, 215,

216, 219, 433, 434
карава́йчики, 219
кара́гач, 118, 119
карага́чник, 119
карас, 95
карма́шка, 35
картопля́ник, 132
картофля́ник, 114,

132
картоши́на, 114
карус, 95
кастру́ля, 125
каталаж, 163
каталажка, 163
ката́лень, 227
ката́лка, 115, 118,

227
като́ршить, 110
катуль, 90
кау́н, 118
каца́п, 109
качемаз, 162
кашеми́ровые шаля,

28
ка́шка, 126
кашкалдак, 388
каянье, 246
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каята, 244
каяться, 245, 246,

248
кваситься, 98
квасо́лька, 118
квасо́ля, 118
кво́чка, 117, 119, 123,

129
ке́ндюх, 122, 123
Кёнти́, 162
кеп, 322
киётка, 248
кизе́к, 122, 124
кизеки, 507, 509, 511
кизя́к, 117, 122, 124,

507
кикун, 414
ки́ла, 113
килбу́к, 400
Кинчи, 162
кирилка, 95
киселёк, 88
киска́рь, 406
кисленица, 82
кислица, 69, 118
кисличник, 83
кислушка, 433
кисмиш, 83
Ки́снуть, 225
кистистый, 86
кистмиш, 83
кистяника, 72
китища, 86
китка, 86
ки́чка, 30, 33
ки́шки, 124
кишмень, 95
кла́йбище, 122, 124
клев, 446, 450
клевач, 414

клевун, 414
Клейкови́на, 297
клейковина, 300
клёк, 294, 295
клёклый, 294, 295,

300
клёклый хлеб, 295
кле́кнуть, 294
клёкнуть, 294
клепо́, 271, 275
клеть, 446, 450, 451
клин, 237
клино́к, 573
клобук, 246
клубенига, 71
клубеника, 70, 71, 75
клубеница, 71
клубленика, 66, 67,

72, 75
клубнига, 71
клубника, 71, 72
клубница, 71
клубничина, 62, 85
клубничка, 66
клубничник, 71
клубянка, 71
клюка, 68
клюква, 67, 74
клюквенник, 82, 84,

85
клюквенной, 92
клюквичник, 84
клюквичный, 92
клюквишник, 84
клюквишный, 92
клюквочник, 69, 82,

84, 85
клюквошник, 69, 84,

85
клюкла, 82

клюкма, 82
клюковка, 66
клюковь, 82
кля́квый, 296, 300
кля́киш, 295, 296,

300
кля́клый, 296, 300
клякуша, 296
клякуши, 296
клякушки, 296
кляп, 237
кляхта, 296
кнур, 122
княгиня, 433, 434
княжанка, 72
княжевица, 69
княженига, 66
княженица, 82
княжка, 67
княжна ягода, 66,

67, 74
княжника, 70, 71
князёк, 92
князь, 433, 434
ко́бель, 400
кобл, 400
коблик, 399, 400
кобль, 400
кобылика, 82
кобы́лка, 326, 331
кобыльи титьки, 82
кова́ль, 109
ковза́к, 633, 637, 638
ковзя́к, 633, 638, 639
ковчег, 247
ковша́к, 633, 637
Ко́гут, 420
когут, 414
ко́дра, 115
кожанка, 446
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кожанки, 418
кожанцы, 446
кожух, 85
козел, 150
козелец, 150
козелья ягода, 68, 74
ко́злик, 27, 29
ко́злики, 28
Козликовая шаль,

29
ко́зликовые шаля, 28
козлобород, 150
козлобородник, 150
козло́вки, 28
козля́тник, 118
козо́б, 409–411
козо́ба, 409–411
козоба́н, 409, 410
козо́н, 404, 409
козу́ля, 117
козья титька, 83
Кокарь, 264
кокодей, 414
кокот, 414, 420
кокотун, 414
коко́шник, 30, 32, 33
колба́, 400, 529
ко́лбень, 400
колбик, 122
колбуника, 69
колбь, 400
Колгота, 264
колготи́ться, 129
колготня́, 129
колдо́ба, 570
колдобо́й, 570
колдо́вка, 109
колдува́ть, 107
колидо́р, 125
коловоро́т, 574

коло́дезь, 124
колокол, 247
колоколушник, 98
колотня́, 129
колоту́н, 119
колоть, 509
коло́ться, 122
колтоба́нь, 574
колу́н, 115
колупа́й, 56
колхо́зница, 118
команичина, 85
команичник, 83
команичный лес, 84
комашки, 117
комкать, 508
комо́вка, 118
комоника, 82
конда, 279
кондёр, 124
кондо́вина, 278, 279
конёк, 326, 331, 400
ко́ник, 331
конобоб, 71, 85
конобобель, 68, 85
конобобельник, 82
конобой, 68, 71, 85
конобойный, 93
конопе́йки, 118
коно́пи, 118
коно́пли, 118
конопочка, 90
коното́п, 202
конце́рвный, 125
ко́нык, 331
конь, 401
коньки́, 122
коня́ка, 117
копа, 80, 93
ко́панка, 116

копать, 508
Копни́к, 133
Копошун, 262
коптю́шка, 115
ко́пчик, 117
кора, 85, 126
корабе́льная ро́ща,

199
корабе́льный лес,

199
коренной, 248
корешок, 84
кориночка, 95
коро́бка, 235
коро́вичий, 126
коровя́к, 122
коро́мысло, 124
корчага, 446
ко́рчик, 115
корчува́ть, 107
косева́я дверь, 236
косить, 508
коскозо́б, 409
косогран, 414
костёра, 69
костр, 400
костяга, 69
костянига, 74
костянижник, 82–84
костяника, 72, 83
костянка, 72
косы́нка, 27
косьё, 115
кося́к, 233
котрять, 89
коту́х, 116
котушо́к, 116
коч, 414
коча́н, 126
кочева́шка, 529
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кочедок, 414
кочемаз, 162
кочень, 414
ко́чет, 117, 414, 419
Кочети́ная, 55
кочетишка, 414
кочеток, 414
кочи, 276
кочка, 276
кочубьё, 271, 276
кошенёнок, 117
кошо́нок, 117
крапива́, 122
крапи́вник, 129, 130
крапивяник, 130, 132
крапыванки, 130
кра́сик, 633, 638, 639
красильная суббота,

249
кра́сна че́рва, 633,

639
кра́сная ба́рыня, 117
Красная Горка, 249
красная ягода, 74
краснёхочко, 92
красно, 92
краснопё́рик, 400,

403
красный червь, 633,

638, 639
крем, 33
креса́ло, 115
крест, 232, 244, 247
Крест Ивана Вели-

кого, 248, 249
крест с Иисусом, 248
крестины, 245
крестить, 245, 246
крёстник, 124

крестопоклонная,
248

крестьбины, 248
крещенская вода,

248
Крещенье, 245
кринка, 446
крича́ть, 207, 210
крова́вик, 202
кровепу́ск, 202
кровехлёб, 202
кровопо́й, 202
кроли́ха, 117, 122
кроль, 117, 122
кропить, 245
кропух, 414
кроя́ное, 219
круг царя Соломона,

246, 248
кру́глая кры́ша, 116
кру́глик, 217, 218
круглики, 217
кружок, 84
круме́ль, 403
круплянига, 69
крупляника, 69, 72
крупнижная трава,

82
крупя́ник, 202
крути́к, 524, 526, 527
крутныця, 519
крушинятник, 99
крушить, 509
крыж, 246, 249
крыжовник, 69
кры́лос, 125
кры́мпа, 400
крыни́ца, 577
крынка, 446
крыши́ть, 124

кститься, 248
ку́бырь, 119
куве́т, 124
кувшин, 95
куга́, 118
Кугут, 420
куженечка, 94
кузне́ц, 333
кузне́чик, 326, 332
кузьмодемьяна, 248
куйбор, 90
кукуре́кать, 124
Кукури́к, 417
кукуру́зник, 116
кукурузя́нка, 118
кула́га, 114
кула́чить, 110
кулебя́ка, 215
кулига, 84
кулубница, 69
куманичник, 83
купина, 247
кур, 414, 420
куравица, 69
куран, 414
курва́ч, 109
курга́н, 122
куре́нь, 123
курмелёк, 400
курме́ль, 402, 403
курна́г, 524, 526
Курна́к, 420
курнак, 414
ку́рник, 116, 215,

218, 219
куртинка, 84
курча́та, 117
куря, 414
Куря́тник, 420
куст, 429, 433, 434
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куста́рщина, 203
Кутафья, 262
кутенёночек, 117
кутёнок, 117
кутя́, 105
кухва́йка, 113
кучер, 433
куши́н, 115, 125
кычь, 400
кышмыш, 95
Кянчи, 162

ладан, 246
ла́дик, 114
ладить, 133
ла́комка, 35
ла́конка, 35
лампада, 246
ландух, 199, 200
ландуш, 199
ла́ндыш, 200
лантух, 199
лануш, 199
лапа́с, 116
лапушка, 69
лата, 275
латанёшка, 271, 275
латань, 275
ла́тка, 116, 126
ла́точка, 126
Лауты, 163
лафе́т, 234
лева́да, 203, 580
левашник, 95
легистра́ция, 125
легкий бронец, 83
легостай, 258, 260
легча́ть, 305
леда́чий, 110
ледуница, 82

лежа́к, 235
лёжанка, 118
лежать, 249
ле́жень, 112, 220,

398, 400
леженька, 261
Лекозо́б, 409
Лелю́ха, 297
лелюха, 298, 300
Лелю́шка, 297
лелюшка, 298, 300
ле́люшки, 298
леля́киш, 298
лённое, 278
лепень, 268, 271, 275
лепест, 268
лес, 199
лесенки, 245
леси́вая, 200
леси́на лега́вая, 202
леси́нная, 200
леси́стая, 200
лесная клубника, 66,

67, 74
лесник, 93
лесни́стая, 200
лесничать, 89
лесной херувим, 244
лесовато, 197
лесо́вая, 200
летний пост, 244
летошник, 308, 309
Ле́тошный, 309
лех, 320
ле́ха́, 320
лече́бник, 202
лещи-рябиновики,

98
лещи-черемховики,

98

лжепророк, 246
лива́да, 580
лизоблю́дка, 310
лино́ль, 115
липяг, 437
липяк, 437
лисапе́д, 115
листовняк, 69, 70
лито́вка, 115
ли́тра, 125
литургия, 244
лихоимствие, 246
лобода́, 118
лоботес, 258, 260
лог, 524–526
ло́дарь, 109
ло́дка, 582
ло́дырька, 109
ложо́к, 529
лома́ть, 126
ло́пость, 268
лопот, 268
лопотёшка, 268
лопоти́на, 268
лопотня́, 268, 271
лопоть, 268
лопу́шник, 202
лопушо́к, 202
лопь, 268
лоскуть, 271, 273
лоскутьё, 271, 273
лоску́тья, 268, 270
лосман, 258, 260
лох, 400
лохмоти́нка, 113
лохмоти́шки, 113
лохмоты́, 113
лохмо́тья, 113, 271
лохму́тки, 271
лошадёнок, 117
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лошок, 400
лошо́нок, 117
лощи́на, 524
лубянига, 66, 67, 73
лубянига-ягода, 66,

67, 73
луговая малина, 66,

67, 74
лукови́нье, 118
лукошко, 42
лулаки, 88
лыча́, 118
люби́телька, 109
люце́рка, 118
ляга, 582
ляд, 199
ля́да, 116, 583
ляди́на, 199
ля́ка, 295, 300
лякуш, 296
ля́кушек, 295, 300
ля́кушка, 295, 300
лякушки, 296
Ля́пушка, 298
ляпушка, 298, 300

мазакова́тый, 298,
300

мази́ка, 298, 300
мази́ковый, 298, 300
мазня́, 298, 300
мазю́кать, 299
ма́йка, 118
маки́торка, 115
маки́тра, 115
Малая Пречистая,

244
малёк, 398, 400
малина, 67, 74
малинина, 62, 66, 67

малинистый, 92, 99
малиниться, 98
малинка, 98
малинки, 66
малинник, 95, 96
малиновая голова,

98
малиновая жизнь,

98
малиночка, 69, 99
малинуха, 99
малинуша, 69, 70
малинушка, 99
малиня, 69
Малкан, 162
маловер, 246
малый рябинник, 99
мальчой, 398, 400
маля́ва, 401
мамалы́га, 114
мама́ша, 109
мама́шка, 109
мануфакту́ра, 278,

280
ману́шечка, 109
манчекун, 400
Маняло, 163
марано́сиц, 251
мараус, 399, 400
марига, 398, 400
мариха, 398, 400, 404
мари́шка, 404
марля́на, 400
марлянка, 398, 400
мартышка, 393
ма́слена, 112
маслянка, 88
матаня, 433
Матепа, 262
матери́нка, 118

ма́терь, 109
ма́тичка, 109
ма́тка, 116
матрёшка, 113
Матуй, 374
матушка, 433
махлаки, 70
махо́тка, 115
махо́точка, 115
махры, 28, 113
мацо́ня, 122
ма́чтовик, 199
мачто́вина, 199
мачто́вник, 199
ма́чтовый лес, 199
ма́чуха, 124
мёд, 126
медведко, 82, 95
медвежаник, 69, 70
медве́жий таба́к, 197
медвежья ягода, 74
медянка, 62, 117
межанка, 69
мезюля, 95
мезянка, 62
Менуре́й, 374
мерзля́жка, 200
мёртвая ло́поть, 280
месить, 507
мескан, 398, 406
меска́нчик, 406
Мескозо́б, 408
мескозоб, 399, 404,

409, 410
мескозо́бик, 408
мескозо́бка, 408
мескозо́к, 404, 408
мескозуб, 398, 404,

408
мескосоп, 400, 408
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метёлка, 118
мизе́р, 401
мизуль, 95
мизюль, 95
мизюля, 95
мизюра, 95
минея, 247
миропомазание, 248
миска́нчик, 406
мискозо́б, 408
митра, 247
Митрев день, 248
младе́нская, 113
младе́нский, 113
младе́нчик, 113
млин, 585
моги́лки, 122, 126
мо́дник, 30, 33
Мо́йка, 225
мок, 125
мокре́ц, 633, 638, 639
мокри́ца, 118
мокру́ша, 118
мокря́к, 633, 638, 639
мокря́тник, 203
молебствовать, 248,

249
мо́ленко, 216
мо́ленник, 216
мо́лено, 216
молить, 245
молиться, 246
мо́лодежь, 124
моло́дик, 119
молодни́чка, 109
молодые, 433
молока́й, 198
молока́йник, 198
молока́льник, 198
молока́н, 198

молока́нник, 198
молоча́й, 198
молоча́йник, 198
молоча́льник, 198
молоча́н, 198
молоча́нник, 198
моло́чник, 196
монастыри́ще, 503
монах, 246
морда, 53
мордова́ть, 110
мордовушки, 433
мори́шка, 404
морква́, 118
моро́женка, 200
морозка, 69, 72
мороха, 64, 68
мороша, 66, 67
морошка, 72, 74
морсало, 95
морска́я мышь, 117
москви́чка, 113
мото́рный, 110
мохлаки, 69, 70
моча́лка, 123, 126
моча́ть, 125
мочигло, 317, 322
мочи́ло, 322
мощи, 245
мудо́хаться, 122
му́жевый, 110
мул, 586
мула́тка, 399, 400
муля́тка, 399, 401
мундёр, 114
мунты́лить, 122
мученик, 245
мучкор, 401
мшаг, 168
мша́га, 168

мшани́на, 170
мша́нка, 170
мша́нник, 170
мша́ный, 170
мша́ра, 171
мша́ри́на, 171
мше́вина, 170
мшеный, 169
мше́ри́на, 171
мши́на, 170
мыжи́четь, 119
мыжи́чка, 119
мы́нтус, 130
мысля, 289
мыть, 225
мы́ться, 126, 225
мыши́ная ба́ня, 197
мягкозо́б, 409
мя́кушка, 126
мяскозоб, 409, 410
мять, 507, 508

Набело, 164
наберуха, 93
набира́ть, 126
набирка, 90
набируха, 93
набить, 89
наборный, 93
наборыш, 91
набра́ть, 110
наве́ршник, 235
наве́са, 237
на́волка, 126
Нагитня, 161
Нагичком, 161
Нагишкой, 161
Нагишню, 161
нагу́тка, 118
надба́ть, 110
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наде́и, 633, 637, 639
наде́ина, 633, 637,

639
назем, 418
назоли́ть, 226
найти́, 122, 126
наки́дка, 119
наклада́ть, 107
Накрывная шаль, 29
накрывны́е шаля, 28
наливная ягодка, 98
нало́бник, 28, 30
(на)ломать, 509
налы́гач, 115
(на)молоть, 509
намы́ста, 35
нарожник, 161
наро́стник, 122
наручни, 96
наря́да, 277
наряженые, 433
наряжонки, 430, 433
наскоблить, 508
Насурно, 164
натихомо́лку, 120
На́чисто, 226
начисто, 227
нашаты́ривка, 113
нашмактать, 92
нашмахтать, 92
нашмуры́гать, 111
Неблю́й, 374
небы́льное окно́, 233
неве́ста, 118, 433
неве́ста в капроне,

118
него́да, 123
него́жий, 110
недале́чко, 120

неделя обновления,
244, 248

недово́льствовать,
111

недошлый, 88
немо́жно, 120
Нёнба, 162
необеримая, 92
необеримый, 92
необоримо, 92
неплю́й, 374
непоро́сная, 307
неприда́нный, 110
непридень, 259, 260
нераздобытно́й, 123
Нескозо́б, 408
нескозоб, 404, 408,

410
несозрелый, 88
нестроево́й лес, 202
не́тра, 588
не́тря, 588
неха́й, 120
нехоля́ва, 229
нехотя́, 124
нива, 84, 199
низкий зоб, 404
низкозо́б, 403, 404
низянка, 69
нимб, 246
нискозоб, 404, 409
нискозобой, 409
но́нча, 120
но́сик, 29
но́совка, 27
но́совки, 28
но́совые шаля, 28
Носоская шаль, 29
Но́соские шаля, 28
но́чвы, 122

ношёбное, 268
нузюм, 95
нутре́ц, 305
нюся, 393
ня́ня, 109, 126

оба́бок, 119, 199
обва́л, 588
обваруха, 94
обгола́шивать, 111
обеспеча́ть, 107
облицо́вка, 234
обло́га, 54
обло́жка, 234
обломаться, 513
облыгала, 259, 260
обмель, 593
обмотки, 275
обмо́тья, 271, 275
обмундирова́ние,

268, 270
обнакове́нный, 125
обно́ски, 271, 272
обно́сочки, 272
ободрать, 510
обожение, 245
обой, 259, 260
оболо́к, 268
оболо́чка, 268
обор, 91
оборка, 91
оборудовать, 510
обо́чина, 589
обреза́нки, 113
обрусеть, 87
обры́в, 529
обрывать, 509
обряжать, 432
обталкивать, 509
обтесывать, 508



670 Указатель диалектной лексики

обтя́жка, 235
обузоватъ, 91
объягодиться, 94
обы́скувать, 107
ове́ршник, 235
овин, 446, 451
овинняк, 589
овиня́нка, 589
овраг, 528–531, 535,

537, 589
овра́жин, 524
овра́жи́на, 524
овра́жье, 524
о́гник, 113
огонь, 247
огоро́д, 589
огородные ягоды, 86
огу́дина, 118
одеваньё, 268
одёвка, 446
одёжа, 268
одежи́на, 268
одёжка, 268
одёнок, 55
оде́нье, 268
одина́к, 589
односторонка, 88
ожин, 63, 69
ожина, 63, 70
о́зеро, 589
озорь, 91
окаянный, 246
оклёвок, 87
оклу́нок, 115
околачивать, 89
око́лица, 590
околотень, 259, 260
околотник, 259, 260
око́нник, 233
око́нница, 232

око́п, 590
окра́йна, 590
окро́п, 124
окстить, 248
о́лия, 114
о́льга, 118
ольха, 199, 200
ольховатый, 590
ольша́нка, 591
ольши́на, 592
Оля́, 393
омель, 593
омельник, 548, 592,

593
омеля, 593
омовение, 244
омофор, 247
о́мут, 593
омша́г, 168
омша́га, 168
омша́жина, 168
омша́ра, 203
омшарёнка, 84
ондата, 162
онучи, 245
опаль, 89
опенок, 192
ополо́нник, 115
опорки, 446
опупочек, 88
опу́шка, 593
опша, 175
опша́нник, 169
опшени́к, 169
ору́жия, 125
орясина, 261
о́сенок, 309
оси́нник, 593
оси́новка, 594
оскабливать, 508

осклёток, 309
оскозоб, 409, 410
оскозобина, 409, 410
ослёток, 309
осля́ток, 309
осно́ва, 594
острить, 508
о́стров, 594
острово́к, 594
остывать, 511
осы́ка, 118
отбой, 91
отбор, 91
отбу́чить, 111
отва́л, 595
отваривать, 93
отвесье, 432
отдале́че, 120
отдарье, 432
отдевать, 508
отдыхну́ть, 124
откида́ть, 111, 126
отко́с, 595
отку́дова, 120
отломать, 510
отмачивать, 511
отмель, 595
отмывать, 508
отмы́вка, 226
отмы́вочное, 226
отрепи, 279
отрёпное, 278–280
отре́пья, 271, 275
отро́пник, 202
отрывать, 509
отряд, 89
отскоблить, 508
отстаиваться, 512
отстирывать, 508
отсто́йник, 595
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оттачивать, 508
оттирать, 508
отфуговать, 507
отходная свеча, 248,

250
отчима́ха, 122
очере́т, 595, 596
очере́тина, 595
очере́тный, 596
оческозубчик, 401
очищать, 508
ошошо́лки, 271

па́берега, 196, 203
па́водка, 596
па́далица, 118
па́ди́на, 596
па́дсвинок, 308
падубница, 69
паземка, 69
паземника, 69
пазобник, 69
пазывника, 69
па́калки, 113
палешить, 89
палиса́дина, 602
па́лубник, 199
панычи́, 118
папа́нька, 109
папа́ша, 109
папа́шка, 109
папушник, 299
парасу́к, 304
парасю́к, 304
пареница, 95
па́рочка, 113, 122
парсёнок, 304
партиризи́ровать,

111
парусо́вки, 113

парша, 399, 401
паршак, 399, 401
паршень, 163
паршик, 401
Паска, 246, 247
па́ска, 114, 123
пастилка, 95
пасту́шка, 117
па́стьба́, 597
Пасха, 244, 246
пасхальное яйцо, 249
пасьбунка, 69
па́халки, 113
Па́хотный кнут, 52
пахтать, 508
пацю́к, 117
Пе́вел, 419
Пе́вень, 419
певень, 414, 419
певу́н, 330, 414, 418
пезга́рь, 403, 404
Пе́ка, 420
пелю́ска, 114
Пе́ндрук, 374
Пенду́й, 374
Пенду́к, 374
пе́ндюк, 374
пендюку́й, 374
пе́рвитка, 117, 123
перебива́ть, 111
переволо́чье, 597
перего́н, 114
передробить, 509
перезабра́ть, 125
перейма́, 529
перекиснуть, 513
перекрёсток, 597
перекрыва́ть, 125
перекстить, 249
перекститься, 248

Перела́ды, 133
перемолоть, 509
перенима́ть, 111
перепахтать, 508
переплы́сть, 106
перепра́ва, 598
перепускать, 93
пере́рез, 115
пересе́чка, 598
пересня́ть, 126
перето́п, 202
перетопить, 511
перехо́д, 598
пернатая, 383
пернатка, 383
песа́к, 403
песа́н, 406
пе́сельница, 109
пе́сенница, 109
песк, 399, 404
пескан, 398, 403–405
песканьё́, 405
пескарёнок, 403, 405
пескарё́шки, 405
песка́рь, 397–399,

402–406
пескарь песочный,

405
пескарь-пескозоб,

405
пескарь-синец, 405
пескарь-черныш,

405
пескаш, 398, 405
песка́шка, 405
пески́ж, 402
пескиш, 403, 405
пески́ша, 405
пескозёб, 407
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пескозоб, 399, 402–
404, 406, 407, 409,
410

пескозо́бец, 403, 407
пескозобик, 399, 402,

407
пескозо́бишек, 407
пескозобчик, 399,

402, 407
пескозо́т, 404
пескозу́б, 402, 404,

407
пескозубчик, 402,

407
пескосоп, 402
песку́ль, 405
пескун, 398, 402–405
пескуно́к, 403, 405
пескунчик, 402
песку́ш, 405
песку́ша, 403, 405
пескушо́к, 403, 405
пескыш, 402, 405
песо́чник, 403
пест, 402, 406
пестер, 446
пёстик, 406
пёстрая ягода, 68, 74
пестуш, 402, 406
пестушка, 406
песты́ш, 406
пестье́, 406
песук, 398, 399, 402,

403, 406
песу́н, 402, 403
песучо́к, 402, 403,

406
песушо́к, 403
песха́рь, 405

песчаник, 401, 402,
405

песьюк, 402, 403, 406
песю́к, 399, 403
пет(в)ель, 414
Пе́тко, 417
Пету́н, 417
петун, 414
Петуха́н, 416
петухан, 414
Петуше́йло, 416
Пе́тышка, 416
петь, 207, 210
Пе́у́н, 418
пеун, 414, 418
пече́ра, 598
печери́ца, 199
печери́чки, 119
печи́ща, 502
печи́ще, 502
пе́чки, 197
печкур, 401
печо́ра, 598
печу́ра, 598
пеши́, 120
пе́шки, 120
пешня, 388
Пею́н, 419
пи́вень, 419
пи́вин, 419
пи́жандать, 210
пикарь, 401, 404
пикуль, 85
пикун, 401
пикунчик, 401
пилить, 509
пиро́г, 126, 219
писга́н, 406
писка́л, 405
пискан, 402, 405

писка́рь, 397, 402,
403, 406

писка́ч, 405
писки́ж, 405
пискозо́б, 403, 404,

407, 409
пискозо́бчик, 403
пискозо́п, 402
писку́н, 330, 402, 403,

405
пискунок, 402, 405
пискунчик, 402, 405
пискушо́к, 402, 405
пису́к, 399, 402
питиньё, 246, 247
пито́вник, 598
пичуга, 383
пичужка, 383
пичу́жки, 219
пища́ть, 207, 210
пищуля, 405
пия́вка, 599
плав, 599
пла́вна, 599
пла́вни, 599
пла́вня, 599
плакальщица, 433
плакунец, 83
пламенный вино-

град, 83
план, 126
плато́к, 27, 235
плато́чек, 27
пла́тья, 125
пле́мя, 307
плена, 92
плес, 388
плёс, 599
плетушка, 446
плечистик, 83
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плещь, 402
плита́, 600
пли́ты, 600
плодовитки, 83
плоти́на, 600
пло́тно́, 233
площадка, 83, 94,

126
площадь, 94
плю́шка, 113
пляц, 600
по́бережь, 601
по́бере́жье, 600
побирать, 89
побирка, 92
побирушка, 90
поблюда́й, 277, 278
поблюдать, 278
по-божественному,

249
побор, 92
побранка, 92
поводырка, 93
пово́йник, 30, 31, 33
поволок, 84
поволока, 84
поворо́т, 601
повраться, 89
повреждать, 507
повы́йти, 125
повы́полоть, 125
повырубить, 511
повы́учиться, 125
поганка, 192, 399,

401
пого́да, 123
погон, 88
пого́нистый лес, 202
погорди́ться, 111
погребать, 246

погружать, 245, 246,
248

погрызть, 507
погука́ть, 111
под досто́чку, 116
под желе́зом, 116
под ци́нком, 116
подбе́лювать, 107,

112
подбирать, 89
подва́лье, 529
подвене́чная ло́поть,

280
подводно́й коридо́р,

116
подво́рье, 116
подго́н, 233, 235
подгорта́ть, 111
поддёвка, 446
поддождёвик, 197
поддоро́жник, 201
поделя́ться, 111
подёнок, 233
подзелёнок, 86
подзо́рник, 115
подле́сок, 202
подли́пок, 233
подло́жка, 233
подно́жье, 601
подоко́нье, 234
подо́л, 601
подоплёка, 446
подорва́ться, 125
подоро́жник, 201
подоро́жница, 202
подоси́н, 119
подошва́, 124, 601
подпла́тник, 27, 28
подпоя́хать, 322
подра́ть, 111

подре́зать, 305
подсада, 88
подсви́нок, 310
подсне́жица, 200
подсне́жка, 200
подснежная ягода,

74, 82
подсне́жник, 200
подснежница, 66, 67,

69, 70, 200
подста́ршая дру́жка,

112
подусик, 401
поду́шка, 232, 234,

529
подша́льник, 113
подши́в, 235
подъём, 233
подъягодник, 69, 70
поезд, 432
пожа́литься, 110
пожа́р, 601
пожа́рище, 601
пожить, 87
позабра́ть, 125
позебника, 69
позюмки, 69
пойма́ть, 122
пойти́ть, 106
по́клад, 117
поклон, 245
поко́йничья лопь,

280
покула́чить, 110, 125
полдружка, 433
по́ле, 602
полевичник, 72
полевница, 71
поленика, 71
полететь, 513
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полиро́ванный, 126
полиса́дина, 602
половинная ягода,

88
половичник, 72
половница, 71
по́лово́дь, 602
полово́дье, 602
поло́г, 602
поло́йник, 54
поло́нник, 123
полопаться, 512
полоса́, 602
поло́ска, 603
полоста́стый бура́к,

118
полотно́, 234
полоть, 508
по-лошади́ные, 120
полсви́нок, 308
полсви́ночек, 308
полуница, 69
полу́чшеть, 113
Полушалка, 30
полуша́лка, 27, 30
Полушалок, 30
полуша́лок, 27, 30
полы́н, 201
полы́нь, 201
по́льзувать, 107
поля́на, 603
поляника, 71
поме́ньший, 110
поминальник, 248
поминать, 246
по́минки, 124
по-мордо́вски, 29
Помоча́не, 53
помочь, 54, 125
помыкуша, 261

Понёвница, 54
понеде́льничек, 112
по-неме́цкому, 120
понитина, 279
поотмыть, 508
поповнить, 42
попокупи́ть, 125
по́ползень, 633, 638,

639
пополома́ть, 125
пополо́паться, 125
попоприсоедини́ться,

126
попосоли́ть, 126
попохова́ться, 111
попоходи́ть, 126
по́правка, 124
попу́тник, 202
попу́тчик, 202
порато, 418
поре́зник, 202
порисёнок, 304
порка́н, 322
поро́да, 109
поро́жки, 116, 123
по́роз, 304
поросёнок, 304
поро́сная, 307
порося́, 304
порохови́к, 197
порохови́ца, 197
порохо́вник, 197
пороховни́ца, 197
порсёнок, 304
портна́я, 122
портяни́на, 278–280
портяно́е, 278–280
порушка, 95
порха́вка, 197
порха́лка, 197

по́ршни, 113, 123
порысёнок, 304
посарма, 248
посерди́ться, 111
посильнеть, 92
посклада́ть, 107
после́душек, 109
после́дышек, 109
посмоктать, 89
пост, 245
по-стари́нушке, 120
постовать, 244
постолы́, 113
посуди́на, 124
пото́к, 524, 526, 603
потоло́к, 116
пото́п, 603
потра́титься, 312
потрясать, 94
похова́ть, 111
похристоситься, 248
похрукать, 94
почи́н, 307
почина́ть, 307
появ, 88
появочек, 88
поясной поклон, 248
пра́вельник, 228
пра́вник, 228
пра́йник, 228
прале́шек, 228
пра́лик, 228
пра́льник, 227, 228
пра́льня, 228
пра́нник, 228
прасёнок, 304
прати, 227
пре́лый, 312
пре́ный, 310



Указатель диалектной лексики 675

преподобномученик,
246

преснушки, 433
прессовать, 508
Престол, 245
прибре́жник, 196
приве́зть, 106
при(ы)вести́, 122
при́гарка, 114
пригляда́ться, 107
приго́рок, 604
пригрозить, 248
пригуля́ть, 111
придано, 428, 433
прида́тный, 110
придоро́жник, 202
приземлять, 244
прии́нчивый, 110
прилепать, 87
при(ы)но́шенный,

126
приобщаться, 249
припу́тник, 202
приро́да, 126
присбирать, 89
присе́бриться, 111
прискры́нок, 115
притво́ра, 232
прито́к, 604
притулье, 446, 449
притуляться, 449
приубожиться, 245,

248
Прихехе́шка, 54
прихожулька, 54
причи́товать, 111
пробивать, 508
пробиваться, 513
прова́л, 604
прова́лище, 605

про́воды, 112
прога́л, 196
прога́лина, 196, 605
проглажывать, 508
прого́нистый лес,

202
прогрешиться, 246
прогуля́ться, 111
прозелень, 88
прозу́бка, 311
прозу́ка, 311
пролог, 247
промылить, 508
про́пасть, 529, 605
прорези́нки, 113
прорезывать, 508
просве́т, 605
просвирка, 246, 247
просеивать, 508
про́се́ка, 605
проскомидия, 246
проскомица, 246, 247
прослуживать, 248
просфора, 246
прото́к, 606
прото́ка, 606
прото́чина, 606
прохо́д, 606
прошелушивать, 508
прошелушиться, 512
пруд, 606
прутовая кислица,

87
прывести́, 111
прыма́к, 123
прысёнок, 304
прыси́, 304
прысти́брыться, 111
прычепуры́ться, 111

прышкандыба́ть,
123

прышкандыля́ть,
123

пря́льник, 228
пря́ник, 228
пря́ха, 115
псалтырь, 246
пскозо́б, 409
пта, 383
птаечка, 383
птах, 383
птаха, 383
пта́шка, 383
птох, 383
птошка, 383
птух, 383
птуха, 383
птушка, 383
птушонок, 383
птюха, 383
птяха, 383
пузанок, 388
пукать, 94
пукаться, 94
пу́лка, 322
пупы́рь, 199
путёво, 120
пу́тик, 202
пу́тник, 202
путь, 283–292
пухляк, 83
пухляковский вино-

град, 83
пухо́вик, 197
пу́ховка, 197
пучи́на, 607
пу́ща, 607
пша́ник, 169
пши́вый, 174
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пши́нка, 170
пылеви́к, 197
пы́льник, 197
пындыко́вый, 110
пыря́ться, 122
пысалтирь, 246, 247
пы́халка, 197
пы́шка, 130
пьяная ягода, 74
пьянига, 69
пьяни́ка, 200
пьяни́ца, 200
пьянишник, 82
пьянки, 85
пя́ла, 232
пя́льца, 232
пяска, 82
пятиоконка, 446, 447
пяточка, 85
Пя́тун, 417

равни́на́, 607
равноапостольный,

246
ра́дый, 110
раева́ть, 111
разбахну́ть, 236
разбивать, 510
разбирать, 509
разбить, 510
разбыша́ка, 122, 124
развидня́ться, 119
разгляда́ть, 107
разго́нник, 216
разго́нщик, 216
раздрабливать, 509
Разлемзя, 263
разли́в, 607
разли́ва, 608
разлог, 84

размазня́, 298–300
разматере́ть, 133
разночи́нец, 53
разобрать, 510
разорить, 249
разощуриться, 87
разрушать, 509
разрушить, 510
разузна́ться, 111
разынки, 95
рака́, 114, 123
ра́мка, 232
ра́мник, 235
ра́нка, 232
ра́нник, 202
расколебе́нить, 236
раскроить, 509
распирка, 87
распи́ться, 111
расплющивать, 507
расповедывание, 91
распога́живаться,

119
Распускная шаль, 30
распускны́е шаля́, 28
расска́зувать, 107
Рассовалка, 261
рассол, 85, 96
рассупо́ниться, 123
рассыпаться, 513
Растащиха, 261
раство́рка, 232
раство́рчастый, 236
растрёпа, 118
расхлебе́нить, 236
расхлебя́нивать, 236
расхлебя́нить, 236
расхлобу́чить, 236
расхлобысну́ть, 236
расхлыбе́нить, 236

расчесывать, 507
ратан, 399
ратанчик, 399
рахкач, 88
Рахля, 263
рахманый, 93
рахмотье, 274
рванты́, 114
рва́ный лес, 202
рваньё, 89
рвать, 509
ребро́м, 120
резать, 509
резни́к, 109
резу́ха, 118
рема, 84
ремежьё, 271, 273
ремезьё, 271, 273
ремешки, 271
ремзы, 271, 274
реми́за, 271, 274
ремки́, 271, 274
ремо́жное, 271, 274
ремоха, 274
ремошо́лья, 271, 274
рему́га, 271, 274
ремуха, 274
рему́шки, 271
ре́нсевый платок, 27
ре́па, 118
ре́панка, 118
репья́х, 118
репьяшо́к, 118
рехмотьё, 271, 274
рехмо́шки, 271, 274
рехмутка, 271, 274
ре́чка, 609
ржа́ве́ц, 610
ри́за, 271
ризы, 276
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ров, 524, 526, 527,
610

ро́вень, 610
рове́ц, 610
ро́вина, 524, 527
рово́к, 611
ровы, 610
рога́ч, 115
рогожка, 84
род Адамля, 250
роди́ны, 307
роди́ть, 126
родиха, 92
родни́к, 611
ро́дный, 110, 124
родоки́, 109
Рожество́, 125
рожествова́ть, 112
рожо́к, 611
розовая малина, 66,

67, 74
рокацци, 62
ро́мненько, 125
рослый, 42
росповедь, 91
рофкаль, 88
рохкач, 88
рохкачи, 88
рохлицы, 88
рохловатый, 88
рохлый, 88
рохлячи, 88
ро́ща, 199, 612
руб, 273
рубе́ж, 529
рубе́ль, 115, 227
рубе́ц, 271, 273
рубить, 509
руда́, 612
румы́нки, 113

ру́сло́, 612
руча́й, 612
ру́чеек, 612
ручеёк, 612
ру́че́й, 612
рученька, 90
ручка, 82, 90
рушни́к, 115
ры́бник, 215
рыжуха, 520
ры́мба, 115, 116
ры́твина, 524–526,

613
Ры́хлый, 299
рыхлый, 300
рыхлый па́пушник,

299
рышта́к, 115
рыштачо́к, 115
рю́хать, 312
рябика, 82
рябинина, 82
рядно́, 115
рядо́вки, 119
ря́жа, 280
ряжечка, 90
рямошо́лки, 271, 274
ряму́ха, 271, 274
ряму́шка, 274
рямушки, 274
рямьё, 271, 274
ряса, 82, 277
рясная, 86
рясное место, 92
рясной, 86, 92
рясный, 86, 87, 92,

123
рясь, 92

рятова́ть, 111

сага́, 613
сад, 429, 433, 434
саж, 116
са́жа́лка, 613
сажо́к, 116
сайга, 83
сайка, 83
Са́кля, 51
сам, 613
сама́, 613
самица, 520
само́, 613
самородка, 94
самотка́ный стано́к,

115
са́мочка, 383
самый клёк, 295
сапо́жки, 126
сара́йная кры́ша,

116
сарапулька, 90
сарбалина, 71
Сардон, 164
Сардонка, 164
Сардоношна хачира,

164
са́хар, 125
сацици́лка, 113
сбивать, 508
сбитая кисть, 87
сбиться, 249
сблаговестить, 248
сблажеть, 245
сблажить, 245
Сборник, 34
сборыш, 91
сбру́я, 268
сбуйливый, 93
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сва́дебник, 216
сва́дёбник, 216
сва́дебное, 216, 280
свадебный поезд,

425
сва́дьбишный, 126
сва́йба, 113, 124
свал, 614
свалинка, 89
сва́лка, 614
сватовство, 432
сваты, 433
сватья, 433
сваха, 433
сва́шка, 113
свашкува́ть, 113
свекро́вья, 109, 289
свекру́ха, 109
свекры́, 109
свереста́ть, 209
свере́щ, 333
сверка́чить, 210
сверку́н, 333
сверлить, 508
сверч, 326, 328, 329
сверча́к, 333
сверча́ть, 209, 210
све́рчень, 333
све́рчик, 333
сверчи́ть, 209, 211
сверчок, 326, 328,

332
сверчо́кать, 210
сверчу́к, 333
сверщ, 328, 329
сверюсте́ть, 209
Светлая, 248
свеча, 244, 247
свечки, 248
сви́н, 305, 308

свинёнок, 308
свинёночек, 308
свиня́чая карто́шка,

118
свире́па, 118
свиристе́ть, 207–210
свирища́ть, 207, 209,

210
свирьча́ть, 209
свиста́ть, 209
свиста́шки, 118
свисте́ть, 207–210
свитахво́р, 105
свищ, 329
свозоб, 409, 410
своя́чиня, 109
свыня́, 105
Святая, 245, 248, 249
святая вода, 248
святик, 244
святой, 248
свято́й уголо́к, 116
сглаживать, 508
сглазно́й, 110
сговор, 425, 426, 432
сго́нистый лес, 202
сгруженная матуш-

ка, 92
сдве́рка, 232
сдор, 114
сдо́ровое са́ло, 114
се́лище, 501
семижи́льник, 202
се́мник, 614
семья, 95
сенни́к, 116
сенница, 446, 452
серафимы, 246
сердитая неделя, 249
се́рдца, 125

сере́ди́на, 614
серники́, 115
се́рый, 402
Сетка, 34
се́тка, 30
сеточка, 34
сечь, 509
сжигать, 511
сзглазна́я беши́ха,

113
сибирёк, 83
сибирка, 62, 83, 113,

446
си́дало, 116
сикун, 83
си́льно, 120
сильный, 86, 123
синаксарь, 247
си́ненькие, 118
синец, 401, 402
синие ягоды, 74, 85,

86
си́ний, 402
синюха, 69
синя́вки, 119
синяга, 84
сиря́к, 615
си́тец, 278, 280
скаже́нный, 124
скала́, 615
ска́лка, 227
скат, 615
скат-гора, 615
скачо́к, 332
сквашивать, 511
ски́бка, 118
склада́ть, 107
скля́нка, 232
скоборика, 71
скобу́шка, 237



Указатель диалектной лексики 679

скозо́б, 409, 410
скозо́бец, 409
скозо́бчик, 409
скозо́бщик, 409
ско́зобь, 409
скозо́пец, 409
сколо́тина, 114
скорбящая, 248
скоровное, 248
скохоб, 409, 410
скрадывать, 89
скрипе́ть, 210
скрипу́н, 333
скры́вня, 233
скубать, 89
скубнуть, 89
скубти́, 111
скундыжник, 259,

260
скутурёный, 87
слабосо́сая, 123
слабосо́сая коро́ва,

117
сла́дость, 126
слёглый, 299, 300
слегча́ть, 305
слегчи́ть, 305
слежаться, 299
сле́жник, 202
слежня́к, 202
слепить, 87
сли́зень, 633, 638,

639
слизня́к, 633, 638,

639
слизу́н, 633, 638, 639
служить, 245
слу́хать, 125
слухья́ный, 110
слыга́ться, 111

слякушки, 296
смага, 85
смажить, 94
смак, 85
смерзнуться, 512
смёртна одёжа, 280
сме́ртная ло́поть,

280
сме́ртная сря́да, 280
сме́ртное, 280
смерть, 249
смета́на, 114
смирна, 247
смомнить, 91
смонуть, 89
сморчо́к, 333
смунить, 90
смутители, 248
сналивный, 88
снаря́д, 277, 280
снаря́да, 277
снаси́ловать, 125
снежанка, 72
сне́жница, 200
снёмщик, 125
снимать, 507
снобориха, 71
снулый, 388
соба́ка, 125
собаки, 95
соба́чий язы́к, 202
собачье бесиво, 82
собачья малина, 68
собиральщик, 93
собирушка, 90
совершиться, 87
со́весть, 126
сове́тник, 216
со́гра, 203
согрешить, 246

сокрасеть, 87
солдохрестье, 248
солове́йка, 380
соловейчик, 380
солове́юшка, 380
соло́вица, 382–384
соло́вка, 382–384
соло́вушек, 380
соло́вушка, 380, 382–

384
соло́вчик, 380
соловчи́ха, 382–384
соловьи́ха, 381, 383,

384
соловью́ха, 382–384
соловя́ха, 382–384
солоница, 446
сом, 401
сонни́к, 124
сорбалина, 71, 82
соро́ка, 33
сороковины, 249
сорокозу́бка, 119
сорокоприточная, 68
сору́ка, 30, 33
(со)скоблить, 507
соскоблить, 507
соскрести, 508
сосна́, 616
сосно́вка, 616
сосня́г, 616
сосо́нка, 616
сосо́нчик, 308
со́ус, 114
со́хра, 203
со́яшницы, 113
спад, 616
Спажин день, 245
спева́ть, 111
спидни́ца, 113
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спо́дница, 113
спо́лниться, 125
споркой, 86
спор-сбор, 432
споры́ш, 202
спра́ва, 278
справля́ть, 125
срезать, 509
сродник, 433
сродны, 433
сродство, 426, 433
срывать, 509
сряд, 278
сря́да, 278
ссучё́нная пряжа, 28
ссучивать, 508
став, 617
ставешок, 90
ста́вница, 233
ставо́к, 617
Ста́вчик, 229
ста́линский шоко-

ла́д, 114
стан, 617
станыча́нский, 126
ста́рец, 109
ста́рица, 399, 401,

618
старни́к, 618
староду́б, 618
старшая дру́жка,

112
стежи́на, 618
стёжка, 618
стекаться, 87
сте́нка, 619
степ, 619
степняк, 70
сте́рня, 619
сто́йбище, 619

сток, 619
сто́ка, 619
столбец, 401
столбо́вка, 119
сто́лбчик, 399, 401
столбя́нка, 116
столовик, 215, 216
стопа, 85
сторожками, 87
сторожки, 85
стоя́к, 620
стоя́н, 116
стоя́нка, 620
страмить, 42
стращё́нная пряжа,

28
стре́жень, 620
стрека́ч, 333
стрекота́ть, 207–210
стрекоту́н, 326, 329
стрекоча́ть, 210
стреко́чить, 210
стреку́нчик, 333
стрели́ца, 620
стречо́к, 329
строгать, 507
стро́гий, 117, 126
строеви́к, 198
строёнка, 198
строи́тельный лес,

198
строкота́ть, 209
струб, 95
стругать, 507
стругнуть, 507
стручить, 90
струя́, 621
стрюкане́ц, 333
стрю́ка́ть, 209
стрю́мать, 111

сту́ла, 115
сту́лка, 115
стучать, 507
су́ба, 322
субойный, 92
суго́рбок, 621
сугро́б, 622
суд, 244
суда́, 125
судибоги, 244
Су́дник, 52
судновка, 90
судово́й лес, 199
судоле́с, 199
суды́, 242
Судьбы́, 242
суети́ться, 129
суетня́, 129
сузелень, 86, 88
су́зик, 202
сукманина, 279
сукно, 279
суко́нники, 278, 279
суко́нное, 278, 279
сукрасень, 86, 88
сукрасна, 86, 88
сулой, 85
сунду́к, 330, 331, 333
сунило, 96
Сурно, 164
сурчо́к, 333
сурьёзный, 124
сусочь, 85
сухая ви́ска, 548, 557
сухолицый, 87
сухопу́тник, 202
сухо́ты, 113
су́чье вы́мя, 113
сушенки, 87
сушить, 511
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Сушме́нь, 52
схо́дцы, 123
схоте́ть, 125
сцикун, 83
сшибать, 511
съестно́й, 310
сым, 89
сыпучка, 83
сыр, 114
сырбалина, 71
сыр-каравай, 215
сырмалина, 71
сыроватый, 88
сыровизна, 87
сырой, 87
сыромятка, 96
сырь, 299, 300

таба́к, 197
табаре́тка, 115
таба́чник, 197
табли́чка, 234
табу́нчик, 126
такелажка, 163
та́лица, 529
талье, 88
танцюва́ть, 107
Тарагай, 164
тарака́н-чирву́н, 333
таранта́чка, 115
тарапан, 94
тарахте́ть, 210
тарахту́шка, 131
таре́льчатые весы́,

115
тасля, 83
татарский пролог,

248
твердящий, 88
Телай, 262

Телелюй, 263
Телепега, 263
Телепень, 263
тенигис, 164
тепе́рича, 120
тёпло, 124
теплу́шка, 116
тёплый двор, 450
тёрен, 119, 509
тереть, 507
терно́вка, 119
тесать, 507
тестянка, 95
Тёх-митёх, 56
ти, 467
тика́ть, 111
тилёк, 333
тилихво́н, 105
Тихонская Божья

Мать, 249
толкачики, 68
толку́шка, 115
Толон, 164
толочь, 508, 509
толсте́ха, 309
толстёха, 309
толсту́шка, 119
толстю́к, 109
тонколе́с, 202
тонколе́сье, 202
тонкоме́р, 202
тонкоство́льный лес,

202
тонкосто́й, 202
тонкотьё, 202
топля́к, 203
топня́к, 203
топтарь, 94
топтать, 507
топтоте́л, 202

топту́н, 202
топтуне́ц, 202
топчило, 94
топчу́ня, 306
торгува́ть, 107
То́рды-ёрды, 56
торновщик, 93
точить, 507
травя́нка, 333
транжиме́нт, 624
трахтори́ст, 105
требухе́нь-брюхе́нь,

271
треног, 94
трепло́, 271, 273
трескота́ть, 209
трескоту́н, 333
треску́н, 326, 329,

333
трескуно́к, 333
треску́нчик, 326,

329, 333
треску́ч, 333
треуго́льник, 126
треща́ть, 207–210
трещо́к, 333
Троица, 245, 249
трони́ца, 624
тронька, 88
тропа́, 624
тропи́нка, 624
тропи́нник, 202
тро́пка, 624
тропня́к, 202
тросня́г, 624
тро́шечки, 120
тро́шки, 120
Трудник, 264
трудно́й, 124
трус, 122
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тру́ска, 122
трушля́к, 115
трюка́н, 333
тряпьё, 271, 273
трясови́на, 625
тряхотьё, 271
тугоси́ся, 117, 123
тугосо́сая, 123
тугосо́сая коро́ва,

117
тугуно́к, 401
тунне́ль, 125
турча́ть, 209, 211
турче́лка, 333
турчо́к, 333
ту́точки, 120
ту́тошний, 110
тцу́-тцу́-тцу́, 312
тыква́ч, 122
ты́рло, 625
тюи́ть-тюи́ть, 312
тюктя, 85
тюря, 96
Тюряк, 263
тютина, 84
Тюхня, 263
тю́шка-тю́шка, 312
тяпа, 96
тяпушка, 96

убирать, 89
убогие блины, 249
убойно, 93
убойное место, 84
ува́л, 33, 434
ува́ль, 33, 433, 434
увариваться, 512
уве́жливый, 110, 124
увешанье, 93
увзюм, 95

угловка, 91
угол, 244, 245, 625
уго́р, 524, 527
уго́рка, 119
ударять, 507
уж, 636
ужи́ще, 636
ужодо́л, 529
узва́р, 114
узва́рчик, 114
узё-узё, 312
узоло́к, 124
уклёкнуть, 294
Улук, 263
улюкты, 162
умереть, 249
умо́рыш, 310
уничтожать, 510
упа́д, 626
упа́дина, 626
упасть, 244, 246
управля́ться, 111
уса́ч, 402
усватать, 432
усвататься, 432
успенская просвир-

ка, 248, 250
ута́к, 117, 521
утаптывать, 507
утопиться, 511
утрамбовывать, 507
утреневати, 248
утреневать, 245
у́трешник, 114
утюжить, 508
ухондо́каться, 111
уча́сток, 626
учку́р, 114

фасоля́ник, 132

фа́тка, 119
Фефёла, 262
фо́ртка, 116
фо́рточка, 116
Фролов день, 249
фру́кта, 119
фу́к, 308

хабольник, 259, 260
хавро́ша, 307
хайтарка, 374
халапо́нина, 271
хандруча́ть, 312
Ха́птарга, 374
Хапта́рка, 374
ха́птарка, 374
ха́пторга, 374
Ха́пторка, 374
ха́птурка, 374
харови́на, 268, 271
харя́к, 304, 305
ха́та, 116, 446, 448,

450
хвакт, 439
хвами́лия, 105
хванарь, 438
хвартук, 438
хвата́, 105
хва́тка, 119
хвёлый, 310
хво́лый, 310
хвонт, 439
хво́я, 200
херувимский ладан,

248, 250
херувимы, 246
хибарка, 446, 449
Хи́рбос, 376
Хи́рвас, 376
хлам, 268, 271, 273
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хламёшко, 271, 273
хламови́на, 271, 273
хлеб, 244
хлев, 446, 450
хлевушок, 446, 450
хлопу́шка, 197
хлын, 259, 260
хлынец, 259, 260
хлыстень, 259, 260
хлюст, 402
хма́ра, 119
хма́рно, 119
хма́рыться, 119
хмель, 125
ход, 115, 627
ходить, 248
хозя́ин, 126
холзак, 401
холо́дный борщ, 114
холостить, 509
холст, 278, 280
холстяну́шка, 278
холщо́вина, 278, 280
холщо́винка, 278
холщо́вица, 278
холщо́вое, 278, 280
хор, 375
Хо́ра, 375
хора, 375
Хораха́пт, 375
Хо́рка, 375
хоровина, 271
хоромина, 448, 450
хоромы, 446, 448
хоругвь, 246
хостяно́е, 278
хохлатушки, 276
хо́хол, 276, 402
хохолье, 271
хохо́льё, 276

храм, 247
храмина, 247
храмоздательная

грамота, 249
храндуча́ть, 312
хранцуз, 438
хресцы, 248
христарадничать,

244, 248
христовник, 247, 248
христовское яйцо,

248
христовщина, 248
христопродавец,

244, 248
христосанье, 244,

245, 248
христосаться, 244,

248
христосики, 246, 247
хронт, 105
хрундуча́ть, 312
хрындуча́ть, 312
хрюка́ло, 306
хрюка́ч, 306, 308
хрю́ля, 306, 308
хрю́ндик, 308
хрюно́к, 308
хрю́ська, 308
хрю́та, 306
хрю́чка, 306
хрю́ша, 306
хрю́шка, 306
хряк, 122, 305
хрячо́к, 305
хрящо́к, 308
хто, 105
худо́ба, 117, 310
худорба́, 109

худуду́д, 117

ца́кнуть, 111
цверку́нь, 333
цверчо́к, 333
цвет, 429, 433, 434
цвири́кать, 207
цви́ркать, 209, 211
цвиркота́ть, 209, 211
цвирку́н, 330
цвирча́ть, 209, 211
цебор, 115
целепега, 259, 261
цепа́ва, 237
це́почка, 237
цепь, 237
церквушка, 247
церковь, 247
цирку́ль, 333
цирку́н, 326, 330
цирку́нчик, 333
цирку́нь, 330
цоб-цобе́, 117
цыга́ночка, 119
цыга́нский таба́к,

197

чабарь, 259, 261
чагарни́к, 628
ча́кан, 119
чамра, 388, 628
чапан, 446
чапары́жник, 203
чаро́хи, 123
чару́ши, 123
чаша, 247
ча́шка, 124
ча́ща, 199, 200
чаща́ра, 199, 200
чвёрстый, 125
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чеба́к, 404
чёботы, 114
чебре́чик, 119
чевря́к, 633, 638
чеймода́н, 124
чемерге́с, 123
чепе́ц, 30
чепля́ть, 125
че́пчик, 30
че́рва, 633, 638, 639
черва́к, 633, 638
черви́ха, 633, 638,

639
червь, 633, 638, 639
червя́к, 633, 638, 639
че́ревь, 633, 638
череда́, 117
черёмный, 72
чере́муха, 200
черепно́й, 122
черепо́к, 115
черепу́шка, 115
черепья́ный, 122
черменига, 66, 72
чёрмный, 72
чёрная ба́рыня, 117,

122
черная малина, 68
черненига, 72
чернёнка, 72
чернига, 74
черника, 74
черница, 74
черничка, 66
чернишник, 66, 67,

74
черно́пуз, 119
чёрный пол, 116
черныш, 401
чёрт, 333

чесать, 507
четверть, 434
че́хлик, 30, 31
чехля́к, 30, 31
че́хольник, 30, 31
чи́вкать, 207–209,

211
чивку́н, 333
чивя́ки, 114
чи́кать, 209
чикота́ть, 209, 210
чику́н, 333
чику́ха, 115
чилюка́н, 333
чимчикова́ть, 111
чина́рик, 119
чи́ргать, 210
чири́кать, 210
чи́ркать, 207, 209–

211
чиркота́ть, 209
чирку́н, 326, 330
чиро́к, 333
чи́стик, 115
чи́стить, 111
чубя́ра, 109
чува́л, 116
чувырка́ть, 209
чувя́ки, 390
чудо, 247
чужесильник, 260
чужеспинник, 260
чуйка, 446
чуку́н, 333
чу́лки, 124
чурку́н, 333
чурюка́н, 330
чурю́кать, 207, 209,

211
чуто́к, 120

чухма́рик, 311
чу́шка, 307
чуя́ки, 114

шабала, 271
шабудьё, 271
шабу́р, 271, 276
шабура, 271, 276
шабу́рина, 272, 276
шабурьё, 272
шавкуны́, 117
ша́вочки, 117
ша́йка, 110
шалабо́лина, 272
шалаган, 260
шалалай, 260
шалашо́лка, 272, 275
шалашо́лье, 272, 275
шалберник, 260
шалы́га, 524
шаль, 28, 29
шаля́, 28
шамра, 388, 628
шамши́ка, 122
Шамшура, 34
шамшу́ра, 30, 33
шанберник, 260
шаныга, 260
шар, 126
шара, 269
шараба(о)ра, 269
шара́бора, 268, 269,

272
ша́ткий, 311
шва́чка, 122
шво́рка, 116
шелёванный дом,

117
шелковьё, 278, 280
шелуди́вый, 310
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шелу́шка, 119
шемела, 260
шепта́ть, 113
шерстяно́е, 278–280
ши́бка, 117
Шипши́на, 51
широколи́ст, 202
широколо́бка, 399,

401
ши́ц, 312
ши́шка, 113
ши́шки, 219, 268–270
ши́шки-мары́шки,

269, 272
шкандыба́ть, 111
шкорбо́тья, 114
шко́рка, 114
шкура, 271
шкурить, 507
шку́рочка, 126
шла́нга, 125
шлык, 28, 30, 32
шлы́чка, 30, 114
шматьё, 270, 272
шмоня, 261
шмотани́на, 272
шмоти́на, 272
шмотки, 270
шмотовьё, 268, 270
шмотьё, 268, 270, 272
шму́тки, 268, 270
шолошо́лок, 272, 276

шором-бором, 269,
272

Шостое, 249
шоферова́ть, 111
шо́хра, 203
шпак, 117
шпа́нка, 119
шпиль, 629
шпоры́ш, 119
штур, 635
шубняк, 446
шубянки, 418
шум, 629
шумы, 629
шундры-мундры,

269

ща́вель, 200
щего́лка, 237
щедрова́ть, 113
щедрожо́пый, 110
щеко́лка, 237
щекота́ть, 210
щелочи́ть, 226
щелы́га, 524
щери́ца, 119
щётка, 116
щолоб, 548, 549
щур, 633, 635, 638,

639

щура, 633, 639

Эта, 162

юр, 630
юха́, 114
ю́шка, 114, 124

явангильчик, 246,
247

ягода, 67, 68
ягодиночка, 98
ягодка, 98
ягодка изюмочка, 98
ягодная сторона, 84
яз, 630
язовище, 630
язы, 630
яи́чник, 110, 119
яйцо, 245
ялдаши́, 123
яма, 388, 529
яндова, 153, 154
яр, 524, 526, 527
ярдань, 246
ярка, 433, 434
ярлы́га, 115
яру́га, 524, 526
яры́га, 524
я́сен, 125
яскозо́б, 408, 410
яскозу́б, 408, 410
я́щур, 633, 638
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