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ПРЕДИСЛОВИЕ

Академикъ А. И. С обол евскш  передалъ въ мой семипарш 
«Кружокъ русскаго языка» при Императорскоыъ Женскомъ Пе- 
дагогическомъ Институт!; для обработки и приготовлешя къ 
печати ответы зав’Ьдующихъ и учащихъ въ церковно-приход- 
скихъ школахъ на составленную А. И. Соболевскимъ и из
данную ИмператорскпмъРусскимъГеограФическимъ Обществомъ 
д!алектологическую программух).

Ответы по губершямъ длятся на 3 группы:
1) Изъ Вологодской губернш доставлено 42 отвгЬга (11 изъ 

Грязовецкаго уЬзда, 16 изъ Вологодскаго и 15 изъ Тогемскаго).
2) Изъ Вятской губернш доставлено 39 отвЬтовъ (изъ Мал- 

мыжекаго уЬзда 18 отв'Ьтовъ, изъ Сарапульскаго 11 отв^товъ 
и изъ Елабужскаго— 10 отв’Ьтовъ).

3) Изъ Орловской губернш— 104 ответа (изъ Брянскаго 
уТ.зда 78 отвЪтовъ и изъ Ливенскаго уЬзда 26 огв'Ьтовъ).

Трудъ обработки отвЪтовъ на программы разд-Ьлили между 
собою 3 лица: А. В. П руссакъ , Е. Д. Х ом утова  и Е. Д. 
Герке.

При работЬ выяснилось, что матер1алъ, заключаюшдйся въ 
программахъ необходимо сопоставить съ матер1аломъ, опублико- 
ваннымъ pairbe въ описаш’яхъ и изслЬдовашяхъ говоровъ соот-

1) Программа приводится ниже.
Сборнпкъ II  Отд. И. А. 11. 1
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в'Ьтствующихъ местностей, частш потому, что не всЬ ответы на 
программы представляютъ вполне надежный и достаточно опре
деленный матер1алъ, частью же потому, что лишь изъ вышеука- 
заннаго сопоставлешя можно было уяснить значеше новыхъ ма- 
тер1аловъ для русской д1алектологш.

Такимъ образомъ были составлены три печатаемый зд^сь 
статьи:

1) О говорахъ Брянскаго и Ливенскаго у'Ьздовъ А. В. 
П руссакъ .

2) О говорахъ Вологодскаго, Грязовецкаго и Тотемскаго 
уЬздовъ Е. Д. Х ом утовой ;

и 3) О говорахъ Малмыжскаго, Сарапульскаго и Елабуж- 
скаго уЬздовъ Е. Д. Герке.

fi. ЦаринекШ.

Программа для собираюн св’Ьд'ЬнШ о великорусскихъ народ-
ныхъ говорахъ,

изданная Императорскимъ Географическимъ Обществомъ.

1. Сообщите назваше села (прихода, волости), у'Ьзда, губернш, гдгЬ слышится
описываемый вами говоръ.

2. Какъ у васъ говоря тт., на а, или на о? Какъ произносятъ слова: конь, попъ,.
ночь, огонь, опять, рою, мою, слЬиЬй, вода, голова, островъ, сильно, 
сколько, берёзою, рубашкою (творит, пад.), лёдъ, жена, беру, тепло, середа, 
потерять, возьмите (повел, накл.)?

3. Какъ произносятъ слова: сапоги, часы, жалеть, вязать, языкъ, рябина,
девять, пять, кричать, визжать?

4. Какъ произносятъ слова: лнсъ, днао, аьмя, снять, писия. красш&ть, млдьг
ciw’b, на стол)ь, въ изб)б, ко мшь, въ домге?

5. Какъ произносятъ слова: уходить, j/летать, наг/чить, у  насъ, у меня, по 2/тру,
на 2/лидЬ?

6. Какъ произносятъ слова: вдова, «зялъ, въ  полЬ, въ МоскиЬ, овца, деревня,
хлгьвъ, дровъ (род. пад.), кровь, любовь, московсшй, д-Ьвушка?

7. Какъ произносятъ слова: другой, пошбать, сапош, голубь, густой, когда,
слЬпою (род. над.), кругъ?

8. Какъ произносятъ слова: копейка, чайку (род. пад.), Ванька, овечка, Сашка,
кинуть, кислый, деревёнскш, дурацкш?
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9. Какъ произносятъ щ и зж (жж ) въ словахъ: ро«(а, щука, щипать, Ъзжу, 
в'озжи, возл/еаться?

10. Не произносятъ-ли иногда ж  вм’Ьсго з или наоборотъ— з виЬсто ж  (напри-
мЬръ, жнаю=мнаю, зарко=жарко)? Не пропзносятъ-лц иногда ш вмЬсто 
с и наоборотъ — с вместо ш (напримЬръ, шоль =  соль, спроко, еыроко= 
широко)?

11. Какъ произносятъ слова: церковь, '^лика, мвЬтъ, молодёкъ, чашка, чего
(род. над.), дочь, что, молочный?

12. Какъ произносятъ слова: день, дверь, двЬ, ходить, тихо, наёмный?
13. Какъ произносятъ слова: родной, ладно, два дня, урядиикъ?
14. Какъ произносятъ слова: былъ, зна.гъ, долго, молчать, ложка, лубокъ,

пальцы?
15. Какъ произносятъ слова: царь, заря, курю, подарить?
16. Какъ произносятъ слова: хорошо, жудой, жворать, жсостъ, жва стать. </щлпнъ,

Фёдоръ, Филипъ?
17. Какъ произносятъ слова: веселье, налью, свинья, удивлёкье, братья, попадья?
18. Какъ произносятъ Формы: моегб, моему (отъ мой), хозяева, мдетъ, ноетъ,

копёекъ (род. пад.), знаешь, знаетъ, знаете, умеешь, умгеетъ, умнете?
19. Какъ образуютъ Формы род. пад. ед. ч. отъ словъ: Москва, р-Ьпа, оди& рука,

молодая сестра, земля, вся деревня?
20. Какъ образуютъ Формы дат. и предл. пад. ед. ч. отъ словъ: изба, рука, ногсЦ

дорбга, полбска, одна д'Ьвка, та баба, печь, грязь?
21. Какъ образуютъ Формы предл. пад. ед. ч. отъ словъ: Богъ, порбгъ, верхъ,

горЬхъ, бережокъ, мой, добрый?
22. Какъ образуютъ Формы род., дат. и вин. пад. ед. ч. отъ словъ: я, ты, онъ,

она, дббрая, большая, какая (женск. р.)?
23. Какъ образуютъ Формы дат., твор. и предл. множ. ч. отъ словъ: солдата.,

дуракъ, гость, поле, жена, чашка, кость, лошадь, худЬй, дббрый, я, онъ, 
тотъ, весь?

24. Какъ образуютъ Формы 1-го лица ед. и множ. и 3-го лица тЬхъ же чпселъ
отъ глаголовъ: иду, пеку, жгу, играю, путаю, люблю, хожу, хочу, лечу, 
сплю?

25. Какъ образуютт, Формы всЬхъ лицъ ед. и мн. чиселъ возврати, залога отъ
глаголовъ: дерись, ругаюсь, бьюсь?

26. Какъ образуютъ Формы неопредЬл. накл. отъ глаголовъ: караю, вижу, могу,
пеку, росту, дерусь, шляюсь?

27. Не употребляется-ли при какпхъ-нибудь падежныхъ Формахъ частицъ та,
то, те, ти, ты, ту? Если да, то при какихъ именно?

28. Ш>тъ-ли какихъ-нибудь еще бросающихся въ глаза особенностей въ опн-
сываемомъ вами говор’Ь, въ области звуковъ и Формъ?

29- Не замЬчается-ли въ описываемомъ вами говор’Ь пЪвучести или растяну
тости р'Ьчи?

30. Н'Ьтъ-ли у говорящихъ этпмъ говоромъ какого-нибудь прозвашя, даваемаго 
нмъ сосЬдями, насм’Ьшливаго или браннаго?

1*
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Составляя отвЬты, слЬдуетъ каждое слово или Форму писать вполнЬ такъ, 
какъ оно произносится. НапримЬръ: если въ Форм-Ь род. пад. слипою л> произ
носится какъ м, * какъ в и конечное о какъ а, — сл'Ьдуетъ ее написать: слнпова 
(непременно съ обозначетемъ ударешя); или, если въ словЬ ложка л произно
сится какъ краткое у , ж  какъ га и к какъ къ,— сл-Ьдуегъ его написать: уошкп 
11 т. п.

Составилъ А . Соболсоекгк.



О говорахъ Брянекаго и Ливенекаго
У 'Ь з д о в ъ .

Матер1аломъ для описашй говоровъ послужили 104 ответа 
на программу А. И. С обол евскаго. Некоторые недостатки отв-Ь- 
товъ покрываются большимъ ихъ количествомъ: возможно про
верять данныя сопоставлешемъ Фактовъ изъ разныхъ отвЬтовъ, 
касающихся однихъ и т^хъ же или близъ расположенныхъ месть.

Въ последующихъ описашяхъ для краткости я цитирую 
нередко программы, указывая лишь ихъ номеръ. Въ виду этого 
описашямъ предпосылается указатель программъ, въ которомъ 
мои источники перечислены въ порядке нумеровъ1).

Указатель къ программамъ.

Брянскт угьздъ.

Акуличская волость: №. 1 с. Акуличи (составила М. Д ie- 
строва); № 2 д. Але*ш (сост. П. Вахновъ); № 3 д. Коршево 
(сост. П. Сектюрипъ); № 4 д. Строительная Слобода (сост. 
У. Ф ею товъ).

Алешинская волость: № 5 с. Алешни; № 6 д. Берлевецъ 
(сост. М. Измайлова); № 7 д. Сергеевка (сост. А. В оск р е 
сенская); № 8 д. Федоровка.

1) Селешя, не отнесенныя программами къ определенной волости, распре
деляются въ указателе в ъ  алФавитномъ порядке и помещаются каждое съ но
вой строки.
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С. Болва № 9 (сост. Смутовъ).
Брянскъ городъ: Л°. 10 (сост. П. Р ож дественская); № 11 

(сосг. И. П реображ ен сю й ); № 12 (сост. Е. Соколова); As 13.
Брянскъ стапщя: Ля 14 (сост. Е. Пищулинъ); Ля 15 (сост. 

М. Паш ковъ).
Бытошевскаяволость: Ля 16 с. Бытоша(сост. М. Андреева); 

Л? 17 д. Колпа (сост. М. К арповъ); Ля 18 д. Сельцо.
Вороновская волость: Ля 19 д. Вороново (сост. А. Х олод- 

KOBCKifi); Ля 20 с. Гатьково (сост. М. Д1естрова); Л? 21 д. Ж у 
кова (сост. Т. Оликова); Ля 22 д. Каменка (сост. В. Л осева); 
Ля 22 д. Марьинка (сост. она-же); Ля 23 д. Молотьково (сост. 
П. Суслова); ЛГя 24 д. Семеновна (сост. М. Семеновъ).

С. Городище ЛяЛя 25, 26 (сост. Р. Апишинъ).
Гасаыская волость: Ля 27 д. Балдыжъ (сост. Е. ЛиФанова); 

Ля 27 д. Глинищево(сост. она-же); Ля 28 с. Гасама; Ля 27 с. Ка- 
баличи (сост. Е. ЛиФанов а) ;  Ля 27 д. Карпиловка (сост. она-же); 
Ля 29 с. Княжичъ (сост. 3. Смирнова); Ля 27 д. С еврю ково 
(сост. Е. Л иФанова ) .

Дятьковская волосгь: Ля 30 с. Дятьково (сост. Н. Ж ири- 
ковъ); Ля 31 с. Ивотъ (сост. Н. Богомоловъ); Ля 32 д. Сосновка 
(сост. А. Коровинъ); Ля 3-3 д. Черпятичи.

Елисеевская волость: Ля 34 с. Коростовка. Ля 35 с. Толма- 
чево (сост. Т. Л юбомудрова).

С. Жабово: Ля 36.
Ст. Жуковка: Ля 37.
Княвичская волость: Ля 38 с. Байтичъ (сост. В. Оглобина); 

Ля 39 с. Высокое (сост. А. Ч истякова); Ля 40 с. Княвичи 
(сост. О. Иванова); Ля 41 с. Крыжино (сост. П. Козуля).

Лутенская волость: Л'? 42 д. Барковичъ (сост. А. Сгарожи- 
лова); Ля 43 с. Деньгубовка (сост. В. Давидовъ); Ля 44 
с. Лутна; Ля 45 д. Мармазовка (сост. В. Т ретьякова); Ля 46 
д. Павлинки (сост. Г. Осиненковъ); Ля 47 д. Пестраковка (сост. 
А. А вксентьева).

Любохонская волость: Ля 48 с. Дарковичи (сост. А. В оскре-
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сеыская); Дя 49 с. Дорожево (сост. М. Л ож ечникова); Дя 50 
д. Колядчино; Дя 51 с. Любохно (сост. Н. Степина); Дя 52 
д. Першино; Дя 53 с. Слободище; № 54 с. Стеклянная Радица.

Пос. Людинки: Дя 55.
Овстугская волость: Дя 56 с. Б^логоловли; Дя 57 д. Лотош

ники (сост. Л. Соловьева); Дя 58 д. Песочня (сост. М. Б ара
нова); Дя 59 д. Токарево.

Д. Рубча: Дя 60 (сост. А. Знаменская).
Сапынская волость: Дя 61 д. Сабурова; Дя 62 д. Сапынь 

(сост. Н. П реображ енская).
Снопотская волость: Дя 63 д. Глуховка (сост. О. Смо

ленская); Дя 63 д. Дубровка (сост. она-же); Дя 64 д. Копали 
(сост. О. А верьяновъ); Дя 65 с. Снопотъ; Дя 63 д. Новое 
Хотмирово (сост. О. Смоленская); Дя 63 д. Старое Хотмирово 
(сост. она же).

Супоневская волость: Д»66 д. Журиничи (сост. С. Голенкова); 
Дя 67 с. Колпино; Дя 68 с. Супонево.

С. Тешаничи: Дя 69.
Уручевская волость: Дя 70 с. Субботово.
Фошнянская волость: Дя71 с. Бадкино (сост. М. К омарова); 

Ля 72 пос. Жуковка (сост. А. Тихомировъ); Дя 73 пос. Ж у- 
ковка (сост. Д. Терентьевъ); Дя 74 д. Касилово; Дя 75 д. Любе- 
гощи; Дя 76 д. Хадиловичи.

Д. Хотни; Дя 77 (сост. Е. Иванова).
С. Чугунная Радица: Дя 78.

Ливеискт упздъ.

Борковская волость: Дя 1 с. Анненское (сост. И. Левичевъ); 
№ 2 с. Дубовецъ (сост. П. П ерелы гинъ); Дя 1 д. Курганка(сост. 
И. Левичевъ); Дя 1 д. Курганка-Головина (сост. онъ-же); Дя 1 
д. Николаевка (сост. онъ-же); Дя 1 д. Олыпанка (сост. онъ-же); 
№ 1 д. Петропавловская (сост. онъ-же).

Бытошевская волость: Дя 3 с. Большое (сост. М. PaeBCKiii) .
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Воловская волость: Ля 4 с. Волово (сост. Н. Н ецвЬ таева); 
Ля 5 с. Воловчинъ (сост. М. Ф илипповъ).

Вышне-Должанская волость: № 6 д. Замарайка (сост. Г. Ф о- 
минъ); Ля 7 д. Михайловка (сост. Ф. Г рибановъ ).

Вышне-Олынанская волость: ЛГя 8 с. Бараново (сост. А. К ра
сина); 1 9  с. Студеный Колодезь (сост. Л. Яковлева).

Гатищенская волость: Лгя 10 с. Юрское (сост. Л. п-реобра- 
женская).

Жерковская волость: Ля Д1 с. Покровское-Демидово (сост^ 
Б урлаковъ). /

С. Здоровцово Ля 12 (сост. Р. Троицка*)!
Кудиновская волость: Л» 13 с. Губаново(сост. и . М орозовъ ); 

Ля 14 с. Кривцова Плота (сост. А. У спенская).
Лебедская волость: Ля 15 д. Дубровка (сост. П. С ы соевъ ).
Медв^женская волость: Лгя 16 с. Малый-Кривецъ; Ля 17 

с. Рахманово.
Д. Маклаково: Ля 18.
Нав^сненская волость: ЛГя 19 с. Навесное (сост. П. Гри ба

нова).
Никольская волость: Ля 20 с. Екатериновка (сост. В. Н е

красова), Ля 21 с. Никольское (сост. П. К орольковъ).
Островская волость: ЛГя22 с. Лютое (сост. П. П оздняковъ).
Покровская волость: Ля 23 с. Денисовка (сост. П. Ф едо

ренко); Л» 24 с. Нижняя Любовша (сост. Е. Рагулина); Лгя 23 
с. Николаевское (сост. П. Ф едоренко).

Россошевская волость: Ля 25 с. Орево (сост. Г. Алек- 
сЬевская).

Царевская волость: Ля 26 с. Благов^щенское-Шатилово.



ГоЬоръ Брянскаго уЪзда Орловской губерн!и.

t'oBop'f Ърянскш'о уезда Орловской губернш является на
г/голено ̂ YfT.uiaiiHbiMx , что не представляется возможнымъ под
разделить его на кашя-либо определенный группы; въсилу этого 
мне пришлось перечислить языковыя особенности, свойственный 
всему говору даннаго уезда, попутно отмечая гЬ, которыя 
имОются лишь въ части описываемой территорш и указывая на 
ихъ распространете.

Фонетика.

Разсмагриваемый говоръ принадлежитъ къ умЬренно-акаю- 
щимъ; после твердаго согласнаго звука въ слоге, находящемся 
непосредственно передъ или после ударяемаго, равно какъ и въ 
далекихъ отъ него слогахъ, о звучитъ, какъ а; на ряду съ этимъ въ 
техъ же услов1яхъ неударяемые а, о произносятся, какъ ы: 
каня, канемъ, папу, папомъ, вазьми, вазьмите, начами, въ даму, 
ухадить, вдава; березаю, березавою, рубашкаю, остравъ, сильна, 
тепла, галава, галавою, астрава, нагибать, галубей, патерять; 
березыю, рубашкыю, московскыва, густыва, диривенскмва, 
острывъ, пытерять, погибать, гшава, шпаги; вада, вдыва, 
кыгда, сагшги, вызжатца, и т. д.

Въ в. в. Вороновской (д. Жукова), Гасамской (с. Княжичъ), 
Лутенской (с. Лутна, д. Песграковка), Овстугской (с. Велого- 
ловли), Супоневской (с. Супонево) неударяемые а, о въ техъ же 
положешяхъ иногда близки къ //: круснЬть (Х°. 29), молчать
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(ЛяДй 44, 47), хорошо (Л“ 29), ит/вутру (А® 68), ш/пыддя (Л*Л' 21,
56), дуря/камъ (ЛКА!; 57, 68), дураками (ДяД® 57, 68), дур?/кахъ 
(Ж?. 57, 68).

Начальное о при слЬдующемъ за ниыъ твердомъ согласномъ 
переходитъ въ а: «гонь, «вца, «пять; но въ мпять вм. о нахо- 
димъ и (А°Д° 1, 3, 10, 12, 17, 22, 27, 36, 39, 40, 44, 46, 47, 
49, 51, 57, 60, 62, 63, 65, 68, 71, 72, 74, 77, 78).

Въ середииб словъ а (я) иослЬ j ,  мягкихъ согласныхъ, ши- 
пящихъ и ц въ слоН>, стоящемъ непосредственно передъ или 
поел* ударяемаго*), равно какъ начальное я, переходятъ въ и: 
вмзать, рггбина, жгглйть, чггсы, чгйку, девмть, сЪить, ?<зыкъ.

Въ гор. и на станц. БрянскЬ, въ в в. Акуличской (д. Алени, 
д. Коршево), Вороновской (д. Жуково, д. Семеновка), Лутенской 
(д. Барковичъ), Любохонской (с. Слободище), Салынской (д. Са- 
лынь), Фошнянской (пос. Жуковка, д. Любегощи), с. Жабов-Ь, 
ст. ЖуковкЬ кромЪ того въ аналогичпыхъ же случаяхъ наблю
дается переходъ а (я) въе: у грезй (Д® 14), ребйна (ДяД?. 14, 38, 
42, 53, 65, 73), везать (Л®АР° 3, 42, 53), чейкю (Дгя 37), чесы 
(ДяДя 11, 13, 14, 24, 36, 37, 42, 62, 73), езыкъ (ДяДя 3, 10, 
12, 14, 21, 37, 42, 75).

ПослЬ j ,  мягкпхъ согласныхъ, шнпящихъ и ц, въ серединЬ 
словъ въ слог!;, находящемся непосредственно передъ или после 
ударяемаго, равно какъ въ далекомъ отъ него и на конце словъ, е 
{п>) нереходитъ въ и 2); наряду съ этимъ въ тЬхъ же услов!яхъ 
наблюдается переходъе(№)въя 3): потеряй, потмрять, бмру, бере
зою, лмсной, лмсничш, сг«тями, жмна (жына?), ббльшш, у нашш, 
хозямва, копемкъ, знаоть, уигЬмть, знаете, умейте, въ домм, въ 
хата, въ иози, въ избм, на улицы, сгфмда, дмрявенскш, на бг<-

1) Т и х а н о в ъ  данную черту говора называетъ мЪщанской. Т и х а н о в ъ , 
Брянск]'и говоръ, стр. 14. (Сборникъ Отд. русск. языка и словесности Имп. Ака- 
демш Наукъ, 1904 г., т. 76).

2) Это явлете отмЬчается Т п х ан ов ы м ъ , какъ имеющееся въ говорЬ мЬ- 
.щанъ. Т и х а н ов ъ , стр. 14.

3) Данное явлеше приписывается Т п х а н ов ы м ъ  деревенскимъ говорамъ. 
Т и х а н о в ъ , стр. 14.
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ршкку; сляпой, у лясу, дялить, цвяты, бяру, бярезою, ж«па, 
тяпло, коиеякъ, вазьмитя, зпаитя, гуляйтя, парогя, увъ долгя, 
въ избя, сярида, дярявенскШ.

Въ гор. БрянскЬ и въ в. Гасамской (д. Балдыжъ, д. Глинп- 
щево, с. Кабаличи, д. Карпиловка, д. Севрюково), Любохонской 
(с. Слободище), Уругевской (с. Субботово), кромЬ того, отмЬ- 
ченъ переходъ и въ е въ логЬ передъ ударяемымъ: везжать 
(Л1?: 53) Хвелипъ (№ 67), щепать (Д°Дя 27, 79), кречать
( Ш  10, 53).

Въ нЬкогорыхъ случаяхъ отмечено произношеше ударяемаго 
а между мягкими согласными какъ е: уредникъ (ДГяДя 37, 73), 
дрснь (Дгя 42), вижеть ( =  визжать; ДгяД° 13, 40, 65), кричеть 
(AhJVs 12, 13, 22, 65, 71). (Посл-Ьдше два случая могутъ объяс
няться и аналог!ей къ глагольнымъ Формамъ на -Ьть. Ср. выше 
переходъ а въ е въ неударяемыхъ слогахъ).

Въ в.в. Акуличской (с. Акуличи), Вороновской (д. Каменка, 
д. Марьинка), Гасамской (с. Княжичъ), Дятьковской (с. Дять- 
ково), Княвичской (с. Байтичъ, с. Княвичи, с. Крыжино), Лу- 
теиской (Барковичъ, д. Мармазовка, д. Пестраковка), Любо- 
хопской (с. Слободище), Фошнянской (пос. Лгу ковка) и ст. Ж у- 
к овк ё  наблюдается переходъ ударяемаго е ()ь) въ и: х.тавъ 
(ДяДя 29, 42), симя (Л?№ 29, 73), дмвки (Л:: 29), умшшь (Д*° 73), 
ушить (№ 73), умштя (Дя 73), ижжу (Х°. 41), цгфьква (Дя 30), 
на столг{ (ДяДя 36, 53), объ руки (ДГ»Д̂  1, 22, 38, 53, 41, 47), 
молодой сестра (Дгя 53), объ нота (ДяДя 1, 22, 38, 41, 47), 
о дороги (Дя 58), о полоски (Дя 58).

Въ Княвичской в. (с. Крыжино) имЬется м Ьна ы— и: вурядь- 
ныкъ (Дя 41), Хвилыпъ (Д® 41), вероятно, вследств1е отвердешя 
предшествующихъ этому и согласныхъ.

Изъ мелкихъ явлешй отмечу: стяжеше гласныхъ: мово, 
мому; прибавлете гласнаго звука въ начале слова или же 
вставка его среди слова: шьдина (Дх 36), мскраснЬть (Дх 36) 
«струбъ (Дя 30), г«сцена (Дя 30), мгруши (Дгх 3 1 )1), г/крухъ (кругъ,

1) Слово пгруши отмЬчепо Т н х ан ов ы м ъ , стр. 27.
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Ля 57), ягд'Ь (Ля 18), ялимонъ (Ля 10), дивЬ (Ля 36), жагу (Л1» 1), 
жагеть (Ля 1); отпадете звука въ начала или выпадеше его 
срсДи словъ: вечка (ЛяЛя 1, 2, 3, 44, 45, 47), вца (Ля 20), 
динъ (Ля 1), коло (Ля 10), зба (Ля 68), збе (Ля 68), дерьвенсшй 
(Ля 16), красйнъ (Лгя 72). Здесь въ разпыхъ примерахъ мы 
им'Ьемъ д’Ьло иногда съ разными явлешями, объясняемыми раз- 
личнымъ путемъ. Въ словахъ: дерешься, дерется, бьешься, бьется, 
ругаемся —  «выговаривается е, а не je»  (Ля 53), т. е. не ё?

Обычно прибавлете в къ начальному а, о, у 1): еагонь, 
еостравъ, яулитать, <гонъ вдарилъ, ву мене, <?удава, яовца; при 
стечети н'Ьсколькихъ гласныхъ наблюдается вставка в2): наму
чить; на ряду съ этимъ замечается пропускъ в между гласными, 
изъ которыхъ второй у: двушка3).

Наблюдается мена у— в: у  лясу, у  доме, у  Москве, t/дава, 
f/зялъ, в насъ, в меня, по <?тру, навчить, ерядникъ, хлky, церкш/; 
нередко употребляется предлогъ ув: ув избя, ув мине, ув доме, 
ув рукЬ, ув ногЬ; уест  деревни4).

Замечается звукъ в вм. звука г въ окончанш родит, пад. 
единств, числ. муж. род. им. прилагат., числит, и м^стоимемб5): 
сленова, масковскаиа, кислыеа, молочно<?а,темнава, густоеа и т. д. 
Въ г. Брянск^, в.в. Бытыневской (д. Сельцо), Вороновской 
(с. Гатьково), Фошнянской (пос. Жуковка), ст. Жуковке г за
меняется черезъ h: йалава (Ля 10), /юраица (Ля 10), сапа/ги 
(Ля 10), па/шбать (Ля 10), даройи (Лгя 10), сапо/гъ (Ля 11), дру/ггой 
(Лг 37), погйибать (Ля 37), Лгустой (Ля 37), слипойа (Ля 73); 
сянни (ЛяЛя 18, 37) изъсегодни?

Въ в. в. Акулпчской (д. Апени, д. Коршево), Фошнянской 
(пос. Жуковка) л переходитъ въ у: взяу (Ш 42), молчать (Ля 3);

1) Т и х а н о в ъ , стр. 26.
2) Т и х а н о в ъ , стр. 26.
3) Т и х ан ов ъ , стр. 26.
4) Т и х а н о в ъ , стр. 14.
5) Данное явлеше отнесено Т п х а н о в ы м ъ  къ груниЬ «городского» говора, 

для «деревенскаго» же указаны Формы съ h. Т и х а н о в ъ , стр. 19 — 20.
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вероятно, неумело изображается неслоговое у  въ словахъ бы#, 
зна$, досуга написашями: быль7 (Л» 73), зналй(Ля 73), долыга (Ля 73).

Въ в. в. Акуличской (с. Акуличи, д. Алени, д. Строительная 
Слобода), Княвичской (с. Крыжино), Лутенской (с. Лутна, 
д. Мармазовка, д. Павлинки, д. Пестраковка), Овстугской 
{с. БЬлоголовли, д. ЛЬтошники), пос. Людинкахъ л заменяется 
че^езъ в: взявъ (ЛяЛя 1, 47, 55, 56), бъ\въ (ЛяЛя 1 ,4 1 , 45, 46, 
47; 55, 56, 57), знавъ (Л?Л° 1, 41, 44, 45, 46, 47, 55, 56,
57), npiexaeb (Ля 44), знявъ (Ля 1), зделавъ (Л*! 1); бачиеъ (Ля 4), 
сказаяъ (Ля 44), моечать (ЛяЛя 2, 44, 45, 46, 47), довга (ЛяЛя 41, 
44, 45, 46, 47). Это в = у ?

Въ в. в. Алешинской (д. Берлевецъ), Бытошевской (с. Бы- 
тоша, д. Сельцо). Вороновской (д. Семеновка), Гасамской (с. Коя- 
жичг), Дятьковской (д. Сосновка, д. Чернятичи), Княвичской 
(с. Крыжино), Любохонской (д. Слободище), Овстугской (с. Б е- 
логоловли, д. Пссочня, с. Токарево), Снопотской (д. Глуховка, 
д. Дубровка, д. Новое Хотмирово, д. Старое Хотмирово), Супо
невской (д. Журиничи) наблюдается замена ц черезъ с: дураскый 
(ЛяЛя 6, 37), сарь (.Y'.Y: 24, 29, 33, 41, 53, 63), саря (Ля 41), 
маладесъ (ЛяЛя 41, 53), маладса (Ля 24), пальсю (Ля 56), пальсы 
(Дя 53), овса (овца, Ля 58), свОтъ (цветъ, ЛяЛя 18, 33, 41, 53, 
56, 59, 63, 66), серковь (Л?Ля 24, 41, 53), на улисы (ЛяЛя 5, 
24, 32, 41, 53).

Въ в. в. Гасамской (с. Княжичъ), Любохонской (с. Доро- 
жево), Фошняпской (пос. Жуковка) замечается мЬна ц — ч: 
чъЪтъ (Л*яЛя 29, 49), черква (Ля 73).

Въ Княвичской в. (с. Крыжино) вмЬсто ч употребляется с: 
дось (дочь, Ля 41).

Въ в. в. Вороновской (д. Семеновка), Гасамской (д. Бал- 
дыжь, д. Глинищево, с. Кабаличи, д. Карпиловка, с. Княжичъ, 
д. Севрюково), Княвичской (с. Княвичи, с. Крыжино), ст. Ж у - 
ковке наблюдается ыена ж— з, ш— с : жтю  (Ля 37), а/ееленый 
(Ля 24), .жабота (Ля 27), заль (Лгя 24), чаг«ы (часы, Ля 40), 
гивинья (Ля 29), хорасо (Ля 41).
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Щ  произносится, какъ двойное ш 1): рог«ша, штука, шши- 
пать, или же какъ одиночное: рогна, г«ука, гиипать, хотя весьма 
возможно, что въ данномъ случай имеется не совсЬмъ точная 
передача народнаго говора.

Въ в. в. Алешинской (с. Алешни), Вороновской (д. Семе
новна), Гасамской (с. Княжичъ), Дятьковской (с. Ивотъ, д. Се
меновна), Княвичской (с. Крыжино) наблюдается мена ч— ад: 
адасы (ЛяЛя 5, 31), хоадуть (Ля 29), моладать (ЛяЛя 32, 41), кри- 
адать (ЛяЛ* 5, 24, 31, 41), роча (№Ля 24, 29), чука (ЛяЛя 24, 29), 
тепать (Ля 24).

Въ Любохонской в. (с. Дорожево) ш произносится какъ 
двойное с, хотя въ данной местности отвЪтомъ мена ш —  с не 
отмечается: росся (роща, Ля 49), ссипать (щипать, Ля 49).

Ф заменяется черезъ х , хв и обратно®), реже черезъ п: 
явилинъ, Хведоръ. .Хвилипъ, жунтъ, $арать, фостъ, ^астать, 
77илинъ (ЛяЛя 2, 4, 36, 40, 43, 44 , 45, 47), П екла (Л?: 36).

Почти повсюду к мягко3): сколькя, масковскяй, девушкя^ 
дурацкяй, рубашлтгй, гулькя, чашкя, чай?по, Сашкя, Настькя; 
указаннаго явлешя не наблюдается във. в. Алешинской (д. Бер- 
левецъ), Гасамской (с. Гасама), Княвичской (с. Княвичи), Ов- 
стугской (с. Белоголовли, д. Летошники), Супоневской (с. Су- 
понево), Фошнянской (с. Бацкино), с. Городище, с. Ж абове.

Въ в. в. Овстугской (с. Белоголовли), Супоневской (с. Су- 
понево) замечается мягкость г: дорогад (Ля 56), дорогя (Л*х 68), 
парогя (Ля 68).

Въ в. в. Акуличской (с. Акуличи), Княвичской (с. Крыжино)^ 
Лутепской (с. Лутна, д. Пестраковка), Овстугской (с. Белого
ловли) замечается особая мягкость з, с 4): въ изьбЬ (Ля 1), мас- 
ковсмйй (ЛяЛя1, 42, 4 4 ,4 7 ), уМасъквЬ (Ля 41), кисьлый (Ля 41), 
гусьтай (Ля 41); еще: пальсю =  пальцю съ мягкимъ ц (Ля 56).

1) Т и х а н о в ъ , стр. 30.
2) Т и х а н о в ъ , стр. 23.
3) Т и х а н ов ъ , стр. 19.
4) Т и х а н о в ъ  отмЪчаетъ произношеше слова сяднтъ— сьяднть. Т и х а н о в ъ . 

стр. 22.
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Въ в. в. Алешинской (д. Берлевецъ), Бытошевской (с. Бы- 
тоша), Княвичской (с. Крыжино), Любохонской (д. Колядчино, 
с. Любохно, д. Першно), Овстугской (с. Б-Ьлоголовли), Сно- 
потской (с. Снопотъ), с. Чугунной РадидЬ наблюдается мягкость 
д: урядьникъ (ЛяЛя 6, 41, 52, 65), дьва дъня (ЛяЛя 41, 50, 52, 
56, 78).

Въ Княвичской в. (с. Княвичи, с. Крыжино) имеется твер
дость т: с±тъ (41), девятъ (X?. 41), м Ьиъ (м-Ьдь, Л*! 41), визашъ 
(ЛяЛя 40, 41), но на ряду съ этимъ: идешь (Ля 41), п е к у т  
(40, 41).

Губные тверды: кро<?г, любовг, голуба, бгюсь, бгесся, бгютца; 
указаннаго явлешя не наблюдается въ в. в. Алешинской 
(с. Алешни), Любохонской (с. Дорожево, с. Любохно).

ШиняшДе тверды: ночг, дочг, шшыпать; программа № 1 отм^- 
чаетъ: «ж особенно твердо, такъ что и изобразить невозможно»; 
Ля 3: «звукъ ч твердь, какъ у поляковъ»; указанное явлеше от- 
сутствуетъ въ Княвичской в. (с. Крыжино) и с. Тешаничахъ: 
чяго (Ля 41), чяшка (ЛяЛя 41, 69).

Въ в. в. Акуличской (с. Акуличи, д. Алсни, д. Коршево, 
д. Строительная Слобода), Княвичской (с- Крыжино), Лутенской 
(с. Лутна, д. Пестраковка)имеется твердость л\ си.ша(ЛяЛя 1, 2,
3, 4, 41), сколка (ЛяЛя 2, 41), палцы (ЛяЛя 1, 2, 3, 4, 41, 44,. 
47), Хтлыиъ (Ля 4 1 )3), удивлэнне (41).

Въ в. в. Вороновской (с. Семеновка), Княвичской (с. Кры
жино), Любохонской (с. Слободище) замечается твердость р 2): 
рябина (Ля 24), куру (ЛгяЛ’я 41, 53), на ряду съ этимъ рядной 
(Ля 41).

При сочетанш мягкихъ согласныхъ съ j  слышатся двойные 
согласные3): вясслъля, н&лълю, свимьмя, удивленьмя, папайя, 
братътя, костю, лоша^ю.

1) См. выше, стр. 11.
2) ОтмЬчу произношеше слова кричать— крычать (№ 29).
3) На данное явлеше, какъ на встречающееся въ орловскихъ говорахъ, 

указываетъ Б удде, Отчетъ о поЪздкЬ вь 1902 г., стр. 3 (Сборникъ отдел, русск. 
яз. и словесн. Ими. Академш Наукъ, 1904 г., т. 76).



16 МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕН1Я ВЕЛИКОРУССКИХЪ ГОВОРОВЪ.

Въ области согласныхъ любопытны слова: виж.жать, ви- 
•жать и виг^ать, вишгмать (визжать; ЛяЛя 3, 21, 28, 31, 40, 
44, 45, 46, 47, 51, 56, 57, 66, 71, 74), важжшта., еж ж у 
при Ъдгю (ЛяЛя 36, 57, 66, 71). Говорятъ: дересься, ругаисься, 
бъеслся, деру?//«а, ругаюада, бьюадада, драг^а, пияадна; кромЬ того: 
Шашка, шиша, (шоссе).

Любопытно произяошете: вулшада, адшаги. Замечается пе
рестановка согласныхъ въ словЬ ковриш— корвиъа (Л" 11). Дисси- 
милящя плавнаго въ слове лыцаръ (Ля 10). Слова цветъ, железо 
произносятся: давитъ, залеза. Находимъ ц вм. с въ словахъ руд
ный, Масковикый, деревент^кый.

Морфолопя.

Широко распространено окончаше у  въ места, пад. им. сущ. 
муж. род. ед. числ.: въ дом?/, о биряжк?/, на стал?/, о гороху 
о порогу; слово день въ дв. ч. им. окончаше и: два дни; множ. 
числ. отъ дрова— дровы, отъ хозяинъ— хозяины; род. пад. множ. 
числ. вместо дровъ— дрбвавъ (Ля 73).

Наблюдается смешеше пад. родит.-дагельн.—  меств.-им. 
сущ. женск. род. единств, числ.: род. пад.— рук?ь, Москвть, дат.- 
бабы, рукы, избы, местн. пад.— въ Масквы, о 6a6w; падежныя 
Формы местн. множ. при предлогЬ по: по рукажъ, по ногажъ, по
ГОЛОВЙЖ Ъ.

Въ в. в. Акуличской (с. Акуличи, д. Алени, д. Коршево), 
Княвичской (с. Крыжино), Лутенской (с. Лутна, д. Мармазовка, 
д. Пестраковка), Фошнянской (д. Хадиловичи) им. сущ. въ со- 
ответствующихъ падежахъ имЬютъ свистяшде звуки вместо гор- 
танныхъ: дат. -мбсти. —  ру/̂ f; (Ля 2), позе (ЛяЛя 2, 3), дорозО 
(ЛяЛя 1, 2, 3, 41, 44, 45, 47, 76), местн,— о Boat (Л» 2), о 
порозе (ЛяЛя 23, 22), о ropoct (ЛяЛя 2, 3).

Во многихъ местностяхъ им. нрил., числит, и местоим. единств, 
числ. мужеск. род. именит, пад. оканчиваются на art; кь в. в. 
Вороновской (с. Молотьково), Лутенской (с. Лутна, д. Марма
зовка, д. Павлинки, д. Пестраковка), Любохонской (с. Слободище),
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Сноногской (с. Сноиотъ), Фошнянской (д. Любегощи), с. Ж а- 
бов4, пос. Люденкб наблюдается въ данномъ случай окончаше 
эй, а въ в. в. Акуличской (с. Акуличи, д. Алени, д. Строительная 
Слобода), Гасамской (с. Гасама, с. Княжичъ), Дятьковской 
(д. Чернятичи), Княвичской (с. Высокое, с. Крыжино), Лу- 
тенской (с. Лутна, д. Мармазовка, д. Петраковка), Любохонской 
(с. Дорожево, с. Слободище), Овстугской (с. БЬлоголовли, д. ЛЬ- 
тошники, с. Токарево), Салынской (д. Сабурова, д. Салынь), 
Супоневской (с. Супонево), Фошнянской (с. Бацкино, пос. Ж у 
ковка, д. Касилово) д. Болв!;, с. Городищ'Ь, нос. Людинскихъ—  
окончаше ый1).

Въ в.в. Акуличской (с. Акуличи, д. Алени, д. Коршево), 
Алешинской (с. Алени, д. Берлевецъ, д. СергЬевка), Быто- 
шевской (д. Сельцо), Вороновской (д. Вороново, с. Гатьково, 
д. Жукова, д. Каменка, д. Марьинка), Гасамской (д. Балдыжъ, 
д. Глинищево, с. Гасама, с. Кабаличи, д. Карпиловка, д. Севрю- 
ково), Дятьковской (д. Чернятичи), Княвичской (с. Байтичъ, 
с. Высокое, с. Княвичи, с. Крыжино), Лутенской(с. Лутна, д. Мар
мазовка, д. Павлинки, д. Пестраковка), Любохонской (с. Дар- 
ковичь, с. Дорожево, д. Копали, с. Любохно, д. Першипо), Ов
стугской (с. БЬлоголовли, д. ЛЬтошники, д. Песочня), Са
лынской (д. Сабурова, д. Салынь), Снопотской (д. Глуховка, 
д. Дубровка, с. Сноиотъ, д. Новое Хотмирово; д. Старое Хотдш- 
рово), Супопевской (д. Журииичи, д. Супонево, с. Тешаничи), 
Фошнянской (с. Бацкино, пос. Жуковка, д. Касилово, д. Любе- 
гощн, д. Ходиловичи), с. Городищ’Ь, с. ЖабовЬ им. прилаъ., 
числительныя и мгьстоименгя окенск. род. единств, числ. въ со- 
отвтпствующихъ падеж, вмиьсто окончтшя «ой» импютъ «эй» 3), 
однэй руки (Л'кЛя 1, 2 ,3 , 5, 6, 7, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 33, 36, 
9 9 ,4 0 ,4 1 ,4 5 ,  4 6 ,4 7 ,5 0 , 5 2 ,5 6 ,5 8 , 61, 62, 65, 66, 71, 74,

1) Т и х а н о в ъ  окончаше ай относитъ къ группЬ городского говора, а окон- 
чаше ый—деревенскаго. Т и х а н о в ъ , стр. 20.

2) Форма «ни днэй» отмЬчена Т п х а н ов ы м ъ . Т и хан овъ , стр. 29.
СОорнцкъ и О тд. и. а . к.
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75), молодо сястры (ЛяЛя 1, 2, 3, 5, 6, 7, 18, 19, 22, 25, 2 8 т
36, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 56, 58, 61, 62, 63,
65, 68, 69, 71, 74, 75), объ аднэй д1>вки (ЛяЛя 1, 2 ,3 , 6, 21, 
22, 38, 39, 41, 50, 56, 68, 74, 75, 76), объ тай бабы (ЛяЛй 1, 
2, 3 ,6 , 2 1 ,3 8 , 41, 50, 68, 75) и т. д. Въ в.в. Гасамской (с. Кня
жичъ), Любохонской (с. Слободище), Фошнянской (пос. Ж у - 
ковка) данныя Формы оканчиваются на ый: одный руки (ЛяЛя 29, 
53, 72, 73), молоды» сестры (ЛяЛя 29, 72, 73), объ одный 
д-Ьвки (ЛяЛя 53, 59, 72); для остальныхъ местностей програм
мами указывается окончаше ой.

Любопытны Ф орм ы : болыш/я (ЛяЛя 5, 51, 66, 71), добрая
(Ля 50), какг/я (ЛяЛя 5, 19, 28, 51, 66, 71), добрее (Л° 13),
какуе (Л; 13).

Употребляются деепричаст1я прошедш. врем, на мши: 
пи мши, 'Ъмши, пргЬхалшш, поспа мши1).

Личи. мОстоим. 1 и 2 л. единств, числ. родит, и дат. пад. 
звучатъ: м«не (мяне), къ мяни (к меня, къ мииЬ), къ таб-Ь.

Употребляются мОстоим.: тый, тыя, тымъ, тимъ, тыми. о 
тыхъ, всш. всимъ, всими, о всихъ.

Въ Дятьковской в. (с. Ивотъ) отсутствуетъ средн. родъ у  
м-Ъстопмен.: мой перо (Ля 31). Слова девяти, пяти— -звучатъ: де- 
вятехъ (Ля 49), пятехъ (Ля 49).

3 лиц. ед. и множ. час. наст. врем, оканчивается на ть: 
идешь, пикешь, печешь, идушь, пекушь, жгушь, причемъ для множ. 
числ. обычно окончаше уть (ють) 2): любгошь, ходють, хочуть, 
звон ютъ.

Неопред, наклонен, глагол, мыть, ныть —  мыить, ныить; 
нерв. л. ед. числ. наст. врем. гЬхъ же глаголовъ: рьт, мыю3).

Въ в. в. Алешинской (с. Алешни), Овстугской (с. Рубча) 
имЬется возврати. Mtстоим, си: ругаисьс» (ЛяЛя 5, 60), дере.чш

1) Т и х а н о в ъ , стр. 32.
2) Т и х а н ов ъ , стр. 22.
3) Мыю оигЬчено Т и х а н ов ы м ъ , стр. 28. Б удде указываешь на западЬ 

Орловской rytiepiiiii Ф о р м ы : мыю, крыю. Б удде, стр. 3.



(ДяД® 5, 60), ругаишьсм (ЛяЛя 6, 69), бъемск (ЛяЛя 5, 60), ру- 
галсм (Ля 5), билс« (Ля 5).

Въ в. в. Акуличской (с. Акуличи, д. Алени, д. Строительная 
Слобода), Фошнянской (д. Любегощи) имеется wtna предлоговъ- 
преФиксовъ съ—  зъ: злЬзъ (Ля 1), знявъ 1), здЬлавъ (Ля 1), 
ад^лаю (Ля 2), згемъ (Ля 2), заездить (Ля 2), зъ вутру (Л& 4), зъЬж- 
жать (Ля 75).

Некоторыми программами отмЬчается певучесть говора 
(ЛяЛя 2, 3, 7, 16, 29, 41, 48, 63, 76).

Изъ особенностей словообразовашя отмечу: спю (ЛяЛя 5, 17, 
18, 22, 25, 28, 38, 58, 63, 66, 78), любю(Л°Ля 17, 58, 63, 66), 
купю (Ля 49), колька (сколько, ЛяЛя 10, 27), кольки (сколько, 
Л?Л*я 1, 44, 47), путляю (Ля 10), цутляить (Ля 10, 73), отсталась 
(Ля 10), ловаю (Ля 30), ловаешь (Ля 30), взяньтя (Ля 76), дадпшь 
(Л1» 23), ездштъ (Ля 30), стольти'ка (Л'я71), всигось (везде, Ля 18).

Изъ особенностей ударешя отмечу: вода (Ля 24), водою 
(Ля 24), нбчаыъ (Ля 24), пбпамъ (Ля 24), головою (Ля 24), беру 
(Ля 24), другай (Ля 10), брала (Ля 10), спала (Ля 10), ждала (Л?. 10), 
звбнють (Ля 10), напилась (Ля 10), возьмите (ЛяЛя 7, 24), возь
мите (Ля 29), сопогъ (Ля 44), сапоги (Ля 29), огонь (Ля 36), огб- 
немъ (Ля 24), говоришь (Ля 3), говорить (Ля 3), пбтеряй (Ля 24), 
было (Ля 10), жило (Ля 10).

Словарь.

Альтямъ— -человекъ, который мямлитъ, когда говорить 
(Ля 10); болонка —  окно (Ля 29); гумошка —  игрушка (Ля 76); 
закутать— затворить (Ля 27); каешь— когда (Ля 27); катушка—  
хл^въ (Ля 52); крезбины-— крестины (Лгя 52); курапа— лягушка 
(Л̂я 43; у Даля: большая лягушка, ж., юж.), ляка —  посмотри 
(Ля 62); махнытка —  головня (Ля 43; у Даля— ж., зап.); опря- 
нуться —  одЬться (ЛяЛя 29, 29; у Даля —  Кур., Кал., зап.); 
правежъ отправить —  похоронить (Ля 52); растыня —  скрещеп- 
пыя дороги (Ля 23); сбунтять —  сбивать (Ля 27); свинарокъ —  
хлЬвъ (Ля 3); сизьмякъ —  узелокъ (Ля 10); троху парнавя —

2*
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немного погодя (№ 39; у Даля: троха, трохи —  немного, мало, 
несколько, маленько —  юж. зап.); укропъ —  кппятокъ (Ля 43; у 
Даля —  макр. стар.); хавтуры и хаитуры —  похороны (№Ля 42, 
43); хваршироваи башмаки —  шевровые башмаки (Ля 10); хо- 
вать —  прятать, хоронить (ЛяЛя 42, 46; у Даля —  юж., зап. 
псковск., кал.); хуста —  платокъ(Ля 43; у Даля —  юж., зап.).

Заключеше.
Разсмотримъ отношение говора Брянскаго уЬзда Орловской 

губерши къ ближайшимъ къ нему сЬверовосточнымъ белорус- 
скимъ. Характеръ аканья у нихъ одинъ и тотъ-же1), часта за
мена пачальнаго пеударнемаго о черезъ м 2), обычно появлеше 
краткаго у  вместо в и обратно (особенно въ предлогахъ)8), за
мена ф черезъ же и обратно4), удвоеше согласныхъ передъ j 5), 
губные и шипяшде почти повсеместно тверды6), широко распро
странено окончаше у  въ мЬстн. пад. им. сущ. муж. род. единств. 
чис.7), равно какъ и местоим. тытъ, тьши8) и Формы глаголовъ: 
мыить, рыить, ыыю, рьпо9).

Спорадически встречаются черты не чуждыя севериымъ и 
северо-восточнымъ бЬлорусскимъ говорамъ: переходъ ударяе-

1) Обь аканьЬ Рославльскаго уЬзда Смоленской губернш, смежнаго съ 
Брянскпмъ уЬздомъ Орловской губерши, см. С о б о л е в ск п !, тамъ же, стр. 4, 
K apci;iii, Б'Ълоруссы, т. II, стр. 94, 150, 154, 156.

2) О зам-ЬнЬ пачальнаго ударяемаго о черезъ и въ бЬлорусскнхъ говорахъ 
см. КарскйЧ, т. II, стр. 172.

3) О мЬнЬ у — в нъ бЬлорусскнхъ говорахъ см. КарскпЧ, т. I, стр. 97 и 
т. 1Г, стр. 292.

4) О мЪнЪ ф— хв  въ бЬлорусскнхъ говорахъ см. K apcitifi, т. II, стр. 431.
5) Объ удвоеши согласныхъ передъ j  въ б Ьлорусскпхъ говорахъ см. К ар 

ски"], т. II, стр. 364.
6) О твердости губныхъ и шипящихъ въ бЬлорусскнхъ говорахъ см. Ii ар- 

CKiil, т. I, стр. 103 и т. II, стр. 367.
7) Объ окончанш у  въ мЬстп. пад. им. сущ. муж. род. единств, чпсл. г>ъ 

бЬлорусскнхъ говорахъ см. КарскнЧ, т. И, стр. 468.
8) О мЬстоны. тымъ, тыми въ бЬлорусскнхъ говорахъ см. КарскнТ, т. II, 

стр. 472.
9) О Формахъ глаголовъ мыить, ныить, мыю, ныю въ бЬлорусскнхъ гови- 

рахь см. K apcKin, т. II, стр. 362.
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мыхъ е, и, въ и 1), пеударяемаго о въ у 2), ударяемаго и въ в 3), 
иногда е вместо ударяемаго я 4), цоканье5), CJitmenie ок-з, ш -с6), 
замена ч черезъ— щ 7) и даже твердость р 8).

ЧЬмъ далее на западъ, тЬмъ все более п более встречается 
особенностей, сходныхъ съ белорусскими.

У пм. прилаг. и числит, въ им. пад. ед. числ. муж. род., 
дат., мЬстн. пад. ед. числ. женск. род. преобладают^, окончатя 
эй, ый°); указанное явлеше, судя по программамъ, отсугствуетъ 
на сЬверЬ Вороновской вол., восточн. части вв. Дягьковской, 
Сиопотской, равно какъ въ деревняхъ Рубч-fe и ХотнЬ, восточп. 
частяхъ вв. Бытошевскоп, Елисеевской, Супоневской, Уручев- 
ской. Кроме того программами указывается: твердость л -10) пе 
восточнее cte .-зап. Княвичской волости, переходъ л к ъ у п) не во
сточнее запада Фошнянской волости, переходъ л въ в- 12) не во
сточнее сЬв.-запад. Княвичской и запада Овстугской волостей, 
свистяшде звуки вместо гортанныхъ въ соответствующихъ па- 
дожахъ им. сущ ,13) не восточнее сев.-зап. Княвичской и зап.

1) О переход'Ь ударяемтлхъ е, п  въ и въ бЬлорусскнхъ говорахъ см. KapcKiii, 
т. II, стр. 250.

2) Объ у  вм’Ьсто иеударяелаго о въ Могилевской и Витебской губершяхъ 
см. K apci;iii, т. II, стр. 115 —117.

3) О переходЪ иеударяелаго и въ е въ бЬлорусскнхъ говорахъ сл. К ар- 
ckh i, т. II, стр. 266.

4) Объ е на мЬстЬ ударяемаго я въ бЬлорусскнхъ говорахъ сл. K apcK iii, 
т. II. стр. 163.

5) О цоканьЬ въ бЬлорусскнхъ говорахъ сл. K apci;ifi, т. II, стр. 461.
6) О мЬнЬ ж —я, ш— с въ бЬлорусскнхъ говорахъ сл. KapcKiii, т. II, стр. 454.
7) О талЬнЬ ч черезъ щ  въ Смоленской н Могилевской губершяхъ 

см. К арски !, т. II, стр. 461.
8) О твердости р  въ бЬлорусскнхъ говорахъ см. K apcK iii, т. II, стр. 390.
9) Объ окончашяхъ aft, ын тг . прнл. п числит, въ бЬлорусскнхъ говорахъ 

сл. K apcKiii, т. I, стр. 121 и т. II, стр. 165, 166.
10) О твердости л въ бЬлорусскнхъ говорахъ пл. К а р с к i и. т. II, стр. 369.
11) О переход’Ь л въ у  въ бЬлорусскнхъ говорахъ см. K apcK iii, т. I, стр. 101, 

т. II, стр. 399.
12) О переходЬ л въ в въ бЬлорусскнхъ говорахъ см. K apcKifi, т. II, стр. 399.
13) О евистлщпхъ звукахъ вм-Ьсто гортанныхъ въ склонешп пм. сущ. въ 

бЬлорусскнхъ говорахъ см. KapcKifi, стр. 465.
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Фошнянской, волостей, нредлогъ зъ вместо съу) не восточнее 
сЬв. вост. Фошнянской волости.

Итакъ, исходя изъ имеющихся въ нрограммахъ данныхъ, 
трудно согласиться съ Будде, что чистой белорусской рЬчи не 
слышно въ Брянскомъ уезде ни по правую, ни по левую сторону 
реки Десны2). Какъ видимъ, въ западной части Брянскаго уезда 
отмечены те  же языковыя особенности, кашя имеются въ с£- 
веровосточныхъ Белорусскихъ говорахъ. Белорусскому нар^чш 
въ Брянскомъ уезде программами намечаются несколько иныя 
границы, чЬмъ указанный на карте Белорусскаго говора К ар- 
с к а г о 3): на северо-востоке оне заходятъ на востокъ глубже,—  
встречаются и по левой стороне р. Десны, а именно— по при
току ея ВЬтьме (Фошнянская волость), но на юго-востоке до р. 
Десны не доходятъ, а захватываютъ лишь западъ волостей Кня
вичской п Овстугской.

1) О предлогЬ зъ въ бЬлорусскнхъ говорахъ см. K apcicifi, т. II, стр. 339.
2) Будде, стр. 241; Б удде. О сд-Ьдахъ c t  не рекой колонизации въ уу. Орлов

ской и Владим1рской губ., стр. 239 (Русски! Филол. В'Ьстникъ, 1905 г., Л: 4).
3) Карскп1, т. I, стр. 14— 15, и карты бЬлорусскаго говора въ т. I; си. 

также IiapcK iii. Къ вопросу о народномъ говорЬ Брянскаго уЬзда Орловской 
губерши, стр. 319, 320.



Говоръ Ливенскаго уЪзда Орловской губерши.

Говоръ Ливенскаго уйзда Орловской губерши принадлежать 
къ типу см’Ьшанныхъ, причемъ характеръ аканья тотъ же, что и 
въ Брянскомъ убэдО. ПослО твердаго согласпаго звука въ слогё, 
находящемся непосредственно передъ или иосхЬ ударяемаго, 
равно какъ въ далекихъ отъ него, о звучитъ какъ а\ на ряду 
съ этимъ въ тОхъ же услов!яхъ неударяемые а, о произносится, 
какъ ы; начальное о при слЬдующемъ за нимъ твердомъ соглас- 
номъ нереходитъ въ а. Въ середин^ словъ а (я ) посл1> j ,  мягкихъ 
согласныхъ, шипящихъ и ц въ слогЬ, стоящемъ непосредственно 
передъ или послЬ ударяемаго, равно какъ и будучи въ начал!; 
слова, переходить въ и. Посл'Ь j ,  мягкихъ согласныхъ, шипя
щихъ и ц въ серединЬ словъ въ слог!;, находящемся непосред
ственно передъ или послО ударяемаго, равно какъ въ далекомъотъ 
него и на конц-fc словъ, е (гь), переходить въ и ; на ряду съ 
этимъ въ тЬхъ же услов1яхъ наблюдается переходъ е (гь) въ я.

Въ Вышне-Олыпанской в. (с. Студеный Колодезь) начальное 
неударяемое о переходить въ и: «пять (№ 9).

Въ Кудиновской в. (с. Рубаново) «въ языкО бывалыхъ 
крестьянъ» неударяемое о иногда звучитъ близко къ у .  саму- 
варъ (J6 13).

Въ в. в. Ратищенской (с. Юрское), Кудиновской (с. Крив- 
цова-Плота), Лебедской (д. Дубровка), Никольской (с. Екатери
новка), Покровской (с. Денисовка, с. Нижняя Любовща, с. Ни
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колаевское), с. ЗдоровцовЬ — ■ после j ,  мягкихъ согласныхъ, 
шипящихъ и ц —  а (я), находясь непосредственно передъ или 
после ударяемаго слога, равно какъ п въ начале его, иногда 
переходятъ въ е: жел-Ьть ( А я  12), ребина (Л я Л я  12, 23, 24, 25), 
чесы (Л я Л я  23, 24, 25), везать ( А я  25), леветь (А я  25).

Въ в. в. Борковской (с. Дубравецъ), Гатищенской (с. 
Юрское), Никольской (с. Екатериновка) ударяемое н, переходить 
въ и: абъ рукм (ЛяЛя 2, 10, 20), абъ нага (Ля 2, 10, 20).

Наблюдается стяжеше гласныхъ: маму (ЛяЛя 10, 20), с-нчасъ 
(Ля 1), пг/тру (Ая 26), Пыптялевна (Ля 2).

Изъ мелкихъ явлешй отмечу: прибавлете гласнаго звука 
въ начал!; или среди слова: «льда (Ля 1), гоьду (Ая 1), 
млью (Ля 1), шьешь (ЛРя 1), шьеть (J\“ 1), палицы (АГя 2); про- 
пускъ гласнаго звука среди слова: дирьвяннай (Ля 1), дирвенскай 
(Ля 1), па ульцы (Л?Ля 10, 16, 21); отсутствуетъ переходъ е въ 
о въ слов!; пришелъ (Ая 1).

Щ;лый рядъ imrl.iienui въ области согласныхъ звуковъ тотъ 
же, что п въ Брянскомъ уезде. Обычно прибавлете в къ на
чальному гласному звуку; вставка в среди слова при стсченш 
нЬсколькпхъ гласныхъ и вместе съ тЬмъ пропускъ его между 
гласными, изъ которыхъ второй у. Замечается мЬна у  —  в и 
унотреблеше предлога ув. Постояненъ переходъ г въ в въ окон- 
чати родит, пад. единств, числ. муж. род. им. прилагат. и 
числит. Ф заменяется черезъ хв и обратно. 1Ц звучитъ, какъ 
двойное ш. Губные и шипягше тверды. К  можетъ быть мягко.

Въ в. в. Борковской (с. Анненское, д. Курганка, д. Кур- 
ганка-Половина, д. Николаевка, д. Олынанка, д. Петропавлов
ская), Воловской (с. Волово, с. Воловчикъ), Вышне-Ольшанской 
(с. Бараново, с. Студеный Колодезь), 'Гатищенской (с. Юрское), 
Кудиновской (с. Рубаново, с. Кривцова-Плота), Лебедской (д. 
Дубровка), МедвЬженской (с. Малый Кривецъ, с. Рахманово), 
Никольской (с. Екатериновка, с. Никольское), Островской (с. 
Лютое), с. Здоровцове, д. Маклакове наблюдается мЬна гь—  с: 
ле^ъ (Ая 9), чаны (Ая 9), у Ма^кве (Ая 9), дураскай (А’яЛя 1, 9,
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10, 12, 13, 14, 20, 21), на улиси» (ЛяЛя 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13,
1C, 17, 21, 22), авса (овца, ДяЛг 4, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 21,
22), серьковъ (Л?Ля 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22), 
cffirb (цвЬтъ, ЛяЛя 5, 9, 12, 14, 18), маладесъ (Ж]Уя 4, 5, 8, 10, 
12, 13, 14, 21), пальсы (JVs№ 1, 4, 9, 12, 13), сарь (ЛяЛя 4, 9,
10, 12, 13, 14, 17, 22), дявиса (Ля 22).

Въ в. в. Вышие-Ольшанской (с. СЬуденый Колодезь), Ж ер- 
новской (с. Покровское Демидово), Кудиновской (д. Рубаново), 
МедвЬжинской (с. Малый Кривецъ), Нав^сненской (с. Нав Ьсное), 
Никольской (с. Никольское), Островской (с. Лютое) с. Здоров- 
цов’Ь ч заменяется черезъ щ : нощь (ЛяЛя 9, 13), адайкю (ЛяЛя 9, 
22), овещкя (ЛяЛя 9, 11, 16, 21), г^асы (ЛяЛя 9, 19, 22), мо
лочный (ЛяЛя 9, 12), маладать (ЛяЛя 9, 21), научить (ЛГя 21), 
дог^ь (дочь, Ля 13), щагака (Ля 21), щашкамъ (Ля 21), г^ашками 
(Ля 21), а ^ашкахъ (Ля 21), хоадуть (Ля 21), едаво (Ля 21). Въ 
Вышне-Ольшанской в. (с. Студеный Колодезь), с. Здоровцовй 
замечается и обратная мгГ>на: чука (ЛяЛя 9, 12).

Вь Кудиновской в. (с. Рубаново) з заменяется черезъ с: бере- 
саю (Ля 13).

Въ д. Маклаков!; г звучитъ, какъ х : дружой (Ля 18).
Въ в. в. Борковской (с. Дербовецъ), Лебедской (с. Дербровка) 

наблюдается твердость р: пираплетъ (Ля 2), пираплелъ (Ля 2), 
пиражарилъ (Ля 2), тфапахпвали (Ля 2), дирэса (ЛГя 15).

Въ Царевской в. (с. БлаговЬщенское-Шатилово), д. Макла- 
ковЬ замечается особая мягкость д: урядьникъ (ЛяЛя 18, 26).

Въ Вышне-Ольшанской в. (с. Студеный Колодезь) имеется 
неорганическое смягчеше к: скольти (Ля 9), канейтя (Ля 9), 
Вапьнгя (Ля 9), тинуть (Ля 9), тислай (Л*я 9).

Изъ мелкихъ явлепш отмечу: асспмилящя согласи, въ сло- 
вахъ: виз/сжать и вишшать, 'кжжу, воэ/сжатца, дожжикъ; 
адто, молошный, Шашка, гкишнадцать, на радагкгмахъ, диресься, 
ругаюища, бьюшг^а; пропускъ согласныхъ: шесь, поснай, аресг, 
нерехрес/ги, жисъ, гада; слова хлЬвъ, желЬзо, цвЬтъ, мебель, 
едва произносятъ: клевъ, залЬза, швЬгъ, кебель, мпдва.
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Морфолог1я.

Часто окончаше у  им. сущ. ед. числ. муже. род. игЬстн. пад.: 
на столу, а гарож?/; вместо два дня говорятъ два днг<; вместо 
дней, лошадямъ говорятъ дёнъ, лошадёжъ.

Въ им. сущ. женск. род. ед. числ. смешиваются падежи —  
родит. —  дательн. м£стн.: род. —  Маск<?е, адной руле, маладой 
сестре; мЬстн. —  абъ из бы.

Въ в. в. Борковской (с. Дубовецъ), Вышне-Ольшанской (с. 
Бараново, с. Студеный Колодезь), Медв^жинской (с. Малый Кри- 
вецъ, с. Рахманово), Царевской (с. Благов-Ьщенское-Шатилово) 
им. прилаг. и мЬстоимен. женск. род. единств, числ. въ соот- 
вЪтствующихъ падежахъ оканчиваются на эй вместо ой: раднэм 
систры (Л?№ 2, 8, 9, 16, 17, 26), маладэг! сястр^Ь (№ 26), тэй 
бабя (j\»JV° 2, 9, 17, 26).

Въ с. Здоровцов'Ь им. прил. муж. род. единств, числ. окан
чиваются на ый: худ ый (Л“ 12).

Личныя мЬстоимен. 1 и 2 лиц. ед. числ. родит, и дательн. 
пад.: у мше, къ мгшЬ, тябй.

Любопытны Формы: какея (№ 15), большая (№№ 1, 2, 4, 7, 
9, 11, 17, 20, 22), какуя { Ш  1, 2, 4, 7, 9, 11, 17, 20).

Въ в. в. Борковской (с. Анненское, с. Дубовецъ, д. Курга- 
новка, д. Курганка-Головина, д. Николаевна, д. Ольшанка, д. 
д. Петропавловка) Воловской (с. Воловчикъ), Вышне-Ольшанской 
(с. Студеный Колодезь), Кудиновской (с. Рубаново) Лебедской 
(с. Дубровка), Нав'Ьсненской (с. Нав-Ьсное), Никольской (с. Ни
кольское), Островской (с. Лютое), Покровской (с. Нижняя Лю- 
бовша) глагольныя Формы 3 л. наст. врем, въ единств, и 
множ. числ. не имеютъ окончашй: умЬя (№№ 2, 13, 21), играя 
(Ж№ 2, 9), идя (№ 19), пляша (№ 1), жге (№№ 5, 24), ня 
(ЛяД'й 2, 13, 15, 22) зная (Ж№ 2, 16, 22) и т. д.; для осталь- 
ныхъ же местностей программами отмечается окончаше ть, 
причемъ преобладаютъ для мноя?. числ. 3 лиц. окончашя уть, 
ютъ: хочу ть, ход ют>,.
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Въ в. в. Борковской (с. Дубовецъ), Воловской (с. Волово), 
Вышне-Ольшанской (с. Студеный Колодезь), Жерновской (с. По
кровское-Демидово), МедвОженской (с. Малый-Кривецъ), Нав-fcc- 
ненской (с. Навесное) имеются местоимешн возвратнаго залога 
си : диреси (Ля 2), ругаисг* (ЛяЛя 2, 4, 9, 1 1 ,1G), бьемсм (Л?Аг2,
4, 9, 11, 1G), диреш* (Ля 1C), укуталсм (Л° 19).

Въ программахъ ЛяЛя 1 , 8 ,  1G указана певучесть р-Ьчп.
Изъ особенностей словообразовашя отмЬчу: энтатъ, эмту, 

энтимъ, эмтиыи, эмтихъ. кимай (кидай), fediio, дли (для), таента 
(гуда), каента (куда).

R  П руееакъ.



О говорахъ Вологодекаго, Грязовец- 
каго и Тотемекаго уЪздовъ.

Матер1аломь для настоящаго описашя послужили 42 ответа 
на программу Имп. Русскаго ГеограФпческаго Общества.

Громадное большинство огвЬтовъ составлено достаточно вни
мательно и аккуратно. Въ большинстве случаевъ выписаны все 
слова, данпыя въ программе, если даже въ нихъ не отмЬчается 
никакой особенности произношешя. Часто слова снабжаются 
также ударешемъ. (Внрочемъ, въ области ударешя отмечено 
очень незначительное количество особенностей.)

Въ меньшей части отвЬтовъ выписаны только тЬ слова, въ 
которыхъ составитель отмечалъ какую-либо особенность.

Къ сожалешю, совершенно не отмечаются особенности, на 
который нетъ указанш въ программе, и слишкомъ рбдко и въ 
маломъ количестве дается матерьялъ для словаря. Равнымъ 
образомъ авторы программъ нередко не отмечали более мел- 
кихъ и не очень рЬзкихъ особенностей вроде перехода звонкихъ 
въ глух1е и паоборотъ, мягкости и твердости некоторыхъ со
гласныхъ и т. II.

Народные говоры Грязовецкаго, Вологодекаго и Тотемекаго 
уЬздовъ представляютъ довольно значительное однообраз!е, со
храняя въ большей или меньшей степени все основныя черты 
сЬверныхъ великорусскихъ окающихъ говоровъ и характерную 
вологодскую мену л, в и у.
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При этомъ рЬзко бросается въ глаза, что определенный д!а- 
лектичесйя особенности не сгрупированы въ определенныхъ 
местностяхъ описываемаго района, но соединяются одна съ 
другою въ самыхъ разнообразныхъ комбинащяхъ въ различныхъ 
частяхъ разсматриваемой дгалектологической терри ropin.

Вследств1е этого д-клете описываеыыхъ говоровъ па д1алек- 
тпчестя группы слишкомъ затруднительно и являлось-бы про- 
извольнымъ. Даже, если въ селЬ ДолшииЬ Нестеровской волости 
Вологодскаго уезда мы паходимъ такое соединеше цЬлаго ряда 
особенностей, котораго нЬтъ въ другихъ местностяхъ Вологод. у., 
то все-же каждая изъ этихъ особенностей г. Домшина въ от
дельности встречается въ другпхъ близъ лежащихъ местностяхъ 
въ сочеташп съ другими особенностями: употреблегпе только ч 
вм. и (но не наоборотъ) отмечено въ Вознесенскомъ Кулибаров- 
скомъ приходе Мпньковской волости Тотемскаго уЬзда, мена с 
и ш, з и ж— въ селе Маркуши Благовещепскаго прихода Мар- 
кушевской волости, Тотемск у.; в вм. л отмечено въ большомъ 
количестве въ Тотемскоыъ уезде и на юге Грязовецкаго.

Вполне определенно возможно лишь утверждать, что говоры 
сев.-вост. части Грязовецкаго уезда и юго-зап. Тотемскаго объ
единяются между собою, а также съ соседними говорами Каднп- 
ковскаго уезда1) важною звуковою чертою —  д и ф г о н го м ъ  уо 
(вм. о), который встречается лишь въ этихъ местностяхъ. Однако 
въ осгальныхъ своихъ чертахъ и эти говоры повторяют!, осо
бенности другихъ разсматриваемыхъ нами говоровъ.

Далее следуегь указать, что въ местностяхъ, лежащихъ 
близъ городовъ, особенно Вологды и То гьмы, и близъ Кубенскаго 
озера наиболее резюя особенности говора значительно ослабЬ- 
ваютъ.

1) Сравн. Б Ь л ор уссовъ . Объ особенностях!, въ язык1; жителей Вологодск. 
губ. Фил. ВЪстн. 1887 г. А" 4, стр. 210. С оболе век i н. «Опытъ рус. д1алект.», 
стр. 54. Ш а й та н ов ъ . «Особенности говора Кадниковскаго уЬзда Вологодск. 
губ.», Живая Старина III п IV. 1895 г. Б рокъ . OnncaHie одного говора изъ юго- 
зап. части Тот. у. Сб. Отд. рус. яз. п слов. Пмп. Ак. Н. 1907 г. Л; 4, стр. 42.
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Среди обычныхъ особенностей сгЬв.-великорусскихъ говоровъ 
въ говорахъ разсматриваемаго района встречаются спорадически 
некоторый неожиданный и странныя для русской Фонетики осо
бенности. Прежде всего отметимъ твердость некоторыхъ со
гласныхъ особенно и ъ л (конъ, денъ, жалитъ, ехатъ, любить, 
силпо, иалцы и др.; объ этой черте см. ниже) и наоборотъ 
замену твердаго л мягкимъ (дольго, мольчать; см. ниже). Это 
явлеше широко распространено не только въ интересующемъ 
насъ районе, но также и въ нЬкоторыхъ другихъ уЬздахъ Во
логодской губ. *). Говоры, имеюшде эту особенность, не отлича
ются, какъ мы увидимъ ниже, никакими другими чертами отъ го
вора тОхъ местностей, гдЬ подобнаго отвердели согласныхъ не 
наблюдается. Еще резче бросается въ глаза отмеченное въ 
селе ДомшинЬ Нестер. в. Вологодекаго уОзда странное сочеташе 
глухой со следующей звонкой —  исбЬ, тве, фзялъ (?).

Оба указанный явлешя, быть можетъ, слОдуетъ отнести на- 
счетъ инородческаго, Финскаго вл1яшя. Назвашя мЬстныхъ 
рекъ и рЬчекъ, вроде: Монза, Шингарь, Соть, Тамима, Сеньга, 
Юза, Леденга, Уфтюга, Локшма, Пунгулъ и др., заставляют^ 
предполагать, что первоначальное населеше этой местности было 
финскаго происхождения2).

1) См. Д мiiT[)i евъ. Говоръ Вел. Устюжск. уЬзда Вол. губ. Ж . Ст. 1893 г .?
в. III, стр. 392. Матерьялы для изучешя великорусскнхь говоровъ. Сборн. отд. 
рус. яз. и слов. Имп. Ак. Н. Л" 5 в. IX, стр. 51— 52.

2) Интересно однако, что назвашя озеръ носятъ чисто руссый характеръ: 
Никольское, Княгинино, Глубокое, Гладкое. Среди деревень и селъ nut, также 
не удалось найти ф и н с к н х ъ  названии



Грязовецмй уЪздъ.

Матерьяломъ для настоящаго описашя послужили 11 отв-fe- 
товъ, полученные изъ слЬдующихъ м^стъ:

1) Богородско-Комельскаго прихода Гаврильцевской волости.
2) Воскресенско-Расловскаго прихода Семенцевской волости.
3) Георпевскаго-Шиленскаго прихода Авпегской волости. 
Составленъ учительницей 3. Краснораменской.
4) Илшнско-Доровского прихода Огарковской волости. 
Составленъ свящ. Н. Баженовымъ.
5) Ильинско-Ямщиковскаго прихода Ново-Никольской во

лости.
Составленъ учительницей церк. приходской школы Апол. 

Краснораменской.
6) Николаевскаго-Зыковскаго прихода Жерноковской во

лости.
Составленъ свящ. Ир. Архангельскимъ.
7) Села Покровскаго Покровской-Шиленгской церкви Ав- 

нежской волости.
8) Села Спаса-Нуромскаго.
9) Троицко-Пустынскаго прихода Авнежской волости. 
Составленъ учительницей Тр.-Пуст. школы А. Чапурской.
10) Успенско-Монзенскаго прихода Авнежской волости. 
Составленъ учительницей Усп.-М опз. школы Л. Владп-

M ip o B o fi.
11) Христорождественскаго-Степуринскаго прихода Степу- 

ринской волости.
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Сосгавленъ учигелемъ Степуринской школы А. Авоцевскимъ.
КромО этого, сюда вошли данныя изъ общаго описайя на- 

роднаго говора уезда, составленнаго студентомъ ПЬгуховымъ.
Грязовецкш говоръ по сообщешю г. Петухова характери

зуется OTcyTCTBiемъ редуцированныхъ гласныхъ, чрезвычай
ною ясностью и отчетливостью каждой неударяемой гласной въ 
слове. Произношеше отличается некоторой растянутостью и 
пЬвучестью.

Подобная растянутость отмечена также въ матерьялахъ, по- 
лученныхъ изъ Троицко-Пустынскаго прихода, Успенско-Мон- 
зепскаго и с. Покровскаго Покровско-Шиленгской церкви, Ав- 
нежской волости.

Фонетика.

Гласны е.

Оканье. Во всехъ ответахъ согласно указывается на сохра
нение неударяемаго «о»— «говорятъ на «о».

Примеры, а) Въ слогЬ нередъ ударешемъ: огонь, опять 
(или опеть), вода; Ь) въ слоге иослЬ ударешя: бстровъ, сильно 
(или силно), дело; с) въ слоге далекомъ отъ ударешя: голова, 
потерять (или потереть), хорошо.

По словаыъ г. ПЬтухова, о слышится также въ уменынитель- 
ныхъ мужеск. рода на ко: дедушко, батюижо, мальчишко, маль- 
ченко; а иногда даже и въ жепскомъ родЬ: девченко; въ именахъ 
собственныхъ: Оптоней, Оксинья, Олёна, Овдотья; въ слове 
стоканъ1).

Аканье отмечено только въ Сгепуринскомъ-Христорожде- 
ственскомъ приходе Степуринской волости, расположенпомъ, въ 
восточной части уезда, нЬсколько къ северу отъ Никольскаго 
озера.

По словамъ учителя местной церковно-приходской школы

1) Сравн. М ан спкка. Говоръ Грязовецкаго у. Вологод. губ. 1'ус. Фпл. 
ВЬстникъ 1912 г. Л: 4, стр. 272.
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г. Авоцевскаго крестьяне, постоянно проживаюпне въ деревне, 
говорятъ на «о», а уЬзжаюпце на заработки въ Петроградъ, Яро
славль и др. города, —  на «а», ломаннымъ языкомъ. Примеры 
аканья: апять, вида, галова, вазьмите, вдава, въ Маскв4, авца, 
сапаги, кагда, капейка, харашо, чаво.

Иного характера а въ: важдаться, савдатамъ (С. Покровское 
Покр. Шиленгской ц. Авнежск. волости), важгатьсяг) (Троицко- 
Пустынск. пр. Авнежск. в.).

Къ сЬверо- и юго-востоку отъ города Грязовца въ местности 
называемой «Волокъ», между рекою Лежей и Обнорой, по свиде
тельству г. Петухова, вместо «о» можно слышать, «j/о», напр.: 
л^ошадь, лрошъ, х#ор#ошо. Одинъ прим^ръ такого «уо» отм^чень 
также въ Ильинско-Ямщиковскомъ приходе Ново-Никольской 
волости (близъ Сухоны, у границы Тотемскаго и Кадниковскаго 
уездовъ): хорош?/оа).

Переходъ «е» въ «о» хотя и отм4ченъ повсеместно, но рас
пространен^ повидимому, не въ одинаковой степени: въ неко- 
торыхъ местностяхъ это явлеше выражено очень сильно, въ дру- 
гихъ значительно слабже.

Постоянный переходъ неударяемаго «е» въ «о» передъ 
твердой согласной, передъ j  и на конце слова отмеченъ въ 
Ильинско-Ямщиковскомъ приходе Ново-Никольской волости и 
въ Николаевскомъ-Зыковскомъ приходЬ Жерноковской волости. 
Напр.: беру, тёпло, улётать, моёво, моему, хозеёва, знаёшъ, 
знаётъ, уипёмъ, ум1ёгъ, жона, жоне, моётъ, ноётъ, копеёкъ, 
возмйтё, умште, знайте, дратьцё, шлятьцё, вождятьцё, симё 
( =  <?емя). Есть также случаи перехода т »  въ «о» —  слёпой

1) а въ слов'Ь «важдаться» (важгаться) можетъ быть объяснено несовершен- 
нымъ видоиъ, слово «сялдатъ» можетъ являться Формой, заимствованной изъ 
акающихъ говоровъ.

2) Такое же уо отмЬчено въ Спасо-Нуромскомъ приходЬ Ростиловской во
лости. (См. Изв. Отд. рус. яз. и слов. 1898 г. I. Матерьялы для изучешя великор. 
говоровъ У, стр. 22. М ан си к к а  (стр. 274) отм-Ьча^тъ закрытое б, близкое къ у  
въ восточной половин'Ь уЬзда на р’Ька'хъ Леж'Ь и ВахтогЬ и по Сухон'Ь въ м4- 
стахъ, граничащйхъ съ Тотемскимъ уЬздомъ.

Сборкикъ II Отд. Р. А. Н. 3
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(Ильинско-Ямщик. прих. Ново-Ник. в.) и переходъ ударяемаго 
«е» въ «о» въ церковно-славянскихъ словахъ— крёстъ (Ник.-Зык. 
пр. Жерн. в.).

Въ другихъ-же м'Ьстностяхъ, рядомъ съ примерами пере
хода «е» въ «о» даны также случаи сохранешя «е» —  напр.: 
моетъ, ноётъ и рядомъ —  коп4екъ, знаешь, знаетъ, умеешь, 
жена, беру (биру), тепло, возмите и др. (Воскресенско-Раслов- 
скш приходъ, Семенцевская в.); возьмите, копеёкъ, всёй —  
беру, жена, темной, умеешь, ум^етъ, умейте, моетъ, ноетъ и др. 
(С. Покровское Покровско-Шиленгскаго прихода Авнежской в.).

Въ Христорождественскомъ Степуринскомъ приходе Степу
ринской волости отмечены только случаи перехода «е» въ «о» на 
конце слова и передъ j :  веселье, знайте, всеё деревни, деремсё, 
ей, и рядомъ: жена, беру, тепло, середа, улетать, моетъ, ноетъ, 
копеекъ, знаешъ, знаетъ и др.

Для некоторыхъ местностей отмечено отсутств1е перехода 
«е» въ «о» въ глагольныхъ окончашяхъ и въ ударяемомъ слоге: 
идемъ, идетъ, печемъ (пекчемъ), печетъ, жгемъ, жгетъ, де
решься, дерется, деремся, ругаешься, ругается, ругаемся, 
бьешься, бьется, бьемся и др. (Ильинско-Доровсшй приходъ 
Огарковской в., Георпевско-Шиленскш приходъ Авнегской в., 
село Покровское Покровской Шиленгской церкви Авнегской в .)J).

Переходъ «е» въ «и» отмеченъ изредка въ слоге ударяемомъ: 
пить, вм. пять-петь (Ник.-Зык. пр. Жерн. в.), висйлье (Ильинско- 
Ямщик. пр. Ново-Ник. в.), удивлинье (Христорожд.-Степур. при
ходъ Степур. в.). Въ слогахъ неударяемыхъ и вм. е отмечено

1) Сравп. Б е л о р у сс о в ъ  «Объ особенностяхъ въ языке жителей Вологод
ской губ. Рус. Фил. Вестникъ 1887 г. № 4, стр. 205: «Одна изъ самыхъ распро- 
страненныхъ особенностей въ говорахъ Вологодской губ.— переходъ «е» въ «и», 
однако случаи такого перехода разбиты по отдельными, местностямъ и гово- 
рамъ. Въ одной местности замечается больше такихъ случаевъ, въ другой 
меньше, въ одномъ говоре встречаются одни случаи, въ другомъ друпе. При 
оценке нашего матерьяла касательно даннаго звукового явлешя должно за
метить, что, здесь, более, чемъ въ другихъ случаяхъ возможно предполагать 
у пишущихъ вл!яше ореограФической традицш, решающей Фонетически пра
вильному написашю».
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довольно часто: лту, лотимъ, лмтитъ, литятъ (Георг. Шиленгск. 
пр. Авнегск. в.), потмрять, улмтать, смрада, бмру, диревня 
(Воскресенско-Расловсйй пр. Семенц. в.), момго, момму, хозямва 
(Ильинско-Доровск. пр. Огарк. в.), ммня, тибя (Ильинско-Дор. 
пр. Огарк. в., Ильинско-Ямщик. пр. Ново-Никольск. в.),, то j/'ись, 
ишшо (описаше г. Петухова)1).

Одной изъ очень распространенныхъ особенностей говора 
является переходъ какъ ударяемаго, такъ и неударяемого а (я) 
въ е между мягкими согласными. Напр.: зёть, гулёть, сёдь, 
взёть (описаше г. ПЬтухова); опёть, пёть, кричёть, визжёть, 
молчётъ, урёдникъ, хозёева, грёзи, натерёть; ребина, деветь 
(Ильинско-Ямщик. пр. Ново-Никольск. в. и др.) везать, езыкъ 
(Ник.-Зык. пр. Жерн. в .)2). Къ юго-востоку, ближе къ границ^ 
Костромской губ. (Воскр. Расл. пр. Семенц. в., Ильинско-До- 
ровскш пр. Огарк. в., с. Спасо-Нуромское, Усп. Монз. пр. 
Авнежск. в., С. Покровское Покр. Шиленгск. пр. Авнежск. в., 
Георг. Шиленск. пр. Авнегской в.) эта особенность нисколько 
ослаб^ваетъ, причемъ большее количество случаевъ перехода а 
въ е падаетъ наслогъ безударный, напр.: везать, езыкъ, ребина, 
чесы, и только одинъ случай подъ ударешемъ— кричёть при 
опять, пять, вижжать, моучать, урядникъ, хозяева и др. (Воскр.- 
Расл. пр. Семенц. в.).

Переходъ гь въ и передъ следующей мягкой согласной также 
распространенъ повсеместно, напр.: сгшё, сгеть, пмсня, краснить, 
мйдь, сить, улаешь, y M ie r b , и др. (Ильинско-Ямщ. пр. Ново-Ник. в. 
и др.). —  По словамъ г. Ш тухова, северная часть уЬзда, гд1> 
начинается бассейнъ р4ки Сухоны, приблизительно въ 20 вер- 
стахъ отъ уЬзднаго города Грязовца (занимающаго почти цен
тральное положеше) говоритъ чисто выраженпымъ новгород- 
скимъ говоромъ съ м-Ьной ц и ч, гь и и; особенно чистый говоръ 
въ Авнегской волости, расположенной по самой Сухон-f; и ея при-

1) Сравн. М ан си кка, стр. 275.— С ободевскШ . Опытъ рус. д1алектологш 
стр. 5-5.

2) Сравн. М ан си кка, стр. 272.
3*



3 6  МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНШ ВЕЛИКОРУССКИХЪ ГОВОРОВЪ.

токамъ, ЛосгЬ и Лан!:. Южная часть уезда не им^етъ мены ц 
и ч, но въ некоторыхъ словахъ здесь встречается замена гь че
резъ и: съ '̂ись, порись и др. (последнее встречается очень редко).—  
Судя по даннымъ ответовъ на программу это положеше оправды
вается лишь отчасти. Такъ, въ Воскресенско-Расловскомъ при
ходе Семенцевской волости (на юге) рядомъ со случаями перехода 
гь въ и, какъ, напр., симя, йять, дано гораздо больше случаевъ е 
вместо гь— песня, краснеть, медь, сеть, умеешь и др. Но съ 
другой стороны, въ Николаевскомъ-Зыковскомъ приходе Ж ер- 
ноковской волости, находящейся несколько южнее Грязовца, пе
реходъ гь въ и отмеченъ сильнее, чемъ въ более северномъ По- 
кровско-Шиленгскомъ приходе Авнегской волости, где наряду 
со случаями е вместо гь— краснеть, песня, медь, сеть, умеешь—  
дано только три случая перехода: симя, «ять, жалить. Въ 
Ильинско-Доровскомъ приходе Огарковской волости переходъ 
выраженъ довольно сильно (онъ наблюдается также передъ от
вердевшей въ говоре согласной —  жалйтъ)г).

Стяжете гласныхъ нигде не отмечено; во всехъ ответахъ 
читаемъ: играешг, играетг, играемъ, путаешъ, ругаешься, имеешъ 
(или уипешъ), моево, моему и др .а).

1) Для Спасо-Нуромскаго прихода Ростиловской волости (на югЬ) отмЬчены 
случаи перехода п  въ и даже передъ сл-Ьдукнцимъ твердымъ звукомъ: хлмбъ, 
puna, хлмвъ (См. Изв. Ак. Н. 1898 г. I, стр. 22). О случаяхъ перехода п  въ и 
передъ елЬдующимъ мягкимъ звукомъ см. М ан си кк а  стр. 272; Б Ъ л оруссовъ , 
стр. 211.

Кроме перехода гь въ и  отмечены еще случаи «перехода гь въ дотирован
ное а». Объ этомъ явленш свидетельствуют!) отвЬты, полученные изъ села 
Спасо-Нуромскаго, Николаевско-Зыковскаго прихода Жерноковской в., Степу- 
ринско-Рождественскаго прихода Степуринской в. По словамъ г. П е т у х о в а , въ 
Грязоведкомъ уезде «те» часто переходитъ въ дотированное а». Матер1алы У, 
стр. 22.

Это явлеше отмечено для нашего уезда также и другими изследователями: 
Сравн. М а н си к к а , стр. 275. Б е л о р у ссо в ъ , стр. 213. (Матер]алы, 22: видялъ).

Однако это явлеше трудно определять, какъ «звуковой переходъ и> въ а», 
такъ какъ повсюду приведены примеромъ Формы: яду. ]адёшъ, ^адёмъ, пояду, 
пр1яду, заяду и др., Формы этого глагола, а указанный Б Ь л о р у ссо в ы м ъ  слу
чай «полязъ» можетъ быть объясненъ морфологической аналопей.

2) Случаи стяжешя гласныхъ въ Грязоведкомъ уезде отмечены у М ан 
си кка  стр. 275 —  бегать, умешь и др. Также въ Спасо-Нуромскомъ приходе
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Согласны е

Звукъ г. «Г» въ данной местности вообще звонкое; по сло- 
вамъ г. П ету х ов а  «звукъ «г» произносится какъ въ словахъ 
«грабить, губить». Никакихъ указами на какое-нибудь иное про- 
изношеше звука «г» етЬть. Исключеше составляютъ только неко
торый отдельный слова, а именно: въ словахъ Господь и Госу
дарь, по свидетельству г. П етухова , почти не слышно приды- 
хашя, вроде у ’осподь, у’ осударь; въ слове «Бога» «г» звучитъ 
какъ h— БоЬа; въ род. пад. ед. числа прилагат. муж. рода вместо 
«г», постоянно слышится «в»— слепова, доброва, моево, твоево; 
слово «когда», по1*** повсеместно звучитъ «ковда»1).

Звукъ «к» подъ вл1яшемъ предшествующаго мягкаго соглас- 
наго и j  смягчается: толькё, немножечкё, маленькёй, Ванькю, 
собачкю, на речкю, точкя, нянькя и др. (описаше г. Й етухова), 
чайкю, Ванькя, овечкя, деревеньцкёй, дурацкёй (Ильинско-Ямщ. 
пр. Ново-Ник. в. и др.), копейкя (Ильинско-ДоровскШ приходъ 
Огарк. в .)2). Следуетъ заметить, что эта особенность распро
странена, невидимому, не везде и не въ одинаковой степени: въ 
Георг.-Шиленск. приходе Авнегск. в. отмечено лишь «сколькё» 
при: копейка, чайку, Ванька, овечка и др.; для Ник.-Зык. пр. 
Жерн. в., села Спаса-Нуромскаго, Успенско-Монзенск. пр. 
Авнегской в. смягчешя совсемъ не отмечено.

Шшящге ж и ш, по свидетельству г. П етухова , тверды 
(примеровъ нетъ), «ч» звучитъ мягко: печь, мечь, лучьидр. Звукъ 
«щ» произносится какъ двойное или одиночное «ш»: женшына,' 
ямшыкъ, шшока, шшука, крешшеньё, нишшай. Сочеташе «зж» 
(изъ здУ) произносится различно: въ более южныхъ частяхъ уезда 
слышится двойное «ж»: ежжу, вожжи, вожжаться (Ник.-Зык.

Ростиловской волости. (Изв. Ак. Н. 1898 г. I. Матерьялы для изучешя велико* 
русскихъ, говоровъ стр. 22).

1) Сравн. Б 4 л о р у со в ъ , стр. 218. М ан си кка, стр. 276 и 277.
2) Сравн. М ан си кк а , стр. 273 и 276. Кром^ смягчешя к, отмечено также 

смягчеше другихъ гортанныхъ: дерьгяю, деньгямъ, верьхю.
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приходъ Жерн. в., Ильинско-Доровсйй пр. Огарк. в., Воскр. 
Росл. приходъ Семенц. в., село Спасо-Нуромское и Георг.-Ш и- 
ленск. приходъ Авнегск. в.) и «вождаться» (с. Покровское Покр.- 
Шиленгск. у. Авнежск. в.); более къ сЬверу отм^чень переходъ 
сочетатя «зж» въ «жд»: 'Ьщдю, вождятьцё» (Ильинско-Ямщ. пр. 
Ново-Ник. в.), вожди (Ильинско-Ямщ. пр. Ново-Ник. в., с. По
кровское Покр. Шиленгск. у. Авнежск. в.). Кроме этогр отм-fe- 
ченъ одинъслучай замены «зж» черезъ«жг»: важгаться (Троицко- 
Пуст. пр. Авнежск. в.). Наконецъ на западе въ Христорожд. 
Степур. приходе Степур. в. отмечено: возж и,езж у, визжать1).

Звукъ ц въ большинстве случаевъ произносится твердо: улица, 
молодецъ дереццо, ругаёццо и др., но въ ншоторыхъ местахъ 
на северо-востоке (тамъ, где слышно цоканье) отмечено мягкое ц: 
молодець, цёво, доць, вождятьцё, дратьцё и др. (Ильинско-Ямщ. 
пр. Ново-Ник. в.), цяйку, овецкя, цяшка (Тр. Пуст. пр. 
Авнег. в .2). Союзъ «что» въ болыпинтве случаевъ произносится 
какъ «ще», реже какъ «што».

Мита «цп и «ч», какъ уже сказано выше, наблюдается только 
въ некоторыхъ местностяхъ на севере, граничащихъ съ Тотем- 
скимъ и Кадниковскимъ уездами: черьковъ, улича, доць, науцить 
(Ильинско-Ямщ. пр. Ново-Ник. в.), овча, овецкя, цяйку, дратчя, 
шлетча, цяшка, молодечь, цево и др. (Тр. Пуст. пр. Авнежск. в.).

Твердое «л» часто переходить въ «у» или «в». «В» вместо «л» 
слышится1 более къ северу: бывъ, знавъ (Ильинско-Ямщ. пр. 
Ново-Ник. в., Усп. Монз. Авнеж. в., Тр. Пуст. Авн. в.), довго, 
мовчать (Ник. Зык. пр. Жернок. в., Георг. Шиленгск. 
Авнегск. в.), савдатамъ (с. Покровское Авнежск. в.). Замена «л» 
черезъ «у» наблюдается больше на юге: быу, знау, доуго (Бого- 
родско-Комельск. пр., Гавр, в.), быу, знау, (Воскр.-Расл. пр.

1) Сравн. М ан си кк а , стр. 275: щ и жд въ южной полосЬ уЬзда произно
сятъ какъ «Him и жж», по среднему течешю Лежи какъ мягюя turn и жд и съ 
другой стороны, какъ твердый шт и жд. Къ с-Ьверу отъ Никольского озера 
слышны ш’с’, ж ’з’ (вож’з’и).

2) Сравн. М ан си кк а , стр. 273 — мягкое «ц» въ вост. половинЬ уЬзда по 
теченш рЬки Лежи и Вахтоги (мтиця, лисниця).
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Семенц. в .)1), паука, ходиу, yfcxay (описаше г. П ет у х ов а )2). 
Сл^дуетъ, однако, заметить, что тамъ-же, где отмечено «в», 
встречается иногда рядомъ «у» и наоборотъ, напр.: драусё, мо- 
лйусё (Ник. Зык. пр. Жерн. в.), довго (Воскр. -  Расл. пр. 
Семенц. в.). Еромть этою отмгъченъ еще переходъ твердом «л» 
въ мягкое и, наоборотъ, мягкаго въ твердое: дольго, мольчать 
(Ильинско-Доровсшй приходъ Огарк. в.), съ другой стороны: 
палцы, веселъе, налъю (Ильинско-Дор. пр. Огарк. в.); силно и 
сколко отмечено очень часто3).

Въ некоторыхъ м^стахъ отмечена твердость губныхъ: кровъ, 
любовъ, черьковъ (Ильинско-Ямщ. пр. Ново-Ник. в.), голупъ 
(с. Покровское Покр. Шиленгск. у. Авнегск. в.), кровъ, любовъ, 
голубъ (Воскр. Росл. пр. Семенцевск. в .4).

По словамъ г. П е т у х о в а  следуетъ вообще отметить пре- 
обладанге твердых^ согласныхъ. Неопр. накл. действит. залога 
звучитъ иногда съ «ъ»: пахатъ, ехатъ, любитъ, а въ страдат. 
залоге всегда т (тц) твердо: дблатца, деватца.

To-же явлеше отмечено и для другихъ местъ: возжатцо, дратцо, 
шлятцо (Усп. Монз. пр. Авнегск. в.), дерёццо, ругаёццо, молиццо 
(Ник. Зык. пр. Жерн. в.), но: дратся (тца?), шлятся (Ильинск.- 
Дор. пр. Огар. в.), также —  подаритъ, жалить, улетатъ, вязатъ, 
погибатъ, научить и др. (Ильинско-Доровск. пр. Огарк. в.), 
вижжатъ, краснеть, уходить и др. (Воскр.-Расл. пр. Сем. в.). 
Кроме этого, наблюдается твердость «т» и въ другихъ случаяхъ: 
опятъ, девятъ, пятъ, братъя (Воскр.-Расл. пр. Сем. в., Ильинско-

1) Переходъ л въ у отм'Ьченъ также для Спасо-Нуромскаго прихода Ро
ста лов. в. (См. Изв. Ак. Н. 1898 г. I, Матер1алы, V, стр. 23).

2) Сравн. М ан си кка, стр. 273: «поитЬ гласныхъ въ конц’Ь слога встре
чается неслоговое $ вм. л».

3) Сравн. М ан си кк а , стр. 272 — отмечено среднее «л» передъ гласными 
и на стр. 273 отмечено на ряду съ этимъ болно, водно и др. — Б 'Ь л оруссовъ , 
стр. 225: «Звукъ «л» (въ Гряз, у.) произносится иногда мягко, тамъ, гд4 нужно 
ожидать его твердости —  съЪлъ.. . .  Твердость ал» замечается чаще всего пе
редъ «н».

4) Сравн. М ан си кк а , стр. 273.
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Доровсшй пр. Огарк. в.) J). Встречается также твердость дру- 
гихъ согласныхъ: денъ, свинъя, удивленъе, попадъя (Ильинско- 
Дор. пр. Огар. в.), конъ, огонъ, попадъя (Воскр.-Расл. пр. 
Сем. в .)а). Твердое «р» отмечено въ слове крычать (крычегь) 
(Тр.-Пуст. пр. Авнеж. в.), мягкое с<р» въ слове черьковъ 
(Ильинско-Ямщ. пр. Ново-Ник. в . ) 8). Въ слове: ' девушка 
замечается постоянный пропускъ «в» —  деушка. Пропускъ «в» 
наблюдается также въ суффиксе «вскт> —  москоской (Ильинск.- 
Ямщ. пр. Ново-Ник. в.). Переходъ «в» въ у, отмеченъ въ одномъ 
только слове: роуно (описаше г. П етухова ). Въ сочеташи cm, 
т нередко выпадаетъ: jvicb, томись, кресьянинъ, Кось, Коськя 
(описаше г. П етухова ), хвосъ (Ильинско-Ямщ. пр. Ново- 
Ник. в.), поись (Воскр.-Расл. пр. Семенц. в.).

Звукъ ч передъ н переходитъ въ ш: молошный; но отме
чено также молосный (Ильинско-Ямщ. пр. Ново-Ник. в.). Со- 
четаше тс переходитъ въ тц или цц: возжатцо, дратцо 
(Усп.-Монз. пр. Авнежск. в.), дерёццо, ругаёццо и др. (Ник.- 
Зык. пр. Жерн. в.). Звонше на конце словъ и передъ следующей 
глухой переходить въ глух1е: крукъ, деФка (с. Покровское 
Авнежск. в.), ОФца, хлеФъ, дрофъ, лю6офъ, кроФЪ, москофскШ 
(Ник.-Зык. пр. Жерн. в.), ношъ, не трошъ (описаше г. П ет у 
хова). Обратно, глухой передъ звонкимъ переходитъ възвонмй: 
г брату, г дяде, гёдому, г жене и др. (Описаше г. П етухова ). 
Во второмъ лице*' ед. ч. отмечены Формы дерессе, ругаессе,

1) Сравн. М ан си кка, стр. 273. Б Ъ д ор у ссовъ , стр. 222.
2) Въ Живой Старин^ 1906 г. I, стр. 203 и след, помещены «Свадебные 

причеты» Грязовецкаго уезда Авнежской волости, записанные местнымъ кре- 
стышиномъ. Въ орФограФш писавшаго наблюдается между прочимъ не только 
смешеше * и ь, напр., житья, князъ, несмитъ (несметь), умитъ (уметь) и др., но 
даже полное смешеше твердыхъ и мягкихъ гласныхъ: всу, невозвидяла, бряк- 
нюмъ, распрогнбвалясо батушко, мне умыть (уметь=умить) и др. Весьма воз
можно, что здесь мы имеемъ дело съ результатомъ неразличешя мягкихъ и 
твердыхъ согласныхъ вследств1е отвердбшя въ говоре.

3) Въ описаши г. П е т у х о в а , въ подобныхъ случаяхъ отмечено постоянное 
твердое р — первой, церковь и др.
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бьессе (Христорожд.-Степ. пр. Степ, в.), въ которыхъ должно 
усматривать ассимиллящю ш и последующа™ с. «к» передъ «т» 
и«ч»переходитъ въ«х»— хчом у, х тебЬ (онисаше г. П етухова ).

Морфолог1я.

Склоненге существительныосъ. Творительный падежъ множе
ственная числа всехъ родовъ и склоненш почти повсеместно 
произносится одинаково съ дательнымъ: солдатамъ, дуракамъ, 
гостямъ, полямъ, женамъ, чашкамъ, костямъ1).

Местный пад. ед. ч. муж. род. оканчивается иногда на «у»: 
о верху, о бережку (Ильинско-Даровск. пр. Огарк. в.).

Дат. и местн. пад. ед. ч. женск. р. основъ на «ь» очень часто 
имеетъ окончаше «е»: пече, грязе [грезь] (Георг. - Шил. пр. 
Авнег. в., с. Покровское Покр.-Шил. пр. Авнеж. в., Христор. 
Стёпур. пр. Степур. в .)2). Отмечена Форма творит, пад.—  
костьей (Ильинско-Ямщ. пр. Ново-Ник. в.). Творит, пад. мн. ч. 
основъ на «ь» муж. и женск. р. (въ тЬхъ случаяхъ, когда не 
отожествился съ дательнымъ) звучитъ: гостями, костями, или 
гостьми, костьми (Христорожд. - Степур. пр. Степур. в.), или 
гостми, костми, лошадми (Ильинско-Дор. пр. Огарк. в.).

Склоненге прилагат. и мгьстоимент. Именит, падежъ при
лагав муж. р. ед. ч. оканчивается на «ой» и «ей»: хорошой, 
синёй (описаше г. П етухова); москоской, кислой, молосной, 
деревеньцкёй, дурацкей (Ильинско-Ямщ. пр. Ново-Ник. в.). —  
Родит, пад. муж. р. оканчивается на «ова»: слепова, доброва; 
и др. —  Род. пад. ж. р. иногда имеетъ окончаше «ыя» или «ые»: 
одныя руки, мододыя сестры, добрыя, болышя, Bcie деревни 
(Ильинско-Дор. пр. Огарк. в.); одные (ыя) руки, молодые (ыя) 
сестры и др. (Христорожд.-Степур. пр. Степур. в .)8). Именит.

1) Сравн. М ан си кка , стр. 277. Указаны также случаи твор. над. вм. дат. 
отъ основъ на «ъ».

2) Сравн. М ан си кка, стр. 277.
3) Сравн. М ан си кка , стр. 277.
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падежъ мн. ч. всЬхъ родовъ, по словамъ г. П етухова , им^етъ 
окончаше: ыё, i6.

Творит, пад. множ. числа именъ прилагат. и местоимешй,
также какъ и именъ существит., часто сходенъ съ дательнымъ:

it

худымъ, добрымъ, имъ, тЬмъ, всЬмъ (Георг.-Шил. пр. Авнегск. в.).
Родит, падежъ личныхъ местоимешй 1-го и 2-го лица ед. ч. 

звучитъ часто —  миня, тибя (см. выше). Дат. пад. им^етъ Форму: . 
мив^, тиб'Ь (Ильинско-Дор. пр. Огарк. в.; Ильинско-Ямщ. пр. 
Ново-Ник. в.) или же мене, тебе (Христорожд.-Степур. приходъ 
Степур. в.). Род. пад. 3-го лица ед. ч. муж. р. звучитъ «ево», 
женск. р.: её или её (с. Покровское [винит, падежъ сходенъ съ 
родит.] Покр.-Шил. церкви Авнежской в.), дат. пад. ж. р .- ей, 
или ёй (Христор.-Степур. пр. Степур. в. и др.).

Спряженге. Третье лицо ед. и мн. ч. постоянно оканчивается 
на тъ: ум1етъ, моётъ, поётъ, идутъ, пекутъ, играютъ и др. Вто
рое лицо мн. ч. часто им^етъ окончаше «итё»— знаитё (Ильинско- 
Ямщ. пр. Ново-Ник. в. и др.); умштё, j идите (описаше г. П ету 
хова; Георг.-Шил. пр. Авнегск. в. и др.), или же «-ите»: знайте, 
«ругайтесь» (Ильинско-Дор. пр. Огарк. в. и др.), «деритесь» 
(Г.-Шил. пр. Авнегск. в. и др.), также и подъ ударешемъ: «бьи- 
тёсь» (Георг.-Шилекск. up. Авнегской в.), но рядомъ съ этимъ 
отмечено также ум1ете и др. (Ильинско-Ямщ. пр. Ново-Ник. в., 
Ник.-Зык. пр. Жерн. в. и др.). Возвратный залогь оканчивается 
на цё (сё) или цо: вождятьцё, дратьцё, шлятьсё (Ильинско-Ямщ. 
пр. Ново-Ник. в.), драусё, молитсё (Ник. Зык. пр. Жерн. в.); 
дратцо, шлятцо, возжатцо (Усп.-Монз. пр. Авнеж. в.), дерёццо, 
ругаёццо, молиццо, шлеёццо (Ник.-Зык. пр. Жерн. в.).

Но рядомъ съ этимъ отмечено также дратъся (тца?), шлетча 
(Тр.-Пуст. пр. Авнеж. в.), драться, шляться (Г.-Шил. пр. 
Авнегск. в. и др.). Въ Ник.-Зык. приходе Жерн. в. отмечена 
Форма буд. вр. съ иму, имёшь, имёгь, имёмъ, имутъ, иметё1).

Въ области Формъ спряжешя отдЬльныхъ глаголовъ отме

1) Сравн. М ан си кк а , стр. 278.
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чено следующее. Неопр. накл. глагола видеть звучитъ иногда 
видять (с. Покровское Покр.-Шил. пр. Авнежск. в. и др.). Неопр. 
накл. глаголовъ на «чь» вроде «печь, жечь», звучитъ иногда: «печи, 
мочи» (Г.-Шил. пр. Авнегск. в .г); Ильинско-Ямщ. пр. Ново- 
Ник. в. Ильинско-Дор. пр. Огарк. в.). Въ наст. вр. рядомъ съ 
правильными Формами, отмечено еще: пекемъ, жгемъ, жгетъ 
(Ильинско-Ямщ. пр. Авгарк. в.). Первое и третье лицо мн. ч. 
глагола «хотеть» звучитъ иногда: хочемъ,• хочутъ (хочутъ) 
(Ильинско-Ямщ. пр. Ново-Ник. в. и др.). Отмечены Формы: седу, 
легу (С. Спасо-Нуромское), вознигашя по аналогш съ другими 
Формами.

Употреблете члена, видимо, не распространено: въ Воскр.- 
Росл. пр. Сем. в. отмечено употреблете частицы «то» при па- 
дежныхъ Формахъ и въ Ильинско-Ямщ. пр. Ново-Ник. в. отме
чено употреблете той-же частицы только при вин. пад.а).

Въ области ударетя указанъ род. пад. ж. р. репы (Воскр. 
Рословск. пр. Сем. в.), а съ другой стороны одныя руки (Ильинско- 
Дор. пр. Огарк. в.). Въ глагольныхъ Формахъ отмечено ударете 
на Флексш: играёмъ, играётъ, играютъ, любймъ, любйтъ, любятъ, 
ходймъ, ходйтъ, ходятъ, хочемъ,хочётъ, хотятъ (Георг.-Шиленск. 
пр. Авнегской в.); въ возвратномъ залоге отмечены Формы 2 л. 
мн. ч. съ ударешемъ на посхЬднемъ слоге: деритесь, ругайтесь, 
бьитёсь (С. Покровское Покр.-Шиленгской церкви).

1) Сравн. М ан си кка, стр. 278.
2) Сравн. М ан си кка, стр. 278. Указано употреблете —  от, то, та, ту, тЬ 

и ти.



ВологодскЖ уЬздъ.

Матер1аломъ для настоящаго описашя послужили данныя
16 отвйговъ на программы, полученныя изъ следующихъ м^стъ:

1) БлаговЬщеискаго-Омопевскаго прихода Несредовской во
лости. Составленъ заведующимъ Омопевской школой свящ. 
А. Я рославцевы м ъ.

2) Богородицкаго Братсковскаго прихода Фетиньинской во
лости. Составленъ свящ. В. Ш ей буховы м ъ .

3) Села БорисоглгЬбскаго -Высоковской волости Леонпев- 
скаго-Верхневологодскаго прихода.

4) Воскресенскаго-Ракулевскаго прихода. Составленъ учи
тельницей К. Спасоломской,

5) Георпевскаго-Суетинскаго прихода. Составленъ свящ. 
Н. Чапурскимъ.

6) Села Домшина Нестеровской волости. Составленъ свящ. 
А. Соболевы мъ.

7) 1оанно-Богословскаго Малоельминскаго прихода Новлен- 
ской волости. Составленъ свящ. П. Б'Ьляевымъ.

8) Ильинско-Дубниковскаго прихода. Составленъ свящ. 
Н. К уратовы м ъ.

9) Кирилловскаго-Большеельминскаго прихода. Составленъ 
свящ. С. М илоновымъ.

10) Крестовоздвиженскаго-1юльскаго прихода Братковской 
и Марьинской волости. Составленъ свящ. А. Б Ьловымъ.
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11) Михаило-Архангельска™ Верхневоло го дскаго прихода1). 
Составленъ свящ. П. Кириковымъ.

12) Отводинсшй-Николаевскш приходъ Борисовской волости. 
Составленъ свящ. А. Л етуновы мъ.

13) Покровскаго-ПеревЬсьевскаго прихода Норобовской во
лости. Составленъ свящ. I. Ж уравлевы м ъ.

14) Подстаницкаго-Богородицкаго прихода.
15) Троицко-Подлеснаго прихода Турундаевской волости. 

Составленъ свящ. Ржаницынымъ.
16) Села 13дки 'Вдковскаго Васил1евскаго прихода Фетиньин- 

ской и Кубенской волостей. Составленъ учителемъ церк. приход
ской школы д!акономъ П. О бросовы м ъ .

По своему характеру говоръ Вологодскаго уезда близко под- 
ходитъ къ только что описанному говору Грязовецкаго уезда. 
Замечается, что въ местностяхъ, лежащихъ близъ Кубенскаго 
озера и города Вологды, основныя особенности говора выра
жаются нисколько слабее (Таковы: Крестовоздвиженскш 1юль- 
CKifi пр. Братск, в., 1оанно-Богословскш Малоельминск. пр. 
Новл. в., Богородицко-Братск пр. Фетиньинск. в., Подстан.- 
Богор. пр., Воскр.-Ракулевск. пр., Михаило-Арханг. Верхнево- 
лоГодсшй пр.) Для Кирилловскаго-Болыпеельминскаго прихода 
указано даже, что въ го в opt н-Ьтъ никакихъ бросающихся въ 
глаза особенностей въ области звуковъ и Формъ.

Во многихъ м’Ьстностяхъ отмечается растянутость или певу
честь р^чи (Троицко-Подлесн. пр. Турундаевск. в., Мих. Арх. 
Верхневолог. пр., с. Домшипо Нестер. в., Отводинск.-Ник. пр. 
Борисовск. в., с. Борисоглебское Леонйевск.-Верхневол. пр. 
Высоковск. в.). Отсутств1е растянутости наблюдается въ мест
ностяхъ около Кубенскаго озера. Интересно, что въ некото- 
рыхъ местностяхъ, где слышна растянутая речь, указаны на- 
смешливыя прозвашя для техъ, кто говорить растянуто: въ

1) Въ 18-ти верстахъ отъ города Вологды. 32 селешя въ нихъ 2599 душъ 
обоего пола.
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Мих.-Арх. Верхневолог. пр. т4хъ, кто слишкомъ растягиваетъ 
речь и говорить монотонно, называютъ вельгунами.

Фонетика.

Г ласны е.

Оканье. Сохранеше неударяемаго о отмечено повсюду (гово
рить на «о»). Это «о» сохраняется во всЬхъ положешяхъ по от- 
ношешю къ ударяемому слогу. Мы находимъ его въ слоге передъ 
ударешемъ: опять (опеть), огбнь, вода, возьмите, уходить и др.; 
въ слоге послгь ударешя: бстровъ, сильно, д^ло; въ слоге дале
кому отъ ударешя: головй, хорошо, потерять и др.

Случаи аканья отмечены только въ Троицко-Подлесномъ 
приходе Турундаевской волости: чаво, но рядомъ съ этимъ ука
зано, что въ большинствп случаевъ все-же говорить на «о».

Переходъ е въ о передъ твердымъ согласнымъ, передъ «j» и 
на конце слова наблюдается реже, чемъ въ Грязовецкомъ у., 
но распространенъ также неравномерно, какъ и въ последнемъ. 
Больше всего случаевъ перехода отмечено на конце словъ и пе
редъ твердымъ въ глагольныхъ окончашяхъ. Въ слогЬ после уда
решя находимъ: возьмите, веселье, удивленье, ноётъ, знаёшь, 
знаётъ,умеёшъ1умеётъ, умеитё (Георг.-Сует. пр. и др.), молодыё, 
(1оанно-Богосл. Малоельминск. пр. Новленской в.), играётъ, 
играёмъ, путаётъ, путаёмъ, хочётъ, ругаётёсь и др. (с. Дом- 
шино Нестеровск. в.). Въ другихъ случаяхъ передъ твердымъ въ 
слогЬ после ударешя: хозябва, копеёкъ (1оанно-Богосл. Мало
ельминск. пр. Новл. в., Георг.-Сует. пр. и др.); полёмъ, гостёмъ 
(Благовещенск^ Омоиевсмй пр. Несред. в.). Въ слоге передъ 
ударешемъ: жонй, (с. Домшино), тёпло (Отводинско-Николаев- 
CKifi пр. Борисовской в.). Передъ j  подъ ударешемъ: ёй (1оанно- 
Богосл. Малоельм. пр. Новл. в. и др.), всёй (Отвод.-Ник. пр. Бо
рисов. в.). Очень незначительное количество случаевъ перехода 
отмечено въ Михаило-Арх. Верхневологодскомъ пр. (18 в. отъ 
Вологды); отмечено: хозяева, моётъ, знаётъ, ум1ётъ, умштё; въ
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сед^ Борисогл'Ьбскомъ Леонтсевскаго Верхневолог. пр. отмечено: 
жона, знаитб, умиитё умиёшъ, уапётъ; въ Богородицко-Брат- 
сков. пр. Фетиньинск. в. отмечено только —  возьмитё.

Наблюдается также отсутмтйе перехода ударяемаго е въ о 
въ глагольныхъ окончашяхъ: идетъ, идемъ, печетъ, печемъ, 
жжетъ, жжемъ (Крестовоздвиж.-Гюльсий пр. Братсковской и 
Марьинск. в.), дерется, бьешься, бьется, бьемся, но рядомъ де
рёшься, дерёмся, идёшъ, идётъ и др. (ОтводинскШ-Николаевскш 
пр. Борисовской в.).

Совершенно не даны примеры перехода е въ о для след, 
местъ: Ильинско-Дубницк. пр. и Покровск.-Перев’Ьсьевск. Норо- 
бовской в. (близъ границы Ярославск. губ.), Воскресенск.- 
Ракулевск. пр. и Богородицко-Подстаницкаго пр. (близъ Вологды) 
и для Троицкаго-Подл^снаго прихода Турундаевской волости.

Переходъ е въ и въ* слогЬ ударяемомъ отмеченъ изредка: дм- 
вять, двмри. Въ неударяемыхъ слогахъ и вм. е отмечено бол-fee 
часто: улмгЬлъ (Богород.-Братск. пр. Фетиньинск. в.), бадру, по- 
тмрять, улмтать, могшу, личу, лмтитъ, литимъ (с. Домшино 
Нестер. в.);‘ въ Формахъ: мшя, тмбя «и» вм. «е» отмечено очень 
часто (с. Домшино Нестр. в., Богор. - Братск, пр. Фет. в., 
с. "Ьдка 'Ьдков. Васильевск. пр. Фетиньинск. и Куб. в., Георг. 
Сует. пр. и др.). Встречаются также Формы мё (её род. вин. пад.) 
(Благов.-Омог. нр. Несред. в., 1оанно-Богосл. Малоельм. пр. 
Новл. в., Крестовоздв.-Ъольск. пр. Братск, и Марьинск. в.).

Переходъ а въ е, какъ въ ударяемыхъ, такъ и въ неударяе
мыхъ слогахъ распространенъ въ говоре довольно сильно, но не 
равномерно: въ некоторыхъ местностяхъ иримеровъ такого пере
хода дано больше, въ другихъ меньше, а въ некоторыхъ онъ даже, 
повидимому, совершенно отсутствуетъ. Не дано примеровъ такого 
перехода для Ильинско-Дубн. пр. (близъ границы Яросл. губ.), 
для Троицко-Подлесн. пр. Турундаевской в., для Воскресенско- 
Ракулевскаго и Мих. Арх. пр. (близъ г. Вологды) и для Кйрил- 
ловскаго Большеельминскаго пр.

Незначительное количество примеровъ дано для местностей,
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лежащихъ близъ г. Вологды и Куб. оз.: Богород.-Подстан. пр., 
Покр.-ПеревЬсьевск. пр. Норобовской в., Кресховоздв.-1юльск. 
Братск, и Марьинск. в., 1оанно-Богосл. Малоельминскй пр. 
Новл. в., Богородицко-Братск. пр. Фетиньинск. в., а также для 
Покр.-Перев. пр. Нороб. в. (на границе Яросл. губ.). Въ Бого- 
род.-Подстан. пр., отмечено только— грёзь, для 1оанно-Богослов- 
скаго Малоельминск. —  опётъ, Крестовоздв.-1юльск. пр. Братск, 
и Марьинск. в .— опеть, ребина, деветь и т. п.

Въ остальныхъ мЪстностяхъ переходъ выражается более 
сильно, напр.: опёть, неть, кричеть, вижжеть, уредникъ, ребина, 
деветь, cieTb, хозеева (с. Домшино), опеть, патереть, петь, уред
никъ,чесы, ребина деветь чейкю (Отвод. Ник. пр. Бори- 
совск. в. и др.).

Переходъ гь въ и постоянно, во веЬхъ положетяхъ, отм-Ьченъ 
для Ильинско-Дубниковскаго пр.: лис, дмло, симя, сиять, пмсня, 
краснеть и др.; «4» сохранятся только на конце въ Формахъ скло- 
нешя (примеровъ не дано). Для другихъ м1>стъ отм’Ьченъ пере
ходъ т/ь въ и съ большею или меньшею последовательностью 
только передъ следующимъ мягкимъ слогомъ: жалить, симя, 
c iflT b, писня, краснить, мидь, поидемъ, поись, съись, звирь, по- 
вирь, биляна, виникъ, витеръ, сиверъ, медвидь и др. (Г еор г.- 
Сует. пр. и др.). Въ Покр.-Перев’Ьсьевск. пр. Нороб. в. отмечено: 
кошйка. Въ н’Ькоторыхъ местностяхъ, лежащихъ близъ г. Во
логды и Куб. оз., явлейе выражено слабее. Для Богородицко- 
Подстаницк. пр. отмечено только: жалить, симя, аять, писня, въ 
Крестовоздв. 1юльск. пр. Братск, и Марьинск. в. рядомъ съ 
«симя, с1ять, писня» отмечено: краснеть, медь.

Совершенно не дано примеровъ для Воскр.-Ракульевск. пр. 
и Кирил.-БольшееЛьминскаго.

С огласны е.
Для трехъ местностей (въ зап. части уезда) отмеченъ пере

ходъ звука ввъу: оуца (ча), деревня, кроу, любоу, москоускш (село 
Борисоглебское Высоковск. в. Леониевск^-Верхневолог. пр.),
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оуца, дроу, церкоу, москоуской (1оанно-Богосл. Малоельм. пр. 
Новленск. в.), оуца, дроу (Богород.-Братск. пр. Фетиньинск. в.).

Звукъ г, повидимому, вообще звонкш за исключешемъ нГ.ко- 
торыхъ случаевъ. Въ род. пад. окончаше го звучитъ постоянно, 
какъ во (ва)  —  сл-Ьпова, доброва, моево и др. Въ слове «когда» 
вместо г слышно в: ковда; въ трехъ вышеозначенныхъ местно
стяхъ, где вместо в слышится у, это слово звучитъ съ у «коуда» 
(коуды).

Звукъ к подъ в.пяшемъ предшествующаго мягкаго и j  —  
смягчается: москоскёй, копейкя, чайкю, Ванькя, овечькя, Васькя, 
зорькя, деревенькя, лампочкя, моськя, Ванькю, семечкю (Георг.- 
Сует. пр. и др.). Встречаются случаи смягчешя после шипя- 
щихъ ж, ш и щ\ на дорожкю (Троицко-Подл. пр. Турунд. в.), 
дЬушкя (1оанно-Богосл. Малоельм. пр. Новл. в.), отмечено также 
счукя, счюкя (с. Борисоглебское Высоков. в. Леонт. Верхне- 
вол. пр.).

Количество примеровъ, приведенныхъ на смягчеше «к», не 
везде одинаково: наир., для с. 'Вдки Ъдк. Вас. пр. Фетиньинск. 
и Куб. в. отмечено только Ванькя и овечкя. Для Покр.-Пере- 
вгЬсьевск. пр. Нороб. в. только —  сколькё. Отмечено также смяг
чеше «х» —  верхю (Георг.-Сует. пр.). Совершенно не дано при
меровъ смягчешя въ окрестностяхъ г. Вологды: Воскр.-Ракул., 
Мих.-Арх. Верхневолог., Богород.-Под стан, приходахъ, а также 
въ Кирил. Болыпеельм. пр. и въ Ильинско-Дубниковскомъ.

Шшящге. По данньшъ отвЬтовъ нетъ возможности судить 
о характере шипящихъ ж , ч, ш 1). Для передачи звука щ упо
требляется кроме обще-ореограФическаго щ сочеташест: росча, 
счукя, счипать (с. Борисогл. Леонт.-Верхневол. пр. Высок, в., 
с. Домшино Нест. в.), и «сш» —  росша, сшука, но сципать. 
(Крестовоздв. 1юльск. пр. Братск, и Марьинск. в.).

1) Есть указашя, что ж , ш въ Вологодскомъ у. произносятся мягко, см. Ма- 
T cpia.iu  для изучешя великор. говоровъ в. IX (Сборникъ Отд. рус. яз. и слов. 
Имп. Ак. Н., т. S7, Л’ 5, стр. 47).

Сборнвцъ II Отд. И. А. Н.
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Сочетание зж (изъ «зд», «зг») передается большею частью 
черезъ «жж»—  Ьжжу, вожжы (вожжи), вожжатца (ться) (Георг.- 
Сует. пр., Благ.-Омог. пр. Неср. в. и др.). Но отмечено также жд—  
виждёть, еждю, вожди, вождяться (с. гЬдка 'Вдк. Васильевск. пр. 
Фетиньинск. и Куб. в.), вожди (с. Борисоглебское Леонт.-Верхнев. 
пр. Высок, в.). Для 1оанно-Богосл. Малоельминск. пр. Новл. в. 
указано, что звуки «зж», встр-Ьчаюидеся вместе, произносятся 
особенно: нетъ такихъ буквъ въ русскомъ алфавите, которыми 
можно-бы написать, какъ произносятся эти две буквы*). Союзъ 
«что» произносится или какъ «сцё» или какъ «што». Для нЬкото- 
рыхъ местностей отмечено и то и другое произношеше (Мих.- 
Арх. Верхневол. пр., с. Борисогл. Леонт.-Верхнев. пр. Высок, в., 
С. Ъдка Ъдковск.-Васильевск. пр. Фетиньинск. и Куб. в.).

Мгьна ц и ч отмечена въ двухъ местахъ — черква (церькоу), 
цево, чарь (с. Борисогл. Леонт.-Верхневол. пр. Высок, в.), нау
дить, овча, овецкя, дурачкой (кёй), черьковъ, улича, чветь, мо- 
лодечъ, доць, пальчи, чарь, пецке (Благ.-Омог. пр. Несред. в.). 
Кроме этого отмечено употреблеше только ч вместо ц, но не 
паоборотъ: улича, чветъ, молодечъ, чарь; и рядомъ: чашка, 
чево, дочь и др. (с. Домшино Нестер. в.). Здесь-же отмечена 
мена з ж ж, с и ш —  жнаю (и «знаю»), шоль (и, «соль»), сыроко 
(и «широко») (с. Домшино Нестер. в .)2).

Переходъ твердаго л въ у  отмеченъ довольно сильно: быу, 
знау, доуго, моучеть, упау, ушоу, соунышко, наука, воуна (Георг. 
Сует, пр.; отмечено также для села Борисогл. Леонт.-Верхпевол. 
ир. Высок, в., Благ.-Омог. пр. Несред. в., Богор.-Братск, в., 
Фетпньинск. в., 1оанно-Богосл. Малоельминск. пр. Новл. в., 
Покр.-Перевесьевск. пр. Нороб. в. и Троицко-Подлесн. пр.

1) Составитель отвЬтовъ, свящ. Б-Ьлясвъ, передаетъ, однако, это сочеташс 
въ некоторыми» отдЬльныхъ словахъ черезъ «жд»: виждять, вожди, еждю, 
вождатца.

2) Мы им-Ьемъ указашя на сущсстповате въ Вологодскомъ уЪздЬ мЬны ц и ч, 
ж  и з осчбенно въ говорЬ женщинъ и детей. См. «Мат. для изучешя великорус
скихъ говоровъ». Сборн. Отд. рус. яз. и слов. Ак. Н. т. 87,Л: 5, стр. 47.
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Туруыд. в.). Переходъ «л» въ «в» отмеченъ только въ с. Дом- 
шине Нестер. в.: бывъ, знавъ, довго, мовчать (мовчеть).

Въ нбкоторыхъ отд'Ьльныхъ случаяхъ отмечено твердое «л» 
вместо мягкаго: силно, сколко (с. Борисоглебкое Леонт.-Верх
невол. пр. Высок, в.), палцы (1оанно-Богосл. Малоельминск. пр. 
Новл. в.).

Въ некоторыхъ м-Ьстахъ отмечена твердость губныхъ: го- 
лубъ, кровъ, любовъ (с. Борисоглебское Леонт.-Верхневол. пр. 
Высок, в.), кроФъ, любовъ (с. Домшино Нестер. в.; Благов.- 
Омог. пр. Несред. в.), голупъ (Отвод.-Ник. пр. Борисовск. в.).

Твердость согласныхъ наблюдается въ Формахъ возвратнаго 
залога: дратцо, силятцо, дерётцо, дерутцо (Георг.-Сует. пр.).

Отмечена также твердость р  въ слове кричать: «крычеть» 
(Георг.-Сует. пр., Богор.-Братск. пр. Фетиньинск. в., Кресто- 
воздв.-1юльск. Братск, и Марьинск. в., с. Борисогл. Леонт.- 
Верхневолог. пр. Высок, в.).

Мягкость р указана въ слове церьковь: черьковъ (Благов. 
Омог. пр. Несред. в.), церькоу (с. Борисогл. Леонт.-Верхневол. 
пр. Высок, в.).

Указана также мягкость с въ суффиксе «скш» (причемъ 
предшествующее «в» выпадаетъ): москоськой (с. Борисогл. Леонт.- 
Верхневол. пр. Высок, в.), москоськш (с. гВдка Ъдковск.-Ва- 
сильевск. пр. Фетиньинск. и Куб. в. и др.).

Пропускъ в наблюдается неоднократно въ слове дЬвушка: 
деушка.

Въ сочетанш «ст» «т» выпадаетъ —  хвосъ (с. Домшино 
Нестер. в.), госье (Благов.-Омог. пр. Несред. в.), поись (Георг.- 
Сует. пр.).

Сочеташе «тс» переходитъ въ «тд» или «цц»—  дратцо и др. 
(Георг.-Сует. пр., Село Домшино Нестер. в. и др.), драцца 
(Богор.-Братск. пр. Фетиньинск. в.). Отмечена Форма 2-го л. 
ед. ч. съ ассимилящей шс —  дерёссё (Г.-Сует. пр.). Звонше на 
конце словъ и передъ слЬдующкмъ звонкимъ переходятъ въ 
глух1е: ф поле, ОФца, дрофъ, кроФъ, лю6офъ (с. Домшино
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Нестер. в.), лошка (Крестовоздв.-1юльск. пр. Братск, и Марь- 
писк. в.).

Рядомъ съ этимъ отмечено: фзялъ (взялъ), шве (две) (с. Дом
шино Нестер. в.).

М орфолопя.

Склонете существителъныхъ. Творит, падежъ мн. ч. всЬхъ 
родовъ и склонетй почти повсеместно произносится одинаково 
съ дательнымъ: солдатайъ, дуракамъ, гостямъ, полямъ, женамъ, 
чашкамъ, костямъ, лошадямъ. Род. пад. слова «день» звучитъ 
«дни» —  два дни. Дат.-м1;стн. падежъ ед. ч. женск. р. основъ 
на «ь» довольно часто имЬетъ окончаше «е»: пече, грязе (Георг.- 
Сует. пр., с. Домшино Нестер. в. и др.), косте, лошаде (Благов. - 
Омог. ыр. Несред. в.).

ОтмЬчена Форма творит, над. косгёй (Благ. - Омог. пр. 
Несред. в .1).

Отмечено употреблеше существ, собират. «братовья» (с. Бо- 
рисоглебское Леонт.-Верхневол. пр. Высок, в.).

Склонете прилагат. и мгъстоиметй. Именит, пад. прилагат. 
м. р. ед. ч. оканчивается на «ой» и «ёй»: кислой, деревенской, 
дурацкой (Георг.-Сует. пр. и др.), молршной (Отвод.-Ник. пр. 
Борисовск. в.), москоскёй (Георг.-Сует. пр. и др.). Род. пад. 
муж. р. постоянно оканчивается на «ова»: слепова, доброва, 
болыпова, роднова, другова и др.

Род. пад. ж. р. иногда имеетъ окончаше ыё, ie: одныё, мо
лодые, вс1ё деревни (Гоанно-Богосл. Малоельминск. пр.‘Новл. в.), 
однь ё̂ руки, вйё деревни (с. Домшино Нестер. в.).

Творит, пад. мн. ч . прилагат. и мЬстоим., подобно именамъ 
сущ., часто имЬютъ окончаше, сходное съ дат. пад.: худымъ, 
добрымъ, тЬмъ, всЬмъ (с. Ъдка 'Ьдковско-Васильёвск. пр. 
Фетиньинск. и Куб. в. и др.).

1) Сравн. ниже о Тотсмси, у. стр. G3, прим, 2.
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ОтмЬчена Форма сравнит, степени на «яё»— скоряё, добряё, 
быстряё (Георг.-Сует. пр.)1).

Род. над. личныхъ мгЬстоимешй часто звучитъ «миня, тибя» 
(см. выше). Дат. над. также очень часто отмЬченъ въ Форме 
мине8), тибЬ (1оанно-Богосл. Малоельм. пр. Новл. в., Георг.- 
Сует. пр., Богород.-Братск, пр. Фетиньинск. в. и др.). Род. пад. 
3-го лица ед. ч. муж. р. звучитъ «ево», жеиск. «её» или «иё» 
(см. выше). Вин. пад. сходенъ съ родит. Дат. пад. звучитъ «ей» 
или «ёй» (1оанно-Богосл. Малоельминск. пр. Новл. в. и др.).

Спряжете. Третье лицо ед. и мн. чиселъ постоянно оканчи
вается на «тъ»: умЬетъ (улйетъ), моетъ, ноетъ, идетъ, пекутъ, 
играютъ и др. Второе лицо мн. ч. часто имеетъ окончаше «итё» 
итёсь, или итёсь: умните, деритёсь (Георг.-Сует. пр. и др.), 
деритесь, ругнитесь (Крестовоздв. - 1юльск. пр. Братск, и 
Марьинск. в.).

Возвратный залогъ оканчивается часто на «цо» (сё), дратцо, 
шлятцо (Георг.-Сует. пр., с. Домшино Нестер. в., с. Борисо- 
глйбское Леопт.-Верхневолог. пр. Высок, в.), битсё, шлятсё 
(Благов.-Омог. пр. Несред. в.),дерёссё, дерёмсё, дерётцо, дерутцо 
(Георг.-Сует. пр.); рядомъ съ «дерётцо, дерёмсё, ругаетцо, ру- 
гаемсё» и др. отмЬчено: дерёшься, ругаесся, дерутца, ругаютца 
и др. (с. Домшино Нестер. в.). Для другихъ местностей указано 
обычно: драться, (тца?), шляться, дерешься, дерется, деремся, 
и др. (с. Ъдка Ъдковск.-Васильевск. пр. Фетиньинск. и Ку- 
бенск. в. и др.).

Въ области Ф ормъ спряжетя отдЬльныхъ глаголовъ отме
чено следующее: неопр. накл. глагола «видеть» звучитъ «видять» 
(Георг.-Сует. пр.). Неопр. накл. глагола рости отмечено въ 
Форме «ростеть» (Отводирско-Ник. пр. Борисовск. в.). Вм. «хва
стать» отмечено «хвастйть» (с. Домшино Нестер. в.). Неопр. накл. 
глаголовъ на «чь» вроде «мочь», «печь» и др. отмечено въ Форме:

1) Орави. Б Ь д о р у со в ъ , стр. 241.
2) Сравн. Б Ь л ор усовъ , стр. 242.
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мочи, печи (Крестовоздвиж.-1юльск. пр. Братск, и Марьинск. в.), 
а также мокчи, пекчи (с. Домшино Нестеровск. в.). Въ настоя- 
щемъ вр. отмечены Формы: пекёмъ, пекётъ, печёмъ, печётъ 
(Отвод.-Ник. пр. Борисовск. в.), а также Формы «жжутъ», 
жжетъ, жжемъ (с. Домшино Нестер. в.). Первое лицо мн. ч. гла
гола «хотеть» звучитъ «хочемъ» (с. гЪдка 'Вдковско-Васильевск пр. 
Фетиньинск. и Куб. в.) или хочёмъ (Георг.-Сует. пр. и др.).

Третье лицо отмечено въ Форме «хочутъ» (с. Домшино 
Нестер. в.).

Употреблете члена распространено, повидимому, сильнее, 
«гЬиъ въ Грязовецкомъ уезде. Довольно часто отмечено употре
блете частицы «то» при разныхъ падежахъ: мнЬ-то, мужику-то, 
въ деревнЬ-то, въ полё-то (Гоанно-Богосл. Малоельминск. пр. 
Новл. в., Троицко-Подлесн. пр. Турундаевской в., с. Домшино 
Нестер. в., Отвод.-Ник. пр. Борисовск. в.). Въ Троицко-Подл. пр. 
Турунд. в. указано, что жителей за прибавлете частицы «то» 
называютъ «Вологодскш телятникъ». Встречаются также друпя 
Формы члена: рука-та, нога-та, руки-те, ноги-те (или ти), убери 
ногу-ту, отодвинь столы-те и др. (Георг.-Сует. пр.).

Отмечено употреблете частицы «тко»: петутко, есютко 
(Богород.-Братск. пр. Фетиньинск. в.).



Тотемшй уЪздъ.

Матер1алЬмъ для описашя послужили 15 ответовъ, получен
ные изъ слЬдующихъ агЬстъ  :

1) Брусенскаго-Воскресепскаго прихода Бережнослободской 
волости. Составлено учительницей А. Б лаговещ ен ской .

2) Села Варницы*) Пятовской волости. Составленъ учитель
ницами А. Б еляевой  и А. Д убы ш евой .

8) Вознесенскаго-Кулибаровскаго прихода Миньковской во
лости2). Составленъ учительницей М. Лощиловой.

4) Воскресенско-Кулойскаго прихода Мосеевской волости. Со
ставленъ учителемъ вом инской ц. пр. школы 0. Кулаковы м!,.

5) Села Лондужки Ильипскаго прихода Маркушевской во
лости. Составленъ учительницей А. Л еонтьевой.

6) Села Медведева Ьтарототемскаго-Воскресенскаго прихода 
Пятовской волости. Составленъ учительницей М. Б еляевой .

7) Села Маркуша Благовещенскаго прихода Маркушевско 
волости. Составленъ учительницей А. Борзениной.

8) Села Никольскаго Мольскаго-Никольскаго прихода Чуч- 
ковской волости8). Составленъ учительницей С. К уликовой.

1) Бывпйй солеваренный заводь при г. ТотьмЪ.
2) Миньковская в. лежитъ въ 57 в. отъ своего уЬзднаго города Тотьмы, въ 

волости 4 прихода и болЬе 60 деревень.— См. Материалы для изучешя великор. 
говоровъ, IX , стр. 60.

3) Мольскш приходъ состоитъ изъ 56 деревень и растянулся въ длину на
16 верстъ, а въ ширину на 4 версты. Торговымъ центромъ служить городъ
Кадниковъ (въ 50 в.).— См. Maтepiaлы, IX , стр. 62.



9) Озерецкаго прихода Шевденицкой волости.
10) Пустотуйскаго-Богородскаго прихода Шуйской во

лости *).
11) Села Печеньги Усть-Печенгской волости. Составленъ 

учительницами Е. Д митревской и Л. К олосовой .
12) Троицко-Авнежскаго прихода. Составленъ учительницей 

М. К удрявцевой.
13) Троицкаго прихода Мольской волости. Составленъ учи- 

телемъ Н. Лебедевымъ.
14) Села ТаФтинскаго ПогорЬловской волости. Составленъ 

учительницей Е. Елисеевой.
15) Топорихинскаго прихода Погореловской волости. Соста

вленъ Л. Чевской.
Въ основныхъ своихъ чертахъ говоръ Тотемскаго уЬзда по- 

вторяетъ выше описанные говоры Вологды и особенно Грязо
вецкаго у., съ тою только разницей, что осповныя особенности 
говора выражаются здесь бол'Ье сильно и встречаются более 
часто, почти сплошной полосой во всЬхъ указанныхъ мЬстно- 
стяхъ уЬзда. Лишь для села ТаФтинскаго Погорал, волости не 
отмечено «никакихъ» особенностей въ народномъ говорЬ. Инте
ресно заметить, что въ Топорпхинск. пр. той-же ПогорЬловской 
волости, нЬкоторыя крупныя особенности вродЬ и вм. п, мены 
цж ч отм Ьчены только въ грворЬ женгДинъ и указано, что среди 
мущпнъ произношете более правильное.

Для некоторыхъ месть отмЬчена незначительная растяну
тость или певучесть.
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1) Село Шуйское раскинулось по берегамъ Сухоны въ 90 в. отъ города 
Вологды и въ 130 отъ города Тотьмы. Въ настоящёе время село Шуйское — 
торговый центръ для всей окружающей местности. ХлЪбоиашестммъ шуяне не 
занимаются, ремеслъ не знаютъ, а все мужское населеше, начиная cri. 12 л-Ьть. 
большую часть года нроживаетъ in. Петербург!;.— См. Материалы для изучения 
иеликор. гог.оронъ, IX, стр. 72.



МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕШЯ ВЕЛИКОРУССКИХЪ ГОВОРОВЪ. 5 7

Фонетика.

Гласные.

Оканье. Неударяемое «о» сохраняется постоянно во вс'бхъ 
ноложегйяхъ (говорить на «о»).

Напр, а) въ слог!; передъ ударешемъ: огонь, опять, вода, 
ходить и др. б) въ слог!; noc.rf; у дарен)'я: сильно (сйлно), бстровъ, 
сколько и др., в) въ слог!; далекомъ отъ ударешя: голова, хорошо, 
потерять и др.

«о» отмечено также въ именахъ собственныхъ уменьшитель- 
ныхъ на «ко» муж. и женск. р.: Ванько, Сашко, Надько (Воскр. 
Кулойск. нр. Московской в.), Федько (с. Маркуша Благов, пр. 
Маркушевск. в . ) *).

Звукъ «о» отмеченъ вместо «а» въ слове сапоги р= сопоги 
(с. Маркуша Благов, пр. Маркуш. в., с. Лондужка Ильинск. пр. 
Марк. в.).

Какъ единичный случай аканья указано слово савдатъ=сол- 
датъ [заимств. съ акающихъ говоровъ] (Озерецкш пр. Шевде- 
НИЦчиЙ в .)2).

Въ юго-зан. части у!;зда, въ мЬстносгяхъ, лежащихъ близъ 
границы Грязовецкаго уезда, наблюдается вместо «о» подъ уда- 
решемъ, а иногда и безъ ударешя, д и ф т о н гь  «уо». Эта особен
ность отмечена въ Пустошуйскомъ Богородскомъ пр. Шуйской в.: 
куонь, нуопъ, нуочь, огуонь, руой, муой, слепуой, уостровъ, 
скуолько, москуовской, роднуой, луошка, лубуокъ и др.; въ Троиц- 
комъ пр. Мольской в.: куонь, огуонь, руою и др. и безъ ударе
шя: вуода; въ Троицкомъ-Авнежскомъ пр. безъ ударешя —  
хуоруошо3).

Въ одной местности, именно въ Пустошуйскомъ Богородскомъ 
приходе Шуйской в., кроме дифтонга уо вм. «о», находимъ еще 
следуюпця написашя: вм. иь-id или йэ: л1эсъ, д!эло,' въ изб1э,

1) Сравн. Б -Ь лоруссовъ . стр. 264.
2) Орави. Б Ь л о р у ссо в ъ , стр. 210.
8) См. пыше стр. 33. прим. 2.
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д1эвушка и даже аэмя, ыэять, избйэ, рукйэ, ногйэ. To-же соче- 
Tanie is встречается иногда вместо в: д1энь, двгэрь, дерев1энскш; 
вместо «о» изъ «е» находимъ го —  тю м ны й, берюза, вм. я —  га 
два дша, ур1адникъ, отмечено даже тйихо. Въ другихъ отвегахъ 
ничего нодобнаго не указано. Считая рискованпымъ приписывать 
этимъ написатямъ Ф онетическое значеше дифтонговъ, сл Ьдуетъ 
все-же упомянуть о сходныхъ указашяхъ въ некоторыхъ описа- 
шяхъ говоровъ Вологодск. губ. Такъ М ансикка говорить 
(стр. 274), «что въ Гряз. уезде б могло развиться и изъ ё, и что 
тамъ, где слышится это б, можно слышать также ё (вм. е). 
О произношенш е вм. гь и отношеши этого 6 къ дифтонгу ie— см. 
Брокъ, Описаше одного говора Татемскаго уезда, стр. 22— 27.

Переходъ е въ о. Переходъ «е» въ «о» передъ твердой1 соглас
ной, передъ j  и на конце слова отмеченъ почти повсеместно, но 
не вполне последовательно. Везде рядомъ со случаями перехода 
наблюдаются также случаи сохрапешя «е»; панр., съ одной сто
роны, въ слоге после ударешя: возьмите, хозяева, моёгь, ноётъ, 
копеёкъ, знаёшъ, знаётъ, знаетё (итё), умеёшъ,умеётё, ёй и др., 
съ другой —  въ слоге передъ ударешемъ: беру, тепло, сёреда, 
улетать, чево, моево, моему, а также и после ударешя на конце 
словъ: веселье, удивленье (с. Печепьга Усть-Печеньгск. в. и др.).

Наблюдается также и обратно болЬе частый переходъ е в  ъ  о 
въ слоге передъ ударешемъ и сохранеше е въ слоге после уда- 
р е т я : жона, бёру, тёпло, моёво, моёму, сёстры, лётимъ, тёмно 
и др., хотя рядомъ отмечено также несколько случаевъ перехода 
и после ударешя: моётъ, ноётъ, хозяёва (Озерецкш пр. Шевди- 
пецкой в.).

Отмечено также отсутств1е перехода ударяемаго «е» въ «о» 
въ глагольныхъ окончашяхъ: идетъ, идемъ, пекегъ, пекемъ и др. 
(Пустошуйсый Богородсюй пр. Шуйской в., с. Лондужка 
Ильинск. пр. Маркушевск. в .)1).

Переходъ е въ и. Въ некоторыхъ местностяхъ отмеченъ пере-

1) Сравн. Б рокъ , Описаше одного говора Тотемскаго-уЬзда, СПБ., 1907. 
(b’er’os, стр. 135; v’ez’os, стр. 133 и др.).
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ходъ неударяемаго «е» въ «и». Чаще всего наблюдается этотъ 
переходъ въ род. пад. ед. ч. личныхъ местоимешй ммвя, тмбя и 
въ дат. пад. 2-го лица —  тибЬ. Кроме этого отмечены еще след, 
случаи: въ неударяемомъ слоге —  улитать, лицю (лмчу), дицитъ, 
лицимъ, лицятъ (Брусенскш Воскр. пр. Бережнослободск. в.), 
дмревня (с. Медведево Старототемск. Воскресенск. пр. Пятов
ской в.). Этотъ переходъ наблюдается въ ударяемомъ слоге двмрь, 
хозмева (Вознесенск. Кулибар. пр. Миньковской в.), двирь 
(с. Печеньга Усть-Печенгской в .)1).

Переходъ а въ е какъ въ ударяемомъ, такъ и въ неударяе- 
момъ слоге отмеченъ повсеместно и въ довольно сильной степени 
напр.: опеть, потереть, пёть, кричеть, визжеть, ребина, деветь, 
чейку, урёдникъ, молчеть, грези (Возн. Кулиб- пр. Минь- 
ковск. в. и др.).

Переходъ гь въ и передъ следующимъ мягкимъ слогомъ р'ас- 
пространенъ въ большей или меньшей степени повсеместно; напр., 
симя, ыять, писня, мидь, сить, yMiemb (Воскресенск. Кулиб. пр. 
Миньковской в. и др.). Въ местностяхъ, лежащихъ близъ г. Тотьмы 
этотъ переходъ наблюдается значительно реже; напр., при симя, 
cinrb отмечено песня, краснеть, медь, сеть (с. Варницы 
Пятовск. в .)2).

Стяжеше гласныхъ нигде не отмечено3).

С огласны е.

Переходъ в въ у  въ конце словъ и передъ согласными отме
ченъ только въ одной местности: кроу, любоу,- оуця, москоускёй, 
черкоу, деука (Троицкш пр. Мельской в.)*).

1) Сравн. Б Ь л о р у ссо в ъ , стр. 209.
2) ОтмЬчены случаи перехода и въ и и передъ твердымъ звукомъ. —' См. 

Матер, для изучешя велик, говоровъ. Сборн. Отд. рус. яз. и слов. Имп. Ак. Н. 
Лг б в. IX, стр. 63.

3) Сравн. Б е л о р у сс о в ъ , стр. 217.— Въ Великоуст. Тотемск., Грязов. и 
Канд. у., по словамъ К ол осова , преобладаютъ стяженныя Формы. Б рокъ , 
стр. 182. (Указано стяжеше въ гдаголахъ).

4) Сравн. Е д ем ск !й , Говоръ жителей Кокшеньги Тот. у. Вол. губ. Живая 
Старина, 1905 г., в. 1—2, стр. 98.
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Звукъ г вообще звонкш.
Только въ род. падеже прилагат. и местоименш вмбсто «г» 

постоянно слышно «в» —  сл'Ьпова, доброва, моево и др. и въ 
слове «когда» также постоянно отмечено «в» —  ковда (ковды) или 
коуда (Троицкш пр. Мольской в .)1).

Смягчеше к подъ вл1яшемъ предшествующей мягкой соглас
ной и «j» распространено довольно сильно; напр.: копейкя, чайкю, 
Ванькя, деревенскёй, дурацкёй, москоскёй (с. Печеньга Усть- 
Печенгской в. и др.).

Наблюдается довольно часто смягчеше «к» после «ц» —  въ 
гЬхъ местностяхъ, где вообще наблюдается мягкое «ц»— нанр., 
овецкя (Троицк, пр. Мольск. в., Троицкш-Авнежск. пр., Бру- 
сенск.-Воскр. пр. Бережнослободск. в. и др.). Встречается также 
смягчеше «к» послЬ «ш» —  Сашкя (Троицкш пр. Мольск. в., 
Брусенскш-Воскрес. пр. Бережнослободск. в.). Звукъ щ произ
носятъ, невидимому, твердо въ такихъ словахъ какъ роща, щука, 
щипать (Озерецкш пр. Шевденицкой в.). Кроме обычнаго орфо- 
граФическаго начерташя этого звука его передаютъ еще соче- 
тагиями —  «шш» или «шч»: шшука, шчипать (Брусенск. Воскр. 
Бережнослободск. в.). Указано также на твердое произеошеше 
сочеташя «зж» (Озер. пр. Шевд. в.). Для другихъ местностей 
вместо данааго сочетал in отмечено «жд» или «жж», повидимому, 
безъ определенныхъ границъ для того или другого, напр.: еждю, 
вожди, вождяться (Тр. Авнежск. пр., Вознес. Кулиб. пр. Минь- 
ковск. в., Тр. пр. Мольск. в., с. Печеньга Усть-Печенгск. в.), 
и ежжу, вожжи, вожжатца (с. Медведево Старотот.-Воскр. пр. 
Пят. в., Пустошуйск.-Богор. пр. Шуйской в., с. Маркуша 
Благов, пр. Маркуш. в. и др.)2).

Звукъ «ц» очень часто выговаривается мягко, (въ тЬхъ мест-

1) Однако въ Чаловскомъ Николаевскомъ приход-fe ТроФимоЬскои волости 
отмЬчено—  рох, сапох, шах, рух, дёхтя.— См. Матер, для изучешя велик, гово
ровъ, в. IX  стр. 68.

2) Въ Куракинской в. Сяменжевск. сельск. общ. отмЬчено вожджи, събж - 
жяться. Мат. для изучешя велик, говоровъ, в. IX, стр. 71.
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иостяхъ, где наблюдается мена «ц» и »ч» напр., цярь, о ф ь ц я , цьер- 
ковь, улиц'я, молодець, цяшка, иолотця и др. (Озер. пр. Шёвд. в.) 
крицять, цяйку (Тр. Авн. пр.), мовцять (Пустогауйск. Богород. пр. 
Шуйской в.), хоцю (Брус.-Воскр. пр. Бережнослободск. в. и др.)1).

Союзъ «что» въ большинстве случаевъ выговаривается какъ 
«щё» или «што».

Мгъпа ц и ч выражается сильно и отмечена почти повсе
местно, напр.: науцить, на уличе, овчи, цайкю, дурачкш, чер- 
ковь, улича; чветъ, молодечъ, цево, пальчи, чарь и др. (с. Мар
куша Благов, пр. Маркушевск. в. и др.), молоцный (ной) (Тр.- 
Авнежск. пр., Брус.-Воскр. пр. Бережпослоб. в. и др.), цто 
(с. Лондужка Ильинск. пр. Маркушевск. в.). Въ некоторыхъ 
местЕюстяхъ наблюдается только ц вм. ч: цясы, цяйкю, цяшка, 
доць, улиця; но церьковь, улвдя, цветъ, молодець и др. (Пусто- 
шуйск. Богородск. пр. Шуйск. в., тоже Озер. пр. Шевд. в .)2) п 
обратно, только «ч» вм. «ц» —  на уличе, овча, черковь, улича, 
чветъ, молодечъ, чарь (Вознесенск. Кулиб. пр. Миньковск. в .)3).

Мена «з» и «ж» отмечена лишь въ одиомъ месте: жпаю, 
зарко (с. Маркуши Благов, пр. Маркуш. в.).

Твердое л въ концЬ словъ и передъ согласными часто пере
ходить въ у  или чаще в'£ в; у  отмечено только въ двухъ местахъ 
на юго-западе, ближе къ границе Грязовец. уезда: взяу, быу, 
доуго (Троицк, пр. Мольск. в. и Троицк. Авнеж. пр.)4).

Гораздо чаще отмеченъ переходъ «л» въ «в» —  взявъ, бывъ, 
знавъ, довго, мовчать и др. (Озер. пр. Шевд. в., Пустошуйскш- 
Богородск. пр. Шуйск. в., с. Медведеве Старотот.-Воскр. пр. 
Пятовск. в., с. Печеньга Усть-Печенгск. в. и др.).

Твердое л вместо мягкаго отмечено очень часто въ слове 
еилно (с. Варницы Пятовск. в., Озер. пр. Шевд. в., Вознесенск.

1) Сравн. Б е л о р у сс о в ъ , стр. 229.
2) Сравн. Матер, для изучешя ^рликор. говоровъ, тамъ-же. стр. 75.
3) См. Б Ь л о р у ссо в ъ , стр. 229. — Въ Тот. у., по К ол осову , м-Ьстами ц  со

храняется. ЗатЬмъ въ прилтЬчаши К о л о со в ъ  прибавляем., что. по сообщешю 
г. Б 'Ь л оруссова , цокаютъ исключительно женщины, мущины-же чакаютъ.

4) Сравн. Б е л л о р у со в ъ , стр. 226.— Б рокъ , стр. 57 и 73.



0 2 МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕШЯ ВЕЛИКОРУССКИХЪ ГОВОРОВЪ.

Кулиб. пр. Миньковской в., Троицк, пр. Мольск. в. и др.), но встре
чается иногда и въ другихъ случаяхъ:1) палцы (Тр. Мольскшпр., 
с. Лондужка Ильинск. пр. Маркуш. в. Пустошуйск. Богор. пр. 
Шуйск. в.), сколко (с. Маркуша Благов, пр. Маркушевск. в., 
с. Печеньга Усть-Печенгск. в.), лдомъ (с. Маркуша Благов, пр. 
Маркуш. в.).

ТвердосЫь губныхъ отмечена только въ одномъ мЬстЬ: кровъ, 
любовъ (с. Печеньга Усть-Печеыгск. в .)2). Кроме этого, для 
некоторыхъ местъ отмечена твердость некоторыхъ другихъ 
согласныхъ. На юго-западе наблюдается твердость «т» въ неопр. 
накл.: гулять, читать, жалеть (с. Никольское Мольско-Ник. пр. 
Чучковск. в.), крычетъ, вижжетъ, науцитъ, находить, улетать и 
даже пецъ, моцъ (при цясы, оуця и др.)3) (Тр. пр. Мольск. в.). 
Вследствие частой мягкости «ц» въ возвр. зал. твердости не от
мечено: дратьцё, шлятцё, деретцё и др. (с. Печеньга Усть-Пе
ченгск. в. и др.). Кроме этого отмечено и въ другихъ случаяхъ 
отвердеше конечныхъ согласныхъ: конъ, есть и др. (с. Николь
ское Мольско-Ник. пр. Чучк. в.); куонъ, огуонъ, опётъ, деветъ, 
петъ, митъ (медь) и др. (Тр. пр. Мольск. в.); денъ, (с. Маркуша 
Благов, пр. Маркушевск. в.); дверъ (Тр. Авн. пр., с. Маркуша 
Благов, пр. Марк. в.).

Твердость р  отмечена довольно часто въ слове крычать 
[крычеть] (Тр. Мольск. пр. с. Медведеве Старотот.-Воскр. пр. 
Пятовск. в. и др.), и однажды въ слове урадникъ (с. Маркуша 
Благов, пр. Марк. в.).

Мягкое «р» отмечено въ слове церьковь (Пустошуйск.-Бо- 
город. пр. Шуйск. в.).

Наблюдается часто мягкость суффикса «скш» —  деревеньскш 
(Брус.-Воскр. пр. Бережнослободск. в.), деревенскёй (с. Печеньга

1) Сравн. Б Ь л о р у ссо в ъ , стр. 225; Еденсклй. Говоръ жителей Кокшеньги 
Тотемск. у. Вологодск. губ. Живая Старина 1905 г. в. I— II стр. 97; Матср1алы 
для изучешя велик, говоровъ, IX , стр. 64— 71, 76.

2) Сран. Б рокъ , стр. 83. —  Губные въ кон ц-h словъ всюду потеряли пала
тализацию.

3) Сравн. Материалы для изучешя великор. говоровъ, IX , стр. 64 и 71.
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Усть-Печсипск. в. и др.). Въ слове девушка наблюдается по
стоянно пропускъ «в» —  деушка; пропускъ «в» отмеченъ также 
въ суффиксе «векш»—  москоськш (с. Лондужка Ильинск. пр. 
Марк. в.).

Въ сочетанш «ст» «т» выпадаетъ: хвосъ, о госье (Тр.-Авнежск. 
пр., Брусенск.-Воскр. пр. Бережнослободск. в.). «Т» и «с» пере- 
ходятъ въ «тц»: деретдё, дратьдё, шлятьцё и др. или цц: де- 
рецце, ругаюцце и др. 2 л. ед. ч. оканчивается иногда на ссе: 
ругаессе (Озер. пр. Шевд. вол.).

Ассимиляпдя согласныхъ отмечена въ словахъ: шашка, шеш- 
токъ, шешнаддать (с. Лондужка Ильинск. пр. Марк. в.). Наблю
дается также перестановка согласныхъ: шелевилъ (с. Медведево- 
Старотот.-Воскр. пр. Пятовск. в.).

М орфолопя.
Склонете существительныоаъ.
Творит, пад. мн. ч. всЬхъ родовъ и склоиенш звучитъ оди

наково съ дательнымъ: солдатамъ, дуракамъ, гостямъ, иолямъ, 
женамъ, чашкамъ, костямъ, лошадямъ и др. Род. пад. слова 
«день» звучитъ «дни» —  два дни. Дат. местн. падежъ ед. ч. 
ягенск. р. основъ на «ь» часто оканчивается на гь: о Kocrfe, о ло- 
шаде (Возн.-Кулиб. пр. Миньковск. в.), пече, грязе (Пустошуйск,- 
Бородск. пр. Шуйской в., с. Печеньга Усть-Печенгской в., Тр.- 
Мольск. пр. и др.)1).

Отмечена Форма творит, пад. мн. ч. лошадями (с. Медведеве 
Старотот. Воскр. пр. Пятовск. в. и др.)2).

Отмечено окончаше род. пад. мн. ч. сущ. на хъ —  рыяш- 
кохъ (Озер. пр. Шевд. в.).

Склонете прилагат. и мпстоимсит.
Именит, падежъ прилагат. муж. р. оканчивается на «ой» —

1) Сравн. Б Ь л о р у ссо в ъ , стр. 238. Б р о к ъ , стр. 122. Тамъ-жс указано вмЬ- 
CTO «ЖИВ1!)»— «жихъ».

2) Форма творит, ед. основъ на «ь» отмечена въ видЬ лошадьёй и др. См. 
Материалы для изучешя велик, х’оворовъ, IX. стр. 71. Сравн. выше Вологод- 
скш у. стр. 52.
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кислой (с. Лондужка, Ильинск. пр. Марк, в.), московской, дере
венской, дурацкой (с. МедвЬдево Старотот. Воскр. пр. Пятовск. в.), 
темной (с. Печеньга Усть-Печенгск. в.).

Род. пад. муж. р. оканчивается въ громадномъ большинсгвЬ 
случаевъ на «ова» —  сл^пова, доброва и др.; но отмЬчена также 
Форма на «ово»: слЬпово (Озер. пр. Шевд. в.).

Род. пад. ёд. ч. женск. р. часто оканчивается на ыё, ie: одныё 
руки, молодые сестры, выё деревни (Вознесенск. Кулиб. пр. 
Миньковск. в., Троицко-Мольск. пр., с. Печеньга Усть-Пе
ченгск. в., Пустошуйск.-Богор. *пр. Шуйской в .)1); рядомъ съ 
этимъ отмЬчена Форма всея деревни (с. МедвЬдево Старотот. - 
Воскр. пр. Бережнослоб. в.).

Творит, пад. мн. ч. прилагат. и мЬстоим., также какъ и 
существ, часто сходенъ съ дательнымъ, напр.: худымъ, добрымъ, 
намъ, имъ, тЬмъ, всЬмъ и др. (с. Печеньга Усть-Печенгск. в. и 
др.). Но иногда тамъ-же, гдй указано сходство дат. и твор. пад. 
для существ, и прилагат., отмЬчены правильныя Формы творит, 
над. м'Ьстоимешй: ими, тЬми, вс’Ьми, нами (с. Медведеве Старотот.- 
Воскр. пр. Пятовск. в., с. Варницы Пят. в.).

Род. пад. личн. мЬстоим. 1-го и 2-го лица часто звучитъ 
миия, тибя (см. выше), дат. пад. 1-го лица постоянно звучитъ 
мн'Ь, 2-го теб£ или тибЬ (см. выше).

Род. и вин. пад. 3-го лица ед. ч. звучитъ: ево, или ёво 
(Озер. пр. Шевд. в.). Род. и вин. пад. ж. р. звучать её, дат. ей 
или ёй (с. Печеньга Усть-Печенгск. в. и др.).

Спряжете. Третье лицо ед. и мн. ч. постоянно оканчивается 
на тъ : ум^етъ (ум1етъ), моётъ, ноётъ (моетъ, ноетъ), идетъ, идутъ, 
пекутъ и др. Второе лицо мн. числа почти постоянно имеетъ 
окончаше -ите или -итё, хотя иногда отмечено также и -ете: 
знаете, ум'Ьете и др. (с. Маркуша Благов, пр. Марк. в.). Воз
вратный залогъ оканчивается почти постоянно на се, сё или це, 
цё —  дерусе, ругаюсе, бьюсе, ругаиссе, ругаитце, дерецце, ру-

1) Сравн. Едемелий, стр. 99.— Б р окъ . стр. 127.
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гаюцце, деруцце и др. (Озер. пр. Шевд. в. и др.); дерешсё, де- 
ремсё, дерётцё, дерутцё и др. (Тр.-Мольск. и др.)1)-

Въ области Формъ отдельныхъ глаголовъ отмечено сле
дующее. Неопред. нак. глаголовъ «кричать», «визжаггь»=кричить, 
визжить; неопр. накл. глагола рости —  ростисё; глагола печь —  
пекчись (Пустошуйск. Богородск. пр. Шуйск. в.); неопр. накл. 
глаголовъ на «чь», какъ мочь, жечь, печь, звучигь: пекци 
(пекчи, Печеньга Усть-Печенгск. в., с. Лондужка Ильинск. пр. 
Маркушевской в.), пекчись (Пустошуйск. Богород. пр. Ш уй
ской в.), печи (с. Варницы Пятовск. в.). Наст. вр. этихъ глаго
ловъ звучитъ: пекемъ, пекете, жгемъ, жгетъ, печемъ и др. 
(Брус. Воскр. пр. Бережнослободск. в. с. Лондужка Ильинск. пр. 
Маркушевск. в. и др.)2). Отмечена еще Форма 1-го лица жогу 
(Озер. пр. Шевд. в.). Первое и третье лицо мн. ч. глагола хо
теть звучитъ иногда: хочемъ, хочутъ (хоцемъ, хоцютъ) (с. Пе
ченьга Усть-Печенгск. в., Брус. Воскр. Бережнослободск. в. и др.).

Для некоторыхъ местностей указано большее или меньшее 
количество случаевъ употреблешя члена.

Для с. Медведева Старотот. Воскр. пр. Пятовск. в. указано, 
что частицы то, та употребляются при всехъ падежныхъ Фор- 
махъ, напр., сестра-та дома, столъ-то пододвинь; въ Озер. пр. 
Шевд. в. указано употреблеше члена въ род. пад.: меня-то, 
тебя-то, зимы-то огня-то, и др.; въ Возн. Куляб, пр. Миньк. в. 
отмечено употреблеше члена при им., вин. и предл. над. (при
меровъ не дано); употреблеше члена отмечено кроме этого въ 
с. Варницахъ Пят. в. (употребляется частица —  то) и въ Брус. 
Воскр. пр. Бережнослоб. в.: часы-те3).

Въ области словаря отмечено следующее4):
Брилы— губы (Воскр.-Кул. пр. Мосеевск. в.), бася —  кар

1) Сравн. Б Ь л о р у ссо в ъ , стр. 243.
2) Сравн. Е д е м ск ш , стр. 100.
3) Сравн. 15демс1йй, стр. 100. — Б р ок ъ , стр. 126.
4) ЗдЬсь указаны только тЬ слова, которыя либо вовсе не имЬются въ ело 

вахъ Даля, либо не отмечены для данной местности.
Сборинга И  Отд. Р. А. Н.



тинка (Воскр.-Кул. пр. Мос. в.), выражается —  наряжается 
(Воскр.-Кул. пр. Мос. в,), глекъ, ледикъ —  гляди (с. Печеньга 
Усть-Печенгск. в.), заскрока—  раньше (Озер. пр. Щевд. вол.), 
згетъ —  блеститъ (Озер. пр. Шевд. в.), залпа —  крупа (Воскр.- 
Кул. пр. МосЬевск. в.), йко —  смотри (Воскр.-Кул. пр. Мо- 
cieBCK. в.), каблукъ —  воротникъ у рубашки (Озер. пр. Шевд. в.), 
ковбдии —  раньше, вчера (Воскр.-Кул. пр. Мос. в.), кресла —  
сани (Воскр.-Кул. пр. МосЪевек. в.), лопотина— одежда (Воскр.- 
Кул. пр. Мос. в.), на благое —  нарочно, въ шутку (Озер. пр. 
Шевд. в.), оноудысъ— намедни (Троицк, пр. Мольск. в.), палепа- 
чика —  ячменный пирогъ (Воскр.-Кул. пр. Мос. в.)3 платъ —  
полотенце (Троицк. Авнежск. пр.), подборъ —  каблукъ у сапога 
(Озер. пр. Шевд. в.), порато—-больно (Троицк, пр. Мольск. в.), 
пргемцы —  вилки (Троицк. Авнежск. пр.), слотить —  шутить 
(Озер. пр. Щевд. в.), черепеня —  поломанный горшокъ (Троицк. 
Авнежск. пр.), челядь —  ребятишки (Воскр.-Кул. пр. Мос. в.), 
шаньги —  аладьи (Троицк. Авнежск. up.).

С 6  МАТЕРШ ГЫ ДЛЯ ИЗУЧЕШЯ ВЕЛИКОРУССКИХЪ ГОВОРОВЪ.

Е. Хомутойа.



О говорахъ Малмыжекаго, Сарапуль- 
екаго и Елабужекаго у’Ьздовъ.

Нижеследующее описаше говоровъ юго-восточной части 
Вятской губерши составилось на основанш 39-ти письменныхъ 
отв^тобъ на программу, изданную Русскимъ ГеограФическимъ 
Обществомъ. Большинство составителей ответовъ не выходить 
изъ рамокъ, поставленныхъ 30-ю пунктами программы А. И. 
С оболевскаго. Изъ 38 лиць, сообщающихъ сведешя о говоре 
местныхъ крестьянъ, лишь трое-четверо позволяюсь себе от- 
ступлешя отъ текста программы: вводятъ въ кругъ своихъ на- 
блюденш явлешя, вовсе ею не предусмотренный, какъ, наприм., 
особенности словаря данной местности *), или, не ограничиваясь 
указанными въ программе примерами, пополняютъ число ихъ.

Общимъ недостаткомъ всехъ ответовъ на программу, при- 
сущимъ имъ, конечно, въ* различной степени, является не всегда 
точная передача слышаннаго: очевидно, при записяхъ наблюда
тели не въ состоянш были вполне отрешиться отъ ороографиче- 
скихъ привычекъ. Съ этими обстоятельствомъ постоянно при
ходится считаться, въ особенности въ техъ случаяхъ, когда дело 
касается Фактовъ, относительно которыхъ нетъ прямыхъ указа- 
шй ни въ другихъ сообщетяхъ о говоре данной местности, ни

1) Къ сожалЪшю, словарнымь матер!аломъ въ настоящемъ описанш вос
пользоваться не иришлось, такъ какъ почти вс-Ь слова уже вошли въ словарь 
В а сн ец ов а , а относительно некоторыхъ возникли сомнешя въ виду того, что 
не сообщены Фразы, въ которыхъ слова встречаются.
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въ Филологической литератур!;. Приведу примйръ. Въ очень мно- 
гихъ отв'Ьтахъ на программу, при несомн4нныхъ случаяхъ врод^ 
штука,, вождасатца, мы находимъ написатя вожжи, шшмпать; 
при обычныхъ дерёшша, бьётса, берёзой —  дерешша, березой^ 
бьетса. И мягкость двойныхъ ж и  ш и сохранеше ударяемаго е,—  
Факты, не невозможные въ великорусскихъ говорахъ, въ томъ 
числ'б'и въ говорахъ Вятской губернш *), однако, имЬя въ виду 
только-что указанное обстоятельство, мы должны отказаться 
отъ попытокъ делать каше бы-то ни было выводы относительно 
существоватя этихъ особенностей въ описываемомъ говори.

Въ общемъ однако в с ё  ответы на программу Русскаго Геогр. 
Общества, полученные изъ Вятской губерши, даютъ гог6ющш 
цЬну матер1алъ для описашя говора юго-восточной ёя части: изъ 
нихъ нйть ни одного, составленнаго настолько неудовлетвори
тельно, чтобы совершенно не было возможности извлечь оттуда 
каме-нибудь Факты.

Св’Ьд'Ьшя получены о говор-Ь слЬдующихъ местностей:

Малмыжскт угьздъ.

Jls 1. Село Старые Зятцы
№ 2. С. Новые Зятцы
№ 3. С. Узи
№ 4. С. Сямъ-Можга, Сямъ-Можгинск. в.

Узинской волости.

Л» 5. С. Мушковай Ъ 
№ 6. С. Удугучинъ /  М улиси* ..
№ 7. С. Каменный Ключъ, Вавожской в.
Ля 8. С. Водзимонье, Волипельгинской в.
№ 9. Деревня Ломеслудъ, Болыйеучинской в.
№ 10. С. Болыпе-Пор^кское, Болыне-ПорЗжской в. 
№ 11. С. Ральники, Шудинской в.

1) См. 1) Матер1алы для изучешя великорусок, говоровъ VIII, Л" 59. Го- 
воръ с. Кугушерги, Яранск. у. Вятской губ., гдгЬ отмечено: вешъ (—вещь) и 
вешши, ж ыръ и ж иръ, дрожжи, вожж и (Сборн. Отд. Р. яз. и Слов. т. 73).— 2) 
Д. Зеленинъ . Отчетъ о д1алектологической поездке въ Вятск. губ. (ibid. т. 76, 
стр. 4— 5). Авторъ приводить запис. въ Слободскомъ, Вятскомъ, Орловскомъ и 
Котельнинскомъ у.: зале'тна потка (—птцца), ф  тёмной .тЬс., зелёнова лушка.
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| Старо-Трыкской в.

№ 12. Городъ Малмыжъ.
Ля 13. С. Дерюшево, Нижне-Четаевской в.
№ 14. Д. Ахпай, Малмыжской в.
Ля 15. С. Новый Бурецъ, Мериновской в.
Ля 16. Д. Сосновка 
Ля 17. Д. Синярка 
ЛГя 18. С. Усадъ, Вятско-Полянской в.

Сарапулъскт упздъ.

№ 19. Д. Уйвай, Тыловайской в.
Л? 20. Д. Новонолинскъ, Болыпе-Пургинской в.
Ля 21. Д. Вукогуртъ и смежныясъ нею деревни, Чутырской в. 
Ля 22. С. Нижнш Лыпъ, Полозовской в.
Ля 23. Шарканскш приходъ, Шарканск. волоети.
Ля 24. Воткинскш заводъ.
Ля 25. С. Нылга-Вамья.
Ля 26. Д. Шадрина ) ,
ИР п-т тг о * г МОСТОВИНСКОИ В,Ля 27. Д. Заборье. j
Ля 28. Д. Боярка, Голановской в.
№ 29. С. Колесниково, Чегандинской в.

Елабужскт упздъ.
JV» 30. С. Серсакъ I
Ля 34. Починокъ Боголюбскш | Болыпе-Кибьинскои в.

Ля 32. С. Азево 
Ля 33. С. Пьяный Боръ 
Ля 34. Д. Тарловка, Качкинской вол.
Ля 35. Г. Елабуга.
Ля 36. С. Танайка. *
Ля 37. Деревни Колосовка и Студеный Ключъ/ екаревскои в.
Ля 38. Д. Мальцева, Трехсвятской в.
Ля 39. Д. Красноперовка, Васильевской в.
Изъ приведеннаго списка местностей видно, что сообщешя 

о говорахъ Вятской губернш охватываютъ юго-восточную часть 
губерши на протяженш убздовъ: Малмыжскаго, Сарапульскаго 
и Елабужекаго.

| Пьяноборской волости.
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Фонетика.

Повидимому, въ большинства названныхъ местностей говоръ 
отличается певучестью и растянутостью *), о характере которыхъ 
особенно можно судить по словамъ авторовъ сообщещй №Дх 36 
и 38. Первый, описывающш говоръ с. Танайки Декар. в. Елаб. у., 
поясняетъ: «Конечный слогъ каждаго предложетя тапаевцами 
растягивается и какъ бы распевается, наприм., что ты это? го- 
горятъ: что ты это-о-о». Второй замечаетъ: «Въ говоре мест- 
ныхъ крестьянъ (деревни Мальцевой Трехсвятской в. Елаб. у.) 
замечается особая певучая интонащя голоса. Потомъ въ каж- 
домъ окончанш речи послЬднШ слогъ повышаютъ на л/2 и целый 
тонъ». Иногда певучесть речи соединяется съ монотонностью, 
отсутств1емъ сильныхъ ударенш (с. Узи Мали, у., № 3) или съ 
«неясностью», «невыразительностью» говора (с. Новый Бурецъ 
Мерин, в. Мали, у., № 15).

Вообще разсматриваемая особенность преобладаетъ въ Мал- 
мыжскомъ уезде, но местами отмЬчена и въ двухъ другихъ: 
Елабужскомъ и Сарапульскомъs).

Есть несколько пунктовъ, где певучести и растянутости 
речи наблюдатели пе указываютъ. Таковы: въ Малмыжскомъ 
уезде село Б.-ПорЬкское; въ Елабужскомъ —  г. Елабуга, де
ревни Колосовка и Студеный Ключъ, Лекар. в., сёла 'Азево и 
Пьяный Боръ Пьянобор. в., село Серсакъ и дер. Красноперовка 
Васильевской в., где говорятъ «очень бойко»; въ Сарапуль
скомъ уЬздЬ— деревня Боярка Голановск. в., деревня Шадрина 
Мостов, в., село Нылга-Вамья, Воткинскш заводъ, а также де
ревня Вукогуртъ и смежный съ нею деревни Чутырской в.—

Въ области вокализма всЬ безъ исключешя составители отвЬ- 
товъ отмечаютъ сохранейе неударяемаго о: 1) въ слогЬ передъ 
ударешемъ: опять, вода, огонь, оф щ ц вдова, коеда и т. п.; 2 )  въ

1) ОтмЬчено въпрогр. №Л« 12, 14, 16, 17, 13, 11, 7, 9, 6, 2, 3, 1, 4 Мадм. у.; 
№Лг 86, 34, 38, 81 Елаб. у. и №№ 29, 27, 25, 19 Сарап. у.

2) ПроФ. З елени н ъ  отрицаетъ существование пЬвучести въ говорахъ 
Сарап. и Елаб. уйздовъ. (Особенности въ говор’Ь крестьянъ юго.-вост. части 
Вятск. губ. Жив. Стар. 1901 г., вып. III, стр. 82).



слоге после ударешя: сильно, рубашкою, сколько, берёзой и т. п.;
3) въ слоге далекомъ отъ ударешя: головй, потерять, поутру, 
б&тюшко и проч.

Ни въ одномъ изъ сообщенш мы не находимъ указанш от
носительно качества этого неударяемаго о: вероятно, оно заметно 
не приближается ни къ какому другому гласному з^уку. Впро- 
чемъ, въ деревне Ахпае, Малм. в. (Ля 14) записанъ одинъ случай 
перехода о въ у: «/пять; въ селе Дерюшеве, того же уезда 
Нижне-Четаевской вол. (№ ’ 13) одинъ случай аканья: сабагй 
( =  сапоги)1), а въ деревняхъ Сосновке Старо-Трыкской в. 
(Ля 16) и Ломеслуде Большеучинской в. (Дх 9) Малмыжскаго же 
у Ьзда —  примеры съ гласнымъ неполнаго образоватя на месте 
неударяемаго о 2): н£ды (Д!г 16), нйдыть (Дя 9). Однако здесь воз
можно предполагать и результатъ морфологическаго уподоблешя.

Встречаются спорадичесие случаи замены неударяемаго а 
гласнымъ о : сопогй— г. Малмыжъ (Дя 12), Починокъ Боголюб- 
скш Ел. у. (Дя 31), с. Больше-Порекское Малм. у. (Дя 10) или 
собогй— с. Серсакъ (Дя 30) и д. Тарловка Ел. у. (Дя 34); по- 
подья —  ДяДя 10, 31 и 21 (д. Вукогуртъ и смежн. Саран, у.), 
подорйть —  ДяДя 10 и 34, корать, нолью —  Дя 1 0 .—

Очень распространенной особенностью является переходъ а , 
предшествуемаго мягкими согласными, j  или отвердевшими ши
пящими, въ е:

1) передъ мягкими согласными и j :
ребйна, деветь, петь 3), опеть 4), кричеть 5);
молчеть— ДяДя 12, 4, 10; Ля 20, 21, 26, 29; 30, 31.

1) ПроФ. З ел ен и н ъ  указываешь на существоваше аканья въ Сарапульск. у. 
Вятск. губ.: «Въ Сарапул^, говорить онъ.... чаще слышатся отголоски акапья, 
и есть волости (Мостовинская) сильно акаюнця. ЗдЬсь вс'Ь говорятъ: каравай, 
красна, кравать». Loc. cit. стр. 82. —  Въ разсматриваемыхъ отв^тахъ на про
грамму изъ Мостов, волооти (д. Шадрина № 26 и д. Заборье № 27) не указано 
прим-Ьровъ этого явлетя.

2) Тотъ же гласный звучитъ на M id i  неударяемаго а въ слов£ лошадь— 
лошыть (д. Сосновка № 16).

' 3) №№ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13 М. у.; Ш ?  19, 21, 23, 26, 28, 29 Сар. у.; 
Лг№ 31, 34 Ел. у.

4) №№ 2, 10, 13; 19, 20, 24, 28, 29; 30, 31, 33, 34, 36, 39.
5) Лг.\; 12, 13, 14, 11, 8, 7, 6, 2, 3, 14, 10; 20, 21, 23, 28, 29; 30, 31, 33, 39.
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cijeTb —  ЛГяЛя 13, 14; 24, 25, 21; 34, 38. 
потереть— Ля 2; научеть —  Ля 6; грези (грезе, грезь)— ЛяЛя 1, 

4, 29, 7, 23; гулеть—  Ля 29; тётя, преникъ—  Ля 23.
Чейку (или чейкю)— ЛяЛя 2, 4, 6, 12, 10 (Мали, у.); ЛяЛя 21, 

23, 26 (Сарап. у.); хозяева —  ЛяЛя 1 (Мали, у.), 21, 26, 29 
(Сарап. у.), 35 (Елаб. у.); хозейка— Ля 26.

Ж елать— Л?Ля 11, 12; 24, 25, 28; 30, 34, 35, 36, 37. 
вижжегь— ЛяЛя 11, 12, 13, 8, 6, 2 ,4 , 10; 20, 21, 23, 28, 

29; 30, 33, 34, 35.
лошеть (лошедямъ, лошедями) —  ЛяЛя.-13, 20, 2 ] ,  28, 29;

30, 31.
2) Передъ твердыми согласными: 
вез&ть, езыкъ *), чесы 2); светбй —  Ля 37; 
взблъ— Ля 13; едрено— № 23.
3) Въ кондЗ; слова: сЁме— Л1» 38.

- Изъ неречисленныхъ примЬровъ видно, что переходъ а, 
смягчающаго предшествующую согласную, въ е одинаково воз
можно какъ въ неударяемыхъ, такъ и въ ударяемыхъ слогахъ.—  

Неударяемое е частью сохраняется, частью переходить въ о, 
частью заменяется звукомъ и. Изъ случаевъ сохранен’ш не
сомненны сл'Ьдуюшдс примеры, отмеченные почти во вскхъ со- 
общешяхъ: беру, теплб, середа, деревня, пеку, потерять, веселье, 
берёзой.—

Переходъ е въ о явлеше довольно распространенное во всйхъ 
трехъ уЪздахъ.

Наблюдается оно въ различныхъ положешяхъ: 1) .въ 1-мъ 
слогЬ поел!; ударешя: сЗшё (ЛяЛя 1, 2, В, 15, 12; Ля 25; 
ЛяЛя 30 36) или еймё (ЛяЛя 4, 7, 8, 10; Ля 34); весёльё (ЛяЛя 1, 
2, 10, 13, 15; 20, 21, 24, 25; 30, 31); копёёкъ (ЛяЛя 2, 10, 
13, 14, 15; 19, 20г 21, 25; 30, 31, 36); 3 л. ед. ч. наст, вр., 
наприм., знаётъ, моётъ и т. н. (ЛяЛя 1, 2, 4, 13, 14, 15, 10; 19, 
20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 31).

1) М. у., Л15№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. 15; С. у.: №№ 19, 20, 23, 24, 25, 
20, 28; Ел. у.: Ш  30, 31, 34, 35, 86, 37, 38, 39.

2) №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13; Ел. у., Ш ё  30, 33, 34, 35, 36, (ч-с), 39.
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2) во 2-мъ слогЬ за ударешемъ: 2 л. мн. ч. изъяв, и повел, 
накл.: умните, знайте, возьмите и т. п.; 1 л. мн. ч., напр., пу- 
таёмъ (ЛИ® 1, 2, 4, 6, 12, 14; 20, 21, 25; 30, 31, 39).

3) въ двухъ слогахъ, сл'Ьдующихъ за ударешемъ: ум'Ёётё, 
знаете (с. Дерюшево, М. у. 1  13 и Починокъ Боголюбскш, 
Елаб.— Ля 31).

4) въ предударномъ c.iort:
жонй, (ЛяЛя 1, 2, 10, 14; Ля 19; ЛяЛя 34, 36, 39); 
чёвб (ЛяЛя 13, 19, 26); ёвб, ему (ЛяЛя 10, 19); моему 

(ЛяЛя 10 ,12), тёпло, сёстры (Л*я 10), моёвб (Ля 19), бёру (Ля 36).—  
Е  звучитъ кащь и сравнительно ргЬдко: 
мтя, тмбя (№№ 3, 6, 10, 12, 13, 34), 
зн&мте, умеете (ЛяЛя 15, 30, 32, 33, 3 7 ,2 1 , 24, 27). ругай

тесь (ЛяЛя 21, 24, 28, 37), копёмкъ, днрёвня, чивб, объ 
бгфешк'К, путаммъ, играг«гь (г. Малмыжъ Л1?! 12), нбмгь, 
вйдмть (с. Новый Бурецъ Мер. в. Малм. у. Ля 15), игралте, 
путаете, дмрмтёсь (2 л. мн.), пжитё (д. Боярка Голановск. в. 
Сарап. у. Ля 28). Только въ двухъ м4стностяхъ Малм, у., въ 
селахъ Новомъ БурцЬ Мериновской в. (Ля 15) и Больше-ПорЬк- 
скомъ Б.-Пор^кской в. (Ля 10) отмЬчены спорадичесюе слу
чаи яканья: зал'Кзо (Лгя 15), сляпбй, бярёзой, бяру, чявб, при 
чевб (Дя 10).

Въ Малмыжскомъ и Сарапульскомъ уЬздахъ отмечено нЬ- 
сколько случаевъ замены неударяемаго и гласнымъ е 1): улеса 
(С. Усадъ Вятско-Полянской в. М. у. Ля 18), свенья, погеб&ть 
(с. Больше-ПорЬкское М. у. Ля 10), кма-ле вм. много ли (Ш ар- 
кансюй приходъ, Шарк. в. Сарап. у. Ля 23), емя (—  имъ д.-тв. мн.) 
Воткинскш заводъ Сарап. у. Ля 24.

Въ говори села Колесникова, Чегандинской в. Сарап. у. 
(Ля 29) ударяемое е иногда звучитъ какъ и: дмнь, двг«рь.

1) Подобные же Факты находимъ в?. сообщенш г-жи Б ату евой  о говорЬ 
села Черемисскаго Малмыжа. Малм. у.: ресовать, белеть (Изв. Ак. Н. 1898 г., 
т. Ill, кн. I. Мат. для изучешя великор. гов. № 38, стр. 39) и у проф. З ел ен и н а , 
который слышалъ въ говорахъ Яранск. у. Вятск. губ. е вм. и  въ предударныхъ и 
въ открытомъ конечномъ слогЬ: соберЛть, ленючей, ле— ли (Уч. Зап. Юрьевен. 
Унии.1902 г., кн. 3, стр. 11).
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Почти на всемъ протяженш Малмыжск., Сарап. и Елаб. уЬздовъ 
въ говорахъ существуете переходъ п въ и при следующемъмяг- 
комъ согласномъ или j  (неизвестно, насколько последовательно): 

сшш (№№ 3, 11, 17 М. у.; Ш  20, 25, 26, 19 С. у.; 
ЛяЛя 29, 31, 32, 39 Ел. у.) или с,йт (№№ 1, 4, 7, 8, 10; 
ЛяЛя 21, 28; Ш  34, 37), йять (ЛяЛя 10, 17; Ш  19, 20, 26, 
29; ЛяЛя 31, 32, ЗУ), сгеть (ЛяЛй 4, 6; Л*я 21) или сг'ить (Л?. 28), 
ммть (ЛяЛя 3; 19, 20, 25, 26, 28), смть (ЛяЛя 1, 3, 4 ,1 0 ; ЛяЛя 20, 
25, 26, 28, 29; jYs 31), краснеть (ЛяЛя 3; 25, ,26), мсь =  есть 
(ЛяЛя 23, 27), пмсьня (ЛяЛя 4, 10), чаще писня1) (ЛяЛя 3, 6, 
7, 8, 12, 17; Ш  20, 25, 2 6 ,1 9 , 28, 29; Ш  31, 32),умгёшъ, 
умгётъ, умгёте (Ля 23 — Шарканск. прих. Сарап. у.), объ дмфкЬ 
(Ля 29 с. Колесниково Чеганд. в. Сар. у.).

Местами отмечены случаи стяжешя гласныхъ, главнымъ 
образомъ въ глагольныхъ Формахъ: знашъ, зпатъ (ЛяЛя 4, 10,
12, 13 М. у.; Ш  24, 26 Сар. у.; ЛяЛя 34, 85, 36, 35 Ел. у.),
умъшь, ум/втъ (№Л:‘: 4, 10, 12, 13; ЛяЛя 3 4 ,3 9 ,3 6 , 35), путать, 
путашъ (ЛяЛя 10, 13; № 24; ЛяЛя 34, 36, 37), ругЗсся (Ля 15; 
Ля 36) или ругашша (ЛяЛя 6, 24, 25, 28), руг&мса (Ля 20), иг
рать (ЛяЛя 10, 13; 34, 36, 37, 39; Ля 24), играмъ (Ля 33).
Кроме того: хозява или хозявы (ЛяЛя 12, 14, 15, 13, 6, 4,
10 М. у.; ЛяЛя 30, 34, 36, 39 Ел. у.), мовб (ЛяЛя 6, 9, 1 0 2),
13, 39), мому (Ля 13), копекъ (Ля 39).

Въ области согласныхъ описываемые говоры имеютъ между 
собою менее общаго. Изъ особенностей, отмеченныхъ почти 
всеми авторами сообщенш, укажемъ прежде всего произношеше 
щ какъ гит и группы зж какъ жж: 1) рогиша, шшука3), шшы- 
пать4), тогишо'й (Ля 10); 2) %жжу, вожжатца5), тжжы (ЛяЛя 2, 
33, 37), обважжывать (Ля 31), тжжтъ (Ля 14).

1) Вероятно, въ силу ореограФич. привычки мягкость с передъ «  здЬсь не 
обозначена.

2) Рядомъ слышится моево.1
3) Л*№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17 М. у.; 20, 24, 26, 29 С. у.;

№№ 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 Елаб. у.
4) №№ 2, 12, 15, 24.
о) Ш >  1, 2, 3, 4, 6. 7, 10, 12. 13, 14, 15; №Л* 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29; 

jVj\« 30, 32, 34, 35, 36, 37,
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Въ некоторыхъ м^стностяхъ щ произносится какъ простое ш: 
рбша, шука (с. Ральники, Шуд. вол. и с. Узи, Узин. в. М. у., 
д. Боярка, Голан, вол. и с. Нылга Вамья Сарап. у.), шука 
(с. Каменный Ключъ Вавож. в. М. у.), шыпать1) (с. Дерюшево 
Нижне-Чет. в. М. у.). Въ селе ДерюшевЪ на месте щ слышится 
даже мягкое ш: шкжа, рбшя2).

Въ северной половине уЬздовъ Малмыжскаго и Сарапуль- 
скаго, повидимому, широко распространена м'Ьна ц и ч, причемъ 
есть нисколько пунктовъ, где слышится исключительно ч вместо ц.

Цоканье вместе съчоканьемъ отм'Ьчепо въ с. с. Удугучине и 
МушковаЬ Мулт. в., селЬ Узяхъ, Сямъ-МожгЬ и Каменномъ 
Ключ^ Вав. в. Малмыжскаго уезда, въ д. Уйвае Тылов, в., 
Новонолинск!; Б.-Дург. в., въ Шарканскомъ приходЬ Шарк. в. 
и с. Нылга-Вамье Сарапульск. у.: овечка, здашка, цто, цяйку 
(или г^ейку), цево, и,оцъ, (или дбэди), молочный (или молбадьной), 
хоцю, легдо, хбадетъ, пег̂ ь и т. п. (въ № 23: г/дотко— слышно, 
адюю=слышу, зьщалъ, зыг/дю, кагш>ля=качель), чёркоФь, улича, 
чветъ, молодечъ3), чарь и т. п. (въ ДяЛ: 6 и 7: дрйчча, шлячча; 
въ № 7 — деречча, бойчча; въ Ля 23— чиг&нъ, птйча, въ № 20—  
пальчи).

Чоканье при отсутствш цоканья наблюдается въселахъ Ста- 
рыхъ и Новыхъ Зятцахъ Узинск. в. (ЛяЛя 1 и 2), въ дер. Ло- 
меслудЬ Большеуч. в. (Ля 9), селЬ Ральникахъ Шудинск. в. 
(Ля 11) Малмыжскаго уезда и въ Починке Боголюбскомъ (Ля 31) 
Елабужекаго у. Въ разематриваемыхъ отвЬтахъ на программу 
Русск. Геогр. Общества находимъ сл-Ьдуюпце примеры:

Ля 1 — чёркоФь, улича, чветъ, молодечъ, пальчи, чарь, дерётча, 
ругаетча, бьётча, ругаютча, дерутча, дратча, шлятча;

Ля 2— чёркоФь, улича, чветъ, молодечъ;

1) Въ сообщешяхъ о говор}; селъ Ралышковъ и Узей М. у. и деревень 
Боярки и Уйвая Сарап. у. находимъ написаше шгшать. См. примЬчаше на 
стр. 2 и предисл. стр. 2— 3.

2) Повидимому, ш вообще зд-Ьсь звучитъ мягко: шъто, моломшкш.
3) Сохраняемъ HanncaHie авторовъ сообщений: трудно рЪшить, какъ здТ.сь 

произносится ч— твердо или мягко.
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№ 9— чёркоФь, чиганъ (при куриеа, на улису*);
№. 11 — чёркоФь, улича чветъ (при св^гь =  цв^тъ), молодёчъ, 

чарь, пальчи;
]\° 3 1 — на уличе, офч£, чёркоФь, чвЬтъ, молодёчъ, пальчи, 

чарь, дерётча, дерутча, др&тча, шлятча, чарйча2).
Какъ видимъ, приведенные Факты представляютъ любопыт

ный матер1алъ, который не согласуется ст> сдЬланнымъ проф. 
Зеленинымъ замечашемъ: «Цоканья (мЬны ц и ч) въ Сара- 
пульскомъ и Елабужскомъ убздахъ не слышно совс^мъ»8).

Впрочемъ относительно Елабужекаго уезда мы ммйемъ со- 
общеше о замене ц  посредствомъ ч лишь въ одномъ ответе 
(см. № 31).

Въ говорахъ южныхъ частей Малмыжскаго и Сарапуль- 
скаго у'Ьздовъ, а равно и Елабужскомъ уезде (исключение пред- 
ставляетъ Починокъ Боголюбскш), ц звучитъ какъ с 4): улиса, сэр- 
кофь, cetrb , молодёсъ, ОФса, пальсы, сарь, дур&ской; лисо, куриса.

Въ Малмыжскомъ уезде данная особенность наблюдается въ 
следующихъ местностяхъ:

С. Больше-Порекское, г. Малмыжъ, с. Дерюшево, д. Ахпай, 
с. Новый Бурецъ, д. д. Сосновка и Синярка, с. Усадъ. ВъСара- 
пульскомъ у^здЬ: деревни Шадрина, Заборье, Боярка и с. К о
лесникове. Въ Елабужскомъ у.: села Серсакъ, Азево, Пьяный 
Боръ, Танайка, деревни Тарловка, Колосовка, Студеный Ключъ, 
Мальцева.

Кроме того, есть несколько местностей, гдЬ замена ц звукомъ 
с существуетъ на ряду съ чоканьемъ. Таковы: д. Ломеслудъ 
Болынеучинской в. и с. Ральники, Шудинской в. въ Малмыж
скомъ у., а также д. Уйвай Тыловайской в. въ Сарапульскомъ у.

1) Наблюдатель зам-Ьчаетъ: «Букву ц произносятъ какъ ч въ нача.гЬ слова, 
наприм., черкоФь, чиганъ. Въ концй слова букву ц произносятъ какъ букву с, 
паприм., куриса, на улису. ,

2) «Вместо звука ц  господствуешь звукъ ч».— Наблюдатель.
8) Особенности въ говорЬ... Жив. Ст. 1901 г., в. I, стр. 82.
4) Иногда, наоборотъ, с — ц: деревенской (№ 10— с. Б.-ПорЬкское, М. у.,

лица= лиса (Л1> 27—д. Заборье Мост. в. Сарап. у), чацй =  часы (Л« 16—д. Сосновка)
Старо^Трьп,'. в.-Мялм. у.).



На южныхъ окраинахъ Малмыжскаго уЪзда, а отчасти 
Елабужскаго съ Сарапульскимъ, тамъ, гд^ ц =  с, иногда ч , 
произносится какъ ш: ношь, догиъ, овёшькя, шяшка, ш еш , кри- 
шёть, молшять, наушить и т. п.

Это явлеше отмЬчено въ с. ДерюшевЬ, д. Axuat, с. Новомъ 
БурцЬ Малмыжск. у'^зда, въ деревн!; Шадриной Сарап. у. и 
сел-Ь ТанайкЬ Елабужск. у.

Въ одной местности Сарапульскаго уЬзда (Воткинскш заводъ) 
ч произносится «какъ среднее между звуками ч и щ (Ля 24). Авторъ 
сообщешя передаетъ звукъ, произносимый вместо ч, буквою щ г): 
аощь, щесы, криед&ть, гдайку, м^ашка, овёгща, адевб, доадь, 
молчать, хощу, хбодемъ, лetuf, пеадь (неопр. накл.). Что за звукъ 
слышится въ этихъ словахъ вм. ч, точно установить на основанш 
данныхъ одного сообщен!я, конечно, не представляется никакой 
возможности.

Въ сел’Ь ТанайкЬ, Лекар. в. Елаб. у (Ля 36) отм'Ьченъ слу
чай замены ч звукомъ с: сесы =  часы, а въ деревн-Ь Сосновк’Ь 
Старо-Трыкской в. Малм. у. —  прим’Ьръ обратнаго явлешя: M t -  
чадъ вм. м!;сядъ.

Въ н-Ькоторыхъ мЬсгностяхъ Малмыжскаго и Сарапульскаго 
у'Ьздовъ, а именно: въ с. Сямъ-МожгЬ (Ля 4), с. Мушкова’Ь 
Мулт. в. (Ля 5), г. Малмыж’Ь (Л*я 12), въ д. Уйва'Ь, Тылов, в. 
(Ля 19), д. Новонолинск’Ь Б.-Пург. (Ля 20), Шарканскомъ при- 
ходЬ Шарк. в. (Ля 23) и с. Колесников!; Чеганд. в. (Ля 29) 
Сарапульскаго уЬзда—  ц звучитъ мягко: 1) пальг̂ м (ЛяЛя 4 ,1 2 ), 
улиця, молодЫь (ЛяЛя 4, 5), ^яшка (ЛяЛя 4, 19), цясы, овёад>ка, 
дурй^ькёй, ^ьеркоФь (sic), цъвЪтъ, цьто, молб^ьной, адярь, хоцю, 

лецю, хоцютъ (Ля 4), цютко, цюю, канюля (Ля 23); 2) дерёц^я,

1) Не тотъ же ли самый звукъ хотЬлъ обозначить наблюдатель говора 
с. Танайки, Лекар. в. Сарап. у. (№ 36) въ словЬ молошьчный= молочный? Суще- 
ствоваше въ говорЬ этого села «какого-то не передаваемаго на письм-Ь звука», 
произносимаго вм. ч (и ц) было отмЬчено Д. З ел ен и н ы м ъ  (ibid. стр. 82). Ав
торъ опред'Ьлилъ этотъ звукъ какъ средтй между с  и щ  (пеш(с)ка), однако впо- 
сл-Ьдствш призналъ свое описаше нев-Ьрнымъ (Отчетъ о поЬздк’Ь въ Вятск. губ. 
Сб. Отд. Р. яз. и Сл., т. 76, Л» 2, стр. 9) и сблизилъ звукъ, произносимый вм. 
ц въ словЬ «печка» съ мягкимъ ш  который слышится 'въ говорахъ Слободск., 
Вятск., Орловск. и Котельническ. у. у. Вятской губ. на М'ЬстЬ ц: на улмиуе.

МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕШЯ ВЕЛИКОРУССКИХЪ ГОВОРОВЪ. 7 7
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быбцэдя, дерУ^я, ругающая (Дя№ 20, 29), бьёцадя (№Ая 12, 20, 
шлят4«я, (Жя 5, 20), дратця (Ля 5), карац^я, вйд'Ьт^я, мбжицг^я, 
пёц^я, ростйцадя, вожжздя (Ля 20).

Въ Малмыжскомъ и Елабужскомъ уЬздахъ довольно обычно 
мягкое к: Ванькя, овёчькя (№№ 4, 7, 10, 11, 13, 12, 15,
17 М. у.; ЛяЛя 30, 31, 32, 36 Ел. у.), чейкю (ЛяЛя 6, 10, 11, 
12, 17; Ш  31, 36), копейкя (ЛяЛя 7, 10, 11, 15, 17; Ш  30, 
31, 36), скблькё (Л°Лй 4, 12, 15; ЛяЛя 31, 36), Сашкя (ЛгЛя 6, 
12, 13), деревбньскёй (Л»Л*я 4, 6), шяшкя, лбшкя (Ля 13), ду
ра дькёй (Ля 4).

Въ н t  которыхъ сообщешяхъ находимъ примеры отверд^шя 
конечныхъ губныхъ:

кро$ъ, любб$ъ (ЛяЛя 2, 7, 12, 14 М. у.; ЛяЛя 31, 34, 
39 Ел. у.), гблупъ(ЛяЛя 2, 4; Ля 21 Сар. у.; Ля 31 Ел.), черкоФь 
(Дя 2 М. у.).

Впрочемъ, явлеше это не отличается особенной посл'Ьдова- 
тельностью, такъ, наприм., при любовь въ говор'Ь с. Болыпе- 
Пор’Ькскаго М. у. отмечено кроешь (Ля 10) и т. п.

Местами, преимущественно на югЬ Малмыжскаго уЬзда, 
наблюдается отвердйше другихъ согласныхъ: л, з, н, р

болшбй, болш&я (с. Дерюшево, д. Ахпай, села Болыпе-По- 
рЬкское и Новый Бурецъ, д. Сосновка Малм. у., с. Пьяный 
Боръ Елаб. у.); нелзя (д. Сосновка и с. Новый Бурецъ); силно 
(с. с. Удуучинъ и Больше-Пор’Ькское М. у.); скблко (с. Б .-П о- 
р-Ькское); возмйте (д. Ахпай М. у., д. Новонолинскъ и с. Нижнш 
Лыпъ Сарап. у.); амймг (д. Новонолинскъ); чарь (Шарканскш 
приходъ Сарап. у.).

Вм'Ьегё съ тЬмъ некоторые согласные звучатъ особенно 
мягко: моськоськш, молокьной, шью  (с. Дерюшево Нижне- 
Четаев. в. Малм. у.), изьб'Ё, о(& изьб’Ё (с. Серсакъ Елаб. у.), 
урядшикъ (д. Новонолинскъ Б.-Пург. в. Сарап. у., г. Елабуга), 
церьква (Воткинскш заводъ Сарап. у).

Встречаются случаи отпадешя и выпадешя в въ начал'Ь и 
середин’Ь словъ: озьмйте (с. Новый Бурецъ М. у., с. Танайка 
и д. Тарловка, Сараи, у.), ббла (с. Новый Бурецъ), двушка
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(с. с. Удугучинъ, Б.-Пор'Ькское и Нов. Бур. М. у., д. д. Ново
нолинскъ, Боярка, с. Нылга-Вамья, Воткинсюй заводъ, Сараи, у., 
села Танайкаи Пьяный Боръ, д. Тарловка Елаб. у.), москбськш 
(с. Дерюшево М. у., д. Тарловка Саран.).

Аналогичное явлеше им’Ьетъ ыйсто въ словахъ со звукомъ 
т носл'Ь с: хвосъ (д. Сосновка М. у., д. д. Вукогуртъ, Заборье 
и Боярка Саран, у., Починокъ Боголюбскш Елаб.), косью (с. Но
вые Зятцы М. у., д. Новонолинскъ Сарап. у.), госьмй (с. Б.-По- 
Р’Ькское М. у.), ёся (д. Ломеслудъ М. у.), ^съ, ись (д. Заборье 
Сарап. у.).

Изредка наблюдается ассимилящя согласныхъ: Шашка =  
Сашка (с. с. Сямъ-Можга, Б.-Пор'Ькское и д. Ахпай М. у.; 
д. д. Вукогуртъ и Боярка, Сарап. у.; Поч. Боголюбскш, д. д. Тар
ловка, Колосовка и Студеный Ключъ и с. Танайка Елаб.), за- 
л'Езо (с. Новый Бурецъ Меринов, в. Мали. у.).

Изъ мелкихъ особенностей въ области согласныхъ отм-Ьтинъ 
еще: сн вм. шм въ слов'Ь молочный =  молосмый (г. Малмыжъ, 
с. Новый Бурецъ М. у., д. д. Новонолинскъ и Заборье Сарап. у., 
д. Тарловка Елаб. у.), к вм. х  въ слов'Ь хл ,Ьв ъ = клгЬф ъ  (с . Нов.-Бур. 
М. у., д. Новонолинскъ, с. Нылга-Вамья, д. Шадрина Сарап. у., 
д. д. Тарловка, Колосовка и Студеный Ключъ Елаб у.), б вм. 
п въ слов'Ь сапоги =  сабогй (М. у.: г. Малмыжъ, с.с. Нов.-Бу- 
рецъ и Дерюшево; Елаб. у.: д. д..Тарловка, Колосовка, Сту
деный Ключъ и Мальцева) и, наконецъ, ш вм. ж въ говори 
с. Усада Вятско-Полянской вол. (J\s 18) Малмыжск. уЬзда, гд'Ь, 
наприм., вместо «жалко» слышится «шалко» и т. п.

Морфолопя.

Съ точки зрЪшя грамматическихъ Формъ описываемые го
воры Малмыжскаго, Елабужскаго и Сарапульскаго уЬздовъ, 
Вятской губерши представляются ответами на программы почти 
тождественными.

Въ склоненш именъ существительныхъ, прилагательныхъ и 
м^стоименш отм'Ьчены сл'Ьдующй особенности.

Творит, п. мн. ч. почти всегда оканчивается на мъ: солда-
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тамъ, дуракамг, гостяш, полялю, женал«г, чашкалг, костялга, лоша- 
дял«г, худьшг, дббрьшг, нал«г и т. п .1).

Ф. дат.-м'Ьстн. п. ед. ч. существительныхъ жен. р. на г» везд'Ь 
имЬетъ окончание е вм. и: печё, грезе2), лошедё (ЛяЛя 1, 3, 20), 
сёркве (Л?. 36), костё (ЛяЛя 1, 20).

Очень часто слышится ф. два дни вм. два дня3).
Въ нЬкоторыхъ мгЬстностяхъ Малм. у. сохраняется древняя 

Форма им. п. ед. ч. слова дочь: дбчи (с. Удугучинъ Мулт. в. Ля 6), 
дбци (с. Узи Узин. в. Ля 3 и с. Каменный Ключъ Вавож. в. Ля 7).

Въ Елабужскомъ и Оарапульскомъ у. у. слово церковь въ им. п. 
ед. ч. имЬетъ окончаше ва: сэрква (с. Танайка, д. д. Колосовка и 
Студеный Ключъ Лекар. в. Елаб. у.), цёрьква (Воткинск. заводъ 
Сарап.), чёрква (д. Вукогуртъ и смежн. Чутырск. в. Сарап.).

Изредка встречается ф . им. п. мн. ч. на ы, и, вм. а, я: 
хозявы (д. Ахпай Малм. у., с. Танайка Елаб. у.), братш (с. Дерю
шево и д. Ахпай М. у.), ф . местн. пад. ед. ч. муж. р. на у: въ 
дому (с. Старые Зятцы, Уз. в. Малм. у.), объ вержу (с. Нылга- 
Вамья и д. Уйвай Сарап. уезда), Форма род. п. ед. ч. жен. р. 
наоег: деньгбфъ (с. Колесниково, Чегандинской в. Сарап. уезда).

Въ селе Новые Зятцы Узин. в. Малм. у. отмечена Форм. 

местн. н. мн. ч. на охъ вм. ахъ: о солдатохъ, о дуракбхъ.
Именит, пад. ед. ч. прилагательныхъ муж. рода въ большин

стве случаевъ оканчивается на ой:
кислого, деревенском, дурацком*), тёмной5), молбшном6), мо- 

скбском7), сильном (Ля 28 д. Боярка), красной (Ля 37 д. д. Ко-

1) Хг№ 2, 4, 6, 7 ,10 ,12 ,14 ,15 ,16 ,17  Малм. у.; 19, 21, 24,26,25 Сараи, у.;
Аа№ 30, 31, 33, 35, 39 Елаб. у. Въ с. Нов. Зятцахъ (As 2) рядомъ съ приведен
ными Формами отмечено нами, ими, въ Воткинскомъ зав. (№ 24)—гЬмм, всЪмм.

2) Ш  1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 М. у.; №№ 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
28 С. у.; №№ 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Елаб. у.

3) №№ 2, 4, 6, 8, 10, 14 М. у.; №№ 21, 28, 29 Сарап. у.; №№ 30, 31, 34, 35,
36 Елаб. у.

4) Ш  2, 4, 10, 12, 13, 14, 15 М. у.; Ш  21, 24, 28 Сарап.; Ш  30, 31, 36, 
39 Елаб.

5) Ш  1, 10, 12, 13, 14 М.; JVsJVs 20, 21, 24, 28 Сарап. у.; №№ 30, 31, 36. 
37, 39 Елаб. у.

6) 2 , 4 ,  10, 13, 14, 15; №№ 21, 24, 27; №№ 30, 81, 37, 39.
7) Л:№ 6, 14 М. у.; №№ 30, 34, 36, 39 Елаб. у.; № 21 Сарап. у.
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лосовка и Студ. Ключъ), родименьком (с. Колесникове Лг 29), 
новонолйнском (д. Новонолинскъ № 20).

Но рядомъ въ одпбхъ и т£хъ же местностяхъ встречаются 
окончашя им. п. ед. ч. прилаг.: ый, т ; москбфскш (ЛяЛя 12, 13, 
15 М. у., АЖ 19, 20, 24, 25, 26, 28 Саран., Ля 37 Елаб. у.), 
молбшьным (ЛяЛя 19, 20, 28, Сарап. у., ЛяЛ*я 34, 36, 39 Елаб. у.), 
тёмный (ЛяЛя4,15Малм.у.,ЛяЛ*я 19, 26 Сарап. у., Ля 34 Елаб. у.), 
кислый (ЛяЛя 19, 20, 26 Сарап. у., № 37 Елаб. у.), деревёнскш, 
дур&цкш (Ая 19 д. Уйвай, Сарап. у.), молокбнныгё (Ля 26 д0 Шад- 
рина Сарап.), бажбный (Ля 23 Шарканскш приходъ Сарап.).

Повидимому, всегда им. прилагательныя и мЪстоимешя муж. 
ср. р. въ род. пад. ед. ч. им^ють окончашя ова, во: 
слепоещ 1), моево?), чево3), ево4), другое», густбва (Ля 5 с. М у- 
шковай Мулт. в. Малм. у.) и т. п.

Въ Малмыжскомъ и Елабужскомъ уЬздахъ имена прилагат. 
и м'Ьстоимешя женскаго рода въ родит, пад. ед. ч. иногда оканчи
ваются на ыя, ыё, оё, in, it, её;

дббрыя, болыпыя, какгя (с. Сямъ-Можга, г. Малмыжъ, 
М. у.), всея деревни (с. Сямъ-Можга, г. Малмыжъ, г. Елабуга), 
молодыя сестры (г. Малмыжъ), молодыё сестры, одныё руки 
(с. Сямъ-Можга М. у., д. Тарловка Качк. в. Елаб. у.), веге 
деревни, дббрыё, болыныё, какгё (д. Тарловка Елаб. у.), одноё руки, 
всее деревни, при одной всём, всея (г. Елабуга), одное руки 
(с. Усадъ Вятско-Полянской в. Малм. у.; удар.?).

Форма м-Ьстн. пад. ед. ч. прилаг. и м1зстоиметй муж.-средн. 
рода изредка =  ФормЬ творит, п. ед. ч: о добрьшг (д. Ахпай и 
с. Новый Бурецъ Малм. у., г. Елабуга, д. Тарловка и с. Сер- 
сакъ Елаб. у.), о тймъ (г. Елабуга, д. д. Колосовка и Студен- 
ный Ключъ Елаб. у.).

1) №№ 2, 3, 4, 7, 10, 12, 15 М.; Ш  19, 20, 21, 24, 25, 28 Сарап.; №№ 30, 33, 
34, 35, 36, 37 Елаб.

2) №№ 2, 7, 10, 15 М.; №Л; 19, 21, 24, 25 Сарап.; №№ 31, 34, 35, 36, 37, 
98 Елаб.

3) Ш  2, 3, 10, 12 М.; №№ 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28 Сарап.; №№ 30, 33, 35, 
36, 37, 39 Елаб.

4) №Л« 2, 3, 4, 10, 12, 13, 15 М.; №№ 19, 20, 21, 24, 25, 28 Сар.; Ш  30, 31, 
34, 35, 36, 37, 39 Елаб.

Сборня»» II Отд. Р. А. Н. 6
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Формы именъ прилагательныхъ и местоимешй съ краткимъ 
оканчашемъ, кажется, очень редки: дббр^, болыпу, каку (вин. п.—  
с. Болыпе-Пор-Ькское М. у., с. Серсакъ Елаб. у.), молода сестра 
(д. д. Колосовка и Студеный Ключъ Елаб. у.).

Во вс^хъ трехъ уездахъ юго-восточной части Вятской гу- 
бернш отмечена ф. дат. пад. ед. ч. личнаго местоимешя «я» 
мине вм. мне ( Щ я  2, 4, 10, 12, 13, 1 4 ,1 5  М. у., Л*яЛя 21, 23, 
28 Сараи, у., ЛяЛя 36, 37 Елаб. у.), въ селе же Дерюшеве, 
Ниж.-Четаев. в. Малм. у. (Л я  13) и въ деревняхъ Колосовке и 
Студевомъ КлючЬ Лекар. в. Елаб. у. (Л*я 37) Форма род. п. ед. ч. 
у мня вм. меня.

Въ нЬкоторыхъ м’Ьстностяхъ существуетъ ф . дат.-твор. и. 
мн. ч. местоимешй онъ, тотъ, весь съ окончатемъ ля:имя, т^мя, 
веЬш (с. с. Новые Зятцы, Сямъ-Мон{га, Новый Бурецъ, г. Мал- 
мыжъ, Малм. у&да), имя (с. Дерюшево, М. у., д. Тарловка и 
с. Танайка, Елаб. у., Воткинскш заводъ, Сарап. у.).

Иногда эти Формы слышатся только въ дат. пад. мн. ч.: 
вебмя (Почин. Боголюбскш Елаб. у.), имя (Шарканскш приходъ, 
Сарап. у.). ^

Въ двухъ сообщешяхъ отмечена Форма местн. над. тЪхъ же 
местоимешй съ основою на м: о вс'Ьмяхъ (г. Малмыжъ), объ 
имяхъ (д. Уйвай Тылов, в. Сарап. у.).

Въ д. Уйваб Тылов, в. Сарап. у. наблюдателемъ записаны 
Ф ор м ы  тв. п. мн. ч. именъ прилагательныхъ: худьшя, дббрьшя 
и ф . дат.-твор. п. местоимешй онъ, тотъ, .весь— имямъ, тЬмямъ, 
всЬмямъ.

Въ с. Усадъ Вятско-Полянской вол. существуетъ ф . им. п. 
мн. ч. притяжательныхъ местоимешй моё, своё.

Въ спряженш говоры Малмыжскаго, Сарапульскаго иЕлабуж- 
скаго уездовъ Вятск. губ. представляютъ следуюпця особенности.

Глаголы на ся во 2-мъ лице ед. ч. наст. врем, имеютъ окон- 
чан1е шша: дерёшмш, ругаешша, бьёшша*); боишша (с. Удугу- 
чинъ, М. у.).

1) №№ 1, 2, 4, 12 М. у.; №№ 19, 21, 24, 20, 26, 28 Сарап., №J\& 31, 33,
37 Влаб.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНIЯ ВЕЛИКОРУССКИХЪ ГОВОРОВЪ. 8 3

При этомъ встречаются и Формы на сся или сса: дерёсься, 
ругаесься (д. Ахпай М. у.), дерёсса, ругасся, бьесса1) (с. с. Но
вый Бурецъ и Дерюшево М. у., с. с. Танайка и Серсакъ Елаб. у.), 
боисься (д. Ахпай М. у.).

Формы 2 л. мн. ч. изъяв, наклон, часто имйютъ удареше 
на посл^днем-ь слоге: деритёсь, ругайтесь, боитёсь (г. Малмыжъ, 
с. Серсакъ Елаб у.), диритёсь, бьитёсь (д. Боярка, с. Колесни
кове Сарап. у.), знайте, умЗштё (д. Заборье Сарап. у.), идите, 
жгитё, летите, спитё (д. Боярка Сарап. у.).

Въ некоторыхъ местностяхъ сохраняется ф. неопред. накл. 
на ти: карате (г. Малмыжъ, с. с. Сямъ-Д^ожга и Мушковай, 

‘ Малм. у., д. Уйвай Сарап.), дратмся, тлктися (г. Малмыжъ, 
с. Сямъ-Можга М. у.), вйде»ш (д. Уйвай Сарап.), печтй, или 
пештй, мочтй, или моштй (с. Усадъ М. у., д. Боярка Сарап. у., 
д. д. Колосовка, Студеный Ключъ и с. Танайка, Елаб. у.).

Въ д. д. Шадриной и Новонолинске Сарап. у. и с. Дерю- 
шеве Елаб. отмечены Формы неопр. наклон, на ить2): кричйть, 
вижжмть (д. Шадрина), иеттъ, могйть (с. Дерюшево), тжитъ 
(д. Новонолинскъ).

Въ д. НовонолинскЬ, Сарап. у. встречаются глаголы действит. 
и средняго залога и въ Форме глаголовъ возвратныхъ: карацця 
вм. карать, вйдетця вм. видеть, мбжицця вм. мочь, пёцця вм. 
печь, ростйцця вм. рости3).

Глаголы мочь и печь нередко имЬютъ въ неопред. накл. 
передъ ч гортанный звукъ:

мокчй ( Ш  1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 17 М. у. Л6№ 30, 
31, 35 Елаб.),

пекчй (ЛгДя 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17 М. у. № 26 
Сарап. № 30 Елаб.).

1) Сохраняеиъ написаше авторовъ сообщешй съ е на м4стЬ произносимаго 
въ язык'Ь образов, русск. общества ё ( = ’о). Си. предислов!е и примеч. на стр. 3.

2) Сравн. ф . ф . звонлть и звонить вм. звонить въ говор’Ь с. Кугушерги, 
Яранск. у. Вятск. губ. (Сборн. Отд. Р. яз. и Слов. Ак. Н. т. 73. Maiepisubi для 
изучешя великорусскихъ говоровъ Л"» 69).

3) Ср. отм£ч. въ Сарап. у. З елен и н ы м ъ : стираться (стирать б-Ьлье), в е 
шаться (вЬшать ленъ на вешала). Жив. Стар. 1901 г., вып. I, 81 стр.
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Гортанные же г и к, иногда твердые, иногда мяггае, слы
шатся въ другихъ Формахъ этихъ глаголовъ вместо ж  и ч:

3 л. ед. ч. наст, врем.-пекбтъ (г. Малмыжъ, с. с. Старые 
Зятцы, Новые Зятцы и Узи, Малм. у., д. Вукогуртъ, Ш ар- 
кансшй нрих. и с. Нылга-Вамья, Сарап. у., с. с. Серсакъ и 
Пьяный Бор., Елаб.), жготъ (г. Малм., с. с. Стар, и Нов. Зятцы 
и Сямъ-Можга. М. у., гЬ же местности Сарап. и с. Серсакъ, 
Елаб.), 1. л. мн.ч. наст. врем.— пекбмъ (г. Малм., с. с. Ст. Зятцы, 
Нов. Зятцы, Узи и Кам. Ключъ, М. у., rfe же мЬстн. Сарап. у., 
с. с. Серсакъ и Пьяный Боръ. Елаб.), жгбмъ (тамъ же, за исклю- 
четемъ с. с. Узей, М. у. и Пьянаго бора, Елаб., и въ с. Сямъ- 
Можгб, М. у.). —  Мягкое к въ этихъ Формахъ отмечено въ 
с. Больше-Пор’Ькскомъ, М. у., Починк-Ь Боголюбскомъ, Елаб., 
Воткинскомъ завод’Ь, д. Шадриной и с. Колесников^, Сарап. у., 
пекётъ, пекёмъ; мягкое г— въ тЬхъ же м&тностяхъ-нс. Удугу- 
чинъ, Мулт. в., Малм. у., с. Нижнш Лыпъ, Сарап., с. Танайка и 
д. Красноперовка, Елаб. у.: жгёгъ, жгёмъ.

Подобное же явлеше наблюдается въ спрязйенш глагола ле
тать, гд'Ь въ 1-мъ л. ед. ч. вместо ч произносится т: летю 
(д. д. Боярка, Шадрина и с. Нылга-Вамья, Сарап. у.).

Если въ однихъ глаголахъ по аналогш съ некоторыми Фор
мами возстановляется прежнш согласный основы, то въ другихъ, 
по аналогш же, онъ исчезаетъ даже тамъ, гд-fe долженъ бы со
храниться въ чистомъ вид'Ь, такъ, въ 1-мъ и 3-мъ лицЬ мн. ч. 
наст. врем, глагола хотЬть вместо т звучитъ ч:

хбчемъ (№№ 2, 3, 10, 12, 13 Малм. у.; ]\°JVr 19, 20, 21, 
22, 25-, 26, 28 Сарап.; 30, 34, 35, 37 Елаб.), 
хбчутъ (Ж№ 3, 4, 10, 14 М., JV°№ 19, 20, 21, 26, 27 Сарап. 
»  30, 35, 37 Елаб.).

Въ говорЬ нЬкоторыхъ местностей существуютъ особен
ный Формы глагола мыть: 1 л. ед. ч. наст, врем.-мыб, 3 л .—  
мьётъ1) (с. с. Узи, Каменный Ключъ и Новый Бурецъ, Малм. у., 
с. Колесниково, Сарап.).—

1) Срв. мью и шою ( =  шью) въ гов. Котельничск. у. Вятск. губ. (Мят. для 
изуч. великор. гов. № 46 въ Сборн. Ак. Н. т. 73), мью, мьётъ и шой (— шей) въ 
с. Колобов'Ь, Нолинсц. у. Вятск. г., (ibid. № 52).
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Частица ся въ неопред, накл., Форм. 3 л. ед. и мп. ч. глаго
ловъ возвр. и средн. залога чаще всего произносится какъ ца 
(ЛяЛя 2, 4 ,7 ,1 0 ,  12, 14 ,1 5  М. у., ЛяЛя 24, 25 Сарап,, ЛяЛя 30, 
32 Елаб.), иногда какъ са (Ля 13 М., АШ 19, 28 Сарап., 
ЛяЛя 36, 37 Елаб.), изредка— ця (Ля 12 М., Ля 29 Сарап.), а въ 
местностяхъ, гд-Ь отмечено чоканье— какъ чя (Ля 1, 6 М. у., 
№ 31 Елаб.)'.

Въ Форме 1 л. ед. ч. наст. врем, техъ же глаголовъ вместо 
литературнаго сь слышится ся: ругаюся, бьюся и т. п. (Л я Л я  2, 
4, 9, 14, 15 М.; Л я Л я  24, 25 Сарап.; Л я Л я  30, 31, 39 Елаб.).

Нареч1е когда въ описываемыхъ говорахъ звучи'гъ различно:
1) ковда (ЛяЛя 3, 10, 12, 15 М. у. ЛяЛя 33, 34, 36, 38, 

39 Елаб., Ая 20 Саран., 2) колда (ЛяЛя 1, 2, 7, 11 М, у., 
ЛяЛя 23, 25, 26 Сарап., Ая 30 Елаб.), 3) кольдй, (АяЛя 4, 12; 
Ая 31), 4) колды (ЛяЛя 3, 6 М. у., Ая 21 Сарап.), 5) коли-{ЛяЛя 10,
11 М. у.), 6) кольдя (Ая 10— с. Болыне-Порекское, Б.-Порек- 
ской в., М. у.).

Местоимеше что въ большинстве случаевъ произносится какъ 
ттб (Л я Л я  5, 7, 10 М. у., Л я Л я  19, 20, 24, 25, 29 Сарап.; Л я Л я  30,
31, 3 3 ,3 4 ,3 7 , 38, 39 Елаб.), иногда какъ штё(Л я Л я  7, 13 М. у., 
Ля 23 Сарап.), щ ё  (АГя 5 —  с. Мушковай, Мулг. в., М. у.), чё 
(д. д. Заборье, Новонолинскъ, Боярка и с. Колесниково, Сарап. у.) 
или шё (с. Новый Бурецъ, М. у., д. Шадрина, Сарап.).
' Остается сказать о сохранившихся Формахъ члена. Количе

ство ихъ, повидимому, незначительно: некоторые авторы сообще
ны отмечаютъ лишь употреблете усиливающей частйцы то: 
я-то, ты -то (с. с. Старые Зятцы, Новые Зятцы и Ральники 
Малм. у., д. Новонолинскъ, Сарап.); друпе, если и указываютъ 
на существоваше въ говоре части цъ те, ту, то или совсемъ не 
приводятъ примеровъ (ЛяЛГя 7, 13, 19, 35), или приводить тате, 
въ которыхъ легко можно усомниться; третьи категорически отри- 
цаютъ существоваше въ говоре какихъ бы то ни было частицъ 
при падежныхъ Формахъ (А я Л я  3, 4, 10, 21, 26, 28, 30, 32).

Прямыя указашя на сохранеш е некоторы хъ Формъ члена 
находимъ въ следую щ ихъ сообщ еш яхъ:
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№ 37 (д. д. Колоеовка и Студеный Ключъ, Лекаревской в., 
Елаб. у.): «Въ падежиыхъ Формахъ употребляются частицы: 
дат. п.— корму-шг/, мужык^-югу, слону-да?/; вин. пад.— бпимь-шу, 
гору-ту, слона-то; твор. пад.— лошадямн-юге, лаптями-me; предл. 
пад.— на л о ш а д я х ъ - н а  пароход Ь-шо».

Ля 34 (Д. Тарловка, Качкинской п., Елаб. у.), гд'Ь читаемъ: 
«'Ъхать-то мнгЬ нельзя: кони-we не просты».

Ля 24 (Воткинскш заводъ, Сарап. у.): «Къ словамъ муж. и 
средн. р. почти всегда добавляется частичка то, наприм.: домъ-то 
новый, б^лый-то кирпичъ дороже сталъ, въ этомъ-то зернЬ много 
сору и т. п., а чаще всего въ словахъ муж. р. вмЬсто частички 
то произносятъ частичку отъ; паприм., прудъ-ошг застылъ, 
хлЬбъ-отг св^жш, Иваиъ-отъ пос’Ьд'Ьлъ й т. п. Къ словамъ ate 
ж. р. добавляется частичка та, наприм.: школа-та далеко, книга-та 
старая, деревяиная-та церьква сгорала и т. п.».

Ля 38 (д. Мальцева, Трехсвятской в., Елаб. у.). Авторъ 
приводить прии'Ьръ склоиеши слова дерево: род. п.— дё- 
рева-»ш, дат. —  дереву-т?/, вин. -— дёрева-mo, твор.— дере- 
вомъ-we, предл.— о дерев'Ь-то, но дЬлаетъ при этомъ оговорку: 
«Такъ говорягъ далеко не всЬ».

Итакъ ыатер1алъ, бывшш въ пашемъ распоряжеши, позво- 
ляетъ заключить, что въ Малмыжскомъ, Сарапульскомъ и Ела
бужскомъ у’Ьздахъ говоры въ многпхъ отношешяхъ являются 
сходными. ТЬгь не мен'Ье нолнаго одпообрагпя они не нредста- 
вляютъ. Такъ сЬверпыя части Малмыжскаго и Сарапульскаго 
уЬздовъ им'Ьютъ цоканье, въ различныхъ его проявлешяхъ, 
между т'Ьмъ какъ въ Елабужскомъ уГ;здЬ и южныхъ частяхъ 
уЬздовъ Малмыжскаго и Сарапульскаго этого явлешя, новиди- 
мому, не наблюдается. Въ.этихъ послЬднихъ м-Ьстностяхъ к, зву
читъ какъ с, ч— какъ ш. Наблюдаются местности съ переход
ными говорами, въ которыхъ при чоканьГ; отм Ьчена замена звука 
ц звукомъ с 1).

1913 Г. Е. Г ё р к е .

1) См. стр. 10 и прим. 1-ое на стр 9.


