
СБОРНИКЪ

Щ В Л Е Н 1Я  РУССКАГО ЯЗЫКА R СЛОВЕСНОСТИ Р О Ш Й Ш Й  АКАДЕМШ П А Ш .  
Томъ XCIX, № 5.

С. А. Е р ем и н а .

О П И С А Н 1 Е

Чещоведкаго jteia Новгородское гуйЕрвш.

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ .

РоссШская Государственная Академическая Типограф1я.

1922 .



С Б О Р Ы И К Ъ  
0ТДШВ1Я Р7ССКАГ0 ЯЗЫКА Н СЛОВЕСНОСТИ РОШНШЙ АБАДШВ Il.UEl. 

Томъ ХСГХ, № 5.

С. А. Е р ем и н ’ъ.

О П И С А Н 1 Е

мшит i мгаш им
Череповедкаго у1зю Новгородское г;№ (Ш .

-Г*

ПЕ'ГРОГРАДЪ.
Россшская Государственная Академическая Типография.

1922.



Напечатано по р&споряжешю Россшской Ак&дбмм Нлукъ,

Мартъ 1922 г. Непременный Секретарь, акадеиикъ С. Олъдтбургъ.

Р. В. Д. Л* 1385.



n p S f lH s n o s i e .

Выпускаемое въ свЬть «Огшсаше» начато и написано лЬтъ 
семь тому назадъ, еще на студенческой скамь-fe. Некоторые от
делы работы въ свое время служили предметомъ сообщенш въ 
студенческомъ кружкЬ по «Изученно Живого Русскаго Языка» 
(при Петербургскомъ Университет^), ведшаго своп занятая подъ 
руководствомъ проф. Л. В. Щ ербы. Составленш настоящаго 
«Описатя» и опубликование работы много содЬйствовалъ своилъ 
близкимъ учаепемъ покойный нын-fc акад. А. А. Ш ахматовъ.

Признавая неизбежно связанные съ первымъ опытомъ по
грешности и недостатки въ работ'Ь. какъ-то — допущенныя .ме
стами н-Ькоторыя излпншя разсуждешя, некоторую зависимость 
отъ образцовыхъ «Описашй» и пр., авторъ, кром-feтого, сознаетъ. 
что за семплЬтнш нромежутокъ времени, отд’Ьляющш издаше отъ 
составлешя работы, у него изменились и некоторый принци- 
тальныя позиц'ш. съ которыхъ онъ тогда смотр-Ьлъ на развппе 
и явлешя пародныхъ говоровъ и на мотивируюшде ихъ аргу
менты; гЬмъ не мен-Ье, онъ р-Ьшился напечатать свою работу, не 
внося какихъ-либо изм£ненш и дополнений, отчасти полагая, что 
приводимый имъ матер1алъ до сихъ поръ не утратилъ значетя,
а, можетъ быть, и прпводимыя имъ соображетя въ некоторой 
части сохраняютъ интересъ, больше же, однако, по обстоягель- 
ствамъ, отъ автора независящими ДЬло въ томъ, что печаташе 
шло съ перерывами; после перваго листа, вышедшаго въ кор-



peKxypi л'Ьтомъ 1918 г., иосЛдовалъ довольно значительный 
промежутокъ въ два года, когда стали набираться остальные 
листы; самъ авторъ въ это время находился въ провинцш и отрй- 
занъ былъ отъ рукописи, чтобы могь въ нее внести непосред
ственно rfe или иныя изн^нетя.

Въ значительной степени благодаря последнему обстоятель
ству, автору пришлось отказаться и отъ введенной имъ въ руко- 
кописи гранскрипщи и нЬкоторыхъ условныхъ значковъ для обо- 
значешя различныхъ Фонетическихъ оттЬнковъ въ описываемыхъ 
говорахъ, хотя бы значка ^ , свид^тельствующаго объ раскры
тии звуковъ о и е и заменить его знакомъ простого ударешя. 
Конечно, лишало смелости настаивать на выдержанк принятой 
транскринщп к сознаше общихъ тяжелыхъ услов1й тнпограФ- 
скаго д^ла.

Двтсръ.

1922 г. Февраля 8 дня.
Петроградъ.



О пиеаш е „У лом екаго“ гов ор а  Ч ер еп овец к аго  
уЪ зда, Н овгородск ой  губернии.

, Н/ппе месяцы 1915 года я рбшилъ использовать для из- 
учен1я народныхъ говоровъ. Пос.тЬ предварительной бесЬды съ 
акад. А. А. Ш ахматовымъ, который далъ мнгГ> необходимые и 
важный указашя въ дгктЬ описашя народныхъ д1алектовъ, и бла
годаря которому я получить небольшое nocooie отъ Академш 
Наукъ, вопросъ ркпенъ былъ въ окончательномъ внд’Ь. Для своего 
наблюдешя я выбралъ говоры Череповецкаго у'Ьзда, Новгород
ской губернш въ мЪстностяхъ сосйднихъ съ Весьегонскимъ уЬз- 
домъ. Но обстоятельства времени вынудили меня перенести мое 
внимаше нисколько глубже въ Череповецкш уЬздъ, верстъ на 40 
огь границы съ Весьегонскимъ уЬздомъ, и я занялся «Улом- 
скимъ» говоромъ, тогда какъ сосгЬдтй съ шшъ и съ Весьегон
скимъ уЬздомъ—  «Bay4CKiii» говоръ, мною описанъ только въ 
обшихъ чертахъ и приведенъ въ параллеляхъ къ наиболее суще- 
ственнымъ и тппнчнымъ отклонешямъ отъ говора «Уломскаго», 
да и касаться я буду только его Фонетики.

Говоръ Уломскш. Общая ор1ентировка въ говорЪ.
Описанный мною «Уломскш» говоръ является типичнымъ для 

значительваго круга деревень не только одной Уломской волости, 
но и другихъ сосЬднихъ съ ней. Точно и вполн-Ь определенно гра
ничу его мне удалось установить только съ одной южной сто-
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роны. Границей этой является лесная засека, которая отд-Ьляегь 
«Уломскш» край отъ «Ваучскаго», граничащего по piiK'fe Мо- 
логё съ Весьегонскнмъ уЬздомъ1). Что же касается гранидъ 
говора съ другихъ сторонъ, то он'Ь пока являются для меня от
крытыми. [Подробно объ этомъ см. приложенную карту].

Особенно подчеркну, что описанный мною говоръ отличается 
вообще простотой, относительной ясностью и звуковой прозрач
ностью, въ особенности гласныхъ звуковъ. Что меня поразило, 
такъ это особенная тоника говора. Отъ самаго спокойнаго новЬ- 
ствовательнаго разсказа вЬетъ какой-то строгостью, порой гру
бостью, съ отгЬнкомъ сердитаго ругательства. Я объЬхалъ до
вольно много деревень края, и это общее впечатлите сердитости 
pf,4ii меня не покидало, а все более укреплялось и особенно по 
направленно къ северной границе, мною обследованной местно
сти. къ деревне Верховью, где бранный, прямо таки страшный 
характеръ речи крестьянъ поразителенъ.

Основу описашя я собралъ у трехъ лнцъ: у 67-летней ста
рухи изъ деревни Верховья —  «Марьи Митрёвны Кулевой», у 
22-летней девицы «Татьяны Ивановны Гогиной» изъ деревни 
Рязань и у 57-летняго крестьянина деревни Спирово —  «Лазаря 
Ивановиця Спирина». Лазарь Спирннъ по npo<i>ecciii былъ куз- 
нецъ, натура веселая, поэтическая, словоохотливый, любитель 
пошутить, къ тому же страстный охотннкъ и рыбакъ, и имеетъ 
сравнительно богатый заиасъ словъ. Что же касается Марьи 
Кулевой изъ деревни Верховья и Татьяны Гогиной, такъ оне 
мне служили какъ бы для контроля въ некоторыхъ явлешяхъ п 
выводахъ, касающихся жизни нареч1я. Правда, до своего заму
жества Марья Кулева жила въ другой деревнЬ и волости, но. 
проживши потомъ 45 летъ въ Верховье, Кулева усвоила себе 
все особенности этого самаго глухого места изъ всей У ломы, 
места, на которомъ менее всего отразилось какое-либо внешнее

1) Улома и Ваучь — местности, расположениыя по рЪчкамъ Уломка и 
Ваучь. въ юго-западной части Череповецкаго уЬзда.



в.пян'ю. такъ какъ его съ одной стороны окружаетъ мохъ, а съ 
другой л-Ьсъ, черезъ который сравнительно недавно только про
ложена дорога въ Улому. Недаромъ чистые «уломцы» говорить 
про Верховье, что «оно находится въ трехъ верстахъ отъ ада».

Въ изсл1>дованш тонкихъ и трудныхъ вопросовъ описашя я 
не претендую на научность и законченность, темъ более. что у 
меня подъ руками не было никакихъ приборовъ для изучешя зву- 
ковъ, и я полагался исключительно только на свой слухъ.

ЧАСТЬ I. ФОНЕТИКА.

§ 1. Гласные —  обозначеже и характеръ ихъ.

'Въ изследуемомъ говоре главная и ответственная работа 
падаетъ на гласные звуки, тогда какъ согласные склонны не 
такъ часто проявляться и не отличаются вообще отделкой и вы- 
работанностью. Языкъ говора въ общемъ артикулируетъ бо.гЬе 
задними частями, если не считать часто встречаемую палатали- 
защю согласныхъ. Участ1е губъ довольно умеренное и неэнер
гичное; въ связи съ этимъ лаб!ализащя «о» и «и», хотя п окаю- 
щаго говора, но развита не въ крайней степени. Гласные не на- 
залируются; правда въ слове Б ’цпка (Дунька) мне удалось под
метить назалированное «ц», но я его считаю просто ослышкой.

Для передачи гласныхъ звуковъ въ оппсываемомъ говоре 
употребляются следующее знаки:

а, а, ia; б, о, б, хо; и, й, iu; у, ё, е, ie, i, j. 
а — гласная задняго ряда, открытая.
б, о —  гласныя задняго ряда, средтя, лаб1ализованныя. 
и —  гласная верхняя, задняго ряда, лаб1алпзованная. 
у-—-гласная верхняя задняго, больше средняго ряда.
1, i — гласныя передняго ряда, верхтя. 
ё, е — гласныя передняго ряда, средтя; при чемъ первое бо

лее верхнее узкое, палатальное и близкое къ «i», а второе более 
открытое и широкое.

Въ азбуке описываемаго говора, при условш Фонетическаго
1*



правописания, необходимо допустить также звуки a, li. о; й и о 
въ г£хъ случаяхъ, где i неслоговое после ударешя пропадаеть 
иередъ «и» и «о» —  znaiit, s’m’eiit, nad’etis’ и т. под.; при тЬхъ 
же услмняхъ, после ударяемаго «а» неслоговое i пропадаеть въ 
закрыгомъ слоге передъ «е», допускающемъ переходъ неударяе- 
маго «е» въ «о», такъ напр., znaes. znaos, или а вместо ia въ 
словахъ zat’ea, pos’iat’ при pos’eat’ и подобн. (подробно объ этомъ 
см. § 6).

ia, 10, iu, ie —  гласный 1оггированныя (см. § 6).
j — знакъ, соответствующей «й» и «ь» «ъ» въ средине словъ 

(s’em’ja).
Что касается значка ^ надъ гласными б, ё, 1, то онъ обозна

чаем ударныя гласныя и вместе показываетъ ихъ природу подъ 
ударешемъ, которое возрастаетъ въ нашемъ говоре «crescendo», 
и которое несколько вытягиваетъ гласную, раскрывая ее. Въ 
сущности следовало бы эгимъ значкомъ снабдить всякую удар
ную гласную, но, чтобы не затруднять транскрипцда, я употреб
ляю его надъ б, ё, i, т. е. надъ такими гласными, передняго и 
задняго ряда, которыя наиболее типично раскрываются смыс- 
ломъ этого значка и наиболее полно его требуютъ (см. § 2).

Описываемый говоръ относится къ ветви северно-велико- 
русскаго поднареч1я. Главными чертами своими онъ можетъ счи
тать полное сохранете древняго неударяемаго «о» и сохранете 
древняго ударяемаго «а» безъ изменетя. Редте кажупцеся слу
чаи «акатя» въ говоре либо относятся к ъ  заимствоватямъ изъ 
акающихъ говоровъ и книжнаго языка или существовали съ а 
еще въ древности, какъ-то: saldat, kanf’ety, karap, Ras’eanT. п.; 
точно также наблюдаемые robota, рогбш и др. сохраняюсь древ
нее о, а не переходъ а въ о.

Изъ гласныхъ задняго ряда «а» нашего говора не задержитъ 
надолго внимания изследователя. Оно вообще сходно съ а лите- 
ратурнаго языка. Въ ударяемыхъ и закрытыхъ слогахъ оно зву- 
читъ более или менее «напряженно» съ заметной количественной 
разницей сравнительно съ открытьшъ и безударнымъ а; такъ



напр., dat’, ki'as’, vas, tkat’. grat’ kabat’c’ik и т. д. Во всЬхъ 
остальныхъ случаяхъ, его можно назвать «ненапряженньшъ» и со
поставить съ «нормальнымъ» а литературнаго языка, только бо
лЬе устойчивымъ и въ безударныхъ слогахъ, такъ напр., gor’- 
kaia, skat’it’c’i, nazabol’snoj (настоящш), tamo, grad’ina. dusa. 
karap, anbar, bauska (баушка), babuska (игрушка, бабушками 
назыв. также васильки), krap’iva и т. д.

Чистая природа гласной о закрытаго звука выявляется 
въ словахъ, начинающихся съ ударнаго б, такъ иапр., otrup, 
oz’oro, oboloko, os’en’, ol’xa и т. п. Въ такомъ положенш о 
несомненно «напряженнаго» образовашя, особенно Верховскш 
нсточнпкъ, и количественная разница его съ о «ненапряжен- 
нымъ» легко уловима; гласная здесь какъ будто вытягивается, 
а восходящая сила ударешя вм-ЬсгЬ съ т'Ьмъ нисколько раскры- 
ваетъ ее.

При т[;хъ же услов1яхъ. еще бол-fee съ закрытымъ отгЬнкомъ 
произносится б въ закрытыхъ слогахъ такихъ словъ какъ: pol, 
lop, kot, kon’, krot, mox, torx, sxot, xot, xos, gospot’, paraxot, 
pot, dop, p’erok, nok, markof, l’ubof, ros, pop, bop и т. д. Во 
всЬхъ этпхъ случаяхъ, какъ и въ выше приведенныхъ •—■ oz’oro, 
otrup, os’en’ и др., гласная б пм’Ьетъ высшш «собственный тонъ» 
сравнительно съ о.

Такая гласная заднеязычная артикулящя и составляете ядро 
упоминаемыхъ здесь слоговъ для закрытой и напряженной б. 
Вотъ почему надъ б я и употребляю символически значокъ въ 
видЬ черты снизу и слева, вверхъ и направо.

Такимъ образомъ о въ подобныхъ услов!яхъ, зафиксирован
ное въ своей конечной произносительной стадш. становится тЬмъ 
«круглымъ» о, которое встречается во всЬхъ остальныхъ слу
чаяхъ, когда оно находится не подъ ударетемъ, пли въ откры- 
томъ слоге, даже когда оно ударное и оканчпваетъ слово, какъ 
напр., sl’epoj, kol’oso, moloko, davno, rovno, rozestvo. kovo, tovo, 
c’ovo, bol’soj, kosoj, zonoj н т. д. Въ этихъ случаяхъ, хотя «о» и 
остается закрытымъ, но уже звучитъ ненапряженно, при чемъ



гласную слога здесь сл'Ьдуетъ определить, какъ такую артику- 
ляцш, которая однообразна сначала до конца.

Однако не представляется возможнымъ сгруппировать веб 
найденные случаи съ б, кроме уже отмеченныхъ н техъ общихъ 
условш, что въ неударяемомъ слоге б вовсе не встречается; да
лее, повидимому, о не могло развиваться изъ ’о, явившагося на 
месте древняго е въ нзвестныхъ положетяхъ, какъ m’ot, с’б! 
(пчелъ), s’ol, moioj, o-fs’om, fs’oj, poios и т. д., следовательно, 
не встречаемъ б и после палатальной согласной.

Нельзя предполагать и того, чтобы о развилось изъ ста- 
раго ъ, потому что на ряду съ такими словами какъ pol, torx, 
mox, kot, lop, dop, kol и др., где стояло въ старину ъ на месте 
современнаго о, мы встречаемъ такое б въ словахъ ol’xa, os’en’, 
otriip и т. д., въ которыхъ ъ на местЬ нашего б предполагать 
нпкакъ нельзя, или во Флекам существовате б въ закрыгомъ 
слоге въ такихъ Формахъ какъ: snox, nok. kos, vnogo n’ekrutof, 
muzykof, sapogof и т. д., а въ такихъ словахъ какъ vospa, vo- 
stroj и т. д. о звучитъ ненапряженно.

Изъ этого краткаго очерка о природе гласной «о» онисывае- 
маго говора можно усмотреть, что «Уломскш» говоръ, допуская 
аналогш въ образовав и и уиотреблети «напряженнаго» о сь 
«Тотемскимъ» говоромъ, въ значительной степени раздвигаетъ 
обзоръ той рамки, внутри которой существуетъ «напряженное» о 
въ Тотемскомъ говоре; таково б въ начале слова: otrup, oz’oro, 
odal, os’en’, ofc’i и т. под., на месте стараго ъ въ средине слова: 
lop, rof, dos, шбх, son и т. д. Сравн. б чистое въ нашемъ говоре 
съ сильно выраженнымъ «диФтонгическимъ» no (puol, taku6f и 
т. д.) «Тотемскаго» говора (см. Брокъ, Описате Тот. гов. въ 
Сб. И. Ак. Н., т. 83, §§ 5 и 14).

Третья гласная задняго ряда «у» въ описываемомъ говорЬ 
не различаетъ какой-либо категорической разницы съ языкомъ

1) См. Б р о к ъ . Опнсаше одного говора изъ юго-западн. части Тотемскаго 
уЪзда. СС. Отд. р. яз. и сл. Им. Ак. Н., т. 83;50.



литературнымъ. Вообще ее нужно признать узкою гласною, до
пускающей разные оттенки въ завнснмостп отъ окружающнхъ, 
особенно предшествующихъ согласныхъ. Но и нрп этомъ условш 
природа этой гласной не допускаетъ какихъ либо особенныхъ 
различш, хотя бы съ «Тотемскимъ» говоромъ (см. Брокъ 13 стр. 
ibid.), разве только атЬдуетъ указать на то, что звукъ «у» после 
плавныхъ 1, г пмеетъ почти одинаковую иннерващю съ «и», «о»: 
еравн. barosn’a, molyn’ja, molon’ja, molun’ja, гдгЬ неударяемое 
у noc.it 1, г легко сбивается на звуки и, о. Зато въ такихъ слу
чаяхъ—  zyt’, syt’—  «у» двигается впередъ подъ влттемъ сле
дующей палатализацш п после «шипящихъ», и образуется чуть 
ли не на границе гласныхъ «передняго» ряда.

О напряженности гласной «у» .можно говорить только тогда, 
когда она встречается въ закрьггыхъ слогахъ и подъ ударетемъ, 
такъ напр., by], yyl, pyl, syt и т. под., да и то не въ абсолют- 
номъ смысле.

Изъ обозрешя гласныхъ Фонемъ говора въ разныхъ поло- 
жетяхъ явствуегь, что са.мою устойчивою и самой неподвижной 
на обезличивающее вл'шше ударетя является Фонема «и». Нашъ 
говоръ не различаетъ въ ней определенныхъ категор1й, разве 
только неударяемое «и» нмЬетъ иногда настолько ослабленную 
иннерващю, что въ пзвестныхъ случаяхъ его можно определить, 
какъ «ненапряженное», а въ единичныхъ случаяхъ это ослаблеше 
даетъ — u0gur’6c’, u0kuvatno, u°kun’Is’ и т. п., въ которыхъ по- 
ложете языка приближается къ гласной «о».

Единственный случай съ краткимъ у въ слове bauska, свя
занный съ опущетемъ целаго слога «Ъи», я не ставлю въ счегъ.

Изъ гласныхъ передняго ряда, высокая гласная «i» въ опи- 
сываемомъ говоре допускаетъ два заметныхъ отгЬнка. Подъ уда
ретемъ она всюду звучитъ напряженно. Въ словахъ v’itko (видно), 
ov’i'n, inac’e, iva, nap’isom, pros’ll, l’ipa, m’lloj, od’i'nac’et’, n’i- 
zovoj и под. —  «i» высокое твердонебное. Но въ словахъ —  xoil, 
voil, loil, zadail и т. д., вообще, когда оно стоить после пропу- 
щеннаго губного или зубного, оно, сравнительно съ обычнымъ,



занимаетъ более низкое положеше и звучитъ менее палатально. 
Къ обычному своему положенно въ этомъ случай оно возвра
щается въ закрытомъ слоге, оканчивающемся палатальныкъ 
взрывнымъ, какъ-то: xoit’, loit’ и т. д.; въ индивидуальныхъ слу- 
чаяхъ, въ томъ положении можно было различать призвукъ, 
зубного — ход]Т, но губного не появлялось. Въ описываемомъ 
говор'Ь «i» находимъ на томъ же месте, где и въ литературном !» 
языке — zvon’it’, spust’ilas, ostr’Ik, kr’inka etc.; кроме того —  
на мЬстЬ стараго е: z’d’ls’a, z’d’is’, s’im’a, gr’iSn’ic’a, s’m’is’, 
v’in’ik, s’lt’ (сеть) vm’is’t ’e, pos’p’il’i, n’ed’il’a, cp. b’is’etka 
и т. д.; но эти слова немногочисленны, и подробнее объ нихъ въ 
связи съ гласной е.

Второй гласной передняго ряда является е, е. После ударяе
маго слога всегда находимъ обыкновенное открытое, ненапря
женное «е», напр., f-tom bolo't’e, pos’l’e, рб r ’ek’e, po’g’ib’el’. 
a ia et’, даже v’id’al (id’al) по аналогш съ «взялъ» и подобными. 
Передъ ударяемымъ слогомъ, въ положен'ш передъ твердой со
гласной встречаемъ гоже ненапряженное «е» — c’v’etnoj, r ’ed’o- 
xon’ko, l’efsa, r ’eka, s’n’ega, b’egii, z’eml’a, p’eskom, даже b’azvs, 
poe“zd’aj и т. д. Передъ мягкой согласной въ слогахъ передъ 
ударетемъ находимъ е более узкое, палатальное (е1), склонное, 
вънемногихъ словахъ даже развившееся въ «Ь>; примеры: str’il’at’, 
s’im’ena, od’iialo, m’in’at’, c’id’it’. Въ ударяемомъ слоге опять 
нужно различать положетя передъ «мягкой» и «твердой» соглас
ной. Въ первомъ случае ё всегда узкое, напряженное, въ неко- 
торыхъ словахъ развившееся прямо въ «i» —  s’it’, s’im’o, is’ 
(есть), s’iv’erko, zd’is’, vm’is’t’e, pos’p’il’i, n’ed’il’a, um’ios; даже 
gr’isn’ic’a, zd’ilau, но примеры эти однако такъ немногочисленны, 
что въ нихъ i вместо ё — пли явлеше случайное, заимствованное 
изъ соседнихъ говоровъ, или представляетъ остатокъ прежней 
звуковой картины, когда-то бывшей въ говоре, или явлете чисто 
Фонетическое, скорее то и другое, но объ этомъ ниже. Здесь же 
кстати будетъ оговориться, что въ нашемъ говоре тамя слова съ 
«i» вместо «е» употребляются больше стариками, и Верховскш



источникъ ими богаче, нежели Спировскш. Но все-таки гораздо 
чаще, и пожалуй исключительно, какъ правило, передъ «мягкой» 
согласной въ ударяемомъ слогЬ мы находнмъ ё съ особенно 
узкой, передней артикулящей, приближающейся къ «Ъ>: l’en’ (l’in’). 
s’£s’t’i, s’en’i, fstr^c’a, l’ez’o l  pov’eY it’, p’et’, kon’ec’, na etom 
l’et’e, skor’eie, d’en’, dv’er’ и т. д.

Напряженнымъ прпдется считать «ё» въ ударяемомъ слогЬ и 
передъ твердой согласной, и въ коннД; слова; правда, зд^сь оно 
будетъ не такимъ узкимъ и закрытымъ. Примеры тому много
численны въ разныхъ морфологическихъ Формахъ: s’id’ela, ю’ёга, 
кг’ёэ. b’eloj, n’ev’eska, хГёр, l’esom, d’edo, s’n’ek, s’m’ela, ob’e- 
dat’, r ’etkoj, 1’ёЮ, d^fka, ог’ёх, оМ’ёх, т ’ё1ко, t ’el^ga, man’eta. 
m’in’e, 1’1ё, Га’ё, dv’e, оп’ё, c’ep, r ’ezvoj, ro toz^ j,^m ,^s, iexat’, 
иногда ietot, оп’ёШ и т. д. Весь Фактически матер1алъ yof>- 
ждаетъ насъ въ томъ, что ё идетъ по пути раскрытая. Зд^сь мы 
находимъ полную аналогш съ разви'пем ь и движетемъ гласной 
Фонемы о, почему ударяемое н напряженное ё мы снабжаемъ 
т-Ьмъ Hie значкомъ, что и б. На основанш сказаннаго о развитш 
гласной ё можно предположить, что въ жизни говора былъ когда-то 
моментъ, когда на мбст^ стараго узкаго и долгаго ё въ закры- 
тыхъ слогахъ везде стояло i; что ё въ нашемъ говоре вообще 
по природЬ своей близко къ i, можно видеть хотя бы изъ того, 
что мы и въ настоящее время имеемъ рядъ словъ: zdis’, s’l't’, 
s’iv’er и s’lv’or, xm’il’, umiii, p’ixat’, s’ic’ils, v’iii’ik, s’m’ial’is’—  
s’m’mPis’. k’lTja и т. д., въ которыхъ, при благопргятныхъ для 
сего случая обстоятельствахъ, ё узкое развилось въ i, а после 
распространилось по аналогш п на друпе случаи. Подъ благо- 
пр1ятными обстоятельствами я разумею положеше узкаго ё въ за- 
крытомъ c.iort между палатализованными согласными (zd’is’) . . .

А что это i на месте стараго долгаго ё остатокъ когда-то 
бывшей звуковой картины, а не нарождающееся вновь явлеше, 
такъ это подтверждается стремлетемъ къ раскрытию вс Ьхъ узкихъ 
гласныхъ въ современной жизни говора.

Чтобы покончить съ основными гласными говора, сл'Ьдуетъ



отметить, что е въ начале словъ произносится почти какъ искон
ное славянское, т. е. съ i впереди: ievo d’e, iedak. iexat’. no роё- 
xal, i£tot, ies’ (есть); iem, iel’ (ель) и т. д. (См. § 6).

§ 2. Объ ударенм и интонацм рЪчи.

Не менЬе существеннымъ моментомъ въ нашемъ говоре 
является вопросъ объ ударен’ш, и это те.чъ более важно, что 
главная и ответственная работа падаегь на гласные звуки. Въ 
любомъ слов^, независимо отъ харакгернаго тона гласнаго, удар
ная гласная выше послеударной но крайней мере на нисколько 
тоновъ; такъ напр., въ такихъ словахъ какъ t ’at’ka, poes’ila и т. п.,

4 1 4 1

если мы условно обозначимъ тонъ ударнаго слога цифрой 4, то 
непосредственно за нимъ следующш слогъ будетъ иметь ударетя 
на 1. И въ слогахъ передъ ударешемъ можно отметить эти черты, 
только въ меньшей степени. Такъ, сопоставляя «а» перваго и вто
рого слоговъ въ словахъ tkala, gnala, sala и др., можно отме-
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тить, что неударяемое «а» въ отношенш къ ударяемому, хотя и 
не выказываюгь о'ггЬнетя въ направленш къ «о», все же заметно 
ослабляетъ артикулящю. И если мы условно обозначили состояше 
ударной гласной и гласной непосредственно за ней следующей 
отношетемъ 4 : 1 или 4 : 0, такъ здесь придется обозначить 
отношетемъ 4 : 2 .  Больше всего подвергаются ослабленш въ 
артикуляцш гласныя задняго ряда, а изъ нихъ «о». Такъ въ сло
вахъ korop, gorot, bogatoj, lovok, vvsyto, babam и др., гласныя

4 О 4 0 4 0  4 1  3 0  3 0

слоговъ после ударетя значительно ослаблены сравнительно съ 
теми же звуками ударяемаго слога. Но не всюду эта склонность 
развивается одинаково сильно, и направлеше этого передвижешя 
гласной къ «нулю» после ударяемаго слога зависитъ до известной 
степени отъ характера окружающихъ звуковъ. Если мы условно, 
въ такихъ словахъ, какъ xorom, gorot, korop, ietot и т. п., глу-

4 0  4 0  4 0  4 0

хой гласный примемъ за «нуль» въ аккустическомъ смысле, хотя 
въ нашемъ говоре гласныхъ нулей не наблюдается вовсе, то въ 
словахъ robok, lovok, dolok и под., его придется принять за еди-



нипу. Для «а» такой оттгЬнокъ будетъ въ словахъ damam, babam
4 1 4 1

и т. д. Въ гласной «у» также заметны следы иодобнаго осла- 
блешя артнкуляцш после ударетя: kaby, vysyto, donysko, даже

3 0  4 0 4 1

borzym, b’er’ozyn’ka и т. д.а). Я не буду подробнее останавли-
4 0 4 0

ваться на этомъ явленш изменен!» природы и тона гласныхъ въ 
связи съ ударетемъ, не буду приводить иримеровъ на слабейпйе 
слоги съ гласными передняго ряда, какъ-то съ «i», «е» (См. § 1); 
также не буду выяснять отношетя тоновъ предударнаго и удар- 
наго слоговъ, ггЬмъ более, что эти явлен!я для «Уломскаго» говора 
не являются исключительными и оригинальными, а разделяются 
все.мъ русскимъ языкомъ2). Все дело въ оттенкахъ, насколько 
ослаблены неударные слоги, а это ослаблете въ нашемъ говоре 
весьма значительно. Выдыхательная сила, разсчитанная на целое 
слово, почти вся поглощается ударностью слоговой части, лишая 
следующш за ударетемъ слогъ совсЬмъ его звучности, этотъ ио- 
следтй только намечается въ артнкуляцш, и произносится хотя 
съ полной звуковой окраской, но безъ всякой экспиращонной 
энергш. Экспиращонная верхушка главнаго ударяемаго слога въ 
слове бываетъ такъ высока, что лпшаетъ и предударный слогъ 
въ значительно!! степени его напряжен!я. Она же обостряетъ 
слоговыя успл!я словъ, придавая имъ какъ бы выдыхательные 
толчки, нажимы и порывы. Особенно показателенъ съ этой сто
роны былъ Верховскш источникъ, тогда какъ Рязансий обладалъ 
заметно ослабленной артикулящей; вообще женщины, насколько 
мне удалось наблюдать, отличаются заметно вялой и малоподвиж
ной артикулящей.

Следств!емъ этой поглощающей силы размаха ударнаго слога 
являются, мне кажется, два Ф акта въ нашемъ говоре: усиленное 
употреблеше местонменныхъ членовъ и впечатление второго уда-

1) Также у Б р ок а , ср. 12 стр. Описания Тотемск. гов.
2) См. объ этомъ: Б о д у э н ъ - д е - К у р т е н э .  В в ед ет е  въ языков., литограф, 

курс.; 4ге изд. и др. ooiiiie курсы А. А. Ш а х м а т о Е ъ . Русск. и еловенек. aKaHie.



решя въ длинныхъ словахъ. п, конечно, само собой—правильное 
удлинете ударяемаго слога болЬе или менее въ зависимости отъ 
эмфаза.

1) Ударность такъ раскачнваетъ рЬчь. такъ выносить уда
ряемые слоги изъ общаго строя музыкальнаго и тональнаго на- 
строетя, экспиращонная волна изъ легкихъ такъ ударяетъ въ 
натянутыя голосовыя связки, что голосъ при своемъ паденш 
прямо-таки ищетъ точки опоры. Такой опорой для словь и слу- 
жатъ местоименные члены, которыхъ въ описываемомъ говор!; 
можно найти достаточно въ большомъ количестве. Ихт> необхо
димость чувствуется особенно, когда ударете въ слове надаетъ 
на последшй слогъ: —  c’ovo vz’a t’-ta, kudy xoil-ta (xod’il), a 
ion-to, ot’ec’-ot, otol’-ta п т. д. Съ той же точки зрешя они 
объяснимы здесь и при другомъ положены ударетя въ словахъ: 
u-d’er’evn’i-ta. kol’ko vr’em’a-ta, p’ervo-to. P ’otro-ta. c’ovo ira’os 
d’elat’-ta и т. д.

Кроме этой чисто механической роли, местоименный членъ 
въ значительной мерЬ сглаживаетъ и растяжеше ударныхъ 
гласныхъ.

2) Точно также въ особеиныхъ услов'шхъ тона ударныхъ сло
говъ заключается и второе явлеше въ изследуемомъ говоре, ка
сающееся второго ударетя. Такъ, если после ударяемаго слога 
имеется въ слове больше одного слога, то легко развивается 
второстепенное ударете, экспиращонная сила котораго прибли
жается къ силе слога подъ главнымъ ударете.та. При чемъ изъ 
ряда примеровъ мне удалось заметить такое правило: много
сложное слово, начинающееся ударнымъ слогомъ даетъ второе 
ударете той же силы на третьемъ слоге отъ перваго ударешя: 
vyt’er’eb’il’Z, v//tast’iN, kolokolo и т. д., а трехсложное на вто- 
ромъ: z’el’enо, mbloko, mal’en’k’i и т. п.; при чемъ въ такихъ слу- 
чаяхъ второе конечное ударете сильнее перваго и раздваиваетъ 
массу гласнаго звука: oo, ii въ такомъ приблизительно виде.

Если слово начинается неударнымъ слогомъ и слогомъ, содер- 
жащимъ долгую гласную «напряженную» или открытую, то вто



рое удареше появлялось на второмъ слог'Ь отъ ударнаго r ’ed’o- 
xon’koj, bogaty^, oxo't’ils/) н т. д. При чемъ двойное удареше мне 
приходилось отчетливо наблюдать только въ отдел ьныхъ словахъ, 
а не въ ц'Ьлой Фразе. Отмеченные случаи, какъ vf/t’er’eb’/l’i Гоп, 
по on orfoxmtl и т. н. въ значительной степени осложняютъ во- 
иросъ о второмъ ударенш, такъ какъ въ нихъ на вндъ сложнаго 
слова влгяетъ удареше несложнаго, рядомъ стоящаго.

Некоторой особенностью нашего говора является движете 
тона въ ударяемыхъ слогахъ. Такъ, внутри самаго ударяемаго 
слога замечается некоторая склонность къ известному повышешю 
тона, при чемъ экспиращонную силу следуетъ характеризовать 
въ спокойномъ повествовательномъ выраженш — возрастающей; 
такимъ образомъ «верхушка» слога въ нашемъ говоре находится 
въ конечной части гласной, которая, кстати сказать, несколько 
вытягивается н удлпнняется (См. §1), напр., pol’isat, ldno (видно), 
stami и т. п,

Воеходящш тонъ внутри ударяемаго слога находится и при 
слнт'ш двухъ слоговъ въ одннъ, въ случаяхъ какъ byvat, s’iet, 
zaobolac’ivat и т. д. Изъ byvaet, s’iet, zaobolac’ivaet, н въ от- 
крытомъ слоге.

Въ вопроснгельныхъ или сомневающихся выражен^яхъ рас- 
пределете эксппращонной силы въ слоге не носнтъ постояннаго 
характера: c’iivo?, c’ovo?, хотя прпмеровъ больше на первый слу
чай; также въ краткомъ ,тдалоге: t ’oplo? — n’e xolodml; при чемъ 
въ словахъ xolodno, korotki и под., последнее о выше по гону 
нерваго ударяемаго и выбрасывается съ большей силой: видимо 
въ ннхъ динамическое удареше совпадаетъ съ тоннческнмъ.

Что же касается распределен'^ тона въ словахъ и целыхъ 
фразахъ, то условная картина тона въ такихъ словахъ какъ pos- 
motr’i и под., пршшмаетъ такое изображен!е ро smo tri, т. е. 
съ самымъ ннзкнмъ тономъ второго слога и съ самымъ высо- 
кимъ въ третьемъ слоге, а не такое ро smo tr ’i, какое конста- 
тировалъ нр. Брокъ для Тотемскаго говора1). Несколько дру

]) См. Б р о к ъ . Опнсаше, стр. 20.



гое движете принимаетъ тонъ въ повествовательномъ разеказЪ; 
случайно взятая Фраза нзъразсказа —  c’er’eskobyluskakal’ipac-

2 2 1 4  1 I /4 2 4 1 1 j.t

предбляетъ тонъ по схеме:
_  4 4 ___  .
2 2 1 1% 2 1%

Итакъ, ударность п длительность гласныхъ въ ударяемыхъ 
слогахъ, оттеняющая еще более мгновенность рядомъ стоящихъ 
особенно палатальныхъ согласныхъ и краткость гласныхъ не- 
ударныхъ, выдЬлете вгоростепеннаго ударетя въ связи съ по- 
рывистымъ эксппраторнымъ разряжетемъ, частое употреблете 
опорныхъ взрывныхъ въ виде местопменныхъ членовъ. гласныя 
которыхъ прерываются резко, почти внезапнымъ замыкашемъ 
голосовой щелп, наконецъ, сохранете резко обозначеннаго «о»,—  
все это вместе взятое п прпдаетъ речи особую пнтонащю, оста- 
вляетъ впечатление разсеченностн, порывистости, граничащей съ 
сердитой строгостью. Къ этому следуетъ прибавить чеканность, 
рубленность и мерность общаго строя Фразы, обусловленную оди- 
наковымъ промежуткомъ времени, протекающимъ между ударе- 
1пямп въ словахъ независимо отъ количества слоговъ. Въ такихъ 
фразахъ, какъ— kdl’ko vr’em’a-ta; toskl’«vo l’ezat’-ta f-kutu-ta [ 
v-uglu-ta | s’id’it; | (3 паузы), прямо чувствуется естественный 
ритмъ, стихотворный размеръ хорея и ямба, такъ какъ въ нихъ 
слова правильно чередуюгь краткую съ ударной долгой. Въ пред- 
ложетяхъ же, взятыхъ изъ повествовательнаго разсказа:— п’е 
ujd’ot | govor’a t1) 9t’ | nap’isat’-ta; | c’ovo-ty | govor’is-ta | 
и т. д., хотя количество слоговъ неодинаково между ударениями, 
но единица времени отъ ударен1я до ударен1я здесь одна и та же: 
иначе говоря, первые три слога въ последней Фразе произносятся 
въ одинаковый промежутокъ времени со вторыми четырьмя сло
гами; слоги go-t-vo во времени пропзпоснтельнаго исполнены 
соответствуютъ слогу с’б, выговариваются они поспешнее и два

1) э въ этомъ положении совс-Ьмъ не палатальное, широкое.



исполняются въ единицу времени одного, благодаря чему и полу
чается впечатлите иравнльнаго чередоватя такта и размерен
ности строя р^чи.

Само же удареше въ описываемомъ говоре занимаетъ самое 
разнообразное место и положете, поэтому строго обязательнаго 
правила здесь установить нельзя, тЬмъ более, что въ говоре за
метно выступаютъ следы второго ударешя, и что на ударен'!я 
вообще в.11яетъ настроете самой Фразы. . .

§ 3. О согласныхъ. Къ характеристике губныхъ и зубныхъ.

Согласныя, какъ я уже выше упомянулъ, въ описываемомъ 
говоре не отличаются выработанностью и отделкой и при вся- 
комъ удобномъ случае ослабляются въ ироизношенш. Въ этомъ 
последнемъ случае больше всего выпало на долю Фрикатнвныхъ 
губныхъ и зубныхъ; но при всемъ томъ, описываемый говоръ не 
представляетъ въ артикулящи согласныхъ крупныхъ принцшйаль- 
ныхъ различш отъ образованнаго русскаго языка. Укажемъ са- 
мыя обипя случаи отклонешя въ ироизношенш согласныхъ.

У — нормально, чисто губно-зубное, съ неакуратнымъ про- 
изношешемъ и артикулящей. Мой матер1алъ не позволяетъ ска
зать что-либо определеннаго объ учасгш верхней губы въ его 
ироизношенш н объ отношешяхъ и переходЬ «У» въ «ЛУ»; скорее 
йсего, что чистая губно-губная длительная W въ нашемъ говоре 
ясно не различается совсемъ, н если встречается, то только спо
радически. Зато лабхадизащя, переданная отъ следующей глас
ной «и», всегда предупреждала «у» (w) и оно терялось въ произ- 
ношенш такихъ словъ, какъ ydou (вдову), zoii (зову), n’e zout, 
golou (голову), d’eulka, г’ейп (ревунъ), louska идр., допуская даже 
з1я!Йе. Не встречается у и въ такихъ случаяхъ, какъ: sarnoar. 
skyos’ s’u (всю) os’, ymoiu (вымою), mik-ot (внукъ), is (видишь), 
arsava, s’iyolot, izloil’i, dugr’ienoj, zabol’snoj (настоящш—  вза- 
большной), motoilo. staim, uezl’i, ty et’ (ведь), raz’e (разве), 
zdrastuj, nutr’enoj, takos’koj, nastr’ec’u, zdiimat. oskr’is’en’jo. 
oen’ikof, do ec’ora. c’oloek, daec’i. loat, loi. postait’. zanaesk’i,



pr’iez’ot, n’e ldyval, n’e slatko Idno zyt’-ta, хотя v’itko, oz’mot, 
zout-ta, vyolokl’i (вытащили), zaorac’ivat, ertusok (вертушокъ- 
запоръ), na-sm6r’e (на взморь'Ь), rukai’ca, dva edra, pr’ibaila, 
n’e izu et’, razdail, om’ela in’ikom (в^никомь), ustait’ soxu (напра
вить), zuraik’i (клюква), naivat’ и т. д. Ср. kabyf о (какъ будто) н 
др.; хотя vospa, vostroj, tovdy, kovdy, tvoevo, nasova, dobrova 
и т. п. Губно-зубная длительная согласная «V» при потер'Ь голоса 
переходить также въ губно-зубное «f»: 1’isaf eta, oftor’n’ik, rakof, 
l’ubof и т. д.; отверд'Ьтя губныхъ въ концЬ слова говоръ не 
знаетъ совс^мъ. Некоторую аналогт съ развнтаемъ губно-зубной 
согласной v находимъ въ развитш d. Въ положенш нередъ глас
ными передняго ряда зубной согласный d часто не выговари
вается. Въ самомъ дгЬлг1;, гораздо проще въ такихъ словахъ, какъ 
gl’ei, poxoim, gospoi, d’aina (дядина) ron’ik, п’бш-t’e, lano, po- 
jom-t’e, praj6m и др. — перейти отъ артикулящоннаго устано- 
влетя одной гласной къ другой, не вызывая зубного шума. 
(Рязанскгй источникъ въ особенности), хотя отмечены такче слу
чаи, какъ zdr’a, urozdaj, ndraf. При чемъ въ такихъ словахъ, 
какъ gl’ei, xoil, d’aina и под., хотя зубная не произносится, ее 
нредупреждаетъ joTanm гласной, но всетаки какъ бы получается 
легкш отгЬнокъ «d»; зато въ такихъ случаяхъ какъ pr’ajom, 
pojom-t’e и под. неслогообразующая согласная—j стоить всегда 
на M'l.crfc зубного «d».

§ 4. Согласныя «шипяиия».

Особенности нашего говора въ отношеши къ «шипящимъ» 
будутъ заключаться прежде всего въ томъ, что онъ совсймъ не 
знаетъ такихъ «шипящихъ» образованнаго русскаго языка, какъ 
«щ», «ц», «ч»: «щ» въ описываемомъ говори находимъ въ сочетанш, 
отдельные элементы котораго будутъ s’ и t’ (s’t’), при чемъ s’ въ 
этомъ сочетаю и подъ вл1ятемъ следующей палатальной t’ бол'Ье 
передняго образоватя, чгЬмъ s свободное, напр., tost’a, st’f, 
st’iika (щука), но stiika, dom’ist’o, uc’iPist’o. ist’o иногда isk’6 
(у Д'Ьтей), ср. k’esto, st’ipat. tolst’e, pokbt’i, v/)tast’il’t и vytas-



k’il’i, poiit’i и т. д. Единственное слово, такъ сказать, съ «нор- 
мальнымъ» «щ», которое мне пришлось слышать за все время 
моего пребывашя въ крае—  это былаФамилш, когда-то бывшей 
помещицы Уломскихъ крестьянъ кн. Щ ербатовой, въкоторомъ 
«щ» звучало какъ Щ въ конце слова, когда глухая согласная t ’ 
сочетан!я §t’ теряется въ пропзношенш, то мы вместо §t' на мЬсг! 
«щ» имЬемъ простое долгое s: Гоё (лещъ), tavar’iS у’ё§ и т. под.

Старые «ч» н «ц» въ говоре также совпали въ одинъ звукъ, 
передаваемый с. Его собственно скорее сл'Ьдуетъ отнестп къ 
«свистящимъ», нежели къ «шипящнмъ», такъ какъ въ природе 
его ложно ясно различать органическое слипе двухъ «мягкихъ» 
согласныхъ t ’ s’, при чемъ изъ ‘этого сочеташя явственнее вы- 
ступаетъ s’, чЬмъ глухое t’. (Ср. польское с’). Примеры съ с’ встре
чаются всюду въ описанш: dvatcet’, zavoc'koj,gorocko'j,troicka, 
g’it’aotc’i (качается), c’uotc’i, ot’e’c, katc’om (палкой), kaMtc’ik, 
t’6c’a (течь— сущ.), v’ec’or. vyc’ap’il (вытащилъ) п т. д. Сл^дуетъ 
также отмётизд., что s’ въ своемъ образоваши стоить уже на 
границе ряда s’, и что его развнпе въ эту сторону явственно 
выступаетъ въ такихъ словахъ какъ potsv’eSn’ik, d’ev’ISn’ik, 
т. е. въ положенш передъ п’. Какъ видно, элемента t ’ здесь ио- 
терянъ, а остающшся элементы «свистящее» s’— отошло къ более 
задпимъ образовашямъ. (Сравн. «Тотемскш» говоръ, въ которомъ 
природа и развпйе с’ почти аналогичны съ нашимъ говоромъ).

Но въ такихъ словахъ, какъ s’ic’ds, m’dc’ik, kaMtc’ik п по
добные, где въ язык* образованномъ находится Фонема «ч», какъ 
будто можно было наблюдать выделеше перваго элемента t’ изъ 
сочеташя t’s’(c’), а элемента s’ какъ-то терялся, такъ что если 
точно транскрибировать, то следовало бы вышеупомянутая слова 
написать такъ: s’it’As, m’&t’ik, kabdt’t’ik, is’t ’es (исчезъ), za t’iS- 
t’en’jo (за чйщенье).

Сопоставцвъ эго явление съ вышеуказаннымъ развийемъ с’ 
передъ п — (въ Щ, можно думать, что с’ въ говоре идетъ по пути 
окончательнаго своего разложешя въ £’ и t ’.

Шппяпця z и s описьшаемаго говора принадлежать почти 
совсемъ къ заднимъ: это ясно изъ произношешя. Непосредственно
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после z. § находимъ только «у», т. е. гласную средняго ряда вместо 
«i»: pokafcy, va§y, vy§yto, r2y, zyto zar’esyPi п т. д. (См. § 1). 
Такое заднее положете языка легко дЬйствуеть и на следующую 
после I, § гласную «е», оттягивая ее немного назадъ, почему въ 
словахъ: §es (шестъ-колъ), Zer’d’ina (жердь), 26kc’i (жечь), sfe- 
t’oro и подобное «е» после нихъ средняго образоватя.

§ 5. Долпя согласныя.

Долпя согласныя весьма часто попадаются въ говоре, но прп 
образовали пхъ мы почти не встречаемъ новыхъ группъ, срав
нительно съ языкомъ литерату^нымъ, и аккустпческш ЭФФектъ 
при удлинети получается тотъ же, т. е., при длительныхъ удли
няется самый шумъ (n s), а при мгновенпыхъ (t...) пауза передъ 
взрывомъ. Долгота согласныхъ также построена на принципе 
слитая двухъ элемеитовъ, которые или  уже раньше тождественны 
(t +  t п - ь п  k +  k и  подобные), или  же сначала подвергаются 
уподобленш. Случаи перваго рода находимъ, напр., при Е, й’: 
v’inc’a, 6s’fn’ic’ok, os’ofloj, tumanoj, okaianoj и т. д., прп t, t ’: 
jeta въ значеши тогда, ot’6x dn’6j, ot61’-ta, оп’ёТа (тамъ) byt’e 
pr’i m’es’t ’e а т. д.

Особенно часто долгое t  въ сочетапш Флекск съ местоимен- 
нымъ членомъ, такъ: n’es’6t’a несетъ-та, 2yt’a, c’ovo vz&t’a, drat’a 
dral’i и т. д., первая часть согласной t ’ однако не теряетъ свою 
палатальность, часто в.аяегь даже на вторую (vz’&t’t ’a). ДалЬе t' 
всегда находимъ передъ с’; здесь видимо на долготу его вл1яетъ 
первый элементь составной с’ (t’ s’) - t’; примеры: ot’c’iknut’ (от
бросить), ot’c’u, t ’c’6s и т. д.; долгое t  этого же образоватя на
ходимъ во всЬхъ глаголахъ неопред. накл. и 3 л. ед. и мн. числа 
изъявптельнаго и повелительнаго наклонешя: kupat’c’i, g’it'&ot’c’i 
(качается), vyr’ed’it’c’i, pus’ on zabaitc’i и т. д. Несколько особ- 
някомъ стоить долгое t’ и D’ передъ j въ такихъ словахъ какъ: 
svdt’ja, pl&t’jo, но plat’jfcl; ispytaS’jo и т. д. Случаи перваго рода 
долгихъ также встречаются при s: said, ¥ykftt’ — настоящаго 
времени sku; при к: кбГк’е (къ к о ф к ’Ь) и т. под.

Еще более многочисленны мучай возникновен1я долгихъ со-



гласныхъ черезъ уподоблеше; схЬдуетъ отметить частью глуйя 
п звонмя согласный одного образоватя, а частью уподобляется 
и само образоваше. Примеры:

I z -+- s даетъ s: isv’inc’ti (изъ свинцу). 
sh - z — z: zMu.
t- i - d  —  d: odas’f, £todar&k (этотъ дуракъ), odal,

odoxnil, od’el^n’jo. 
g -н к  —  Б: Ы ’ёго £6fk’e m’&ko, l’ok6.
d -+-1 — t : £e§n£tc’et’, tr’itc’et’, s’&tuda (сядь туда),
k +  g — g : g6rodu gor’6 (къ rope).

Пользуюсь случаемъ сказать, что природа заднеязычной со
гласной «g» въ нашемъ говорЬ ничемъ не отличается отъ обы- 
кновеннаго с-Ьверно-великорусскаго «г». Его взрывной характеръ 
чрезвычайно близко подходить къ другому заднеязычному «к», чемъ 
объясняются частые случаи асспмилящи g -н  к =  к, к -t- g =  g.

Сопоставнвъ съ указанными выше случаями судьбу звонкихъ 
въ конце словъ: d6p (добръ), g6t, dr6f, l’ub6f, drug’if, также 
zdtiru, gduse, syzdal’ (съиздаль) н т . п., видимъ, что законы раз
витая говора въ этомъ отношенш тЬ же самые, что въ литера- 
турномъ языке.

Несколько другой результатъ, чемъ въ языке русскаго об
разованная, даетъ вторая группа образоватя долгихъ соглас
ныхъ, напр.,

II. т  и з ъ Ь -ь т :  ош’е1& in'ikom (венпкомъ), n’e 6m&nyvaj, 
omakn’f, отйп, о т ’ёп и т. д. 

ri —  d n: u’6m-te (днемъ), l&Iio, ron’lk, s’o опб (все 
одно) и т. п.

|  — s -+-2: z6t’c’i (сжется), |onoj (съ женой).
I  — s(z) -+- §: |yb’6t, iy t’j6m (съ шитьемъ).
s’ изъ § -+- s’: opojas’i (опояшься), bois’i (боишься) и др.



§ 6. Объ отношенж j къ j, и случаи ихъ употреблешя.

Мой‘матер1алъ не нозволяетъ провести границу въ области 
образоватя «придыхательной» согласной «j» п употребляемой какъ 
согласная гласной «i».

МнЬ казалось, что пред'Ьлъ образоватя j и i лежитъ въ об
ласти образоватя «напряженнаго» ц подтверждетемъ этого по- 
ложетя служили случаи какъ ix, im, iva, inac’e, is’ (есть) и т. д., 
где передъ гласной не наблюдалось болгЬе узкой артикулящи, 
чЬмъ напряженное 1 и не получалось впечатл’Ьтя j или jL Но тогда 
оставались бы не объяснимыми Формы въ такихъ примЬрахъ 
какъ: nad-jfrn, k-jix, u-jix т. е., тамъ, гдгЬ придыхательное j въ 
языке образованнаго человека заменяется звукозгь n: uad-n’im, 
u-n’ix и т. д., пли случаи, какъ s’m’iil и под.

Но принимая характеристику j и j, данную Брокомъ хотя бы 
прп описаши Тотемскаго говора, возможно будегь установить 
некоторые случаи ихъупотреблетя. Что безсомн’Ьнная длительная 
согласная j съ ясно слышнымъ свойственнымъ ей «третемъ вы- 
дыхатя» встречается въ говор Ь, такъ это Факть; скажу более,—  
она встречается всегда тамъ, где неслогообразующая (j, j) 
вообще играетъ ту или иную морфологическую роль и въ конце 
слова, где она соответствуетъ й; при чемъ въ томъ и другомъ 
случае результатъ образоватя j ;  а не i завнситъ больше всего 
отъ энергш пли артикулящи выдыхатя. Тате случаи съ j мною 
отмечены въглагольныхъ Формахъ: p’jii, b’ju, v’ju, b’jos и т. д.; 
въ прилагательныхъ- 6s’jo, p’os’ja  poroda; въ существительныхъ: 
s’v’in’ju, ovd6t’ja, tal’janka (гармоника), v’er’xov’jo, korjo(Kopa 
ивы) и тому подобное. Особенно ясно выступаетъ типичный ха- 
рактеръ артикулящи j въ положенш после согласной, въ словахъ 
podjazok (рыба), c’ji  и подобные. Не менее интересно при опре- 
деленш характера звука j — положете его въ конце слова 
после i, напр., s’in’ij, иногда ol’oks’ij. Исходя изъ этого, и имея 
ввиду появление j передъ напряженнымъ i въ такихъ случаяхъ 
какъ k-jim s-jix и т. п., где палаталпзащя не лежитъ въ самой 
артикулящи предыдущей согласной, можно заключить, что об-



ласть образоватя j лежитъ нисколько выше ряда образовашя 
гласной i; тогда относительно такихъ случаевъ, какъ iva, inace, 
im, if и подобные, можно сказать, что неслогообразующая дли
тельная j утратилась передъ i напряженнымъ въ начаА сювй. 
Не трудно было также установить, что гораздо чаще говоръ 
употребляетъ вообще j, безъ упомянутаго согласнаго «третя». ' 
При скоромъ темпе речи неслоговое j  пропадаетъ после ударетя 
передъ «и» н «о»— znaiit, s’m’eiit, nad’iiis’ и т. п.; при томъ же 
условш, после ударяемаго слога j  пропадаетъ передъ 1, иногда 
допускающемъ въ то же время переходъ е въ б (о), напр, zaec’, 
Ме§ при Ьаб§, но Mju, kokuiu (кукую), znae§ и znaos, xoz’aof, 
также передъ гласной а, въ результате чего имеемъ гласную 
передняго ряда низкую, ненапряженную —  a: zat’4a, но гп&Щй 
(сомнительно) и т. д.

Иначе обстоить дело въ техъ случаяхъ, когда удареше пере
двигается въ словахъ къ начальнымъ слогамъ; тогда передъ глас
ными о, и—i уже часто выступаетъ: zd’elaiom, dumajom при 
dumam, rozgovdr’ivajut и пр. ГЬредъ гласными задняго ряда а, 
и, о подъ ударетемъ j. не выпадаетъ: dajos, poju, stomal, даже 
d’ion род. п. отъ d’6n’, хотя рядомъ имеемъ s’m’ial’is’ и под.,- но 
здесь i покрываетъ собою j. Передъ е, можно сказать, что j  не 
только можетъ свободно исчезать, но въ практике и вообще 
исчезаетъ. Точно также, если вторая изъ гласныхъ i, то суще- 
ствовате j  между гласными, повидимому, нужно признать не на
блюдающимся явлетемъ. Обыкновенно видимъ, напр., moi, moix, 
doit’, dvolm, poit’ (рода), st6it, ustr&ivat и т. д. Ср. skor’ee; хотя 
s’in’iji, когда последнее i въ общемъ строе рЬчи выбрасывается 
подъ ударетемъ. Какъ wrfucTBie, въ связи -въ исчезноветемъ 
первопачальнаго, междугласнаго j, является столкновете двухъ 
гласныхъ, вызывающее отчасти дальнейшая перемены, который 
однако являются типичными не только для «Уломскаго» говора, 
но для многихъ дДалект(7въ. Срав. напр., n’e zn&em, byvaet, n’e 
um’Iet, n’ec’aano и т. д.; или при уподоблети а,- е въ a: byvaat, 
vysyl&at и под. Гораздо чаще при тождественныхъ гласныхъ 
находимъ въ этихъ случаяхъ долготу пли слипе: rob6tas, шо!б-



d’in’M и т. п.; пли n'e znSm, byvat, c’itaS я др. Тпппчнымъ для 
нашего говора въ этомъ будетъ то, что вторая часть этого соче
тай 1Я можетъ быть не только сильнее первой по выдыханш, но 
п выше ея по тону.

§ 7. ЗамЪтки о н%которыхъ звукахъ въ конц% и въ начала слова.
Комбикащи при столкновенш согласныхъ.

KpoMt оппсанныхъ особенностей и уклонетй огь образован- 
наго русскаго языка, пашъ говоръ вм-Ьетъ массу чертъ, свой- 
ственныхъ вообще дгалектическимъ явлетямъ. Встр'Ьчаемъ въ 
немъ гласныя, въ конц-Ь слова потеряв!тя свою голоспость. Часто 
звонмя согласныя теряютъ не только голосность, но п всю артп- 
кулящю: l’ub6f, rup-rubl’d, d6p, жен. p. dobra, osm6t-osm6tra, 
6Poks&nt, жен. p. ol’oksfcndra п т. д. Въ конц-fe слова говоръ по- 
терялъ также t  сочеташя st; такъ напр., xv6s-xvosta, kr’fe, 
dfis, jes (tcrb), strds’ g6s’, Is’ (tcTb), г’уёз род. мн. отъ zv’ezdd 
а т. д. Изъ начала слова схбдуетъ отметить гласную i; посл’Ь 
«твердой» согласной вместо i им'Ьемъ «у», пмпр., s-ykonoj, 
k*yv&non k’i (къ Иванову дню), s-yzdaP (издалека), s-yskroj (съ 
искрой), podjte’b’ic’u (подъ пзбу).

Нисколько зам'Ьчанш о столкновенш согласныхъ.
Мы уже отметили (См. § 5), что столкновеше звуковъ d п t 

приводить къ пропзношепш съ одним!, закрьтемъ и взрывомъ; 
такъ получались t,- (], й, s п др.; прп чемъ дорсальная артпку- 
лящя долгой сохранялась въ той части сочеташя, которая вхо
дить съ палатализованной согласной^ какъ £у‘1а (Яспть-то), ,]ё?е 
прп it’e ('Ьдьте) s’etudi (сядь туда) п т. д. Взрывъ согласной t 
терялся въ сочетанш какъ «отъ чего» —  oc’6v6; далЬе, говоръ 
какъ будто не терпитъ большого скоплетя согласныхъ; въ та
кихъ случаяхъ пли одна изъ группы согласныхъ выпадаетъ, осо
бенно губная (см. § 3), папр: k-dov’6 (къ вдов'Ь), str’ic’a п т. п., 
или, если слово трудное, то группа согласныхъ разбивается со
единительной гласной по правиламъ народной этимологи!, напр., 
b’ezovn’St’ja (безъ вниматя); сюда же отнесемъ: kabfto (какъ 
будто) п др.; пли же для легкости пропзношетя одна изъ соглас-



ныхъ тогда палатализуется. Вполне последовательна™ правила 
въ этомъ явленга мне не пришлось однако установить, поэтому я 
укажу только на Факты: у’ёг’х, c’etvёг’к, v’er’xds’koj, moskos’- 
koj, c’ar’s’koj, mus’koj, zen’s’koj, I6n’s’koj, c’er’kva, kolok61’n’a, 
mal’in’koj, xorosen’ko, c’or’n’in’koj, d’en’gam, stol’k’i s’m’ial’is’ 
и т. д., хотя рядомъ: p’es’onka, d’efc’6nka. rob’onka, m’ense, 2ёп- 
st’ina и т. д. А сочетате согласныхъ d-i-s, t-f-s въ говоре пере
шло въ с’: l’uc’koj, zavoc’koj. s6c’koj, d’is’ac’koj и др.

§ 8. Къ развитое говора. Выводы. .

Общ1я черты всего северно-великорусскаго нареч1я, какъ 
напр., «оканье», остаются въ говоре вообще не тронутыми. Далее, 
если не считать вл1ятя извне, а оставаться въ пределахъ развипя 
языка самого говора, то следуетъ признать, что старымъ въ гот 
воре является сочетате §t’ вместо «щ»; смешете «ц», «ч» въ 
образованы с’; j.e вместо е въ начале слова; закрытое б; ё и 1 
вместо древняго «е»; двойное удареше и общая интонащя речи 
въ связи съ выделетемъ тона ударяемаго слога и ослаблетемъ 
слога безударнаго — явлете старое, осложненное сравнительно 
новыми влятями и Фактами. (См. этнографш). Иаправлете раз- 
вит1я, приближающее говоръ, такъ сказать, къ «северно-велико
русской норме», можно усмотреть въ такихъ Фактахъ, какъ до
вольно частая потеря неслогового j  передъ гласными — а, и, б, 
е, i; распадете сочеташя t ’-t-s’ (с’) при выявленш элемента то t’, 
близкаго уже къ «г’», напр., m’at’ik, kabat’ik и под., то эле
мента g-potsv^'Sn’ik и др.; раскрьте гласныхъ закрытыхъ: на- 
пряженнаго б, ё, и, наконецъ, более спокойная и устойчивая то
пика речи, которую дожно отметить у подрастающаго поко.тЬтя.

Часть II. Морфолопя.
Морфолог1я «Уломскаго» говора мало чемъ отличается отъ 

обыкновеннаго северно-великорусскаго типа. Однако, при рас
пределены матергала, я долго колебался, на какомъ принципе 
следуетъ построить грамматику, чтобы она съ одной стороны 
отвечала прямымъ своимъ задачамъ onncania и была ближе къ



живому а зыку, а съ другой,— чтобы она систематичное п полнее 
исчерпала всгЬ грамматпчестя Формы п категорш, который я 
пм-Ьлъ случай наблюдать. Живой языкъ настолько текучъ и раз- 
нообразенъ, что врядъ ли возможно вс1; встр,Ьчающ1яся въ немъ 
Формы словъ и выражешй, подвести подъ определенный, устано- 
впвойяся морфологическгя штампы. И если литературный языкъ, 
съ исторической точки зр'Ьтя, нредставляетъ весьма пеструю 
картину склонетй и спряжетй, такъ какъ всгЬмъ известно, что 
традищя распредЬляетъ разныя образоватя по словамъ или груп- 
памъ словъ, несоотвЬтствующимъ первоначальной группировка, 
то гЬмъ бол-fee узорчатую ткань мы можемъ ожидать отъ языка 
живого говора, гд-fe всевозможный морфологичесшя образоватя 
по аналопямъ облегчаются чисто Фонетическими услов1ями, и 
гд1> каждый носитель языка не ограниченъ въ словообразова- 
[цяхъ школьной «нормой», и наряду съ традищонными Формами 

допускаеть легко своп собственный «потреблетя». Поэтому, пусть 
мнЬ не поставится въ большую вину, если я въ классификации 
матер1ала не сум-Ью проявить достаточной системы п планомер
ности. Прп оппсанш Формъ склонетй и спряжетй я не буду углуб
ляться въ истор1ю образования и см1>шешя Формальныхъ типовъ 
подъ в.йятемъ аналоги}, но, чтобы показать, какъ мало отли
чается морфолопя опнсываемаго говора отъ обыкновеннаго 
сЬверпо-великорусскаго типа, я постараюсь дать образцы скло
нетй и спряженш общихъ рядовъ, оговаривая каждый разъ слу
чаи отклоиенш; rfe же Формы, которыя почему либо не подой- 
дутъ подъ известные грамматпчесюе типы, я оговорю особо, 
выд1>ливъ ихъ въ особыя главы.

Также оговорюсь, что при описашп морфологш я не буду 
выдерживать транскрипщю со сторопы второго ударен in, полагая, 
что этотъ вопросъ достаточно мною освЬщенъ въ ФОнетикЬ.

Теперь перейдемъ къ самому матер1алу.

§ 9. Существительныя.

1. Какъ правило, прежде всего отмЬтимъ, что нашъ говоръ 
совсЬмъ не знаетъ особой Формы для твор. пад. мн. числа, въ



немъ номинальная Флекая этого падежа совпала съ Формой да- 
тельнаго множ. — черта свойственная многпмъ говорамъ.

2. ЗдЬсъ же отмЪтимъ, какъ довольно типичное для говора, 
передвижеше ударешя къ началу слова въ зависимости отъ пред- 
логовъ въ Формахъ род., дат., вин, и места. падежей, главпымъ 
образомъ, единств, числа, дри чемъ односложный слова и слова, 
им-£ю1щя ударейе на первомъ слоге, свое удареше часто пере- 
даютъ предлогу. •

Исключая это, Флексш въ говорЬ соотвЬтствують, вообще, 
систем^ литературнаго языка и мало даютъ существенныхъ и 
категорическпхъ различШ.

1. Основы на -a, -ja.

Ед. ч. И. skovorodd Мн. ч. sk6vorody
P. skovorody skovor6t

Д. М. skovorod’e Д. Т. skovoroddm
В. sk6vorodu (па skovorodu)1). М. skovorodfif 
Т. skoTorod6j.

По этому же образцу склоняются: noga -nog’i -nog’e -nogu 
(n£-nogu, но za-nogii)— nog6j; мн. ч. n6g’i -пбк и т. д. z’imd— 
g-z’i'm’e, o-z’im’e; мн. z’lmy-z’im и пр.; moPitva, род. мн. moPi- 
tof; storona, дат. места, k-storon’e, па storon’e; мн. st6rony-sto-
гбп п т. д. Принтеры этого типа склонетя многочисленны.
6р. собирательное ryba posld и параллельно ryb’ina zalaoc’ka 
(лавка), v’orsta: мн. ч. v’6rsty-v’6rs; s’ostra, c’okaPina (седа- 
лина) ,oborot’6nka— отглагольное существ, отъ глагола «оборачи
вать»; fabr’ika, род. мн. ч. fabr’ikof, ser’6tka при os’er’6tka, 
p. s’er’6tk’i; мн. s’er’otk’i-s’er’odok, os’er’6dok и т. д.; izba, вин. 
izbu (па izbu, pod-yzbu); мн. ч. izbyizbof редкая Форма, и мн. др. 
Ср. posjflka, род. ш . posylkof; vz’atka-vz’dtkof.

C’^r’kof, b&n’a— перешли въ твердую основу, склоняющуюся 
какъ nog&: с’ёг’куа-с’ёг’куу, д. м. c’er’kvoj, вин. c’er’kvu; мн. ч.

1) Во избЬжаше повторешй и для сокращеюя письма, всЬ тЬ Формы, въ 
которыхъ допустимо-удареше на двухъ, трехъ слогахъ, будутъ иы-Ьть соответ
ствующее чнсло надстрочныхъ знаковъ.



c’gr’kvy-c’er’kyam-c’er’kvaf, однако род. ми. c’er’kv’̂ j; также 
b&jna: мн. ч. bdjny, p. bdjon и т. д.

По этому же типу развиваются любопытныя Ф орм ы  съ суф- 
фиксом ъ «единичности» —  пн-; такъ напр., skot’m’ina, sposu- 
di’na, sos’n’ma, c’er’6m§yna, r’ebim’ina. ol’Syna (о л ь х а )  trav’ina 
и т. д., множественнымъ чпсломъ для которыхъ служатъ Ф орм ы  

отъ того же корня въ собпрательномъ значенш: sposiid’ina—  
sposud’iny,— sposM’in’e,— sposud’inu— sposud’inoj; мн. ч. spo- 
suda— sposiidy— sposud’e— sposudu— sposudoj. Сравн. nozdr’ind; 
мн. ч. nozdr’i, но r ’eb’ina, с’ег’б т х а . .  . въ значеши плода и р а -  

стешя; тогб§ка, род. мн. тогб§ок, brus’6nka (брусника), род. мн. 
brus’6nok, —  рядомъ съ ними 2uraic’ina, мн. 2urafk’i, род. znrai- 
kof и 2uraik. По аналопи съ r ’eb’ina, borov’lna (боровое место) 
и т. д. склоняются въ ед. ч. t ’es’ina, grad’ma, мн. чпсломъ для кото
рыхъ служатъ t’os, grat, изменяющееся по другой основе —  на -о.

Мужское «заработокъ» въ нашемъ говоре перешло въ жен- 
сшй родъ: xuddja zdrobotka; поэтому это слово склоняется также 
по образцу nogd: род. zarobotk’i, вин. zarobotku; мн. zarob6tki, 
хотя род. zarobotkof. Ср. рос’бш p§on&? zn’iva, so-2n’Ivy pr’isli 
(жен. род.). Только въ ед. числе рога, вин. рбги; сравн. f-tu рог, 
f-t’6 рог. Также «singularia tantum»: kr’^z’ba, urdz’ina (ушпбъ, 
уродство), gov’ed’ina, ol’i-syna (болотистое низкое место, покры
тое олешникомъ), kul’iga (co6paHie) и др. Сражн. obiitka (обувь), 
p. obutk’i — obutk’e; па obiitku— obutkoj; но obutka (топкая ко
роткая веревка) имеетъ Формы и для множ. числа.

Род. мн. въ заимствованной изъ основъ на— и Форме: kan- 
f6tof, pokupkof; ср. fabr’ikof, vz’dtkof и др.

Особую Форму для звательнаго падежа пришлось наблюдать 
только отъ «б&бушка» (bau§ka) bduSyn’ka. Ср. mdmon’ka. Осо
бенную звукоподражательную Форму находимъ въ кличке коровы 
и лошади; кричать, напр., I)ptruk6-ptruk6 ptruk6n’u§ka, 2)ptr’6- 
nn§ka. Любопытная увеличительная Форма отмечена отъ суще- 
ствительнаго «голова» —  golov’6n’ka. A jon l^b ’ed’-ot, goloya, 
plyj6t sdrnym st’6r2n’om,— golov'en'ka -ta bol’Sust’a, какъ mos’- 
t ’lnka (корзинка). По образцу p’SYn’a, dul’a (груша) склоняются



mt’fc’a, ptil’a, pr’Al’ica., lukoic’a, pol’ic’a, s’ple’d, skal’nfi, ba-
roSn’a, кгбуГа, rukaic’a , c’udd§n’ic’a} n’ed’ll’a, kldc’a, z’eml’a и
мн. др.

<Щ’й dM’i
dfil’i dul’

Д. М. dfil’e Д. T. dfil’am
dulu '  dul’af
dnl’6j, часто dul’ej; точно также отъ mti’c’a

находпмъ -ej п -c’oj. Сравн. ofc’a. м. ojc’e; мн. ч. 6fc’i-ov’6c’ 
н т. д. род. мн. MroSn’ej при barySn’of— отъ «барышня». voM’ej, 
но mt’ic’, pr’dl’ic’, s’p’ic’, n’ed’il’ и т. д. Вместо 16vl’a находпмъ 
1оу1’ёп’]о.

Тайя Формы род. мн. въ заимствованной изъ основъ на— г 
Форме, отмеченный мной въ существптельныхъ —  b&rosn’ej. 
pul’ej, krovlej и др., произносятъ всегда— ej, не сбиваясь на ’oj. 
Ср. kart’6c’ej —kart’6c’am отъ kart’ec’i (картечь), употребляемая 
только во мн. числе; skal’na, p’is’n’a въ род. мн. имеютъ skaLon, 
p’is’on; проч1я Формы «мягки». Среднее «noco6ie» въ говоре вос
принято въ женскомъ роде: mal’in’ka pos6b’ia, вин. па etu pos6- 
b’iii п’ёс’о ros’c’ityvat’; другихъ падежей не наблюдалъ.

Только въ ед. числе употребляются ron’d (родня)г iar’ic'a; 
Формы множеств, отъ нихъ являются описательно: vn6go ron’i, 
bol’§5ia ron’i; с’ё!о pol’o jdr’ic’oj zas’ieno. IIo этому же образцу 
склоняются kryga, du£a u под.; род. мн. kry§, dvis (правильно)и т. д.

2. Основы на -о, -u, -jo.
Въ описываемомъ говоре больше всего сказалась роль ана

логш въ образованы Флекйй, именно, въ Формахъ отъ означен- 
ныхъ выше основъ. Остатки Флексш основъ на -и, образовать 
множеств, числа на -а, -да родит, мн. изъ основъ на -i п др., все 
это делаетъ чрезвычайно пестрымъ типъ этого склонешя. «Какъ 
въ лнтературномъ языке», отъ указанныхъ основъ «находпмъ 
теперь въ сущности только одно склопете. съ пзвестнымъ раз
личие чъ между «твердьши» п «мягкими» основами», такъ п въ 
нашемъ говоре Флексмиыя Формы настолько перемешались, что 
пхъ удобнее всего классифицировать на Фонетическомъ принципе.



а) Слова мужского рода съ «твердой» основой.

l’6s l’esd
P. Рёва, но iz-Pesu l’es6f
Д. Рёэи Д. Т. l’esam
Т. Рёэот
М. .v-l’es’e, й Pesu v-Pesdf.

g6rot gorodfi,
P. Д. g6rodu P. gorod6f

T. g6rodom Д. T. gorod&m
M. v-g6rod’e v-gorod&f.

Въ род. над. ед. числа Форма на — и встречается почти обя
зательно отъ именъ, обозначающихъ неодушевленные предметы; 
такъ тгбемъ — и отъ d6m-d6mu, s’v’et-sV^tu, Роп-Ра’й. 
Ср. narodu, й-gorodu, iz-uёzdu п т. д., хотя n’a r6da, gl&za, 
raza п razu, мн. ч. raza прп razy, род. кбРко vn6go raz6f и т.д.; 
род. ёд. хРёЬа, мн. ч. хРеЬй, (пос^въ) п xPeby (печеный хлебъ), 
род. xPebof п т . д.; iz’Pi§ok-iz’Pi§ka-ta ob’erut v-&rme’j.u-iz’Pi§ku 
п т. д. Форму на — а находимъ препмущественцр въ именахъ, 
обозначающихъ одушевленные предметы, напр., mu2yk-mu2ykS,; 
мн. ч. muzyk’i-muzyk6f и т. п.; §у’ёс’-§у’ес’а; r ’estant (арестантъ), 
род. r ’estimta, мн. ч. r ’estanty; ср. s’P6t, род. n’£tu s’P6du, твор. 
s’Podom, мн. ч. s’Pedy-sTed6f и т. д.

Примеры «мягкаго» типа.

кир’ёс’ kupc’i
кирс’й kupc’£j при kupc’6f
kupc’tl кирСйш
кирс’б т  kupc’&f
кирс’ё

Сравн. z’v’er’-zV 6r’a и т. д.; мн. ч. z’v’Sr’i-z’v’er^ j и т. д. 
Уменьшительное z’v’er’uka; zaec’; род. мн. zajc’6j; gos’t’in’ec’, 
род. мн. gos’t’inc’ej при gos’t’in’c’of; ogur’£c’-ogurc’£j, гиЬ’ёс’- 
rupc’£j, §уёс’-§у’ес’̂  п §v’ec’6f, коп’ёс’, род. ед. iz-konc’i; мн. ч. 
konc’i-konc’6j и т. д. Сюда же примыкаютъ rup, род. rubPi, мн. ч.



род. rubl’6f при rubPej, та^же pr’i&t’ePof, рядомъ pr’mt’ePej п т. д. 
Отмеченное выше правило относительно род. пад. ед. числа 
имЬетъ м^сто и при мягкой основе; сравн. напр., is-kPuc’u па- 
p’ilsy, isv’inc’u, j^dut ot-у’еп’сй, 16kt’u, хотя gruz’n’a (груздь). 
Сравн. также при этомъ: poim&l jez’a (язь-рыба), z’atSa. stolar’a 
и т. д. Часто местный падежъ ед. ч. имеетъ Форму на -и после 
предлоговъ на, въ; такъ напр., па l’esu, но v-P6s’e, па kustu при 
па kus’t’e, па lugu, па mostii, v-rovu, f-sadu при f-sad’e, f-§kap’e 
и f-skapii, na polku, na boku, па ро1й, f-s’n’egu, па v’er’xu, па 
uglu при na ugl’e и т. д. Ср па kamn’u и na kamn’6 v-raju, 
v-ul’ju и v-ul’je, f-kraju. Иптересно отметить Формы мн. числа 
отъ этихъ последнихъ словъ: им. мн. ul’ji  и ul’ja (ставлены есть 
улья), род. uPj6j при ul’jof Сравн. kraia, iz-vasyf kra6j. Въ техъ 
случаяхъ, когда м. падежъ имЬетъ Форму на — и, можетъ слу
читься, что три падежа: род., дат., мести, ед. числа будутъ иметь 
одно и то же окончаше; Hanp.,mos, р., дат. m6stu, места, namost.ii; 
р. д. и м. kr&iu и т. д.

Имена женскаго рода «очередь», «подкова» и средн. «яблоко» 
въ нашемъ говоре наблюдаются въ мужскомъ роде: bol’s6j c’er’ot 
при m6j oc’erfit, 16§at potkof pot’erala, moskos’koj jablok. Поэтому 
имеемъ: c’er’ot, род. b’es-c’er’edu, твор. c’er’edom, м. c’er’edu; 
мн. ч. c’er’ody-c’er’ed6f, na c’er’edaf.

Аналогично склоняются potkof, iablok.
Несколько особнякомъ стоять тагая слова какъ mox, 1бр 

(лобъ), r6t, r6f и др.; они во всехъ косвенныхъ падежахъ npio6- 
ретаюгь «полноглайе» и мало употребительны во множествен- 
номъ числе; признаюсь, за все время своего пребывашя въ крае, 
я не наблюдалъ отъ нихъ Формъ во множ. числе. Такъ имЬемъ: 
r6t, -r6ta (iz-rotu paxn’ot), k-rotu, r6tom, v-rot’e. Ср. род. пад. 
16ba-16bu п т. д., хотя говорится: s.to v-16p, -to polbu, но эта 
Форма могла придти со стороны; l’6t-16da при l’d’u, l’odom || Pdorn, 
v-Pod’e. Изъ «singularia tantum» отметимъ: х т ’ёР, хаг’ес’ (харчь), 
tva-гбк и др.; но особеннаго вниматя заслуживаютъ существи- 
тельныя, произведенный отъ глаголовъ: pr’ip6j (отъ «паять»), 
я’бкъ (отъ сечь) и йог (отъ жрать); род. ед.: pr’ip6;u, zoru, пли



дать t’i6 xor6§ova soku etc. «Plural’ia tantum» узкаго областного 
употреблетя: tipak’i-Apakof(туфлп), kdtan’ik’i-kdtan’ikof, kP&pc’i 
kPapc’<§j u kPap’6j; om’dl’ki, род. — of; pot^mk’i-f-pot’fimkaf 
x6im и т. д. Cp. orfid’iji zac’&br’ila (захватила); iz-orud’iji str’e- 
Pdtit. Именит. множ. на-а обыкновенное явлете въ говоре. Сравн. 
gorodd, idold (идолъ), rukavd, glazd, upovodd («уповодъ» — мера 
времени), bokd, b’er’egd, s’n’egd, doxturd, kuc’drd и мн. др. Но 
рядомъ часто видимъ более старыя Формы; такъ напр., b’er’eg’i, 
tok’i вм. tokd, -tokof; rog’i, b6k’i; сравн. kltis (чудакъ), им. мн. 
klusy <5dak’i, хРёЬу, g6dy, gldzy, какъ ant’ir^sy, kardsy (карась) 
и т. д. Родит, пад. мн. числа въ краткой Форме отм^ченъ, напр., 
s<5rprot’if, kolo Ь’ёг’ек, по аналогш съ §ёз’ arstyn прп arSynof, 
vnogo salddt п salddtof, или nd §es’ т ’ёэ’ае’ xvdt’it. Именительный 
падежъ множ. числа въ Форм'Ь собпрательнаго встречается, по
жалуй, чаще, чемъ въ литературномъ языкЬ. Одпако ограни- 
тпться этпмъ общимъ замечатемъ, значить сказать не все.

У проФ. Брока въ описанш «Тотемскаго» говора собиратель
ный имена расгруипированы по ударенш, потому что «соответ
ственно съ последним-Ь распределяется Форма родительнаго 
падежа»1).

Въ нашемъ говоре такого согласования ударения съ распре- 
делетемъ Формы род. пад. не наблюдается, поэтому мы класси- 
Фикацйо «собпрательныхъ» построимъ на другомъ критерш.

Къ чисто собпрательнымъ, т.-е. къ такимъ, которыя прп 
Форме ед. числа имеютъ значеше мпожественнаго, такъ какъ от
носятся ко многимъ предметамъ, —  будутъ относиться все те 
имена, которыя восходятъ къ первоначадьнымъ собирательнымъ 
на -je, какъ-то: kam’en’jo, mojo k6Pjo, Pso kol6s’jo, gvoz’j6, 
par’en’j6 (воно пареньб пошло), stOPjo, volos’jo, kuvr’dl p’£n’jo, 
jaz’j6 отъ «язь»— язьб подступило къ сити; оВб kor’4n’jo, Pjs’jo 
opdlo, dtib’jo, zub’jo въ грабляхъ, другое-—ztiby-zub6f. Ср. sixc’jo 
при мн. suk’i-suk6f и т. д.; koz’6n’jo рядомъ, k6z’n’i-koz’n’§j; 
d’ev’er’j6 отъ d’^v’er’ и др. Однимъ словомъ, все те имена, ко-

1) См. Б рокъ, 120 стр.



торыя употребляюгъ старый родительн. пад. ед. числа, какъ род. 
множ. и у которыхъ теперь совпадаютъ Формы имен, и винит, 
падежей множ. числа въ Форме числа единств.; напр., кб1, им., 
вин. множ. kol’jo, а род.: n’etu k61’ja; kor’j6, род. kor’jd, или ра- 
r ’en’j6, vnogo par’en’jd po§lo и т. д.; kul’, мн. ч. kul’i и kul’jo, 
род. kul’jd и kul’ej при kul’6f, korop-kor6b’jo, -ja. . .

Къ другой тогда категорш будутъ относиться имена собпра- 
тельныя, у которыхъ род. п5д. мн. числа согласуется съ литера
турной Формой -ей, нлй съ Формой -of, у которыхъ удареше 
обязательно на конечномъ слогЬ, которыя, собственно, нельзя даже 
назвать собирательными, такъ какъ они согласуются со сказуе- 
мымъ во множ. числе. Напр., kn’£s’ (князь); kn’ez’jd-kn’ez’j^j 
при kn’az’of Сравн. druz’j^j при Формахъ drfig’i-driigof и 1ф. 
Также mu2jd-mu2j6f, brat’jd, bratov’ja: род. brdtjfy', bratov’6j п 
т. д.; тоже Sur’jd, synov’jd, -ov’6j и т. д.

Къ третьему виду собирательныхъ говоръ относитъ тайе 
мучай какъ: k’irp’ic’ хогб§, ogur’ec’ d6rok, sap6k d6rok stal, 
uloms’koj baranok sia otm’£n’it; boroik, jdgoda s’p’ela, тйха 
odol’ila и т. д.

Къ описанному здесь типу склонешя примыкаетъ и такой 
видъ какъ (мои). tulup’iSko, род. п. tfllup’iSka и т. д.; мн. ч. told- 
p’iSk’i-talup’skof и т. д. Ср. syn’i§ko-syn’i§kof, также ov’in’isko 
и др., какъ d’etko, pobrat’imko, m’ixailko,-m’ixailo, t ’imof’6jko, 
Wan’ejko и др.; M t’usko, род. мн. bdt’uSkof. Существительныя 
на -инъ въ Формальномъ образованы мало ч'Ь.мъ отлич’аются отъ 
обычнаго типа; гакъ находимъ: kr’es’jdn’in, мн. ч. kr’es’j&na- 
kr’es’jan п т. д., fatar’in: tatdry-tatar; bara-bdr отъ bdr’in; gos- 
pod’iu: gospodd-gosp6t; xoz’&n: xoz’ejeva-xoz^jof н xoz’d6f и т. д. 
Зато имена существительныя на—енокъ вполне согласуются съ 
литературиьшъ языкомъ; напр., jegn’onok-jegn’onka-jegn’dnku 
и т. д.; мн. ч. iegn’dta-jegn’dt и т. д. Ср. rob’6nok-rob’dta, t’el’6- 
nok-t’el’dta- t’el’dt и др.

б) Слова средняго рода.
Примеры: 2^to 2ytd

i j t h  2yt6f



zytu zyt&m
2ytom М. 2yt&f 

М. v-iyt’e.

Ср. gn’ezdo-gn’ezdd п пр.; мн. ч. gu’ezda,-gn’es п т. д.; такя;е 
d’elo;-d’§la; мн. ч. d’ela, род. n’6tu d’el6f sofs’dm; е въ этомъ 
случай вместо 'о, а особенно въ слове gn’6zda-gn’6s, вероятно 
результата церковнаго пли школьнаго вл1ятя. Мягк1я основы 
заимствовали въ им., вин. ед. числа окончаше твердыхъ: рб1’о, 
j.eic’6, mor’o п др., однако подъ ударешемъ это окончаше разли
чается отъ твердыхъ. Ср. t ’dgl6, г’огпб, vojs’k6 s’eI6 п jeic’o, 
l’ic’6, рб1’о и т. д.

Образцы склонетя «мягкаго» типа существеннаго собой ни
чего не представляютъ; такъ рб1’б-рб1’а и т. д. мн. ч. р6Р&-р61’ (p’et' 
рб1’ zas’iOno) _рлп pol’ej п пр. pl’ec’o: рГёсМ-рГёс’ п т. д. l’ic’o: l’ic’a- 
l’ic’; род. мн. де!с’, mor’6j. Только въ ед. числе lovl’en’jo вместо 
ловля, v-umal’enjo pr’iSlo fs’o. Сравнпвъ p’is’ma-p’is’mof и p’is’om, 
также vojs’kof съ выше приведеннымъ полнымъ нереходомъ въ 
мужской родъ слово jabloko: od’in ^ablok, мн. iablok’i-j.ablokof 
п пр., то не трудно заметить, какъ колеблется род. мн. числа 
средняго рода между старой Формой и заимствованной изъ муже- 
скаго рода. Множеств, число въ Форме собпрательнаго видимъ, 
наир., р’егб: p’er’jo, kryl6: kryl’o п т. д. съ дальнейшей Флек<лей 
какъ въ подобныхъ словахъ мужескаго рода. Несколько пначе 
z’orno; мн. число отъ котораго z’erV eta-z^r’n’et и т. д. Въ 
единственномъ числе только goru6 (въ кузнице), d’epo, u-d’epy, 
v-d’ep’e, по апалогш съ «v-m’ed’e (медь)» и подобные.

3. Основы на -i п.согласныя.
Женсшя основы на -i представлены въ говоре большимъ 

количествомъ именъ. Однако оне являются далеко не выдержан
ными сравнительно съ лптературнымъ языкомъ. Такъ мы нахо- 
дпмъ вторжеше окончатй дательн. и м̂ Ьстн. падежей единствен- 
наго числа изъ другпхъ основъ; напр.,

И. g6r’s’
P. g6r’s’t’i

g6rVt’i
gor’s’tMj



Д. gor’s’t’e
Т. gor’s’ju
М. v-gor’s’t’e

Д. Т. gor’s’t’am

v-gor’s’t’af.

Сюда же приммкаютъ пбс’. д. м. uoc’e (v-uoc’e); мн. ч. noc’i- 
noc’ej и т. д. Ср. также syroc’; «oj, druk, f-syroc’e tr’i Ti’i (дни) 
v-okopaf-t’e l’oial»; laxan’. v-laxan’e; род. мн. laxau’ej; см. также 
rat s’m’er’t’e; f-pam’et’e. 11a lo§ad’e и др.: v-l’&’e, v-gr’eze, 
v-grud’e, f-krov’e, na iel’e. 11a kustu (e) и т. д. Любопытную 
Флексио наблюдаемъ въ твор. над. ед. ч. отъ слова pos’t’en’ (тЬнь 
человека), а именно: natpos’t’en’oj n’e s’m’ijs’i по аналоги! съ 
«яблонь»: iablon’oj, хотя употребительна и обычная Форма pos’- 
t ’Sn’ju. /Кенскгя основы на -г слЬдуютъ вообще въ говор'Ь по
добно основамъ на -i.

Исключешя касаются такихъ словъ какъ d6c’ mat’ и др., гдгЬ 
въ косвенныхъ иадежахъ литорагурнаго языка выявляется суф- 
фиксъ—ср. Mirf; удалось всего лишь зарегистрировать Форму нм. 
и вин. падежей въ ед. чиел'Ь въ видгЬ mat’ u doc’, что же касается 
другихъ косвенныхъ падеже!! ед. ч. и всего множеств., то какъ 
только д'Ьло доходило до нихъ. такъ сразу же говорилось въ род. 
ед. doc’k’i, д. doc’k’e и т. д.; мн. ч. doc’k’i, d6c’6k, doc’kam пир. 
Ср. mdtk’i-matk’e . . . niatok и нр. Къ описанному зд'Ьсь скло- 
iieniio нримыкаютъ l’ubof krof: f’so rylo f-krov’e; род. оть «лю
бовь»: l’ubov’i, м'Ьстн. l’nbov’e; другихъ над. ед. и мн. числа не 
наблюдалъ совс-Ьмъ. Сюда же gol p’er’ekatna, vos, r6s (рожь), 
род. г*2у, м-Ьстп. vo-rzo, -rozju и т. д.; род. мн. rzej. им. plox’i rzy. 
другихъ надежей нЬтъ.

Существительное fam’il’ употребляется только въ двухъ па- 
дежахъ ед. ч., им. ед. fam’il’. род. fam’il’i. Сравн. pad’ol (падаль), 
pokas’ (пакость). ьгар’ёГ (шрапнель), надежный Формы отъ ко- 
торыхъ встречались тоже не часто. Мужеское «путь» въ говори 
перешло въ жеисшй родъ: n’e vyjd’ot put’i xorosy, f-put’e t’r ’i 
m’is’ec’a naxod’il’is’: однако мужескш родъ сохраненъ въ твори- 
телыюмъ надеж!. t’em putYnn. Но множественномъ чштг!; предно-
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читаютъ dorog’i-dor6k п т. д. Въ слове d’en’ родит, нм^етъ n’i 
(дни) —  s’ev6n’i. to\6  n’i, tr’et’jfivon’i, подъ ударетемъ dn’a, — 
иногда два n’a ostalos’, дат. k-tomu n’i и n’u: k-yvanou п’й; 
твор. п’ош. м. п’ё; мн. ч. n’i, род. dn’ej и n’6f и т. д.

Основы средняго рода на -н- im’o, s’im’o, vr’em’o, plam’o и 
др. въ косвенныхъ иадежахъ ед. числа совсбмъ почти не нрояв- 
ляютъ суффикса — ен и очень неохотно даютъ полную Форму 
множественна™ числа. Такъ напр., Im’o род. im’a, д. im’u, тв. 
im’om, м. im’e; мн. ч. im’ena-im’on и т. д. Въ разговорной речи 
находимъ: как t’ia ро im’u-ta, s-xor6§ym im’om. Ср. уг’ё т ’а, 
kol’ko vr’em’a-ta, дат. vr’em’u н нр. множ. число редко: vr’em’eua- 
vr’em’an. Какъ окаменелость, только одно pl’em’o встретилось 
въ распространеннной Форме въ род. над. ед. числа: n’e roda, n’e 
pl’&u’en’e n’e znajii. Ср. pns’t ’it’ t’eluSku na pl’em’a.

Слово «дитя» приходилось слышать въ ед. числе частью какъ 
среднш родъ na§o d’it’a, а частью въ сочетанш она d’it’a ostalas’ 
(о девочке). Во множ. числе им. d’£t’i, p. d’it’ej, д. м. d’it’dm 
п т. д., хотя более часто употребляется для множ. числа robat’a 
и rob’atk’i; это последнее реже и стоить, мне кажется, въ 
какой-то связи съ отмеченными выше m&t’ki doc’k’i. Изъ раз- 
смотрешя Формъ косвенныхъ падежей огъ mat’, d6c’, im’o, уг’ё т ’о. 
р1’ё т ’о и др. видно, какъ говоръ еще колеблется между старыми 
Формами и новыми аналопями.

Формы, какъ: na n’eb’e, п’еЬ’бвй, n’eb’os, или c’udo, мн. ч. 
c’ud’esa v-r’esat’e и пр. употребляются согласно съ лптератур- 
иычъ языком’!., при чемъ «е» въ нихъ еще пе перешло оконча
тельно въ ’о, и иоддерживаегся вл'штемъ аналогш другихъ паде
жей съ е передъ палатальной согласной, или Формами z’v’ezda: 
z’v'ezdy-zVes и пр. Что отмеченное смешете роДовъ въ говоре 
такихъ словъ 1;акг1> «дитя», «путь» и др. не есть релультап. 
ослышки или случайности, а есть я клеше морфологической асси- 
мнлящи на Фонетической основе, такт, тому служа п. подтеер- 
адетемъ аналогичные случаи въ «Тотемскомъ» говоре. Ср. также 
отмеченные выше случаи: iAblok, potkfif, c’er’6t и др. или dva



pokupk’i zd’elal; k-m’ilase na c'asok «милаша» общаго рода; также 
t ’6 t’ka pr’is’nilas’ (у детей) но аналогш «мамка приснилась».

£ 10. Прилагательныя.

Формы именъ нрнлагательныхъ въ описываемомъ говоре не 
даютъ вообще повода къ существеннымъ замъчатямъ. Въ согла- 
соватяхъ прилагательныя съ нолнымъ родовымъ окончагпемъ 
встречаются р^же краткнхъ. Такъ имеемъ: d’osova muka, ja 
davnosna-dos’el’n’a, s-troic’k’i n’ed’il’i, v’er’xn’u od’62u, d’iu- 
c’efio d’elo (удивительное), glavna c’el’. d’elo yospoc’ko, vysoka 
izba, b’ela ruMxa, s'ev6dn’i§no utro, d6lg’i, kokor’es’k’ii zazyvny, 
dos’el’na rubaxa (стараго образца) ii т. д. Ср. pokoon vas’il’ej 
(покойный).

Полнымъ окончатемъ для нрплагательныхъ муж. рода подъ 
ударетемъ и безъ ударетя является всегда -ой, напр., boyatoj 
kup’ec’, st’et’inovatoj poros’onok, xorosoj suset, tajnoj s’ekkret. 
poroznoj jdst’ik. nogoj mnst’ma (нагой), n’ezav’idnoj zan’ix, s’in’oj 
kaftan, markoj s’it’ec’, n’ebajkoj par’en’ (неразговорчивый), bask^j 
platok (красивый) и г. д. Ср. рядь прнмЬровъ съ ударетемъ на 
конечномъ, въ различ1е отъ нринятаго въ литературномъ языке: 
krupnoj, r’et’ivoj. gr’ezuoj. son6j, tolstoj, ropkoj, surovoj и т. д. 
(См. Приложен1е Ш ).

Склонеше во вс/Ьхъ родахъ следуегъ по именному типу; так ь 
имеемъ:

skupoj, skupfijo skupaia
skupova skupoj. редко skiipyjo
skupomu
skupym skupoj.
skupom

Множ. число для bcLv i. родовъ преимущественно: skupyi-
skupyf-skupym-skupyf. Ср. glux6j, gluxoio, gliixaja; ип.ч. glux’ii: 
zlyi, bogfttyi и т. д. Ср. примеры «мягкой» основы: s'm’ijj, s'i- 
n’ojo, sTn'aja; дальше правильно. кроме род. жен. р. ед. s'm’uj



при s’ine’ia; мн. число s’in’i, реже s’m’ij.6-s’m’if-s’m’im и пр. Также 
p’er’6ij’oj и p’ev’edn’oj, р’ег’ёц‘а, р’ег’ёц’о; p6z’n’qj, poz’n’aia. 
poz’n’oio и др. Мн. число р’ег’ё(1п’и poz’ic’ii. или p6z’n’i c’v’etj 
и т. д. Внрочемъ нужно сказать, что довольно часто гвор. над. 
од. числа встречается съ м-Ьстонменнымъ окончатемь. какъ напр., 
p’er’et s&myim pr’eobrazeu’jom, f-proslyim godu. z-bol’§$iin vo- 
zom и др. s’en’am t ’6plyim; сравн. pr’i kakiif usl6vjax, drug’iem 
m’£stom, u-nas u sauioi'x и up.

Изъ ирилагательныхъ существительныхь отя-Ьтимъ kara- 
b’el’n’i gv6z’d’i, portnoj sv’ec’, sapoiinoj §у’ёс’ и др.

Изъ притяжательных!. Ol’onk’in syn, S’ib’er’s’koj, nuizjc’ko 
d’elo. durdc’ko, d’ad’iua и др.

К р а т я  Формы прилагательных-!, не им-Ьють вообще какнхь- 
либо существенныхь уклонен»! отъ образованная язы ка. Ср. 
случаи въ родЬ p’etrov-d’en’, p’etrfiva n’i, p’etrou u’u, Uspl’eu’jof 
d’en’, uspl’en’jova n’a, uspl’en’jovu n’i и т.д.ТакжелчЗЬок, гбрка, 
ropko; мн. ч. r6pk’i,-n>pk’if и т. д.; dolok, dolga, dolgo; gluboko, 
род. ед. glubok’i-t’e r ’ek’i, kr’epok, m’aka. dop, dobra, dobro, 
molot, s’il’ou, s’il’u’a, vos’t ’or, k’isla, slobodno, и пр.; или vnogo, 
lftno, opasno (t’ixon’oc’ko), t’ovuo, dalY>ko, gluboko, Syroko, vy- 
soka, но l’oko (l’oga-Jiera), gozii (хорошо), d’uzo, b’ela, t’oplo, polo 
(дыра) и др-

Краткая Форма сравнительной степени нмЬетъ е: Гёкс’е, ко- 
гос’е, d6l’e, ЬбГе, ш’еп’е и др.; е развивается въ а (э) после ши- 
иящихъ §, z: s^r’se, strdza, bl’iza, glubze, molozo, n’iza, bol’Se, 
п -г. п.; но kr’epc’ae, также x’itr ae, s’m’irV ;iee, danm6-davn’ee, 
Гер1’аё, s’m’il’ae, o t i . xoroSo ср. ст. poouac’e (лучше-ноонаи’е), 
b’il’ejo, vol’n’ejo н т. u.

Особыйвидьпревосходной степени употребляется описательно 
съ bol’no, stas’: malo, vnogo, xoroso и т. и. Ср. bol’ua jadiic'a 
ioua; или ёdako m’esto (въ значенш очень много), iestoL’ dolok 
(слишкомъ, много дологь), do-tovo xudo (очень худо) и иод.; при 
чемъ какого-либо правила о поягиенш того пли другого окончи
л а  для сравнительной степени установить не удалось.



§ 1 1 . М-Ьстоимежя.

1. Местоимешя, не различающая родовъ. (См. Брокъ. 
130 стр.).

ia ty
ш’еп’а, m’in’a, u-mn’a t’ib’a, t ’ia s’ib’&, s’ia
п т ’ё, m’in’e, т ’еп’ё t ’ib’e, t ’ie s’ib’e, зЧё

mnoj toboj sob6j.
т у ▼У
nas vas
mam vam

fto, lcovo, komu, k’em, kom; sto, c’6v6, c’Omu, c’em, c’6m.
Такую конструкцию как «on pal на т п ’ё na grut’», я считаю 

случайной и потому на ней не настаиваю.
2. МЬстоимешя, различаются роды.
ion, ioно, рЬдко on: ievfi || iovo; ieimi || iomu, -ini, -ioni; 

женск. род. ona (iona): ie. вин. ie, но s’-с’ё т  iee ied’at, здесь 
«ее», потому что кругомъ артнкуляцш «е»; мн. ч. для воЬхъ ро
довъ: оп’ё; if, im; ср. ion’e. Отъ «ievo» находпмъ ievfiiioj, OTb«ie» 
-iejnoj, отъ if. ix-Ifuoj. вин. ixn’eo; мн. ч. ifny-ixnyf и т. д.

Указанный Формы употребляются н послЬ предлоговъ: do-ie, 
nad-jb'm. u-iev6, u-iej, тёМи im, k-iemu, ob-iom. n-ix. s’-ioj u 
т. под.

Формы им. мн. числа, невидимому, не распределяются по ро- 
дамъ; въ связной Форме и при пауз!; находпмъ оп’ё. ion’e.

«Притяжательный» moj. moio: moiev6-moj$°mu-moim- moiom: 
жен. род. moia. род. moioj иногда просто u-mojO, встречается и 
moieie. вин. moiii, д. т. и м. moioj; мн. ч. moi-moif, -moim. 
Сравн. tvoia-tvoieje и др.; род. svoioj или svojio; род. мн. длявсЬх ь 
родовъ svoef, хотя svoex s’em’&n.

nas. naso; n&sova и т. д.; ;кен. p. nasa-nasoj и пр.; l'z-vasyf, 
etot. eto: etova, -mu, £t’em-etom; ж. p. eta и т. д. Сравн. etoj и 
etoe (род. II.). Во всехъ этихъ случаяхъ е (etot...) произносится 
средне между палатадьнымъ ie (iexat’) и литературнымъ э (э).



Наряду съ указательными местопметями etot, eta, eto. го- 
liop'b употребляет* для указаiiia более отдаленных* предметов*: 
on’etot, on’eta. on’eto, состояния пзъ лпчнаго мйстонмепш 011- 1- 
указательное ( о т - e to t...) . Въ этих* случаях* «е» звучит* 
иалатально. Сравн. on’et’c m’esta, u-ou’et’ef и т. д.

М'Ьстопмете «сей» имеет* въ гоноре равноправное место на
ряду съ другими указательными местонм. ua s’ej n’ed’il’e, хотя 
чаще въ известных* выражешяхъ, какъ-то: s’evo gody. s’evon’i 
(сегодня), s’ic’as, s’eos’en'es’ (этой осенью) и под. e’ej (чей), c’io: 
c’ievo н т. д.; c’ia, род. дат. тв. и м. c’i6j, мн. число общее: с’Дь 
c’ij^f и ир.

Sam, sam6: samov6 н пр.; жен. p. sama:sam6j при samoe н 
т. д. Мн. число sam’i—для вс£хъ родов*,— sam’if при u-samoix. 
v’es, fs’o (s’o): fs’ovo-fs’omu. fs’ern и np.;fs’a-fs’6j и fs’eie и т. д. 
Как* прилагательное склоняются kotoroj, fs’akoj, edakoj. kazynoj 
при kazn’o(e)j, kol’k6j, но kol’ko и др.; при чемъ все они попа
даются и въ краткой Форме: kotora, edako и пр.

Вполне какъ указательное eto t,. . . развивается третье ука
зательное м£стонмеше t6t, ta, to, для событш и предметовъ со
всем* далеких* (Ср. oa’e to t. . .  и пр.), изъ Форм* котораго раз
вились следы того, что называется «членом*. — явлете типичное 
для многих* северновеликорусскихъ местностей и особенно сильно 
развявшееся въ нашемъ говоре (Ср. Фонетика. § 2). Войти в* 
детальное н всестороннее изеледовате этого вопроса едва-ли есть 
возможность; представляется возможнымъ пока только подвести 
местоименные члены подъ виды общаго употреблетя.

Такъ. при имен. пад. ед. числа муж. рода наиболее употре
бителен* еще старый впдъ местоиметя -ot. при -ta; нанр. ра- 
l ’en'-ot, kup’ec’-jjt, uc’it’et’ot, t ’a t’ka-ta и т. д.; при именах* 
женск. рода общеупотребительным* является член*—ta: Mba-ta. 
2ona-ta. mar’ja-ta и т. д.; для средн. рода— ta, to: guvno-to. 
(гумно), окпб-ta. «Член*» сопровождает* не только существп- 
тельныя, но и друия части рЬчи, —  прплагательн., глаголы, 
местоим. и числит. Ср. on-to, m’t’e-to(ta), r’etk6-ot ov’6s-ot, pro-



setc’i-to os’eii’i. При им. пад. мн. числа пменъ существ, и пряла- 
гательн. особенно часто бываетъ членъ—t’e: muiik’i-te. d6bvy- 
t’e. I’ud’i-t’e. kor’n’i-t’e п т. д. При вянительн. пад. ед. числа 
нменъ женск. и въ дательн. ыужеск. рода нослоянно слышенъ 
члент>— tu: mamku-tu. matku-tu, izbu-f u, g- ddmu-tu и т. д. Для 
твор. и лгЬстн. падежей характерньшъ является— ta, рбдко—to: 
zonoj-ta. o-syn’e-ta, но uc’ft’el’om-t’e. voz’l’e r ’ek’i-ta. но uc’e- 
n’ikof-t’e и т. под.

Съ глагольными Формами тгбють связь помимо члена ta. 
t ’e—частицы п приставки : ко. kos’. tko,- pos61-t4e ргос’, d’e ko- 
s’itta и up. Cp. zajd’i-ko. на-tko (бери), nzo-tko-t’e (вотъ по
годи). nu-kos’ (попробуй; пошелъ) п т. д. (См. § 13).

§ 12. Числительныя.

Въ большинства числительныя говора встркчаемъ въ Формахъ 
сходныхъ съ литературными языкомъ; такъ нанр., od’in, oilo 
(одно): odnovo | ouovo и пр.; женск. род. она, род. oiioj,, хотя и 
odnye nog’i. odnyo b’er’ozy; вин. ofiii и пр.; мн. ч. оп’ё (одн,гЬ) — 
on’ef-on’em: во мн. числО попадаются и Формы съ гласной — L 
напр., on’i, однако безъ различ!я рода. Ср. drugova, drug’iem 
m’estom.

Нисколько больше архаизмовъ и уклоненш морфологическаго 
и отчасти Фонетическаго ряда находимъ въ числительныхъ: dva- 
dvnf при dv’iix xor’k6f; женск. род. dv’e-dv’ex kop’ejok, z-dv’ex 
storoi). дат. dvnm. tr’i-tr’of u tr ’iif, дат. t’r ’i'm; c’Myr’e-c’otyr’6f- 
c’otyr’im. Сравн. g- d’es’et’im и др.

Однако сочетате этихъ числительныхъ сь существительными 
н прилагательными соответствуют!,, повидимому, литературному 
языку: dva c’olov’eka, c’otyr’of bogatyf par’n’of и par’n’ej. но tr’i'if 
Mp. Или dv’e nog’i, tr’i d’er’evn’i, c’otvr’a poroznyi diipl’onk’i и 
иод., хотя dva pokiipk’i z’d’elal, на, tr’i v’orstad’ai’se. s-6b’e ftxi- 
rony. Cp. § 9— v-dv’ef godaf и др. Также oboio оп’ё posl’i: — 
ob’4if, . .

Друпя числительныя т£ же: od’inac’et,— t’i. dv’enatc’et’..,.



p’etnat’c’et, dvatc’et’, swok. ped’isat. sert’is’at, s’em’is’at. (v)o- 
s’om’is’at п т. д. Ск,нонете чнслительнаго отъ p’et’ проводить— i 
(Ср. Тотеискш говоръ. тазгь также) черезъ все падежи. Для 
впнит. над. именъ одушевленных'!. имеемъ: ub’il p’et’i utok’. Ср. 
vos’ni’i zajc’ej, хотя v’id’a lp ’et’bap; также knp'il p’et’ pu(16f, p’et’ 
ogurc’ej, но p’6d’is’at,~p’et’id’es’et’i n под. Sto въ косвенныхъ пад. 
тгбетъ sta, въ да'г. даже stu. Сравн. p’et’ s6t, sot. do p’et’i, s6t 
do dvuf, но dv’es’t’i, c’otyr’esta ... tys’ec’a. Въ сочетанш съ пред
логами удареше почти всегда отходить на предлогъ (См. объ 
этомъ §§ 8 и 14): na-sto. u-sta. so-sta c’olov’ekam, o-sta dusaf и 
up. Собирательныя и такъ наз. «порядковыя» тЬ же находимъ: 
dv6o par’in’k6f, c’etVoro, s’em’oro и т. д., также dvatc’et’oro, 
tr’itc’et’oro и под.—  pervoj. ftor6j... s’emoj, os’m6j, p’ed’is’atoj; 
Ср. c’et’v’orto (отдаленье), p’ato, d’is’ato. vos’emnatc’eto и т. и. 
Склонете ихъ прилагательное; tr’et’ei got, род. tr ’dt’jova.—jomu: 
na tr’et’i-et d’en’-ot и т. д. Ср. f- tr’et’jom godi'i, f- pr6Slyim (lo
ir is’). Въ сочетатяхъ съ—sam. sama находпмъ ooi; Формы: sam- 
tr’et’ej; sama-p’ata и др.

Сочетания съ пол — соответствуют!, литературньшъ: poltora 
n’i (дни), poltory n’. d’il’i. Ср. polutoryf pnd6f n’e xvat’ilo: s-pol- 
piida bud’ot, или d’ev’et s-polupudoro. s-polpudom и иод.

§ 13. Глаголъ.

Существуюшдя Формы— т Ь же самыя, что и въ литератур- 
н ом ъ языкЬ. Главныя Ф о р м ал ьн ы й  уклопешя въ глаголахъ срав
нительно съ литературньшъ языкомъ, нашъ говоръ допускаетъ 
то л ько  въ Формахъ неопредвлен. наклон., настоящаго врем. 2 л. 
и въ новелительномъ наклон. 2 л.ед. числа. Въ силу этого обстоя
тельства. и ввиду Фонетическихъ особенностей нашего говора, 
наиболее удобно будетъ распределить весь Фактически! матер! алъ 
на старомь принципе основъ иерваго и второго спряжетя; при 
этомъ мы будемъ отмечать только глаголы, пмеюиде тЬ или иныя 
Формальный особенности и не во всехъ Ф о р м ах ъ , а т о л ь к о  въ на- 
стоящ. вр., повелигельн. накл., причастш прошедш. вр. страда-



тс.1Ы1. залоги. нмГ.ющемъ особенность употреблен»! въ нашемъ 
говори.

Въ особую группу выд'Ь.шмъ глаголы, унотребляюнцеся въ 
качеств!; «вспомогательныхъ» при сложныхъ Формахъ будущаго 
и прошедпь временъ.

Совершенно на равноправном'!, ноложенш, наряду съ «буду» 
говоръ употребляет!» шш, stanu, xoc’unac’uu, рос’пн и др. Форма 
ies’t’ (есть) употребительна только главнымъ образомъ съ значе- 
шемъ имеется, существу егъ: d’elo ies’. eto оп’ё i 6s’ и под. Съ 
отрицашемъ этого» глаголъ въ ФормЬ настоящ. врем, известен !, 
только въ видй n’et-n’etu. Повелительное часто, byt’e pr’i m’es’t’e. 
imu : im’o§, «c’ovo ini’os <T<51at’-ta».— im’ot:«da ira’ot l’i zan’i- 
ma_c’j-ta. n’e znaii»; мной;, число ркдко : im’om, - im’it’e - imut. 
Сравн. «как poc’mit t’ia buc’kat’ (бить), sta ir os s’m’mtc’i., или 
n&de vydut’ og6n’; прош.вр.: stal’i zdobl’Ac’i (снаряжаться), na- 
c’iil’i potsovat’, c’itat" zac’iil’i, p’ixat stal’i, poc’al baraban’it’: 
оиисательн. вид. прош. вр.: vz’al’i zad’ornul’i; pyta,l’irug&c_’i, c’u- 
dac’it’ (многокр. видъ); или prisltfs’ b’ec’ (бЬжать) и т. иод.

Типы сиряжешя.
I а. Ударете на конечномъ слогЬ: t’eru t’er’os (tr’os...) t’e- 

rut; t ’er’i-t’e, nat’or. nat’ol’i. t ’or-vyt’orto. tr’esii... tr’e ’it’e, 
tr’es’i. tr’as, tr’. sVi, trestirostr’es’ono. gryzu... gryzyt’e. progrvs. 
progryzla. grys’, progrvz’ono. oz’nu'i. oz’m’os... o/.’mi'it. oz’m’i- 
t ’e. vz’al, vz’at.’. vz’atv, при vz’any; Cp. vybrano n vvbrato огь 
брать, vyzany, naiano отъ глаг. ;кать: говорить c’oknut byl (про 
мячъ^йояЧЧШ'Хдогонитъ). rosprok’inuty (см. роснрокппилъ глаза- 
те); также pr’ivyknnto; kaz’it— 3 л. од. ч. отъ глаг. kazat’. нов. 
pokas п т. и. Ср. vvlos; polo§ и др.; b’er’egu... b’er’ok. b’er’ekc’i 
и b’er’ec’i; skr’ebii... skr’op; ski’es’t’i. s’kr’eb’oua. oskr’obla. Cp. 
s’t’er’egu... s’t’ev’ok, s’t’er’okc’i и иод.; pr’edu... pr’ejom нря- 
демъ; pr’as’; k ’adu...,  klas'. poldzono; oru, or’65, ovut... onlt’ 
(пахать землю); zorano вм. za6rn.no: tku tc’6S tc’o t... vytc’om,

1) ПосхЬ шипящпгь яо» не напряженное,



tk’i-t'e. tkal. vytkano vytcVmo; skusk’ns... rozosk’ot m’ak’i (un
porn); skald, skat’. Cp. sykat’. id u ... пов. tupftj-t’e; p6t’ (подь) н 
нов. въ Форме прошед. pos6l-t’e ргбс’; pr'ijd’onG. ijd’ono; буд. 
pr’idut; zru. zorut. zav’edu.., zav’ed’it’£, zav’ol. zav’es’t’i (iipi- 
обрестп). Cp. nav’es't'i (прицелиться) отъ глаг. nav’edn; n’esu л 
пр. n’es’it’6. un’es’on6; cp. naklad’ony отъ klas’; zapadii... zapa- 
d’it’e l’i? zapad’i-t’e. zapas’ (перестать) и мн. др.

I б. Ударете на начадьныхъ слогахъ кроме 1-голица: хос’й 
хо5... xoc’it’e. xoc'ut. xot’et”; пов. n.xoc’i, mogu, 2 и 3 л. шосМ, 
н’е moc’i... mogut. Heonp. raoc’i; n’e moc’i natknuc’a-ta (нат- 
кугься); skafctf §to n’e moc’i, l’ezu, 1’iVos... l’6zut, n’e l’is’t’e. 
p’er’el’ezla, l’es’ u l’is’t.’i (неопр. нак.), masti masoS... maxat, 
maxn’i-tko i na moju-to kobylu, ot’ec’ d’jakau. Cp. maxaii ma- 
хаб§... maxat; maxn’f... и т. д.; gruznu... gniz’n’it’e, gruznut’ 
(тонуть): pogrus z’ibnii, z’abn’os, z’abnut’, oz’ap; znopko; буд. 
oz’ebut, t ’enu t ’an’oS... t ’an’it’e, t’enut’; zat’annto и мн. др. Ср. 
m’&’ut-ta, отъ molot’ (врать). Несравненно въ болыпомъ количе
стве Ф орм ъ и сдучаевъ представлены глаголы съ основами на 
jo-je (jo-ie) после согласной и особенно после гласной.

I в. Кроме отмеченныхъ приведешь еще: st’ipl’ii... St’ipl’it’e, 
st’ipl’ut, Si’jpal, st’ipAt’, opst’lpany и ost’ipany. pov’ii. Cp. upor’ut 
m’ac’om-t’e (попадутъ); st’el’u... slat’, poslana, lazaju lazas... la- 
zaiut при Idz’ut. Cp. u’e xvas’t’dt о fs’om-te, las’-t’e и l’6s’, lazal’i. 
lazat’, vylazano; otask’ivaju otask’ivas... otask’ivajut, otdsk’ivaj- 
t’e; рядомъ Формы огь глагола otast’ivat’ : otast’ivaju, ot5.§t’ony 
и под. Cp. sprasyvat; kapaj.ii... k&pam, c’er’a’ila, kapajut. Будущее 
въ Форме настоящаго: s’p’etaiu s’p’etajos... -tas, s’p’etajut, s’p’e- 
taj-t’e, s’p’etano, s’p’6tat’ (украсть); cp. oglazeno (украли, укра
дено); также изменяются: d’elaiu, st’6Ikaju и др. torkaiu... f6r- 
kait’e, t6rkn’i, t6rknul и tfirnul (ударилъ). Xamaiu xamas... xa- 
mait’e, n’e xamaj. x5mat’ (зевать). Cp. oxotn’ic’aiu; zak6mat буд. 
вр. отъ k6mai.u. lybaii... sybaite, неопр. lypt’i; zuaii; popadaii... 
pop&d’ono puloj, padaii pad&6§... padaiit.noB. n’e upad&j (книжное 
BjiflHie): неопр. paddt’. c’Mti c’itaos... c’itait’e, c’itauy. Cp. na



d’ovau... nad’ov&j-t’o: znafl: bfiznat* sto =  im> Когъ знаеть; iu’e- 
t&ti... пов. накд. ra’ec’j; fib’irafi, fibran; dozynaii. n’edozana po
los&; zalati... zalait’e: morgaii... morg&j c’aSi’e. Sob’irau, naivaii- 
naivat (навивать); gul’au... zagiilivat; posylau... poslal; xl’obau... 
нов. doxl’abyvaj-t’e. Или также: p’en’aii...; p’en’aj na s’id. ga’e’aii

W (О (П
и рядомъ g’ic’aii, gac’A6m; нов. gac’aj rob’&ta; gac’&t’ (качать).
gul’au и т. д. Cp. n’e nagul’als’i, но nazyv’oSs’i-—подъ вл!ятемъ
предыдущей артнкуляцш z —  s перешло въ s; pust’aii pust’aos...
pust’aiit. pus’, pust’aj, puskaj idut, puSt’on. Cp.n’e o fasfira j, za-
gon’ati; прпч. стр. zagnut.. Cp. roznmsl’at’ (размышлять); sokro-
st’aii sokrost’aos... -ut. sokrot’it’ (усмирить): zapr’egati... неопр.
nada zapr’ec’i, lo£atza,pr’e2ona. kubyr’au, kubvr’aoS... kubyr’ait'e.
okubyr’. okubyr’ilo.. kubyr’at’ (кувыркать); c’okaju c’okaiog...
c'okait’e, e’okn’i-t’e, rosc’ik&l’i. Cp. otc’iknut. Также: b&[i]u.
ba[i]os... baiut. baj-t’e, bdiat’, bajauo. pobaiac’ono. Cp. xoron’M;
kinaju при kidaiu; daju. нов. н. davaj-t’es’-ko и мн. др.; ко1’ёи,
ко1’ёб§... kol’eit’e, kol’eiit, рокоГё! xorosen’ko kol’et’ (зябнуть).
Ср. br’eu. br’eoS... b’r’eit’e, zabr’il’i f-saldaty, пос’щи. пос’йо§...
noc’iijut. но nac’uj; um’iu, um’ios... um’ittt, um’ej-t’e, и т ’ёГ. nau-
m’elsv. И наконецъ: p’jii. p’jos-p’jut, p’e j—  «nan ty p’ej», pojn
pojos... poit’e, р’ёТ ... up’etoj ur’adn’ikom-t’e. Cp. kl’ui/i, ustaiii.
кидй... koval п т. д.

II ao: govr’ii govris... govr’it’e, govr’at; govr’it’e. govr’ono 
bylo. jezd’u iezd’is... iez’d’at, poezd’aj-t’e, но zaet’ 11 zait’ za 
mnoj, pr’iezd’al, kliisu... klus’it. (чудачить); polno klus’it’-ta; riisu 
(х.гЬбъ), rusis’. otrus х1’ёЬа; tast’u tast’is... tast’at- tast’i-t’e, 
tast’it’. vy'tasfc’ony, kac’u kat’is... katat’-ta, kat’i-t’e. kat’it’ 
(быстро идти). Cp. molc’ii... пов. н. molc’it’e sypc’e; val’u... vai’it, 
valdt, val’i-t’e, vai’it’, pr’ival’ono. Cp. n’e usaml’i'i n’e usamMs. n’e 
usam’it’ (не сделать какъ хочется); xozu. x6d’is... x6d’at, часто 
xojat и uxoiut (См. § 3— о выпаденш согласныхъ); буд. skoM... 
sk6jm. Cp. v’izu. vis... v’id’at; dorzu... dorzat. но zad’orzan; I’ubl’u 
l’ub’i§... l’ub’at zal’ub’il; lovl’u 16i§. loi’t’e; izlovl’ono. Cp.



nsta.it’ so x u ; ГегрРп... ног,, и. prot'er'p'; ср. zgon* (о гои п ); ran'u... 
гйн'-t’e; xorotiYi... soxorouYno; suPii sul’is... suP;1,t, posul’i-t’e, 
posol’on/). suPit’ (обещать); t'epl’u... zat’6pPi, t ’epPit’ (гошггь н 
зажечь). Сюда же: stavPn... stais... stait’; natavPono na stol; 
v’erc'u v’ert’Ls, v’&rt’a t, prov^Lrc’ona dyrka; ryc’n... ryc’it’Gryc’at, 
ryc’i-t'e, ryc’aP ryc’At’ (кричать); Pest’a, Pes’t’isPes’t ’it... Pes’t’at: 
нов. n. Pas’ti, Pes’.'it’ (льстить): nPest’on6. Biinme основы 1-ro 
спряжен, находимъ: xoc’u x(>e’it’e... xoc’nt; нов. накл. xoc’i, xo- 
V6t\ Cp. ryc’apaiu, vyc’ap'is, дальше взяли верхъ Формы отъ 
глаг. vyc’apPu... vyc’epPit’e, vyc’epPut; vyc’epPi-t’ , vyc’epal 
глаза, но vye’ap’il высыпалъ. Cp. b’egii b'ezyS,.. b’eg’it’e рЬже 
b’ezyt’fi; pr’ib’6gla; b’egiit, b’eg’i-t’e, pr’ib’ok. Cp. ub’ok, fpr’6k, 
zapr’ok, но zb’£k, nab’eglo; неоир. накл. b’ec’, vj^b’egano. Или 
будущее въ ФормГ, настоящ. rospov’edaiu, rospov’edaS... но ros- 
pov’6d’at, rospov’&laPi; rospov’edana brus’onka. Cp. n’e xvas’t’at, 
no xvastas и др.

IT в; gPeiri (гляжу), gPeis... gPcjat, gPi-ko, gPi-t’e-ko, gPau’- 
ko. Cp. n’e Ьбз’ вм. n’e bojs’i; gPeuit’; pogPejela, vvgPezono; 
pom pois... poit’e, poj-t’e, nap6j-t’e, poit’, napoifin, spoit’-skor’- 
m’lT nada и мн. др.

III. Особнякомь стоять тагае глаголы какъ дамъ, Ьмъ, dain, 
das’i pf,;r;e das... dait’e; нов. накл. das’i. Cp. zdas’i? odas’I; также 
dako нзъ daj-ko, dad’ono; iern, ies’i, ied’it’6, неоир. is’; нов. накл. 
ies’i, s’jed’ono. Ср. «Ваучскш» котговоръ, орый совс'Ьмъ уже не 
знаетъ старыхъ Формъ дасп. ten; вместо иихъ онъ унотребляегь 
дашь, Ьшь, дай.

Форма 2 л. настоящ. врем, ies’i распространилась и на про
шедшее время: «sto-йэ, ty, n’e poies’i?» О явлешяхъ утраты i 
между гласными нисколько было указано въ Фопетик!; (см. §§ 1 
и 6). Это правило объ исчезновении i между гласными распростра
няется и на глаголы съ основами jo—je. Приведенный матер1алъ 
позволяеп, заключить, что междугласное i утрачивается въ ио- 
ложенш между палатальньшъ слогомъ и следующей гласной, 
когда на первый изъ нихъ падаетъ удареше; напр., gul’ali. koPeii,



шп’ш и под.; при томъ же положенш ударешя. только надъ твер
ды мъ слогомъ. передъ следующей гласной —  j, неслоговое въ вя
лой и неакуратной артикулящи то;ке теряется; напр, g’ic’iiii, 
zna[i]ii, kupaii и г. д.; но всегда почти нрисутствуетъ въ соче- 
танш—  uiu, напр., d’ivuius’ (дивлюсь); спорадически появлялось 
въ случаяхъ кап, Ьади и нЬког. др.; зато во всйхъ остальныхъ 
случаяхъ, когда ударенie передвигалось на конецъ глагола: kuju, 
пли на начальные слоги —  sprasyvaiu и др. — i междугласное вы- 
етупало ясно. Въ связи сьвыпадетемъ между гласнаго i въ про- 
изводныхъ глаголахъ на основы jo — je, знающихъ только не
ударяемое окончаше, стоить указанное въ § 6 яв-aenie аесими- 
ляцш и стяженш гласныхъ; наир., во 2 и 3 л. ед. ч. въ 1 иЗ мн. 
при любомъ строЬ рЬчн находимъ: sprasy vas,—  аа§; d’61at, zao- 
bolac’ivat; dumam, xor6n’ut отъ xoron’dii, xoron’aOS и нр.

Для полнаго обозрЬшя глаголовъ ириведемъ нисколько прп- 
мЬровъ съ глаголами возвратнаго, средняго и взаимнаго значошя: 
uc’us" uc’is’i lic’itc’i; неопр. uc’iVi, uc’ils’y; gozus, gos, god’itc’i 
п неопр god’itc’i (—£’i). Cp. ryba n’er’es’t’itc’i, okim’ n’ersyls’i; 
vyVed’itc’i (красиво, баско од-Ьт^ся); kudy d’ec’i? оть даваться; 
l’ozus", l’oz^s’i... l’ozys’, иеонр. l’ec’i; нов. l’ag’i. Cp. r’ezus’, sazus’ 
sad’is ’i... sad’atc'a; неопр. s’i(6)s’t’i, нов. s’ad’i. Cp. stol xoros 
s’al; d’elo s’alo garazdo xuza; s’m’ius’... s’m’iiitc’i, s’m’ia,tc’i(-c’i; 
s’m’ialsy. Cp. p i’iv’6rz’ilos’ (приснилось), p’ei’edral’is’-to da p’e- 
r’ec'epal’is’-ta; voziis’ v6d’i_s’i... vod’atc’i, vod’ic’i (нянчиться). 
Сравн. rugae_s’i; bran’ic’i; on p’er’ep’isyvatc’i p’is’mam; proj- 
m’oms’i; tl jviiius'... d’ivuiutc’i(-c’i) uious’...-_s’i; no stoty, m’llka, 
s’erd’iss’i; c m . vymylsy, vym’ytos", zdob'ilsy огь гл. zdobTatis, но 
od’el’is’a, nzas'ils’a, sozuakom’ils’a, otjevl’als’a, хотя ul’ep’ilsy, 
zagos’t ’ilsy и т. д. Сравн. «Ваучскш» говоръ, который во всйхь 
случаяхъ 2 л. ед. числа наст. вр. даетъ —sy : s’er’d'isy, безъ 
исключения, а въ 3 л. нрош. вр. —  sy; cp.vyniuisy, ро .uakora’llsy, 
ucyisy и под., и. конечно, s’m’eocy; r ’-ed’igy (неоир. накл.).

Только Форму но велите л ьн. накл. находим I. неизвестно отъ ка
кого глагола: sy, syd’a, такъ, нанр., кричать, когда гонять корону.



Необъяснимой осталась Форма :«ou byt’e-l’i znaot». О иро- 
шедшемъ времени можно добавить, что оно наряду съ правильно 
выражающимся помощью причаспя на —  лъ. выражается весьма 
часто черезъ«д'Ьенрнчаст1я»;<|'0рмы какъ on vyp’if§y,prosruifty(-s’j, 
dos}4a naed’onos’, tam vyjd’ono u под.— весьма распространены 
въ говори и употребляются охотно. (См. § 14. Спнтаксиеъ). Сравн. 
«Тотемскш» говоръ, тамъ очень редки эти Формы. (См. Брокъ, 
132 стр.).

ОтмЬтимъ также особые случаи замены ирошедш. врем, и 
будущ.—  существптельн. и местоимен.; напр., n’e oxota вм. «не 
хочется» (п’е xocji), или n’e k-c’omu, вместо «не замЬтилъ», или 
ieJel’i tr ’eba bud’ot вм. потребуется й под.

Чтобы покончить съ глаголомъ, сл-Ьдуеть отметить, что гла
гольный Фо рм ы почти безъ исключешя сопровождаются членомъ 
ta. t ’e, частицами и приставками: ко, kos’, tko и др.; posol-t’e 
y o u , как bnd’ot 2yt’-ta; па-tko, b’er’i-ko и т. н. (См. §§ 2 и 11).

Часть III. Синтансисъ.
Ндва ли не самымъ сложнымъ вопросомъ въ наследован!и на

родныхъ даалектовъ являются вопросы синтаксиса. Въ самомъ 
деле, если легко можно следить за отдельнымъ звукомъ, изучать 
его природу во все.хъ этимологическихъ Формахъ. если можно 
подвергнуть отдельное слово Физшлогическому и морфологиче
скому разложенш и наблюдении. то весьма трудно бываетъ пой
мать и установить правила синтаксиса живой народной речи. На
родная речь текуча и весьма разнообразна, осложняющимъ въ 
ней моментомъ являются— часто невыдержанность съ логической 
стороны, забеган1е впередъ, иовторашя. паузы, остановки на 
полуслове, обилие своеобразныхь присказокъ въ роде: jed’at’-t’e 
nnix’i, niulakat’ (ну-дакъ-эть), tys’c’a n’e odna u др., иоэтическпхъ 
Фпгуръ и выраженш; на ея протяжении пестряп. целые ряды 
вводныхъ словъ въ роде: голова, правошто, бытёли, знац’мтъ, 
дескать, скадьде. бешъ, моль. эка. экъ-ево п под., которые пграю-п. 
важную ]юль энклитпкъ, придают ь рЬчи описательность, служагь



опорой мысли, связывая самые разнообразные отгЬнки, п кото
рые Bjricrb съ тЬмъ чрезвычайно затрудняють установить иоря- 
докъ согласования, унравлешя и отпошешя отдбльныхъ членов'!, 
нредложенш въ ц-Ьлой р4чп.

Но самымъ важнымъ обстоятедьствомъ, при изслЬдовашп на
родной р^чи въ ея ц£ломъ, является ея неповторяемость. Народ
ная .мысль конкретна, она не воспитана, если можно такъ выра
зиться, въ строгихъ и иравильныхъ синтаксическихъ конструк- 
щяхъ, и, разъ высказанная, она уже повторяется въ другом!» 
сочетанк. въ новыхъ отгЬнкахъ. Вогь, можеть быть, почему до 
сихъ поръ не составлено ни одного удовлетворительнаго синтак
сиса но народному говору. Приступая къ онисанно этой весьма 
интересной и важной части общей грамматики «Удомскаго» го
вора, въ настоящее время мы однако не въ состояпш представить 
научно обработанная матер1ала, гЬмъ oo.-rfee, что прямой зада
чей нашей было нзслЬдовать говоръ, главнымъ образомъ со сто
роны Фонетической и морфологической, поэтому, при оинеанш 
синтаксиса изсл’Ьдуемаго говора, мы не будемъ настаивать на 
всЪхъ синтаксическихъ кагегор1яхъ. а ограничимся пока устано- 
влетемъ нЬкоторыхъ общихъ м-Ьстъ н прпведешемъ небольшого 
матер1ала въ сыромъ, необработанномъ вид^.

§ 14. Члены предложешя, соединеже словъ.

При иодлежащемъ ставится иногда въ предложены мЬсто- 
имеше «онъ»: «а |on l’6b’ed’-ot ply jot samyni s’t’erzn-om»; «oua 
ueM’ana losat’ta»: «т’шо, ouo bol’iio u<lar’;it f-golon». Cp. «eto 
na§o zyto-to», или «и’е xras4’at im ots’om-t’e». О сказуемомъ елй- 
дуетъ сказать, чго оно наряду съ правильно выражающимся по
мощью стараго причаспя на — лъ, какъ-то: онъ пошелъ, выпилъ 
и иод., весьма часто, чуть ли не систематически выражается д’Ье- 
причаспемъ въ безличной Форм'Ь: on vyp’ivSv, ia ustavSy. pro- 
sntiisy, jona uexatc’i, os’ slomafsy, tv c’isto, i ’ezolo odVisywT. д.; 
при этомъ чаще подлежащее стоить въ родительномъ падеж!;, или 
BM'fecio личваго оборота предпочитается безличный; такъ нащ».,



и if nad’el’onos’ zdr’a; uievouexano, drugoj got как rozojd’onos’; 
ist’o n’e l’azouo; u-iej ujd’ono pod’i; u-otc’a nadrug6j z’6n’o»os’; 
pobaiac’ono v’mo vnogo; nyn’ napas’ono zaPeza; u-zajc’ej byto; 
u-volk6f tuta ijd'ono; u-uas s-Vas’iPjom polozonos’ (сговоренось), 
u-iev6 prostMonos’; u-nas naguPanos’ и т. д. Cp. str’axuutos’, 
nadntos’, nadsa£an6s’, nap’i'tos’c’au. dosyta na£d’onos’, vyspanos’; 
narobotanos’, nagl’azouos’ и .мн. др.

Особые случаи замены нрошедшаго врем, и будущ. при сна- 
зуемомъ существительнымъ и м'Ьстоимен. указанывыше (См. § 13). 
Нередко сказуемое выражается сложными оборотами вм. про- 
стыхъ и обратно: «z-dim’kojsladu n’etu», «а my-ta stal’i i PogPi 
u-ieyo byPi» вм. часто бываемъ. «n’e ujd’6t govor’at-ot’ nap’i- 
sat’-ta», «za s’m’er’t ’ju poSl’i dak nazyv’osis’i u-ievo». или шаь’Гог 
na kostyPi, na p’6s’n’i Pitta ia zonka, koval’i p’ervo na tr’i c’eny 
и т. д. Cp. jon raduc’is’ v’inii-ta das t ’ie, плн zvuc’i n’e byvalo 
я под.

Кстати, интересный случай соедннешя предложении c’iixotkoj 
xoron’attt vos’enmatc’et’i godof.

$ 1 5 .  Родъ и число.

Наряду съ указанными выше случаями ассшшляцш родовъ 
какъ moj potkof z’el’onoj iablok, xor6§a put’ и др. (См. § 9), на- 
ходнмъ въ говорЬ не мало прим^ровь см'Ьшешя чнселъ единств, 
со множеств, и обратно; такъ напр., san’om pro6xalopo-bi’uxu-ta 
вм. санями; f-grud’af boPit (въ груди), zyt’ v-dostatkaf, но biid’en’ 
(будень) н budn’i при buu’i, budn’of, ua budn’af k-t’ie zajdii, или 
n’6tu koruiof (корма), zafiior6§kamxod’il’i, xot’at brus’onk’i (бру
снику) rospov’edat’, na koiic’i i f i  (идти на конецъ), v’ixor’am zytp 
is’o. иёха1 na kartoc’k’i sVimdc’i; пли смЬшеше рода, числа и 
надежа сразу; «v-dv’ex godaf um’erlo tr’i syna».

§ 16. Употребление падежей и предлоговъ.

ПрнмЬры см’Ьшешя падежей:
1) При неопределенном'!» наклонен!!! упот]>ебляется вм. вннн-



гельнаго над. именительн. въ словахъ женск. рода, напр., nad-э 
fb’a sv’as’ (связь) p’er’eb’n 4l’, dvum c’olov'ekam oxvat’it’ ona jel'. 
или top’it’ bajna, nos’it’ voda, nad’et’ §uba, kos’it’ trava. srub’i't" 
b’e i’oza и т. п.

2) ВмЬсто винптельн. падежа ютЬемъ роднт.: nasol gruz’n’a 
(груздь), s-jel grlba, ub’xl p’et’I utok (пять), pod’elal by tovo i 
drugoe.

3) Вместо именительн. пад. при глагол); «есть» употребляется 
родительный въ такихъ выражетяхъ какъ: па s’v’et’e fs’akova 
n a t o d u  if  s’; s!ao (слава) b o g u  jo s’ d ’6 n ’o k ’- t ’e  u - m n ’a  (m ’i n ’a ) ; 

j'-'S’ u - n a s  o z ’o r  f s ’a k ’i f  i  b o P s y i f  i m a l y f  n  т . п од .

4) См'Ьшете творптельн. съ предложи, и родительн. находимъ: 
okaz’ja vysla o-kmsk’e -ta—  оказья вышла съ кружкой; па m’in’a 
dak iona dazd n’edovoPn’a (мной недовольна).

5) Именптельн. и вшштельн. съ творительнымъ: оп’ё upra- 
\ ’it’el’i byl’i вм. управителями; или pr’iroda v’es’dlaja stdla вм. 
веселой; iajc’am kataflt вм. яйца и под.

6) Родительн. съ дательн.: d’e trav’e-ta s’n’at’-la и т. п.; или 
род. принадлежности: ronaja s’ostra otc’u дети.

При описанш предлоговъ любопытно отягЬтнть, что при обо- 
значенш обстоятельства мбста на вопросъ куда, съ существптель- 
ньшъ употребляется преимущественно предлогъ на, а не въ: it’i 
на роРо, па P’es’jo (деревня), па Sp’irovo (деревня) и ир.

Также не лишнимъ будетъ отметить частые случаи иовто- .. 
решя однихъ и тйхъ же предлоговъ, указывающее какъ бы на 
остатокъ несенной манеры, что весьма гармоннруетъ съ выше- 
указаннымъ явлешемъ (См. § 2) естественнаго рптма Фразы н 
нридаетъ рЬчн особый описательный характеръ.

Приводпзгь примеры: па poA’ic’iiinap’er’ed'nuiu, s-t’at’in’koj 
s-tvoim, па m Гё па grud’lnu, ро rup ро dvatc’et’, ?«-nas wsamoix 
t ’esno, м-otc’of «<-svoif, na zdorov’jo na el’iko, гя-хРёр га-sol, 
na paru m  bajonk’e, za роРо m  опб и под.

Что же касается огношешя предлоговъ къ предмегамъ н тре- 
боватя падежей, такъ эти явлетя въ говорЬ въ общемъ согласны
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съ литературнымъ языкомъ; развЬ нЬкоторымъ исключешемъ 
сл^дуетъ сосчитать употребление иногда имен. пад. вм. родительн. 
после предлога и; напр., u-d’er’ev’n’a, или u-ion-ta i tak vz’&to 
bylo. Cp. voz’l’e sdmoj louSkoj вм. возле самой ловушки; nfttr’i 
v’orstd dal’se; s-v’ec’6r s’el f-sat съ вечера сЬлъ въ садъ; sm6t- 
r ’at sofs’e st6ronт, z-dv’o storony н др. pr’i-nam, po fs’om sadii 
gul’£t (гуляетъ), to po-t6m to po drugom s)'nu por’iij. п т. д.

Часто употребляется падежъ безъ предлога тамъ, где мы 
етавимь предлогъ: напр., z a ’itc’i br’uxom, golovoj (опъ), г. е. на 
головную боль; l’etam-te pr’ezd’aot, p’is’mam p’t r ’ep’isyvajutc’i. 
vyr’ed’atc’i c’igdnain и т. под.

И  обратно: 6to zd’elano u-m’in’a, -u-t’ia, kui’it’ f-trupku. 
c’itat’ f-kn’igu, iak-jim u’e kas&iis’. pr’i kak6j yy d61zuos’t’e bit- 
d’it’e, kras’lf is’ia’ (изъ себя), s-l’ic’a u т. под.

Чтобы покончить съ предлогами, укажемъ еще случаи уно- 
треблетя говоромъ другнхъ предлоговъ, сравнительно съ ллтера- 
турнымъ языкомъгзразЧЬо na parkii па b&j ик’е, igrat v-garm6- 
u’ju, iz-g61odu um’or, pr’isol iz-ob’Mni (ob’eii’i), za-d^fku ga- 
dajoin, u’e znaii za-c’em rozoslos’ d’elo п т. под.

Наряду съ этимъ явлешемъ находимъ рядъ оборотовъ съ 
излишнимъ отрндашем’Ь не: как i n’e u-vas, ЬбГёе n’e c’em u-t’ia, 
n’e izV in’lt’e pozdlusta u под. Сравн. kakoj-n’i-na but’ (будь), 
kak6j-n’i-na-jes’ и г. д.; или n’efto jemu i у’е1’ё1 значить: никто  

ему не велЬлъ, n’esto jfinu d’iotc’i значить: ничего съ нимъ не 
сделается н т. под.

ПРИЛОЖЕНЫ.

Въ качеств^, нриложешя я приведу наиболее типичныя на- 
р£ч1я, который употребляегь говоръ, краткш словарь местныхъ 
словъ и несколько выраженш и оборотовъ особаго состава.

I. Изъ наречш, нами засвидетельствованныхъ въ говоре отмЬ- 
тимъ:

1) иареч1я времени; f-tu-роги f-t’e-por, lon’is lon’i; tovdy, kovdy



eta (на дняхъ), d5,:lc’a-daec’i, z’imus’, s’eos’en’es’, v’6snus’, p’ervo, 
sp’erva, ouom’et’ (когда-то въ недалекомъ прошломъ) =  onogda, 
Ср. onom’̂ s’, noc’es’, non’, uya’, nyn’c’a, s’ev6gody, v’ec’6r (вчера, 
вечеромъ), p6goiy u др. •

2) Нар'Ьчш дгЬста: s’udy, tamo, tiito, jevond’e, vouo, s^zdal’ 
(издалека), jevon otko ’a, syspodu (снизу) и т. д.

3) Н арМ я образа д’Ьйств1я: glut по (хитро), stoskl’ivo, prytko 
(шибко), n’imo, vp’er’6t и v/ad’e c’asy-t’e; edako m’esto (много 
очень), zdi’ft, vzaprdvdy(u), l’oga (легко), vbyl’a (вправду), polo (въ 
обозначены дыры), r6vnysko ion, do tovo при превосходи, степ, и др.

4) Изъ нар’Ьчш количества отм^тимь bl&go (много), blago 
gr’ib6f-t’e nan6sono; по «bologo» пмЬетъ другое значеше и упо- 
треблеше: b61ogo usnul dak u’e bud’i; l’isku (время лпшку), stra- 
Ш о d’elo kol’ko (очень много), Cp. pust’e n’e zadaila by t’ia po- 
l’eu’ic’a-ta и под.

Изъ «энклитикъ» находимъ b’es, вм. «бишь(ъ)».
Необъясненной осталась Фраза, высказываемая въ значенш: 

«vuogo iz-s’ib’a voobrazaot» — «rovno i n’it’ sto dak6e», смыслъ 
ея равенъ приблизительно: эка, или велика шишка.

II. Словарь.

a) Слова, относящаяся къ народной этимологш.
бакетъ, пакета.
безовпятья, безо-внимашя.
испытаньё, воспитанье; Ср. на испытаньё отданъ.
комендовалъ, рекомендовалъ.
притвенз1я, претенз1я. Ср. прнтвенз1и не несу на ево.
томобиль, автомобиль.
Сенофонъ, КсеноФонтъ. Ср. Аршава, Варшава.
упредилъ, предупредить.
Флукъ, плугъ.

b) Слова местный.
ббйки, б^лые грибы.



б 6 » к а, глава на церкви.
брюн^ць, ягода въ роде вереса.
бабушки, игрушки, васильки.
гл&ткой, толстый.
грузнуть, тонуть.
д1уц’ённо Д'Ьло, удивительное дЬло.
досёльный, старый, стариный; Ср. досельной илатокъ.
дюжая трава, хорошая.
зйболынной, настоящш.
зобенька, корзинка; Ср. порбцька. .
здббнлсы, снарядился.
извёлъ деньги, истратилъ.
крезьб& =  кстины, крестины.
кулига, собранье, сборшце въ смысле «подозрительной» ком- 

паши.
крутая гЬзда, торопливая, 
крупкбй, хрункш.
клусъ, чудакъ, отъ глаг. клуспть съ гЬмъ асе зпачеи1емъ.
курйпкп, везянки домашняго производства.
катёць, палка у ц1ша, которой молотятъ.
лбньскоп, прошлогодни.
мураши, мурашёвникъ, муравьи.
молбть, въ значеши врать, пустое говорить.
мульняя вода, мутная.
небайкой, неразговорчивой.
и£ босу ногу, босой.
ост&тнёй, носл’Ьднш.
оборотёнка, оборотъ плуга при вспахиванш полосы, 
порбцька, корзинка. Ср. зобенька. 
побратймко, двоюродный брать, 
прошетцей годъ, прошлый, 
линять, пенять, высказывать обиду, 
побаяц’ёно, ноговорено вдоволь. 
подружницЯ; подруга.



привёрзплось, приснилось.
потка, птичка.'Ср. потка Фъ-квашбнку попала (разумеется 

мыгабпокъ).
подйця, полка.
поцёсь, почти.
рйжой, большой, хорошш.
рушить хлЬбъ. рЬзать.
розмумлять, разжевать безъ зубовъ.
сулплъ, обИщадъ.
суметь, сугробъ.
самоуц’е бина. самоучка.
суслопы, груды сноповъ.
сереть л-Ьта, средн.
ссадйлъ кожу, сорвалъ.
салйшка, шалашъ.
тёиломатъ, дёпломатъ, длинное, хорошее пальто.
теплилъ, топпль.
стёржень, Фарватеръ р'Ькп.
цёкалппы, с’Ьдалнны на ногахъ.
цюётци, слышится.
цевонеёсёпкп, чего-нибудь.
шемёнулъ, шмыгнулъ.
шпынь, взъерошенные волосы.
х&ять, хулить.
хймать, зевать.
х&мнулъ, проглотнлъ.
Фролы, сделанный, вылепленный изъ т’Ьста Фигурки пти- 

чекъ, барашковъ, «коровушокъ» въ честь св. Фрола, 
ужыштё, конецъ веревки, 
уповотъ, мЬра времени.

с) КромЬ приведенныхъ выше имЬемъ:
1. дЬло мое лишнее.
2. распрокпнулъ глаза-те.



3. кузлены люди — негладки.
4. яготъ наЬлсы—  зубы набилъ.
5. наде засветить огонь.
6. мы дйецп такъ прошли— : то даецп, а топерь-топёреця.
7. Москоськой игрой играть.
8. Изъ Резани (деревня) всЬ нпшти прибежали.
9. дохлябывай, а то робетишки сопляты будутъ.

10. во штяхъ только премудрось онна, а фся сила ф ъ  капуст fc.
11. курпця не птиця. кобыла не логаать, а баба не цёловЪкъ.

Краткое описаше фонетики ,,Ваучскаго“  говора.

Можегъ быть изъ всЬхъ разновидностей Новгородскаго на- 
р£ч1я въ Череповецкомъ уезде, «Ваучскш» говоръ наиболее полно 
сохрапилъ и рЬзко выразилъ чрезвычайное «оканье» и «твердое» 
«цоканье». По этимъ признакамъ легко бываегь распознать «Вауц- 
кова» жителя изъ целой толпы, скажемъ, хотя бы на базар!;. 
Недаромъ за «Ваучанамп» въ сосЬдпемъ съ ними г. ВесьегонскЬ, 
Тверск. губ. установилась кличка — «Вауцкой», пли «хорошо такъ 
хорошо такъ», указывающая на «ц» и закрытое резкое о. Но 
рядомъ съ этимъ, количество своеобразныхъ Формъ въ говор!; 
далеко не преобладаетъ падъ существенными элементами правиль
ной речи литературнаго языка и неподавляетъ пхъ окончательно.

Спокойная повествовательная речь ведется плавно, непри
нужденно, свободно, въ высшей степени просто, безъ витиева
тости, безъ першдовъ, безъ длпнныхъпредложешй, и только резко 
выраженная природа звуковъ «о» и «ц» прпдаетъ речи твердый, 
настойчивый и нисколько, можетъ быть, грубоватый характеръ.

Женщины говорить хуже: редкая изъ нпхъ вырабатываютъ 
«удовлетворительно порядочный разговоръ», я разумею, конечно, 
неграмотныхъ и исконныхъ жительницъ; въ ихъ речи меньше по
следовательности, какое-то забЬгате впередъ, смЬсь Формъ, а 
иногда просто пауза на полуслове съ заметнымъ растяжешемъ 
слога.



Привожу образецъ краткаго д!алога:
—  «а j&, Parask6v’j;i, сэ1и kadiisocku nanos’ila s’enix-t’e, da 

kadti§ockn ryz\ kof, v6t i s’evon’i, dumaju, n’e ustr’&palas’ (устря- 
паться — приготовить все по кухне н домашнему хозяйству), ша- 
t и ska vyn’ot xl’eby-t’e is-р’ёсу, a ja  zam’es’ila kvasfinku daipo- 
b’e2£la, diimaju, d’eva, v’ed’orka dva brusn’icy пнраа... [безъ 
окончашя — l ’it’J; или: «odnam’ental’no (моментально) nasi ucy- 
t’el’n’ica zdob’ilas’, da kak nacala proscaccy, dak i zavyla»; или: 
m’£zy-te— xos muzyk f-§ub’e i’o2ys’ dak n’e v’idaa...[-t’].

Въ «Уломскомъ» говорЬ, какъ я старался раньше показать, 
ударете играетъ чрезвычайно большую роль въ Фонетике. Его 
особенная природа придаетъ всей рЬчп своеобразную ннтонацда. 
(См. Описан. «Уломск.» говора. § 2).

Что же касается до «Ваучскаго» говора, то въ немъ, насколько 
мне приходилось, какъ природному жителю этого края, наблюдать 
ударете распределяется совершенно иначе. Въ немъ рЬчь —  во
обще спокойная, сдержанпая, нЬтъ такихъ резкнхъ колебанш въ 
тонЬ и звучности между ударяемымъ и неударяемымъ слогомъ; 
выдыхательная сила, разсчитапная на цЬлое слово, какъ бы рас
пределяется почти равномерно на всЬ слоги, оттеняя въ длип- 
ныхъ словахъ слабое впечат.Апе второго ударетя. Въ такихъ 
словахъ какъ: kolokcn’n’a, zaobo'acyvwt, sw tr’ecan’jo (Сретенье), 
nadvad’b ’at j praz’nik и под., я прямо затруднялся, гдЬмнесле- 
дуетъ поставить ударете въ слове.

Въ связи съ отсутеттемъ резкой амплитуды въ тонахъ уда
ряемаго и безударнаго слога, наблюдается въ «Ваучскомъ» говоре, 
въ отлпч1е отъ «Уломскаго» —  второе явлете, выражающееся въ 
томъ, что въ немъ, прп пзвЬстной склонности всехъ гласныхъ зад- 
няго ряда ослаблять вообще въ слогахъ неударяемыхъ свою арти
куляцию, все же гласпыя неударяемыхъ слоговъ почти не обез
личиваются въ звуковомъ смысле; въ немъ мепее всего уместно 
говорить объ «нррацгональныхъ гласныхъ, или о гласныхъ «пу
ля хъ», которые являются для многихъ д1алектовъ, въ томъ числе 
ц для «Уломскаго». И если мы въ такихъ иртгёрахъ, какъ: «за-



нёшпа баушка». «а у Ив ;нг три сына, и нсЬ на букву «м» наци- 
наютея: Митрей, Никита п Мпколай», обозначпмъ въ приблизп- 
тельныхъ коэФпщентахъ распред'Ьлеше тона въ ударяемыхъ и не- 
ударяемыхъ слогахъ для «Уломскаго» говора, такъ для «Вауч
скаго» эти коэФпщенты будутъ совс^мъ друпе; для Уломскаго:

2 4 1  4 1 1 2 1 4 0  1 4 2 1  4 2 3 1  8
«zap’esua Мй§ка»; a u Ivana tr’i syna i fs’e на biikvu «м»(ы)

2 1 4 1  4 1  2 4 1 0  2 1 3
nac’iuaifitc’j: M’itr’ej. M’ik’ita i M’ikulaj. Для «Ваучскаго» —

2 3 li/j 3 11/, 1 2 ll/s 3 1 2 8 l'/)l 2 l ‘/a s 2 3 2 1
zap’e§ ia bfrttska, a и Ivan4 tr ’i s^na i fo’e na biikvu «м»(ы) nacy-

3 11/  ̂ 2 3 2 l«/j 3 2 2 2 J1/ j 3
najucy: M’itr’ej, M’ii ’̂ita i M’ikolaj».

Вотъ почему въ этомъ последнем» веб гласные звуки произ
носятся чисто, безъ всякаго призвука, п устойчиво.

Переходя теперь къ характеристике гласпыхъ описываема го 
говора, скажемъ, что языкъ говора также въ обвдемъ артику- 
лпруетъ бол^е задними частями, хотя какъ будто более подвп- 
женъ и эластиченъ, чемъ въ «Уломскомъ» говоре-, учасйе губъ 
умеренное, не совсемъ аккуратное, «лаб1алпзащя» «о» и ап» сред
няя, хотя эти звуки выходятъ закрытыми.

Изъ звуковъ задняго образования «и» въ нагаемъ говоре пмеетъ 
мало особенностей употреблетя: онъ мало заменяетъ друйе звуки 
и самъ бываетъ мало заменпмъ. Таюя слов i какъ: sus’6t, kuz’ma, 
ulmu’js’. ugur’6c, ugor6t. dox’tur, up’a t’— весьма редки. Неуда
ряемое «и» несколько шире ударяемаго и пмеетъ разные оттенки 
папряжен in, что не трудно уловить изъ прпмеровъ: ligol, iiz s’t’i, 
budut, iz-gorodu, ot-rodu п т. д. Изъ другихъ гласныхъ задняго 
ряда, гласная «о» въ нашемъ говорЬ допуск хетъ категорическую 
разницу съ говоромъ «Уломскпмъ».

Въ своемъ оппсанш «Уломскаго» говора я указывалъ, чтовъ 
словахъ, начинающихся съударнаго б: б:гир, б -.’oro, 61’ха, 6s’en’ 
п т. п.—  б несомненно напряженнаго образоватя, и количествен
ная разница его съ о ненапряженнымъ легко уловима. При тЬхт» же 
услов1яхъ, но съ более закрытымъ оттенкомъ произношетя, мы 
имели напряженное б и въ такихъ случаяхъ: pot. р61. lop. dop.



k on’, к rot, когбрка и т. д. Во всйхъ этихъ словахъ, какъ и въ 
выше приведенныхъ— б .’ого, otrup, 6s’en’... п др., гласная 6 
им'Ьда высннй «собственный» топъ, сравнительно съ «о».

Въ «Ваучскомъ» же говоре,—  «о» также несомненно лаб1алп- 
зованная гласная задняя, хотя въ «вертикальномъ изийрети» какъ 
будто ниже средней, и при томъ «ненапряженнаго» образоватя. 
Правда, подъ ударетемъ гласная о болЬе глубокая п закрытая, 
а въ зависимости отъ окружающихъ звуковъ н положены въ за- 
крытомъ или открытомъ слоге, она въ говоре допускаетъ много 
оттенковъ; такъ, наир., въ словахъ: karto§ka, oboloko, doloto, 
zob6ta, xoro§6, os’en’, vnogo syn6f и т. д. сё нельзя идентифици
ровать съ «о» въ такихъ случаяхъ, какъ: lop, dop, k6l, j ol, stolp, 
nok, pot, bor, Ьбр и т. п.; во всехъ этихъ случаяхъ гласная о не
сомненно более закрытаго звука. Нередко такой оттенокъ встре
чается и въ слогахъ передъ ударетемъ. Но особенно закрыто «о» 
произносится въ слоге передъ согласной «1», какъ-то: pol, dol, 
kol, col и т. н., даже и въ слоге после 1: lop, lorn..., lokot" и др.

Отмеченная здЬсь закрытость гласной о обусловливается, мне 
кажется, более закрытой артикулящей внутри полости рта; при 
чемъ эта внутренняя артикуляция гласной 6 какъ бы адаптируется 
внутри самой гласной къ следующей согласной «1», которая является 
въ нашемъ говоре глубокаго, какъ бы «гортаннаго» образоватя, 
эта то задняя часть языка прп образовали 1 своей артикулящей 
въ свою очередь реФлектпруетъ татя  гласныя задняго ряда, какъ 
«о» или «и» п этпмъ самымъ еще более усиливаетъ ЭФФектъ за
крытаго положешя при б.

Принимая это обстоятельство во внимате, будемъ употреблять 
б въ слогахъ закрытыхъ подъ ударетемъ, даже если бы въ нихъ 
не было присутспйя «1», но помня, что передъ нимъ степень за
крытости 6 наибольшая. Кроме закрытости знакъ надъ б будетъ 
обозначать и ударете. Сравн. б «Уломскаго» говора.

Наряду съ особеннымъ пропзношетемъ звука «о», въ нашемъ 
говоре наблюдается и многочисленность особенностей употребле
ния его. 1) Звукъ «о» во многпхъ словахъ преобладаетънадъзву-



комъ «а»; напр., когда стоить на мЬ.стЬ «а» въ нача.т смог: 
Oks’I .’ja, Okul’ina, Ondr'&j, OntOn, Ol’o' sVj, Ol’oksdut, Ofonds'ej, 
opt'eka, okuserka, okur&tno, при vokurdt. on’Is, v-oltar’ пмн.др., 
котя anbar, atlds. arzan6j п др.; въ вредишь: tor’61ka, коШа, ton- 
covdt’, kro4id, zaftrok. robota и т. д., хотя kar’6ta. lanpdtka, 
kandt, gam 6n’ja , tvarok, paraxot, zabor п др.; въ окотатяхъ: 
bat’usk ), Ivanusk», d’eduisko, sapozysko н др. 2) Во всЬхъ сдовахь, 
гд'Ь и.мЁется окончаше «-аго», исключительно произносится «-ova» 
и «-оуо». 3) Точно также «о» имЪемъ въ словахъ: rozgovOr, 
roz’b’irdt’, rosc6t, ros’eat’, rozvoz’it’, vob6tnik, rozum’eecy и 
т. д. 4) Зато везд'Ь «а» будегь въ такихъ случаяхъ какъ: zamo- 
rdzyvat’, podzaddr’ivat’, zarobdtyvat’, ustrdivat’., ibpokaivat’, pro- 
stracyvat’, zav’drtyvat’, zat’asvvat’ и т. д. 5) Звукъ о нередко 
служить заменой звука «е» въ словахъ: isc6, indmon’ka. Om’el’jan, 
01’бпа, Ovdot’ja, rob’onok, top’er’eca. na od’in’e и т. д.; послЬ 
«шипящпхъ» звуковъ въ словахъ: zond, nasdzono, роШопо, cd- 
§ok, Soluxd, zost6koj (жесткш), uzo, cjlovdl’, colov’ek и т. д.

Что касается другихъ гласныхъ задняго ряда и звука «у», 
то нашъ говоръ пе представляетъ какой-либо заменой разницы, 
разв-fe только звукъ «у» въ положеиш послЬ шипящихъ будетъ 
совершенно задняго образоватя: zy;o, §ylo, scy, cyd’it’ п под.

Изъ гласныхъ передняго ряда, высокая гласная i въ нашемъ 
говорЬ также не разлпчаетъ категорических!. оггЬнковъ. Ее 
нужно опред'Ьлить вообще какъ «напряженную, особенно подъ 
ударетемъ. «i» находпмъ па M-fecrb стараго и, i: ov’j'n, klus’it’ 
(чудачить), mac*', zvou’it, poxoron’ll, ostr’ik и т. д.: на м^стЬ ста
раго «ы» посд'Ь горганныхъ: badag’i (палки), vozl’e r’ek’i, mu2yk’i 
и т. п.; никогда не находимъ на Mtcrfc стараго «■£», вопреки «Улом- 
скому» говору; ср. также «ТотемскнЬ; вообще звукъ «i» не упо
требляется вм. «е», за исключетемъ самыхъ р’Ьдкихъ случаевъ и 
то въ ослабленныхъ слогахъ въродЬ и advad’is’dtoj. b’inokos, хотя 
s’iv’erko, is’ (f.cTb), или вм. «ё» (о), когда произносягь: n’es’it’6; 
dait’e, d’er’it’. s’, klad’it’e и т. под.

Вторая гласная передняго ряда «е», со стороны своего каче



ства, заслуживаете болЬе подробнаго разсмотрешя. Для «Улом
скаго» говора мы отметили два ё, е. Въ слогахъ подъ ударетемъ б 
отличалось особенно узкой, а потому п передней артикулящей. 
такой звукъ приближался сильно къ rpynni i, особенно възакры- 
томъ слоге передъ палатализованной согласной. Сравп. d’en’, 
dv’^r’, xm’eil’, s’v’et пт. д., или даже: gr’isu’ic'a, v’m’ik, s’iv’̂ r, 
s’it’ и т. д. Во вс^хъ подобныхъ случаяхъ степень напряжетя е 
безъ сомн^шя была сильнее обыкновенной для гласнаго говора, 
мы даже назвали гласную въ этихъ услов1Яхъ прямо «папряжен- 
пой». Обращаясь къ той же гласной «е» въ «Ваучскомъ» говоре, 
её следуетъ характеризовать более открытой и широкой, и ни
когда не переходящей въ i, где бы мы ее ни взяли, кромЬ ука- 
занныхъ исключенш.

Однако, едва-ли какой иной звукъ имеегь столько видовъ раз* 
говорнаго употреблешя въ нашемъ говоре, сколько — е. Подъ 
ударетемъ передъ палатальной согласной въ такихъ случаяхъ 
какъ f-s&mom d’61’e, d’et’i, d’4v’er’, d’ev’e, [но d’6fka], xl’eb’ec, 
m’eticy (дЬлится),, n’ed’61’a, v’en’ik, т ’ёГ, Ь’еГ и т. п.— «е» отли
чается узкой и передней артикулящей, а потому звучптъ па ле
тально.

При томъ же условш въ закрытомъ слоге: m’edv’et’, s’& \ 
z’d^s’, в’ёГ, d’en’, z’v’er’, n’e v’̂ r’t’e, t^ n ’, dv’£r’, pl*6t’ и т. 
под.—  степень напряжетя какъ будто сильнее обыкновенной, но 
«напряженной» эту гласную въ «Ваучскомъ» едва ли можно при
знать. Въ конце слова, или передъ «твердой» согласной, все равно 
подъ ударетемъ пли неударяемое, мы находимъ е более широ
кое и открытое и, следовательно, менее палатальное: юа-s’en’e, 
f-pol’e, n’etu, d’elo, Б’ёга, v’etrf, Volod’im’er, cep, §es’, v’edro 
п т. Д.

Во всехъ этихъ случаяхъ природа и произношете гласной е 
приблизительно таково, какое мы шгёемъ, примерно, въ литера- 
турномъ произпошенш въ словахъ: сцена, курьеръ, пакетъ, все
ленная и т. под. Зато въ начале слова «е» произносится почти 
какъ исконное славянское, т.-е., съ i впереди, какъ и въ «Улом-



скомъ» говоре: де1’, j. -tot, jevon-d’e, дё(1ак, дё1, дёхаГ и т. д., но 
ё!а (въ смысле тогда)— е широкое, непалатальпое, почти э.

Звукъ е часто служптъ заменой «я»; такъ, напр., vz’ela, p’etn6, 
jezyk, v’ez&t’, sVet6j, d’eb’et’, d’ev’et’, p’etuc6k, г dec, r ’eb’iaa 
п т. п. Въ пностранныхъ словахъ характерно унотреблеше звука 
«е» вм. «и». Часто говорятъ: van’ei’, койг’ё1, kaz’en’et, b’ibl’ija  
и т. д.; но p’inzak прп sp’mzak. Въ окончатяхъ словъ на «-in», 
«-ей» вм. «-1Й», въ роде: Vas’ll’ej, Gr’igor’ej, Evd’en’ej. 
M’ltr’ej; также p’exdt’ вы. «рихать», еров, «е» вм. «и», и въ окон- 
чашяхъ пменъ жен. р.. предл. пад., напр., иа pos’t-’Й’е, na ga- 
cfil’e н т. н.

Чтобы закончить обзоръ гласныхъ, укажемъ еще на два явле- 
шя въ. говорЬ: на полноглайе и стяжете гласныхъ. Условшстя- 
л;етя гласныхъ те же, что п въ другихъ дгалектахъ, т.-е. выпа
дете передъ гласной неслогового j, и затЬмъ уподоблеше глас
ныхъ; указать можно на несколько примеровъ: dfimat, d(im ни 
dY'latj d&ko, pod’om и т. под.

Въ отношенш къ полноглас!ю нашъ говоръ следуетъ более 
за литературными Формами и своеобраз'ш донускаетъ мало, въ роде 
того какъ: 6boluko, v’er’eda (вредъ), p’er’ep’Mcy, Volod’imoV, 
bologo (благо), пли въ морфологическихъ Формахъ: тбхп, iz-r6tu, 
pAxu’ot, do potoloka, 16ba, l’ubov’i н т. д.

Въ области употреблешя гласныхъ слЬдуетъ еще отмЬтнть 
пропуски п вставки. Пропуски бываютъ въ начале словъ: ш’е- 
u’lny, l ’estant, L’izav’eta, Istis, b’e^-c’er’edu, kolo, Nat61’ej, Eru- 
sal’ira, pAl; въ средин!;: zuamo, сег’бтха, pfigv’icy; въ конце: po- 
l’ica вм. «полищя», vopc'6, s>pca, titr’e (утомъ) и т. д.

Подобно нропускамъ п вставки гласныхъ бываютъ въ начал Ь. 
в ь средин Ь и въ конце словъ: 1) arzan&a muk&, iz’m’t scdt’ (мстить), 
vofior’n’ik, opdsTe, or;o:n’et’ (когда то-тогда) и т. и. 2) z’v’mla- 
utit’, r'ezanut’. borodoicym ('бородавка), otopral (отперъ), ro- 
zos’t’el’u и т. п. 3) Шсуда (такса), z’d’es’a, vouo, kol’i (когда)= 
коль, vr’ed& (вредъ), zalarm&, пбп’есу и т. под.

Согласные звуки нашего говора въ своей артикулящи не нред-



ставдяютъ крупныхъ прпнцитальныхъ разлнчш отъ литератур- 
наго языка, но они отличаются какъ будто большей аккурат
ностью, сравнительно съ говоромъ «Уломскимъ». Случаи утраты 
ихъ мен'Ье часты и падаютъ главвымъ образомъ на губныя и 
зубныя, напр, передъ звукомъ u: d’euSka, golouSka, 2yut, zout, 
gl’eju..., н при комбинацш согласныхъ. Зд'Ьсь нашъ говоръ раз- 
дЬляетъ тЬ же правила о согласныхъ, что и говоръ «Уломскш». 
а именно: онъ не терпптъ большого скоплешя согласныхъ и вы
ходить изъ этого положешя или потерей изъ группы н Ькоторыхъ 
согласныхъ, пли для легкости произношешя одну изъ согласныхъ 
палатализуегь, особенно сохраняется древняя мягкость передъ 
суффиксами: ск, ств; такъ находимъ: raz’e, zdrastuj, nutr’en6j 
zar (хотя) stolknulsy, zozat’, s’emqj, gvoz’j6, nastr’ecu, takos’koj, 
moskds’koj jablok, car’s’koj. car’s’vо (царство), nms’koj, 16nVkoj, 
z’em’s’koj nac&ln’ik, v’dr’x, 2eii’scyna и т. д., хотя v6s’p’Ica (осиа), 
v6stroj. Точно также сочетате t-i-s , d n -s  въ говор-Ь перешло 
въ с; ср. «Уломское» с’; zavockoj, l’uckoj, d’is’ackoj, sockoiiiT.п.

Звонтя согласныя въ концЬ слова также теряютъ не только 
свою голосность, но часто п всю артикуляцпо: l’ab6f, brof, kr6f, 
godof, dvorOf, 6strof, bop, do§, dop. rup, osmot н др. Въ конц-fc 
слова говоръ потерялъ также t  сочеташя st; такъ, нанр., xvos, 
кг’ёэ, d&s, gos’ и т. д. Столкновеше звуковъ d и t  приводить къ 
ироизношенш съ однимъ закрьтемъ и взрывомъ: s’atuda (сядь- 
гуда), but’e pr’i ш’еъЧ’е... Точно также при образованш долгихъ 
согласныхъ мы не наблюдаемъ новыхъ группъ, сравнительно съ 
«Уломскимъ» говоромъ, и аккустическш эФФектъ при удлинешн 
получается тотъ же, т.-е. при длительныхъ удлиняется самый 
шумъ (й, s и др.), а при мгновенныхъ (t, d)— пауза передъ взры
вомъ, а сама долгота построена на такомъ же принцип^ слить*! 
двухъ элементовъ, которые пли уже раньше тождественны (t-+-t, 
n-+-n...), или же сначала подвергаются уподоблешю ( s - h z , t-+-d, 
b + ш ,  d -нп...). Случаи перваго рода: os’ouoj, kazyiioj, r^s na 
jetom m’es’t’e, os’in’ik, otol’, on’eta и др.; второго рода: rosol, 
zddu, odoxn’l, b’estyzy glazy, dv&cet’, proxlyidacy, a vt’jom (съ



шигьемъ), bestya’ к, отбп (обмЬнъ) a'dakoj, omor6z’it’, lokoj na 
pom’m’e, buxouoj m’afioj (хорошо испеченный, рыхлый ппрогь), 
ron’ik, ц’б т -t’e и т. под.

Сопоставивъ отмеченные случаи съ такими какъ: ov’6t вм. 
«обетъ», naSova, d6brova, tvoevo, tovda, ko'.da. Ср. «Уломсйе»: 
kovdy, tovdjf; также: g-d’6r’eu, g-domn, g-zyt’jti, d’e вм. гдЬ, 
enoral, p’<§nVia, durnoj karaxt’ir, paska, basko, lanpas’6a, slo- 
b6da, prolup, ar’endat’el, s’ekl’etar’, n’e со (не чево), suml6vacy 
(сомн-Ьваться), g-d’es’et’lm, Idnpa, tiinba, n’imo, iarmanka, §pa- 
11'ёгу (обои), skros’, skrozuoj v ^ t’or, b’il’izacyja (мобилизация), 
azyn’er (инженеръ), prozdravl’at’, lnart’i&l, p6snoj, gloniil (не
много выпилъ), stra n, striip, n’esto, kou’e^no, pr’ivysno, ks’t’it’, 
l’okcy sp it’, pros’l’iznulsy, buldyr’ || yoldyr’ (болезненное вздуйе 
кожи), agl’ickoj (англшскш), M’edos’ej (Модестъ), Frol, potkdva, 
жен. рода, или sncus’ br’uxom (болитъ жнвотъ), skucaii uxom (бо- 
литъ ухо) и т. д., можно видеть, что все богатство и разнообра- 
aie Фонетическихъ Формъ п новообразование въ нашемъ говоре 
развивается но гЬмъ же общимъ законамъ народныхъ д1алектовъ 
ц народной этнмолегш.

Несравненно более существенный, категорически и принцн- 
шальньш разлшпя нашъ говоръ допускаетъ въ характере употре
блена «шипящпхъ» согласныхъ. При онисанш «Уломскаго» го
вора я старался показать, что опъ совсемъ не знаетъ такихъ 
шипящихъ литературнаго языка, какъ ч, ц, щ. Старые ч и ц въ 
пемъ совпали въ одпнъ звукъ, передаваемый с’, природа котораго 
настолько палатальна, что задшя гласныя а, о, и и у— подъ в.пя- 
шемъ предшествующей «мягкой» согласной с’ получали более пе
реднюю артнкулящю. «Щ» въ «Уломскомъ» говорЬ мы находили 
въ сочетанш, отдельные элементы котораго § и t ’ (i’t’), при чемъ 
ё’ въ этомъ сочетанш подъ вл1ятемъ следующей палатальной t’ 
более передняго образовашя, чемъ s свободное.

Нашъ же говоръ изъ «шипящихъ» согласныхъ не знаетъ 
только звука «ч». Зато звукъ «ц» въ немъ пользуется шнрокпмъ 
распространешемъ. Все отъ мала до велика, мужчины и женщины



употребляютъ его тамъ, гдЬ ему, такъ сказать, полагается: саг’, 
cv’£t, c’^loj п т. д.; везде вместо «ч», котораго совершенно нетъ 
въ ироизношенш, за псключешемъ, конечно, подрастающаго мо
лодого поколЬтя: caj, cort, cov6, р’ёс, doc, noc, cysto, poces’ 
(почтить), pocki (почта), pereckli (пересчитали), срв. tr’ef p’e- 
r ’ec’es’ ne dal (очень торопплъ) и т. д.; въ глагольныхъ оконча- 
н1яхъ неопр. накл. иизъявительн. 3 л., однимъ словомъ, на MicrA 
«ться», «тся»: dracy-d’er’ocy, nigac)-ruga6cy, Ьогосу-Ьбг’осу, 
g&l’icy (смеется и смеяться) и т. д.; даже въ середине словъ, какъ 
я указалъ, изгоняются сочеташя «тс», «дс», чтобы заменить нхъ 
звукомъ «ц», поэтому говорятъ: d’is’&ckoj, sockoj, zav6ckoj, go- 
rock6j п под.

Что касается артнкуляцш «щ», то въ нашемъ говоре ни хо
ди мъ какъ представителя «щ» сочетате, отдельный части кото
раго во 1-хъ §— задняго образоватя и потомъ с— тоже заднее 
(s6); прп чемъ, если мы искусственно разложимъ сочетание на 
составные элементы, то вторая часть его, т.-е. звукъ с, взятый 
въ отдельности прп взрыв^ своемъ оставляетъ впечатлите осо
бой густоты и «пухлости». Образуемое такпмъ образомъ звуковое 
сочеташе, въ артпкулящонномъ отношенш соединяется вполне съ 
категор1ей §, 2; после него мы находимъ «у» а не «1»: scy, jasc k, 
S£ypat’ н пр. Ср. «Уломсйя»: st’l, i&st’ik, §t’ipat’ ипр.; э(э)вм. с: 
tolSce, scadroj и т. д.; полный переходъ е— б въ о: pol6sco§, do- 
m’i§co, i§66 u т. д.

Въ сущности веб шипящдя оппсываемаго говора принадле
жать къ заднимъ («твердымъ»), что весьма ясно слышно изъ про- 
язношешя. Непосредственно после s, i ,  с— поэтому находимъ 
вм. «i»— «у» съ заднимъ отгЬнкомъ: sjflo, zyto, zyl i, cyn6vn’ik, 
molcy; e— б, развившееся въ о: §61, M toj, covo, col (пчелъ), «э» 
вм. e: cafka, сэр, zemcuk, sostoj и т. д., хотя zen’scyna, zer’eb'o- 
nok, zes’t’&nka, но тутъимЬетъ B.iinme на шипящую черезъ глас
ную и следующей палатальный слогъ.

Такое заднее положете языка легко дМствуетъ п на окру
жающее звуки. Особенно интересное наблюдается явлете въ со-



четанш М, где после d слЬдуеть какая-либо гласная передняго 
ряда: i, е, или S, передъ которыми палатализащя, съ своей сто
роны, старается вызвать дорсально образованное d. Но навстречу, 
и какъ бы въ протнвов'Ьсъ этой палатализацш на d д'Ьйствуегь 
звукъ z задняго образован'^, который, въ свою очередь, оттяги- 
ваегь d назадъ и этимъ самьшъ затрудняетъ его дорсальное обра- 
зоваше.

Въ «Уломскомъ» говоре, въ данномъ случае бралъ верхъ мо- 
ментъ палатализацш, и мы имели Формы — podoM’i, poeM’aj; 
въ нашемъ говоре берегь верхъ другой прпнципъ, въ результате 
чего въ этой группе получается звукъ новаго образовашя, нечто 
въ роде Фрпкатнвнаго с}б, а вся группа въ точной транскринцш 
изображается приблизительно такъ: Side (съ постепенными пере
ходами), значить этимологическая Форма техъ  же словъ воспро
изведется такъ: podo£M6y, poesZdcdj и под. Надо сказать, что 
звукъ d въ этой группе едва уловимъ для аккустическаго вие- 
чатленм, онъ какъ будто теряется въ этой «шипящей» массе: 
ближе и теснее всего онъ сливается съ последпимъ звукомъ с, 
образуя сь нимъ какъ бы «согласный» д и ф т о н г ъ  dc и препятствуя 
произвести полный аккустнческш ЭФФектъ, этому звукъ свой
ственный.

Вотъ, приблизительно, въ общнхъ чертахъ данныя изъ Фоне
тики говора, подъ которьшъ объединяются местности, граничащая 
по рЬкЬ Мологе съ Весьегонскимъ уездомъ, Тверск. губ.

Этотъ говоръ я иазвалъ «Ваучскимъ» по центральному месту 
всего этого края. Немного особенностей языка отличають нашъ 
говоръ отъ опнсаннаго мною «Уломскаго», по все отмеченныя 
явлешя настолько разительны п категоричны, что позволяют!» 
npiypo4U T b нхъ къ особому отъ «Уломскаго» говору и даютъ мн£ 
основан1е провести между говорами границу.

Не только явлен!я языка даютъ мне основаше провести эту 
границу по лесной засеке (пролегающей между деревней Раме- 
меньемъ и Старымъ Николой), но её въ значительной степени под
тверждают!» п друпя данныя, чисто этнограФическаго характера.



Видимо въ исторической жизни южной части нын'Ьшняго Чере- 
иовецкаго у£зда былъ такой моментъ, который по разному p t-  
птлъ судьбу «Уломскаго» края и «Ваучскаго»,—  къ этому теперь 
и нерейдемъ.

Краткая этнограф1я говоровъ „Уломскаго11 и „Ваучскаго".

Въ своемъ этнограФическомъ обозр'Ьнш края я не буду оста
навливаться на древний шпхъ временахъ всей местности Черепо- 
вецкаго уЬзда, некогда принадлежавшей къ пред^ламъ БЬлозер- 
скимъ. Какъ известно —  «вся эта местность была заселена ф и н 

скими племенами «Чудью» и «Весью», впосл’Ьдствш вытесненными 
при-Ильменскимн Новгородскими славянами, а отчасти сливши
мися другъ съ другомъ. Многоводная рЗзка Шексна, протекаю
щая Череповецшшъ уЬздомъ, служила торнымъ путемъ, соедп- 
няющпмъ Б'Ьлое озеро или «Весь» съ резкою Волгой, по которому 
въ древшя времена пм'Ьли передвижеше ф п н с й я  и  елавянсшя на
родности, осЬдая по бассейну р. Шексны и ея мелкимъ прито- 
камъ. Сл Ьды этихъ ф и н ск и х ъ  аборигеновъ сохранились и теперь 
въ сл'Ьдующихъ назвашяхъ: приходъ Чудь, Шухободской вол., 
Средня Чуди п Задшя Чуди Горской волости. (По древнимъ ру- 
копнсямъ изъ писцовыхъ книгъ 1622— 29 гг.— эти посл^дтя: 
«Якунина Чудь» и «Мирита Чудь»)». Ср. также «Ваучь», «С1учь», 
«Уйта» и др.

Дал’Ье, мнопя назвашя селешй въ у£зд£, какъ напр., Луко- 
вецъ, ДЬдовецъ, Братовецъ, Юрьевецъ, Хотавецъ, Жёрновецъ 
п Плотавецъ, вероятно прежде пмЬли окончатя— «весь», но съ 
течешемъ времени для звучности произношешя приняли окопча- 
Hie— «вецъ»1), какъ и назваше г. Черепо<?ег$г выводятъ изъ Че- 
реповеси,— весь2). Но не эта старая эпоха насъ будетъ интере
совать. Точно также для насъ въ настоящее время не важны п 
тЬ обстоятельства, «что среди Череповецкнхъ мгЬстныхъ словъ

1) См. СВорн. 11-ю Отд. I’. Яз. и Сл. Им. Ак. Н. 1910 г., т. 87, стр. 5.
2) С о б о л е в с к i и. И зъ лекцШ по исторш русск. яз. 1907 г., изд. 4. См. Мо

сковская грамота 149G г.
СбориЕкъ И  Отд. И. А. Н. ^



встречается много словъ несомненно Финскаго, тюркскаго н древне- 
славянскаго языковъ1), п то, что населенхе Череповецк. уезда, 
находясь почти въ срединЬ между «БЬлозерской Половиной» и 
«Тверской» одного изъ владЬнш Велнкаго Новгорода —  «Бежец
кой Пятины», изстари подвергалось всяческнмъ бытовымъ воз- 
действ1ямъ, такъ или иначе отразившимся на народномъ говоре 
и вероватяхъ. Все это услов1я древшя и явлешя обшдя для всего 
уезда, это, такъ сказать, эпохаобщаго Череповецкагопраязыка, 
наряду съ которой для наеъ гораздо важнее новейгшя псторнче- 
сюя и этнограФнчеайя данныя изъ жизни и быта отдельныхъ 
местностей Череповецкаго уезда;— къ нимъ теперь иперейдемъ.

Череповецкш уездъ запимаетъ северо-восточную часть Нов
городской губ. и граничить съ Белозерскпмъ, Кнрнловскимъ и 
Устюженскимъ уездами Новгор. губ., Моложскнмъ уезд. Яро
славской губ., Вологодскпмъ уезд. Вологодск. губ. и Весьегон- 
скимъ уезд. Тверской губ. «Ваучскш» край обннмаетъ собою 
местности, граничащая но рекЬ Мологе съ Весьегонскимъ уезд. 
Со стороны языка мпЬ.удалось обследовать покавъ немъ только 
одну Горскую волость. Въ выписке съ писцовой к н и ги  1628—  
29 гг., хранящейся въ Николо-Раменской церкви Горской вол., 
а также въ церковныхъ подрядныхъ заиисяхъ отчасти XVIII, 
частью XIX век., находящихся при Ваучской церкви, значится, 
что эти приходы вместе съ селениями Весями и Ёгнамн, ныне 
г. Весьегонскъ Тверск. губ., были вотчиной Ставропнпальнаго 
Симонова Московскаго монастыря. Потому лп, что крестьяне 
названной местности были монастырскими, или почему другому, 
но Факта тотъ, что они строже, ч Ьмъ «Уломсйе», сохранили глав
ную черту ихъ говора, т.-е. «цоканье», происшедшую огь пхъ 
предка — древняго Новгородскаго говора2).

Въ культурномъ отношенш они тянули, повиднмому, сначала 
къ торговымъ селамъ Весямъ и Ёгнамъ, позже къ Весьегонску, 
п совершенно были разобщены съ «Уломскшгь» краемъ. Старо-

1) Живая Старина, вып. Ill ц ГУ, 1898 г., стр. 393.
2) Живая Старина, вып. II, 1892 г., стр. 9.



жилы и поныне увЬряютъ, что лесная засЬка, указанная памп 
выше, была границей, за которую «рЬдко кто переходилъ», и «за 
которую никогда не выдавали д'Ьвнцъ въ замужество» изъ «Вауч
скаго» края. Видимо «Улома» жила своей особенной жизнью и 
культурная тяга у ней была, по нашимъ соображешямъ, къ 
УстюжнЬ Железнопольской. .

«Улома» расположена по берегамъ рЬчки Уломки, на M'fecrb 
ровномъ, боровомъ и сухомъ. Река Уломка беретъ начало изъ
оз. Уломскаго ивпадаетъвърЬкуКондашку, имеющую сообщеше 
съ рекой Шексной. Берега р£чкп Уломки местами плоейе, ме
стами возвышенные; вода въней грязная и болотистая. Вър’Ьчк!; 
иногда находятъ остатки пстл'Ьвающихъ отъ времени невероят
ной длины и толщины дубовъ. Откуда они взялись и какъ попали 
въ рЬчку, никому неизвестно, сл’Ьдовъ, где они росли въ древности, 
не видно. Грунтъ почвы песчаный, мало плодородный, местами 
иролегаютъ «ольшпны», низины п мхи. «Улома» расположена вер- 
стахъ въ 40 отъ г. Череповца; въ 5-тп верстахъ отъпея проле- 
гаетъ большая дорога — «Вологодскш» трактъ.

Две местныя поговорки: «Улома железная, а люди каменные» 
или «Улому къ Петрову дню вЬтромъ шатаетъ» прекрасно харак- 
терпзуютъ весь «Уломскш» край, населеше котораго изстари за
нимается желЬзнымъ производствомъ и преимущественно «выков
кой» различныхъ сортовъ гвоздей, и свидетельствуютъ о выносли
вости и тяжеломъ труде кузнецовъ, работающихъ оть 16 до 
18 часовъ въ суткп.

Любопытно отметить, что та же самая поговорка характёрп- 
зуетъ и Устюжну «Железнопольскую»— «Устюжна железная а 
люди каменные».

Въ связи съ «ковкой» гвоздей неразлучно идетъ другой про- 
мыселъ— заготовка угля, черезъ «морепье въ моряпкахъ». Ср. 
mor’anku Idas’ n’e mol’itvu tvor’it’ (— значить трудно).

Вторая пословица говорить о недостатке своего хлЬба, ко
торый приходится почти всЬмъ покупать, а некоторымъ даже съ 
осенп или съ начала зимы; на круглый годъ своего хлеба мало



кому хватаетъ. Записи «Уюмской» Троицкой церкви и устныя 
предашя свежо хранятъ память о времени крепостного права и 
называютъ своими «владетелями» кн. Щербатову и Голицыныхъ...

Старики разсказываютъ, что крестьяне были помещичьи, но 
барщины не несли, а платили оброкъ, который они доставали тя- 
желымъ «кузленымъ» ремесломъ. «Кузломъ» занимались почти 
все жители, и въ настоящее время можно «заметить» цЬлые по
сады кузницъ, хотя ремесло это въ значительной степени падаеть 
съ развийемъ машиннаго производства; прп чемъ мужики ковали, 
а бабы «дули за нихъ въ меха», каждая за своего по очереди. 
Позднее, летъ 100— 80 тому назадъ, народился новый социаль
ный слой, такъ наз. хозяевъ, которые прежде были такими же 
крестьянами, а въ настоящее время уже присвоили себЬ назва- 
Hie купцовъ; они закупали железо на разныхъ заводахъ и раз
давали его для расковки кузнецамъ.

Мне кажется, въ этихъ, сравнительно новыхъданныхъ этно- 
граФш и псторш края и следуетъ искать те услов1я, которыя 
дали характерныя и типичныя явлетя языка «Уломскаго» говора 
въ отлич1е отъ «Ваучскаго». Историчесшя данныя указываютъ, 
что изъ местностей нынешняго Череповецкаго уезда во второй 
половинЬ XVIII в., южная часть уезда, въ томъ числе значить и 
«Уломскш» край, кроме «Ваучскаго», принадлежал^ къ Углнц- 
кому, Пошехонскому и Ростовскому уездамъ Ярославской губ.1). 
Если съ этимъ свндетельствомъ сопоставить то обстоятельство, 
что помещики, имея въ разныхъ губертяхъ крестьянъ, пересе
ляли пхъ съ места на место, и совершенно определенное пока- 
зате, что одно изъ селенш Уломской волости составляло часть 
вотчины, находящейся въ Пошехонскомъ уезде, то является воз- 
можнымъ предполагать, что палатализованное ц’ (с’), n « ra T ’» ( s t ’) 

вм. «щ» (§с), и замена звуковъ е, е, черезъ «и» (i) «Уломскаго» 
говора, вырабатывались отчасти подъ вл1ятемъ и при содЬйствш 
другого говора, или эти явлен1я восходятъ къ той общей эпохе,

1) Новгорохсмй Сборн., вып. V, 1864 Г;



которая дала аналогичный явлейя въ другихъ сосЬднихъ гово- 
рахъ. Сравн. Факты языка, наблюдаемые въ Ярославскихъ говр- 
рахъ: «цясъ», «цебукъ»ндр., или «дитушки», «дирево» и под., хотя 
рядомъ «чюжапинъ», «косынькя», «момонькя», «послушайкёяидр., 
(ср. «Уломсше» только: «к'ксто», «ишкё»)1); явлетя, которыхъ 
совсЬмъ почти не зарегистрировано въ «Уломскодгь» говоре, но 
это могло быть результатом!, своеобразныхъ условш изъ жизни 
Ярославскихъ говоровъ.

Что же касается второго харакгернаго и типичнаго явлетя 
въ «Уломскомъ» говорй въ отлич1е отъ «Ваучскаго», явлетя, ка- 
сающагося особеннаго характера ударения, а въ связи съ нимъ и 
общей интонацш р Ьчи, то чрезвычайно соблазнительнымъ является 
поставить эти особенности, ту мерность и рубленность речи, тЬ 
выдыхательные толчки, нажимы и порывы слоговыхъ усилш словъ 
при распределена экспиращонной энергш, которые характери- 
зуютъ говоръ, въ некоторую обусловленную зависимость отъ на- 
пряженнаго удара молотка, силою котораго «уломецъ»-кузнецъ 
разсекаетъ каленое желЬзо на своей «бабке».

1) кВатчсюй » говоръ совсймъ не тлеть перечисленных!) явлетн.
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