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Настоящая статья написана на основе материалов, собран
ных нами во время диалектологической экспедиции в дерез
ню Лесютино Нюксенского района Вологодской области летом 
1965 года. В статье будут рассмотрены лексические особен
ности говора деревни Лесютино, а именно архаические эле
менты диалектной лексики.

В изучаемом говоре преобладают слова, имеющие общена
родный характер, то есть известные другим говорам и лите
ратурному языку. Однако значителен и слой лексики собст
венно диалектной. Диалектная лексика содержит немало слов 
древнего происхождения, восходящих к общевосточнославян
ской и общеславянской языковым общностям. Эти слова ши
роко употребительны в говоре и сейчас. Их мы и считаем ар 
хаическими.

Для выявления архаической лексики мы опирались на дан
ные «Этимологического словаря русского языка» А. Преобра
женского, М., 1910— 1911, М., 1958, а также на «Материалы для 
словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского, I— III, 
Спб, 1893— 1912, М., 1958.

Совершенно прав В. Ф. Житников, полагая, что «причиной 
сохранения реликтрвых славянских и индоевропейских слов в 
северных говорах является известная обособленность, отор
ванность говоров от исторически сложившихся центров нацио
нального языка и культуры. Не случайно более всего релик
тов сохранилось в архангельских и вологодских говорах, кото
рые еще в докапиталистическую эпоху находились в условиях 
изоляции от средней и южной Руси. Обособленность архан
гельских и вологодских говоров еще более усилилась после 
того, как речной путь по Северной Двине, связывающий 
центр России с заграницей, перестал быть главным»1).

Среди архаической диалектной лексики преобладают име
на существительные. Примеры: подволока — чердак, пож
ня— заливной луг, сенокос, зимовка — зимнее жилье, вица — 
прут, хворостина, рукомойка — медный сосуд для мытья рук,

68



зобёнька — корзина для грибов и ягод, испдтка — нижняя ру
башка, батог — палка, вехдть — старое полотенце, перелбк — 
луг между двумя паханными полями, прёсница — прялка, 
скрута — одежда, губа — гриб, пасва — пастбище.

К группе глаголов относятся в нашей картотеке слова: 
баять — говорить, аркать — кричать, звать, родить— работать, 
раскливйть — довести до слез и др.

Диалектных слов, принадлежащих к другим частям речи, 
сравнительно немного. Это прилагательные: лоньской — прош
логодний, полый — пустой, наречия: сёйгод — в этом году, ко' 
потно — пыльно, вёдро — ясная погода.

Охарактеризуем некоторые архаические имена существи
тельные.

Пожц>’а— заливной луг, сенокос. Корит’ ходили напбжн’у.

Д. Н. Ушаков2) пишет: пожня — покос, луг (областное). 
И. И. Срезневский3) отмечает это слово в значениях «нива, 
пашня, луг, покос» в составе древнерусского языка, иллюсг- 
рируя это слово примерами из памятников X II века. Основы
ваясь на данных «Этимологического словаря русского языка»
A. Преображенского4), мы можем сказать, что корень этого 
слова является по происхождению общеславянским.
B. И. Даль5) отмечает, что слово пожня в значениях «покос, 
сенокос, луга низменные» бытует в северных и восточных го
ворах, в значении «нива, засеянная пашня» — в архангельских 
говорах. А. Подвысоцкий зафиксировал это слово в архан
гельских говорах: пожня — «сенокосный луг».

Зимбфка — утепленная часть дома, в которой жили зимой. 
Зимбймы взимдфк’э жыв’ом, атоп’эр’там н’эжыв’от нихтб.

Д. Н. Ушаков8) приводит это слово с пометой «област
ное»: зимовка — «зимнее помещение». С этим же значением 
отмечает данное слово и «Словарь современного русского 
языка» в четырех томах (Государственное'издательство ино
странных и национальных словарей, М., 1957, 1, стр. 838). В 
«Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срез
невского читаем: зимовка — то же зимовище — «зимнее 
жилье». Слово известно древнерусскому языку с XI I I  века. В 
слове зимовка, несомненно, общеславянский корень З И М 9).
В. И. Даль10) замечает, что в ярославских говорах слово зи
мовка, в нижегородских, костромских — зймница означает — 
«скотная и в то же время жилая изба». Слово зимовка изве
стно ряду вологодских говоров, иногда с иным, чем в нашем
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говоре значением. Например, в Никольском районе словб 6г- 
мечено, по нашим наблюдениям, в значении «помещение, где 
живут весной».

Гоб'эц' — настил над запечьем, на котором спали. Слас’ко 
мйлайа нагоб’эг̂ ’.

В древнерусском языке11) это слово имело, по-видимому, 
более широкое значение, чем в изучаемом говоре, так как оз
начало «отгородку вообще». По мнению А. Преображенско
г о12), слово голбец было заимствовано русским языком из 
-германских языков. В. И. Даль |3) отмечает это слово в вос
точных и сибирских говорах в значении «примост, чулан в 
избе между печью и полатями», припечье со ступеньками для 
входа на печь, с полочками внутри, с дверцами и с лазом 
в подполье», в ярославских говорах это слово употребляет
ся ,— пишет В. И. Даль, — в тех же значениях, но голбец уст
раивается не у входа, а за перегородкой, в стряпной, за печью.
А. Подвысоцкий 14) зафиксировал слово гдбец в значениях 
«деревянный настил, вроде полатей, приделанный к печи, под 
которым устраивается ход в подполье» — в архангельских го
ворах. Н. М. Васнецов15), имея в виду вятские говоры, пи
шет: голбец, гдлбеч — небольшие полатцы между печью и по
латями над лестницею в подполье. Лестница на печь и пола
ти идет через голбец. Слово известно ряду вологодских гово
ров 16).

Новина — целина или давно не паханная земля: хорош 
л’он рос на новинах.

И. И. Срезневский17) отмечает, что это слово было извест
но древнерусскому языку XI I I  века. Опираясь на данные сло
варя А. Преображенского18), можно утверждать, что корень 
НОВ, от которого образовано характеризуемое слово, являет
ся общеславянским или даже общеиндоевропейским по про
исхождению. Слово известно ряду севернорусских говоров. 
Г. Куликовский |9) зафиксировал слово новина в олонецких 
говорах со значениями: «1. Новый, недавно молотый хлеб.
2. Подсечная нива, засеянная хлебом». Н. М. Васнецов20) на
ходит слова новина, новь— «новая распашка» в вятских гово
рах.

Сум’от — сугроб: зайэхали нбч’йу вл’эвылазный сум’от.

Слово сумёт в значении «сугроб» с пометой «областное» 
отмечает Д. Н- Ушаков21). И. И. Срезневский22) свидетельст
вует, что в древнерусском языке слово сумет имело тожезна-
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чение, с каким оно известно сейчас в говорах, а именно «суг
роб, снежный холм». Это слово отмечено памятниками пись
менности уже в X II веке. В словаре В. И. Даля читаем: су
меть, в восточных говорах, — «метель, вьюга», сумёт — «суг
роб, снежный занос, нанесенный ветром бугор снега, холм, 
могила». С этими же значениями слово известно архангель
ским 2<) и вятским25) говорам.

Охарактеризуем архаическую глагольную лексику.
Байат’ — говорить, рассказывать. Пошто ты н'эбайэш айа 

н’эзнайу ц’эвб байат'.
Со значением «говорить» слово баять известно олонец

ким 26), вятским 27) и ярославским28) говорам. В «Словаре 
русского языка» в четырех томах (Государственное издатель
ство иностранных и национальных словарей, М., 1957, I, 
стр. 46) читаем: баять, баю, бает — «говорить» — «областное».

И. И. Срезневский 29) отметил в древнерусском языке сло
во баяти, баю со значением «рассказывать басни, выдумки, 
баснословаить»- В. И. Даль30) отмечает слова баить, баять, 
байкать, баивать с пометой северные, восточные, западные 
говоры — «говаривать, болтать, беседовать, толковать». Мес
тами,— замечает В. И. Даль, — слово баить употребляется в 
значении «шептать, знахарить, заговаривать», в южных гово
р а х — «манить, скликать, подзывать, охотясь на птицу». В во
логодских говорах в значении «беседовать, занимая разгово
рами», употребительно и слово баюнить.

Робит’ — работать: нонц’это поуд’эла бабамто робит'

н’эс’эрпом жат’.

И. И. Срезневский31) отмечает в древнерусском языке 
следующие значения слова робить: «1. порабощать, обращать 
в рабство, 2. работать, исполнять работу». Слово является об
щеславянским по происхождению32) . В. И. Даль33) пишет: 
робить — «работать, делать», робить, робливать— о черной 
крестьянской работе — архангельские, вологодские, пермские, 
олонецкие, вятские, рязанские, сибирские, смоленские гово
ры — «работать, делать, трудиться». Со значением «делать, 
работать» слово робить отмечают Г. Куликовский;i4) в олонец
ких говорах, А. Подвысоцкий33) в архангельских, Н. М. Васне
цов36) в вятских, Г. Г. Мельниченко37) в ярославских говорах.

К числу архаических принадлежат также глаголы: ар- 
кать — «кричать, просить», раскливйть — «расстроить (о чело
веке)», клеваться — «жалить, кусаться».



Охарактеризуем прилагательное, относящееся к лексике, 
древней по происхождению.

Лон’ской — прошлогодний: лон’скбй хорош быу умина 
м’отто.

С тем же значением, что и в нашем говоре, это слово отме
чено у В. И. Д аля38). И. И. Срезневский39) отмечает слово 
лоньской в значении «прошлогодний» в древнерусском языке. 
Он пишет, что слово произошло от слова л о н и — «в прошлом 
году». Слово лони является, несомненно, общеславянским по 
происхождению40) , Слова лонйсь, лон'скбй известны олонец
ким41) и вятским говорам42). Упомянутые слова известны и 
ряду вологодских говоров. По данным А. С. Ягодииского43), 
они отмечены в Чарозерском районе, а по нашим наблюдени
ям, слово лоньской в значении «прошлогодний »бытует в Нюк- 
сенском, Грязовецком, Тотемском, Сокольском районах.

Сравнительный анализ значений архаических диалектных 
слов нашего говора со значениями соответствующих" слов 
древнерусского языка показывает, в каком направлении про
изошло изменение значений этих слов.

Во-первых, среди архаических диалектных слов имеются 
такие, которые и сейчас сохраняют в говоре те значения, ка
кие они имели, судя по данным словаря И. И. Срезневского, 
в древнерусском языке. Таковы, например, слова: сумёт — 
«сугроб», лоньской — «прошлогодний», робить — работать».

Вторую группу составляют диалектные слова, значения 
которых являются более узкими по сравнению с древнерус
ским языком, таковы, например, слова: гббец— (настил над 
запечьем, на котором спали» , в древнерусском языке — «от
городка вообще», рукомбйка —  «медный сосуд с горлышком 
для мытья рук», в древнерусском языке — «кувшин для умы
вания».

Наконец, среди диалектных слов имеются такие, значения 
которых шире, чем в древнерусском языке. Таковы, например, 
слова: баять — «говорить вообще», в древнерусском языке — 
«рассказывать сказки».

Наши наблюдения над- собственно диалектной лексикой 
деревни Лесютино позволяют сделать следующие выводы:

1. Значительную часть лексики изучаемого говора, в том 
числе лексики собственно диалектной, составляют слова древ
ние по происхождению, архаические, многие из них восходят
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не только к древнерусскому языку, но и к языку общесла
вянскому.

2. Ряд слов сохраняет в нашем говоре именно те значения, 
которые эти слова имели в древнерусском языке. Некоторые 
слова известны в говоре с более узким, чем в древнерусском 
языке, значением. Значения других слов в процессе развития 
говора, наоборот, расширились-

3. Очевидна тесная связь диалектной лексики данного го
вора с диалектной лексикой архангельских, олонецких, вят
ских и ярославских говоров севернорусского наречия.

4. Многие диалектные слова, зафиксированные в данном 
говоре, распространены в других районах Вологодской облас
ти, что свидетельствует о взаимосвязи и общности говоров 
Вологодской области, о единстве их формирования и разви
тия.
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Л. К ОНЬКИ НА (Череповец)

Научный руководитель Ю. И. Чайкина

БЫТОВАЯ ЛЕКСИКА БЕЛОЗЕРСКИХ ГОВОРОВ  

(НАЗВАНИЯ ОДЕЖДЫ)

Общеизвестно, что словарный состав любого говора вклю
чает в себя две неравные части-Основная, подавляющая часть 
слов входит в лексическую систему общенародного языка. В 
этой части проявляется единство говора с общенародным язы
ком. Меньшую часть слов составляет в говоре местная, специ
фическая лексика, неизвестная словарному составу общена
родного языка. Рассматривая лексические особенности гово
ров, необходимо принять во внимание то обстоятельство, что 
словарный состав говоров складывался на протяжении мно-
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