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Вологодское «словечко» в произведениях 
В. И. Белова

Тьшкован Анастасия,
МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» г. Череповца

Введение
Кажется, в нашем мире давно всё изучено, всему есть свое 

объяснение, нет ничего интересного, интрип'ющего. На самом деле 
всё с точностью до наоборот! Вы только приглядитесь: загадки 
ожидают нас на каждом шагу’. Сегодня я попробую вам доказать, что 
интересное можно найти даже в мелочах.

Вологодское словечко -  такое яркое, меткое, родное Его 
использовати в своей речи наши предки. Люди, связанные одной 
кровью, одной землёй. Истинные вологжане.

Визитной кгфточкой вологжан является «оканье». 
Неслучайно в центре Вологды поставлен памятник б^тсве «О». И 
забавная привычка прибавлять к словам частиц^' -то: «Гулять-то 
пойдёшь?». Звонкая, живая частица «дак»: «Дак я же тебе говорила!».

Особый пласт вологодского гоюра составляет его лексика. 
Но, к сожапению, тагае слова, как «баской», «батог», «бадейка» 
осгатись в прошлом, или услышать их можно лишь в глухой деревне 
из уст какой-нибудь бабушки.

Пожатга, для нас ценным нас.'кдием являются произведения 
вологодских писателей. В частности, повесть В. Белова «Привычное 
дело». Какую же роль играет «юлогодское словечко» в произведении 
писателя?

Цель исследования:
Выяснить, какие диатеюгнью слова использу ются в повести 

В. Белова «Привычное дело».
Достижение заявленной цели сопряжено с решением 

следующих задач:
1. Познакомиться с историей «вологодского слова».
2. Выявить, на какие те.матические группы делятся слова, 

используемые В, Беловым в повести «Привычное дело».
3. Определить лексические и морфологические особенности 

диатектньрс слов.
4. Выяснить, какую роль играет «вологодское словечко» 

в произведении.
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5. Узнать, насколько хорошо современные школьники 
понимают лексический смысл диалектных слов.

Гипотеза исследования -  диалектные слова часто 
используются в гчх)изведении В. Белова «Привычное дело».

Предмет исследования: «вологодское словечко».
Объекгг исследования: повесть В Белова «Привычное дело».
Методы исследования:
эмпирические (наблюдение, сравнение);
математический (статистический).
В ходе работы реализованы следующие этапы:
1 этап -  исследовательская и поисковая работа, включающая 

поиск информации в Интернете.
2 этап -  обобщение полученного материала
3 этап -  проведение опроса.
4 этап -  фиксащ1я результатов работы.
5 этап -  подведение итогов.
Практическая значимость работы заключается в том, что 

материалы исследования можно использовать при состаатении 
толкового еловая диалектизмов художественных произведений В. 
Белова.

Глава I. Родное вологодское «словечко»
1.1. История Вологодского слова

Вологодский говор... Эго словосочетание применяется не 
только для характеристики особенностей говора вологжан. Не 
каждой территории так повезло, чтобы по ее названию именоватась 
целая груттпа говоров северорусского н^чия!

Вологодская группа говоров -  гру ппа северорусских говоров 
первичного формирования, ^)еал которой размещён на территории 
цешратьной и восточной частей Вологодской области, а также 
южной части Архангельской области. Является одной из самые 
крупных по размерам занимаемой ею территории среди диалектов 
русского языка, распространённых в области раннего заселения,

Формирование юлогодских говоров начатось в XII веке в 
результате новгородской колонизации земель Заволочья, населённых 
финно-угорскими атемвнами. Наряду с древненовгородским 
диатектом значигельну ю роль в образовании вологодских диатекгов 
как в раннем, так и в позднем исторических периодах сыфал 
ростово-суздатьский диатекг. Прекращение тесньпс кокгактов с го- 
воралт новгородской метрополии с XIV века положило начало
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обособленному развитию говоров Вологодчины, в процессе которого 
вологодские говоры сформировали собственно местные диалектные 
черты, а также сохранили ряд новгородских архаизмов, которые в 
самих новгородских говорах были утрачены.

К специфическим чертам фонетики Вологодской группы 
говоров относят

-  наличие слз-чаев различения фонем /о/ и /6/, /е/ и /ё/ под 
ударением;

-  произношение между мягкими согласными гласные и или 
ё на месте этимологической ё (зв[и]р’, зв[ё]р’ «зверь»), а также е на 
месте а (п[е]т’ «пять»);

-  чередование губньгх в (перед гласными) с w (в конце слова 
и слога): тра[в]а -  тра[\\']ка, Tpa[vv];

-  распространение мягкого цоканья ([ц” ]ай «чай» пе[ц” ] 
«печь»);

-  напичие боковой согласной, чередующейся с w (па{11очный 
«паточный» -  na[w]Ka «патка») и т. д.

К основным чертам в области морфологии и синтаксиса 
относят:

-  распространение форм дательного и предложного падежа 
единственного числа с окончанием -е  (по ф ’азе, в ф ’азё);

-  натичие прилагательных и ука;шельных местоимений 
женского рода в форме родительного падежа с двусложным 
окончанием (у молод[эйа], у молод[ыйа], у молод[ьшо]; т[ой6], 
т[ый6], т[ыйо]; одн[ой6], одн[ойё], одн[ыйё]);

распространение форм сравнительной степени 
гфилагательных -гапа скор'[а]йе;

-  натичие постфиксов се, с’о у возвратных глаголов 
(умь1л[се], ум6йеш[с’о]); потребление сложных предлогов по-за, 
по-под, по-над и т. д.

Дтя лексики вологодских говоров x ^ a ic re p H O  
распространение таких слов, как т^’ес «сосуд из бересты», 
разболокагься «раздеваться», порато «очень» и т, д.

Вологодский говор -  окающий говор, его специфическая 
черта -  оканье полного типа (полным оканьем называют различение 
при произношении гласных «о» и «а» во всех без>'дарных слогах, т. е, 
произносится г[о]л[о]ва, м[о]л[о]ко, но с[а]д[о]вод. Тогда как 
согласно литературной норме ю  всех этих случаях произносится 
звук, близкий к «а»: г[а]л[а]ва, м[а]л[а|ко, с[а]д[а|вод»). Это коло
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ритная местная черта. Лиши юлогжан ее -  не будет нашего милого 
речевого своеобразия.

Символом вологодского говора стал скульптурный памятник 
букве «О», установленный в центре Вологды, на аллее междз' 
Кремлевской площадью и Кремлевским садом. Идея установки 
тмятника принадлежит студентам одного из юлогодских вузов. 
Памятник представляет собой прописн^то букву «О» высотой около 
двух с половиной метров, стоящую на металлическом постаменте 
и украшенную витиеватым орнаментом,

В юлогодском диалекте есть особенно любимая частица 
«то». Вологжане стараются употреблять ее в речи как можно чаще -  
«сними шапку-то». Кому-то покажется многократное использование 
этой частицы неуместным и нарушающим правильность языка 
С дрчтой стороны, «то» в таком употреблении придает речи 
дополнигельн>ю плавность и мелодичность. Это как повторение 
припева в песне: именно припев объединяет разные к\тоеты в единое 
произведение.

Вологодский говор не терпит сочетания нескольких 
согласных подряд, поэтому, чтобы изменить резкость звучания, 
разбавляет их дополнительными гласными. Может именно по этой 
причине получились вологодские «сесш» и «ести» -  «где можно 
сесга?» и «пойдем ести»? А может причина необычного звy r̂aния 
этих глаголов иная. Возможно, эти слова сохранились в вологодском 
диалекте с давних времен, когда единственно верной и естественной 
для aij^xa формой употребления были глаголы с окончанием на «ти»
-  «сести на коня и поехати». Вологодская речь сохранила, спасла их, 
не желая разрывать историческую связь с первоисточником. Многие 
из побывавших на Вологодчине, рассказывая о своих впечатлениях, 
говорят о юзникшем удивительном впечатлении ~ атовно время в 
это.м месте идет своим чередом, слегка запаздывает от реального. Как 
будто патри^хальная консервативная Вологодчина «консерв1фует» 
прошлое: былые нравы и обычаи, давно забытые слова. Для 
выражения эмоций в вологодском наречии есть чудесная, яркая и 
емкая частица «даю>, R m chho  звонкая, живая «дак», а не глухая, 
блеклая «так» -  «дак я же говората!» и «дак он уехат». Словно козлик 
серебряным копытцем ст^тснул по камню, и заискрилось, полетело в 
разные стороны настроение. Я -  носитель этого диалекта, и мне 
нравится говорить «по-вологодски». Мне бы очень хотелось, чтобы
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юлогодский говор не растворился в однообразии правильной 
лрггерапрности.

1.2. Творчество И. В. Белова
Истинным проповедником юлогодского речевого 

своеобразия стал писатель Васлтий Белов, совершенно сознательно 
использующий шфодн\то речь в языке своих произведений, дабы 
пробудгп-ь национальное самосознание русского н ^ д а ,  его 
национальную совесть.

Родатся Василий Иванович 23 октября 1932 г. в деревне 
Тимонихе Вологодской области в крестьжской семье. Учился в 
сельской школе. До службы в армии (1952-1955 гг.) успел освоить 
несколько специальностей: столяр, шютник, моторист,
электромонтёр. После демобилизации работал на заводе в Перми, 
потом переехал в Вологду’ и стал сотрудничать в газете «Кошп'нар»: 
в ней пз-бликовапись его стихи и рассказы.

Очень известна его повесть «Привычное дело». С первых 
строчек повествования мы видим обычную для деревни картину. На 
телеге едет Иван Дрынов, который успел выпить водки с 
трактористом, и спьяну разговаривает со своей лошадью.

Была у Ивана Африкановича супруга, котор\тс звали 
Екатерина. И родила она девятого мальчика. Сына назвати в честь 
отца Иваном, И нельзя было ей после родов вьпсодить работать, да не 
посл>тпала совета врача вышла.

А Ивану н\жно кормить семью. Как раз начинается сенокос, 
и он тайком от всех в лесу косит трав\'. Ведь если косить в селе, то 
этого корма для коровы не хватит и на месяц. Сьшишка по своей 
глупости рассказывает, представителю власти, что они косят траву по 
ночам. Дрынову грозят судом. Но он выбирается из этой ситуации.

Приезжает брат Екатфины Митька и дальше вместе с 
Иваном Африкановичем уезжают на заработки.

Тяже.ло жить его супр>те после отбытия кормильца. Косит 
траву. Она одна, да не выдержала такой нешюверной работы и опять 
1:яжело заболела. Привезли ее домой, боясь, что, если отправят в
бо.льницу -  не довезут.

Через некоторое время приезжает назад Иван домой. 
Заработать ничего не мог, кроме приключений.

И узнает он, ‘гго Екатерина умерла. И так горько ему 
становится от своей бесттной жизни, что он, воет и грызет землю.
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Повесть з'чит нас, чтобы семья не теряла своих ценностей, 
надо дорожить друг дрчтом и относиться к каждом}' члену семейства 
с любовью

Глава II. Практическая часть
2.1. Тематические группы диалектных слов

Тематические фуппы диатектных слов в повести В. Белова 
«Привычное дело».

Дтя своего исследования мы выбрали 100 усг^евших атов 
из повести В, Белова «Привычное дело» (Приложение 1). Используя 
сопоставительный метод, мы выделили следующие тематические 
группы.

Первую группу предосгаатяют става, обозначающие действия; 
нателькатась, окчвыркнуться, заоглядываться, канителиться, накле
пать, гикнуть, су'литъся, корежнгь, ерепенься, валандаться, обкорнать, 
базлангъ, нудить (13).

Ко второй гр\тте отнесены диалекты, связанные с качества
ми: малограмотный, баскж, шибче, початый, пользительное, кукомая, 
хвилый(7).

К третьей фуппе собраны названия, связанные с ролями 
человека: робятишки, сотона, матка, ихнее, пешехонцы. сусеяский, 
евонные, робята, шельма, субчик, пентюх, архаровец, паря, божат, 
охатьница, еённое, санапал (17),

В четвёртой группе находятся названия, связанные с частями 
тела и болезнями; бельмо, грудина, припарка, горячка (13).

Пятую груттпу составляют названия, связанные с природой и 
сельским хозяйством: сарафанная почта, комарочки, дож, пожня, 
каптёрка, прорва, копёшка, нетель, березняк, чапыжник, 
заиндевелый, кошеница, клеревище, лога, ватежина (13).

Шестая футша предоставлена названиями, связанными со зна
чением времени; вдругорядь, севодни, Заговенье, теперече, ночесь (5).

В седьмой фуппе собраны названия, связанные с чем-то 
материатьным (предметы быта); батог, кисет, чу'ночки, рыльник, 
завёртки, полати, портаки, мутовка, тюк, чоботы, оглобля, гу'док, 
рукамойник, канитель, циг^ка, обутки, хайло, загнетка, лсмсх, бадья, 
сторожки, жердина, зыбка, мерёжа, кряж, лодога, драницы, ставец, 
сандрик, пожитки (30).

Последнюю фуппу', составили названия, которые не вошли в 
предыдущие: вс\рье, бухтина, здря, нутро, кажинное, лафа, мандат, 
гульбище, оказия (9).
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Таким образом, мы убедились в том, что большая часть 
устаревших слов связана чем-то материальным, в частности с пред
метами быта. (Рис. 1),

Рис.1
2.2. Лексические особенности диалектных слов

Отдельные слова вызвали затруднения при классификации 
их по тематическим гр^ттам. поэтому в ходе работы мы обратились 
к толковому' словарю (Таблица 1). Данные таблицы помогли нам 
понять смысл отдельных диалектных слов.

Таблица 1
Название Определение
Бухтина Народный анекдот, сюжетная ш\ тка, в которой 

:й(равый смысл вывернут наизнанку
Батог Патка для телесных наказаний
Чуночки Саночкн
Божат Крестный
Мутовка Лопаточка галочка с кру жком или спиратью на конце 

для взбалтывания или взбивания чего-нибудь
Кисет Мешочек для табака
Хайло Отверстие в печи

В ходе работы было выявлено, п̂х) структура устаревших 
слов в повести В. Белова «Привычное дело» неоднородна:

-  68 существительных 
-13 глаголов
-8 прилагательных
-  7 наречий
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-  3 местоимений
-  кловосочитаний
В диа1скта\ преобладают имена существительные и глаголы 

(см. Рис.2).

I С ущ ествительн ы е .
I

1 Глаголы i

П рилагательны е |

i Наречия j

I М естои м ен и я !

С ловосочитания

Рис.2
1.4. Знание устаревших слов (результаты опроса 

школьников)
В рамках данной работы было проведено исследование, 

целью которого яатялось необходимость определения того, насколь
ко хорошо современные школьники знакомы с устаревшими словами 
своего родного края, которые представлены в Приложение 2.

2.4.1. Характеристика респондентов
В анкетировании приняли % частие 30 учащихся 8-х классов 

МАОУ ЦО им. И. А. Милюаина.
2.4.2. Результаты опроса

Установлено, ‘гго значительная доля \'чсник'ов не знает 
значения устаревших слов, таких как: чу ночки (70%), рыльник (60%), 
субчик (80%).

При этом 90 % обучающихся при встрече с незнакомыми 
словами обращаются к толковох^у- словарю, и также 90% опрошен
ных считают, что изучение корней своего языка необходимо.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у старевшие 
слова исчезли из современного лексикона школьников. Однако, для 
большинства из них не составиг труда в случае необходтюсти 
установить значение нсизвестныч слов, обращаясь к толковому 
словарю.
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Заключение
В ходе работы сделаны след\тощие выводы;
1. Вологодские диалектные слова -  это слова со своей 

богатой историей.
1. Основные тематические группы устаревших слов;
-  Значение действия;
-  Значение качества;
-  Человек и его социальные роли;
-  Болезни и части тела;
-  Природа и сельское хозяйство;
-  Значение времени;
-  Что-то материальное, предметы быта;
-  Слова, которые не вошли в предыд\тцие тештические

группы.
2. Выяснены лексические особенности названий некоторьпс 

диалектов, определено лексическое значение непонятных слов, 
встречающихся в повести В. Белова «Привычное дело» (Например; 
кисет, ч\ ночки, хайло и др.) Определены морфологические особен
ности устщх;вших слов; в диалектах преобладают имена сушестви- 
тельные и глаголы.

3. В результате проведенного опроса и обработки информа
ции выявлено, что ученики 8-х классов алохо знакомы с устарев
шими словами родного края.

В заключение необходимо отметить, что Вологодский народ 
богат своей историей, запечатлённой на холстах, памятниках архи- 
текту ры, в литературных произведениях и в не менее важном -  нашем 
родном язьже. Большинство слов повседневного обихода -  это 
изменённые временем диалекты, И знания устщэевших слов откроют 
для нас ещё не изведанные дороги, ведь всё великое начиналось с 
самого матаго.

Список использованной литературы
1. И. В. Белов «Привычное дело»
2. Википедия (электронный ресурс), https://ru.wikipedia -  

доступ свободный.
3. С. И. Ожегов, Н .Ю. Шведова. Толковый словарь 

русского языка
4. Сайт http;//wavw .pro-smm.com/ (электронный ресурс), 

дост\п свободный
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1. Нааслькаться -  напиться
2. Робстсшки -  ребятишки
3. Ок> вьфктться -  сбиться (с дороги)
4. Заоглядываться -  засмотреться
5. Малофамотный-неграмотный
6. Бельмо -  беловатое васк> ляризированное пятно на г.таз\ 

вследствие по\п тнения рогоюй оболо^ш глаза.
7. Гр\дина-гр\дь
8. Вс\рьс -  сфьёзно
9. Сотона -  сатана
10. Сарафанная по‘гга -  название почты в деревнях.
11. Матка -  мать
12. Б\ хтина -  народный анекдот, сюжетная ш\тка в которой 

здравый смысл выверил т наизнашсч.
13. Вдругорядь -  вторично
14. Батог -  палка для телесных на1сазаний
15. Кисет -  мешочек для табака
16. Здря-зря
17. Ч\ ночки -  санки
18. Севодни -  сегодня
19. Н утро-вттри
20. Ихние-их
2!. Пеше.хонцы -  жители пешехонья. л1естности по берегам 

реки Шексны в Ярославской области.
22. Рыльник -  небольшой сос> д с носиком для сливок сметаны.
23. Завертки -  верёвочная петля ати кольцо из ре\тя, 

проволоки, прутьев дтя прикрепления оглобель к саням.
24. Полати -  нары для спанья, устраиваемые под потолком 

межд> печью и стеной.
25. Суседский -  соседский
26. Портки-штаны
27. Мутовка -  лопаточка, палочка с кружком или спиратью на 

конце для взбаттывания rih взбивания чего-нибудь
28. Тюк -  большой перевязанный свёрток товара большая 

связка вещей, обычно в упаковке.
29. Комарочки -  комары
30. Чоботы -  вид сапог с коротким голенищем

Приложение 1

158



31. Оглобля -  одна из двух круглых длинных жердей, 
укрсалсиных на передней оси повозю! и соединяющихся с дугой

32. Гудок -  старинный русский струнный смычковый 
м\ зыкальный инстр> менг

33. Рукомойник -  раковина
34. Баские -  красивые приятные на вид
35. Канитель -  тонкая золотая или серебряная проводка для 

выишвки
36. Канителиться -  медленно и бестолково irro-нибудь делать, 

поп\'ст\ терять время.
37. Шибче -  сильнее
38. Цигарка -  скру-ченная бумага с табаком
39. Дож -  дождь
40. Евонные -  его
41. Заговенье -  в традиции Правоатавных церквей название 

последнего дня перед длительны.м постом, когда ещё можно 
употреблять скоромн> ю

42. Пожня-луг
43. Обутки-обувь
44. Нактегшл -  наделал
45. Гаркнет-закричит
46. Хайло -  отверстие в печи
47. Робята-ребята
48. Каптерка -  склад имущества в военной части
49. Кажинное -  каждое
50. Лафа -  удача выгода
51. Шельма -  ведьма мошеншша
52. Прорва -  топкое место яма в болоте
53. Припгфка -  лечебная процеду ра с профсванием больного 

места
54. Субчик -  подозрительная личность
55. Копешка -  копна сена
56. Початьгй -  начатый
57. Сулишься -  собираешься
58. Мандат -  полномочия, предоставленные государством
59. Корежить -  мять, гн\ть
60. Загнетка -  место в русской печи, куда сгребают >тли
61. Лемех -  острый наконечник ат\та
62. Пентюхи -  неповорагливые, неуклюжие
63. Архаровец -  хулиган

159



64. Ерепенься -  упрямо и раздраженно противкгься
65. Паря-парень
66. Пользшх;льнос -  полезное
67. Нетель -  название самки коровы
68. Божат -  крёстный
69. Вапандатьея -  .ходить
70. Березняк -  лес берез
71. Чапыжник -  частый к> старник
72. Заиндевелыми -  покрытый инием
73. Охальница -  негодяйка, проказница
74. Бадья -  сосуд с широким дном
75. Еённое-её
76. Кошенина -  скошеная, ещё не высохшая трава
77. Клеверище -  поле, вышедшее из-под посева клевера
78. Сторожки -  цилиндрические одинаковой длшы паточки, 

встаатяемыс в осинч’
79. Лога -  скошенная, предназначенная на сено трава
80. Жердина-длинная жердь
8 1. Обкорнать -  обрезать, обработать
82. Ватежина -  дерево, поватенное на землю
83. Г>'льбище -  место народного г\.тянья
84. Зыбка -  колыбель
85. Мерёиа -  приспособление для рыбатки
86. Тепсрсче -  теперь
87. Санапал -  буян, забияка.
88. Базланить -  реветь, кричать
89. Кряж -  колода, короткое бревно
90. Оказия -  удобный случай; возможность с кем-либо или 

чем-либо доставить письмо, посылку и т. п.
91. Кукомоя -  неряха, неопрятный человек
92. Лодога -  одна из пород сига
93. Драницы -  тонкие дощечки, сколотые с дерева
94. Горячка -  тяжелое заболевание с сильным жаром и ознобом
95. Хвилый -  слабый, халый
96. Ставец -  большая чашка миска
97. Сандрик -  можжевеловая с.мола
98. Ночесь -  проииой ночью
99. Пожитки -  мелкое и.м} щество, вещи
100. Нудить -  принуокдать
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Анкета

Выберите верное утверждение:

Приложение 2

1. Значение слова «Чуночки»
А, Саночки Б. Посуда В. Колготки

2. Значение слова «Рыльнию>
A. Головной убор Б. Ку'вшинчик с носиком
B. Кн>'т для лошади

3. Значение слова «Субчик»
A. Подозрительная личность Б, Праздничное блюдо
B, Должность в колхозе

4. При встрече с устаревшими словами, смысл которых вам 
не понятен, обращаетесь ли вы к толковому словфю?

А. Да Б, Нет

5. Считаете ли вы. что токю  изучать корни своего языка?
А. Да Б. Нет
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