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АННОТАЦИЯ 

Настоящим выпуском мы начинаем серию приложений к Бюл

летеню Фонетического Фонда Русского Языка. 

Цель настоящей серии - сделать доступной заинтересованому 

читателю и исследователю акустическую реализацию языкового 

знака. 

Записи всех текстов находятся на 90-минутной кассете-прило

жении к этому выпуску. По техническим причинам, неболь

шая часть текстового материала была из этих записей исключе

на. Кроме того, в распоряжении издателей имеется дигитальная 

копия, которая может быть заказана по себестоимости. Этим 

должно быть гарантировано высокое качество, дающее опти

мальную основу для акустического анализа. В ближайшее время 

намечена публикация дальнейших выпусков - из остальных 

диалектных областей, из области фольклора и разговорной речи. 

Сердечное спасибо всем дикторам, без помощи которых наша 

наука должна была бы остаться немой. 

Bochum, 16. Dezember 1991 

Christian Sappok, Nina Ruge 





Введение 

В этой книге можно услышать живые голоса России, жителей 

русского Севера, повествующие о народной жизни, о старых 

обычаях, деревенском быте и обрядах. Это голос народа, не 

имеющего письменности, так как говорит этот народ на своем 

языке, не на том, на котором говорят в Москве. И нет способа пе

редать этот народный язык, кроме фонетической транскрипции. 

Та графика, с помощью которой можно записать тексты лите

ратурного языка, не подходит для записей рассказов крестьян, 

говорящих на диалекте: нужны дополнительные буквы. 

Вот, например, разговор диалектолога, сотрудника Института 

русского языка АН СССР, М.Н.Преображенской с жительницей 

д.Арзубиха Харовского р-на Вологодской области - грамотной, 

читающей Священное писание, Руфиной Петровной Коноплёвой. 

Разговор идет о том, что в русском алфавите не хватает букв, 

чтобы передать особые фонемы - "о" -закрытое и "е" -закрытое, 

v 
своиственные местному диалекту. 

Р .К. - Я говорю как вот мы здесь говорим. 

М.П. - А как вы различаете? 

Р .К. - А вот как написано: "ножници", "лwтка", кwшка". Как 

пишется, так "кошка", а мы говорим "кwшка". 

М.П. -А в какой букве разница? 

Р.К. - "О". "Кwшка" и не написать, буквы такой нету. Как 

будто я Вашего больше знаю, рассказываю. Ну, я понимаю, что 

"кwшка" как написать, после "кы" какую букву писать? 
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М.П. - Вот вы какую напишете? 

Р .К. -А никакую не написать. "Ведрw". На конце что напишем? 

Никак нам ниц его не написать ... 

М.П. - Между "лес" и "день" какая разница? 

Р .К. - "День" писать правильно, дак мягкий знак на конце, а 

здесь мы говорим как-то попрямей. 

М.П. - А после "д" что писать? 

Р.К. - "Е". 

М.П. - А в слове "лес"? 

Р.К. -А" лес" после" л" не знаю, что писать. Буквы такой нету, 

как мы говорим. Такой и буквы нет. 

Это только один из примеров расхождения возможностей совре

менной русской графики и фонемного инвентаря вологодского 

говора. А как передать на письме такое произношение: [мэн'а 

мат стаlа ругат], или такое: [фс"6-то он знаw, фс"6-то ум'Иеw]? 

Поэтому все тексты записаны в транскрипции. 

Живые голоса, записанные на пленку, дают представление не 

только о фонетической, грамматической и лексической стороне 

диалектов, - об этом уже многое известно из публикаций в 

диалектологической литературе, - эти голоса бесценны той 

во многом еще не раскрытой и не расшифрованной информа

цией, которая содержится в просодической стороне речи, т.е. 
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ее мелодике, паузации, энергетических и долготных соотноше

ниях между звуками. Как бы близко мы не подошли к сути 

описываемого явления - просодии речи, - живая речь невос

становима из всевозможных схем, графиков, интонограмм и ос

циллограмм. 

Образцы звучащей диалектной речи из собрания фонограмм, хра

нящихся в фонотеке Лаборатории экспериментальной фонетики 

Института русского языка АН СССР (о содержании этой фо

нотеки см.Высотский 1967б), впервые публикуются в этом вы

пуске. Таким образом, с публикацией этой хрестоматии в на

учное обращение впервые вводятся первичные диалектологиче

ские источники - магнитофонные записи спонтанной диалект

ной речи (о различии первичных и вторичных источников в диа

лектологии см. Гольдин 1987, с.10). 

Выпуск 1 включает диалектные тексты, относящиеся к север

норусскому наречию (согласно диалектному членению, предста

вленному в книге: Захарова, Орлова 1970). При отборе записей 

авторы руководствовались двумя основными принципами: лин

гвогеографическим и типологическим. Согласно первому прин

ципу, в сборнике представлены основные единицы диалектного 

членения севернорусского наречия. Помимо территории, вклю

ченной в ДАР Я, в хрестоматии представлены также и северно

русские ареалы, не вошедшие в Диалектологический атлас русс

кого языка, а именно, ряд районов Архангельской, Ленинград

ской, Кировской областей, а также Карельской АССР. 

В соответствии со вторым принципом хрестоматия отражает 

основные диалектные различия в области фонетики, как нашед-
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шие отражение в ДАР Я, так и не представленные в нем, но от

меченные в публикациях диалектологов. 

Большая часть текстов представлена в письменной и звучащей 

форме, и только некоторые из них не сопровождаются звуковой 

записью. Тексты, приведенные в обеих формах, в письменной и 

устной, снабжены пометой о времени звучания (эта информация 

дается в скобках после названия). Письменная форма записи -

это транскрипции двух видов на основе русской графики: упро

щенной, приближающейся к орфографической, и детальной фо

нетической нотации. Подробнее эти виды транскрипции опи

сываются ниже. Весь корпус текстов представлен в упрощенной 

транскрипции, и лишь небольшая часть сопровождается транс

крипцией обоих видов. В некоторых случаях используется так

же интонационная транскрипция. 

Время звучания каждого текста - 2-5 мин. В хрестоматии пред

ставлены по преимуществу спонтанные монологи типичных но

сителей диалекта на бытовые темы. Есть среди отобранных для 

публикации записей также и диалоги, в основном, информантов 

с диалектологами, ведущими запись. Включение диалогических 

записей представлялось авторам необходимым для воссоздания 

полной картины звуковой и в особенности интонационной си

стемы говоров: в последние годы последовательно проводит

ся разграничение между текстами этих двух видов. Особенно 

важно учитывать тексты разных коммуникативных типов для 

описания интонационной системы (см., напр., Николаева 1989). 

Записи производились в разные годы от информантов, предста

вляющих традиционный слой каждого говора. От некоторых 
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рассказчиков приводятся разные тексты, отражающие жанрово

стилевые разновидности диалекта (см., напр., материал из Ко

стромской обл.). 

Кроме образцов спонтанной речи, хрестоматия включает также 

эталоны отдельных диалектных звукотипов, характерных для 

говоров и отсутствующих в литературном языке, а также набор 

специфических для разных говоров интонационных контуров. 

В комментариях к текстам рассматриваются по преимуществу 

особенности фонетической стороны говоров, а также и наиболее 

яркие черты их грамматического строя. Специфическая диа

лектная лексика представлена в "Кратком словаре к текстам". 

Диалектная лексика, включённая в словарь, в текстах выделена 

курсивом. Каждое слово в словаре сопровождается отсылкой 

к текстам, в которых оно встречается (их номера приведены 

в круглых скобках после толкования слова). Толкование слов 

даётся в соответствии с областными диалектными словарями, 

однако в тех редких случаях, когда в текстах обнаруживались 

слова или значения, не зафиксированные словарями, давалось 

толкование, определяемое контекстом. Возможно, что при этом 

в словарь могли попасть также и окказиональные словоупотре

бления. 

Хрестоматия имеет компьютерную версию. Тем самым она пред

ставляет собой основу для будущей базы данных, которую пред

варительно можно назвать "Звучащие тексты спонтанной речи". 

Такая база данных, обеспеченная соответствующей аппарату

рой, позволит видеть на экране дисплея тот или иной фрагмент 

диалектного текста в транскрипции и одновременно прослуши

вать этот фрагмент. 
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О структуре заголовка к тексту. 

Каждый текст, представленный в хрестоматии, предваряется 

информативным заголовком, содержащим следующие сведения: 

название области, района, деревни, где была произведена маг

нитофонная запись; имя, отчество, фамилия и год рождения ин

форманта; фамилия диалектолога, сделавшего запись; год, в ко

тором запись произведена; номер хранения оригинала магнито

фонной записи в фонотеке Лаборатории экспериментальной фо

нетики Института русского языка АН СССР (напр., А-221). В тех 

случаях, когда говор данного населенного пункта или соседнего 

с ним представлен в ДАРЯ или ОЛА (или в обоих атласах), све

дения об этом также приводятся в заголовке, напр., ДАРЯ -

1059; ОЛА - 843. 

Авторы разделов: 

Р.Ф.Касаткина - введение; тексты NN 1-9, 19, 21-25, 36, 37, 

краткий словарь к текстам; комментарии к текстам (кроме тек

стов из Костромской обл.), заключение. 

Е.В.Щигель - тексты NN 10-15, 17, 18, 20, 38, звуковые эта

лоны диалектной речи, а также создание компьютерной версии 

хрестоматии. 

Ю.С.Азарх - тексты из Костромской области. 

Ю.С.Азарх и Р.Ф.Касаткина - комментарии к текстам из Ко

стромской области. 

Н.Л.Голубева - тексты NN 16, 26. 

С.В.Князев - детальная транскрипция текста N 3; ввод матери

ала в компьютер. 
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Ю.И.Павлов - программное обеспечение компьютерной версии 

хрестоматии. 

Л.В.Васильев - магнитофонная запись. 
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О фонетической вариативности 

в диалектной речи 

Пытаясь представить фонологическую систему того или иного 
v 

говора, отраженную в текстах спонтаннои речи, мы сталкиваем-

ся с проблемой соотношения кода и текста. Известно, что спон-
v 

танная речь характеризуется высокои степенью вариативности, 

поскольку все закономерности в ней носят не регулярный, а ве

роятностный характер. Вариативность свойственна любой ре

чевой последовательности, однако она неизмеримо возрастает в 

текстах, представляющих бесписьменные языки, где соотноше-
v v 

ние между нормои и узусом иное, чем в языках с устоявшеися 

литературной традицией, в которых унифицирующую роль игра

ет норма. Именно к таким бесписьменным языковым системам 

принадлежат диалекты русского языка. Степень фонетической 

вариативности в текстах такого рода очень высока. 

Первое впечатление, создающееся при сплошном транскриби-
v 

ровании спонтаннои речи русских говоров - впечатление ха-

отического беспорядка. Кажется, что ни одно фонетическое 

явление не выступает в чистом виде, настолько велика вариа

тивность. Задача исследователя выявить скрытую в этом хаосе 

упорядоченность: в речи не существует факультативных фоне

тических явлений, поскольку мнимая факультативность всегда 

имеет свою обусловленность (см.Высотский 1969, с.12). 

Сложность заключается в том, что источников порождения ре

чевой вариативности несколько. Можно выделить и разграни

чить, по крайней мере, следующие группы факторов, вызываю

щих фонетическое варьирование в спонтанной диалектной речи. 

1. Прежде всего, следует принимать во внимание аллофониче

ское варьирование, обусловленное позиционно. При этом нужно 
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иметь в виду, что понятие позиции в настоящее время полу

чило расширительное толкование. Во-первых, в пределах сло

воформы нужно учитывать не только контактные, но и дистант

ные фонетические связи. В таком случае многие аллофоны, пред

ставляющиеся на первый взгляд аномальными реализациями фо

нем, могут получить позиционное истолкование. Таковы, на

пример, случаи "гипероканья" в севернорусских говорах ([то

к6й], [ногой], [зобол'ел]), "псевдоаканья" в тех же говорах ([саl

дат], [ана], [адна]) и т.п. 

Во-вторых, аллофоническое варьирование вызывается также фра

зово-интонационными позициями. До появления фундаменталь

ной работы Высотского 1967а этому обстоятельству не прида

вали должного значения, хотя подходы к проблеме "фразовой 

фонетики" относятся к более раннему времени. Основные поло

жения работы С.С.Высотского были затем развиты в трудах дру

гих фонетистов. Одним из важнейших открытий С.С.Высотского 

в изучении речи было обнаружение вариативности гласных под 

ударением, т.е. в так называемой сильной позиции, вариатив

ности, обусловленной иерархией словесных ударений во фразе 

и особенностями интонационного контура: "Таким образом, в 

понятие основного вида гласного (или основного оттенка фо

немы) здесь вносится некоторое осложнение; уточняется, что 

гласный даже в сильной позиции не может быть абсолютно не

зависим от позиционных условий самого слова в составе фразы 

с ее ритмико-интонационными особенностями".здесь на первое 

место выдвигается факт возможного "ослабления" характерного 

признака гласного - некоторого изменения тембра, в частности 

по направлению к его редукции" (Высотский 1967а, с.12). Эта 

мысль получила развитие в последующих работах. Н.Н.Розанова, 

в частности, показала, что в русском литературном языке глас-
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ный под ударением в слабой фразовой позиции может не только 

приближаться к редуцированному, но и становиться редуци

рованным неопределенного тембра типа [ъ] (см.Розанова 1978, 

с.141). 

Подход к анализу речевых фактов, обнаруживаемых в спонтан

ной речи, с точки зрения фразовой фонетики помог объяснить 

вариативность гласных под ударением и, в том числе, вариатив

ность в реализациях фонем средне-верхнего подъема. 

Следовательно, если исходить из того, что текст реализует толь

ко один код, т.е. одну фонологическую систему, как это по

казано, напр., в статье (Панов 1984) и иллюстрацией чего мо

гут быть тексты русской разговорной речи, то в таких случаях 

фонетическая вариативность может иметь полностью позицион

ную обусловленность. 

З. Однако едва ли существуют тексты спонтанной речи, где в 

чистом виде представлена лишь одна фонологическая система. 

Наиболее ярко это положение подтверждается диалектными тек

стами. Постоянной заботой диалектологов была и остается за

дача выделения элементов основной системы из ряда, или по 
v v 

краинеи мере, из двух сосуществующих систем в синхронном 

состоянии говора: "Характерной особенностью современного со

стояния говоров русского языка, - пишут В.Г.Орлова и Т.Ю. 

Строганова, - является почти полное отсутствие так называ

емых "чистых" систем, таких, в которых не проявлялись бы 

одновременно элементы какой-то другой системы ... Иными сло

вами, на современном этапе развития говоров мы имеем дело с 

различными формами сосуществования двух или даже несколь

ких систем в пределах одного говора" (Панов 1968, с.189). Л.И.Ба

ранникова пишет: "При реализации системы говора в речи раз

ных групп его носителей возможны различия в соотношении 
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старых и новых элементов системы, что приводит к наличию в 

пределах одного говора как бы его различных вариантов: тра

диционного, ориентированного на сохранение устойчивых эле

ментов старой системы, и нового, шире отражающего сдвиги, 

изменения этой системы. Наличие таких вариантов в системе 

говора и позволяет говорить о традиционном и передовом слое 

в речи его носителей" (Баранникова 1967, с.70). 

Соотношение между элементами разных слоев может быть раз

личным, если при этом иметь в виду, что подсистема "передо

вого слоя" говора не обязательно тождественна системе литера

турного языка: говор может развиваться по своим законам. Так, 

например, в большинстве говоров Архангельской обл. в соответ

ствии с этимологическим Ь в позиции перед твердым согласным 

произносится гласный [е): [б'ес'еда), [л'ес). Это состояние от

ражено и в Общеславяном лингвистическом атласе (ОЛА 1988). 

В тех же говорах в речи разных информантов спорадически от

мечены и другие реализации *Ь: [Ие) ([б'ес'Иеда), [л'Иес)). В не

которых архангельских говорах в соответствии с *Ь были даже 

отмечены гласные средне-нижнего подъема типа [~]: [б'ес'~да), 

[л'~с]. Все эти реализации соотносимы с более ранним состоя

нием системы1 • В этих же говорах были зафиксированы также 

единичные случаи перехода *Ь ) о: [б'ес'6да), [т'ел'6га). Послед

ние примеры, по-видимому, отражают новые тенденции в разви

тии говора и должны быть соотнесены с его "передовым" слоем. 

Из всего сказанного следует, что при фиксации в пределах од

ного и того же текста разнообразных реализаций этимологи

ческого Ь, таких, например, как [е], [Ие], [~] не следует спешить с 

1 Исходим из аксиомы, что более сложная система вокализма 

соотносится с более ранней ступенью развития говора. 
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однозначной интерпретацией полученных фактов. Отмеченные 

гласные могут быть соотнесены и с одной фонологической си

стемой, где вокалическая вариативность может быть объяснена 

различиями во фразовых позициях, и с разными фонологичес

кими системами - архаической и новой; реализация *Ь как [е) 

должна быть отнесена к новой системе, в то время как гласные 

[~] и [Ие) - остатки архаических отношений, и должны быть 

рассмотрены в рамках более сложной, чем новая, системы вока

лизма. 

Варьирование в тексте реализаций гласных в безударных сло

гах тоже нельзя объяснять без учета сосуществования разных 

систем в пределах одного говора. Так, например, произношение 

в 1-м предударном слоге на месте этимологического *е глас

ных [е), [о], [~], [и) в архангельских говорах: [н'есу), [н'осу), [н'~

су), [н'ису) не поддается позиционной интерпретации и должно 

быть соотнесено с разными хронологическими срезами, сосуще

ствующими синхронно. 

В связи с этим возникает вопрос, какие же элементы из чи

сла варьирующих должны быть отнесены к основной системе 

говора? Очевидно, те, которые статистически преобладают2 • 

Поэтому, например, при явном доминировании в текстах про

изношения типа [н'осу) говор должен быть отнесен к категории 

ёкающих. Поэтому также можно говорить о наличии в говоре 

семифонемного вокализма лишь в тех случаях, когда особые ре

ализации фонем (Ь) и (w) статистически преобладают в тексте; 
в тех же случаях, когда эти особые реализации представлены 

лишь единичными примерами, их следует относить к рудимен-

2 На основании этого принципа представлен материал в диа

лектологических атласах. 
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там архаической системы. И поэтому также, несмотря на от

дельные случаи произношения [а] в соответствии с фонемой (о) 

в безударных слогах и при явном "окающем" фоне, говор никак 

не может считаться акающим. 

Случаи аканья в таком окающем говоре должны быть рассмо

трены либо как элементы "передового" слоя говора, либо как 

заимствования из других систем - при том условии, разуме

ется, что эти окказионализмы не обусловлены позиционно, на

пример, постпозицией или препозицией по отношению к слогу 

с гласным нижнего подъема (напр., [адна] и [та жа]). 

4. Диалектные системы находятся в постоянном контакте с дру
гими системами. Наиболее постоянным и устойчивым является 

контакт с литературным языком, который осуществляется как 

через средства массовой информации, так и и непосредственно 

при общении с носителями литературного языка. В этом смы

сле можно считать, что почти все носители говоров обладают, 

по выражению Л.И.Баранниковой, пассивным двуязычием. 

Кроме того, возможны контакты и с соседними диалектами, а в 

ряде случаев и с другими языками. 

Нередко объяснение вариативности лежит как бы на поверхно

сти. Так, случаи аканья в окающих говорах, спорадические 

замены альвеолярного невеляризованного [1] зубным веляризо
ванным [л], непоследовательное цоканье, замена в южнорусских 

говорах фрикативного [1] [г] взрывным, эти, и многие другие 

фонетические "исключения" из правил - результаты соприкос

новения говора с системой литературного языка. 

Однако не всегда так легко обнаружить источник вариативно

сти. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию с рефлек

сами *Ь в говорах Архангельской области. Известно, что для 

этих говоров позиция под ударением между мягкими соглас-
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ными является дифференцирующей для рефлексов Ь: в большей 

части говоров здесь представлено [е] ([кол'ен'и], [в'ен'ик], [смо

тр'ет'], на остальной территории - [и]: [кол'Ин'и], [в'Ин'ик], [смо

тр'Ит'] (см. ОЛА 1988). При этом в обеих группах говоров про

слеживается вариативность [е/и]. Можно предположить, что в 

говорах с преобладающей огласовкой [кол'Ин'и] появление фор

мы [кол'ен'и] возможно не только под влиянием литературного 

(это объяснение лежит на поверхности), но и соседних говоров, 

в которых именно этот рефлекс *Ь выступает в качестве доми

нирующего. Впрочем, равновероятным может быть предполо

жение о том, что в данном случае мы имеем дело с разными 

ступенями развития говора. 

Следовательно, фонетическая вариативность, представленная в 

любом тексте спонтанной диалектной речи, порождается рядом 

перечисленных выше факторов. 
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Транскрипция 

Все тексты в хрестоматии приведены в упрощенной транскрип

ции. Небольшая часть текстов сопровождается также детальной 

фонетической транскрипцией, отражающей звуковой и просоди

ческий облик говора. 

Принятая в хрестоматии упрощенная транскрипция построена 

на основе русской графики с добавлением некоторых букв ла

тинского, греческого и старославянского алфавитов: 1, w, h, 1, 

w, Ь, а также некоторых диакритических знаков (6, q, ао). Ис

пользуются также знаки пунктуации: - (дефис), ?, ... (много

точие). При разработке этой системы транскрипции мы руко

водствовались двумя соображениями: 1) максимально отразить 
фонетические различия представленных текстов и 2) по возмож
ности упростить литерацию текстов, приблизив способ записи 

к орфографической. 

Гласные. Используются буквы русского алфавита: а, е, ё, и, о, у, 

ы, э, ю, я. Знак ъ используется для передачи редуцированного 

гласного непереднего ряда: ~олова, тво;,, трова. Редуцирован
ный переднего ряда обозначается буквой и: питшчёк, таит, ку

СО'ЧUК. Буквы е, ё, и, ю, я употребляются для обозначения мяг

кости предшествующего согласного (см. об этом подробнее в 

разделе "Согласные"). В начале слова и после гласных буквы 

е, ё, ю, я передают сочетания реализаций (j) с гласными [а], [о], 

[у], [э]. Подробнее об этом см. ниже. 

В ряде говоров отмечаются гласные фонемы, реализующиеся в 

звуках верхне-среднего подъема. В хрестоматии они обозна

чаются символами Ь и w. Эти знаки мы употребляем вслед за 
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А.А.Шахматовым (Шахматов 1913) и С.С.Высотским, который 

обосновывает выбор этих знаков (Высотский 1969, с.21; см.также 

Касаткин 1989а, с.38). В текстах эти знаки употребляются толь

ко там, где есть действительно особое звучание соответствую

щих гласных, отличающееся от реализаций фонем (е) и (о). Фо

нема (Ь) может воплощаться в дифтонге [Ие], [1;1] (монофтонге 

верхне-среднего подъёма), [~](монофтонге средне-верхнего подъ

ёма), фонема (w) соответственно может иметь реализации [уо], 
[о], [у]. 

• с 

Противопоставленные этим фонемам фонемы (е) и (о) реали

зуются в гласных среднего или средне-нижнего подъёма: [е], 

[~], дифтонге [е~и]; [о], [q], [оу]. По говорам возможно и другое со

отношение между реализациями указанных фонем. Конкретное 

звуковое воплощение (w) и (Ь) в тех или иных текстах указы
вается в комментариях. 

При изложенном принципе использования букв Ь и w естествен

но, что в одном и том же тексте и в одних и тех же словах 

возможны разные написания: дЪ.лать и делать, ю.:;'liu и к6?iи. 

Выбор той или иной буквы определяется реальным звучанием, а 

не этимологией. Поэтому возможно появление Ь и w неэтимоло

гического характера, напр., лb?ima, Ъта, naльmLtJ, кu'UW, колХ1.JJс. 

Поскольку в безударных позициях особые реализации фонем (Ь) 

и (w) не представлены, эти буквы для безударных гласных не 
используются. 

В ряде говоров отмечаются разнообразные дифтонги. Так, в го

ворах Заонежья известны дифтонги [ба, е~а]: [вбада, п'е~атух]; в 
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архаических говорах Вологодской обл. представлены дифтон

гические гласные [е~о], [е~а], [Иу], [э~о], [э~а], [ь!у]: [т'е~ота], [тЭота], 

[з'е~ат], [зЭат], [кост'Иум], [ костьlум]. Для обозначения этих глас

ных приняты соответствующие сочетания букв. О монофонем-
v 

ном статусе этих гласных сигнализирует диакритическии знак 

"лига" над обеими буквами: оа. 

Согласные. Используются все согласные буквы русского алфа

вита с добавлением некоторых латинских и греческих букв. 

Мягкость согласных на конце слова и перед согласным переда

ется знаком ~ :пять, ходишь, zр.ясь, м.я-ч,ь; весьтu, зьдесь, тесьть, 

веиь~ть . Мягкость согласных перед гласными передается с 
ПОМОЩЬЮ букв е, ё, Ю, Я : ткёт, 'ЧЯСЬть, тем.я, жжёт . 

Твердость согласных в позициях конца слова и перед соглас

ным передаётся отсутствием ~: мат ( мат и мать), мат-та, 

х6диш, ио'Ц, ио-ч,, кости, п6-ч,та . В позициях перед гласными 

твердость согласных обозначается буквами а, о, у, ы, ъ, э: -ч,аu, 
, , , 

ткош, 'Цулок, шыть, тыхо, зэт, жэ-ч,ь, 'Чолавек . 

Оглушение звонких согласных и озвончение глухих передают

ся соответствующими буквами: сьиек, уш, фстать, иеми6шко, 

ок6иь ( оzоиь), таzжэ, козьба, зьделать, подом ( потом), обеть 

( опять) . Озвончение аффрикат ц и ч передается буквосочета

ниями~ (дьзь) и дж (дьжь), соединенными лигой: отед~ был, 

додьжь была. 

Для обозначения реализаций (j) используются следующие спо
собы. В позиции конца слова реализации (j) передаются буквой 
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й: мой, дай, вЫмой . Таким же образом обозначаются реали

зации (j) перед [и]: йuс-кра, йuм.я, йих, твойu . Для обозначе

ния реализаций (j) перед другими гласными - [а], [о], [у], [э] -
, 

используются йотированные буквы е, ё, ю, я: .яма, ё.л-ка, Юра, 

ехать; мо;,, моё, мою, моет . При элизии (j) в интервокальной 
ПОЗИЦИИ употребЛЯЮТСЯ НеЙОТИрованные буквы а, О, у, э: сmоат, 

бываот, моу, моат . 

В таких случаях, как подйём, убй-:0, сйе.ли, поди;,зо-к буква й вы
ступает в роли разделительного знака. При сочетании i с пред
шествующим мягким согласным в качестве разделительного зна-, . 

ка используется о_: подьё·м, убь-:0, сье.ли, подь;,зо-к . 

Долгие согласные обозначаются двумя одинаковыми буквами, 

напр., пашш, мохх, мессто, д.лuппа. Долгий затвор у свистящей 

аффрикаты передается сочетанием т.ц: у от'Ца, дьвепаm'Цаmи, 

бо;,т'Ца ; у шипящей аффрикаты долгий затвор обозначается бу-
, 

квосочетанием тч: .луm'Че . 

Для обозначения апико-альвеолярного латерального согласного 

(л-"среднего") используется знак 1: lаф-ка, моlо-к6, lошать, соlдат. 
Губно-губной спирант изображается знаком w: wода, cowa, cmow. 

Знак 1 обозначает звонкий фрикативный заднеязычный: б{ууа, 

"(От. 

Во многих говорах русского языка представлены палатальные 

согласные. В упрощенной транскрипции это особое качество со

гласных ("сверхмягкость") обозначается только в тех случаях, 

когда по звучанию они начинают напоминать реализации дру

гих фонем. Так палатальные [с"), [з"), напоминающие звуча

ние [ш'], [ж'], обозначены буквами ш и ж: шuпий, Ваш.я, -кошь 
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( кость); жима, Жuиа, вежет . Заднепалатальные [с"), [з") 

обозначаются буквами ~: xuuиu, Вах.я, кохь ( кость); 1има, 

1una, ве1 ёт. 

Из знаков пунктуации используются вопросительный (?) много
точие ( ... ). Первый знак употребляется в том же значении, что 
и в обычной русской орфографии. Многоточие употребляется 

для обозначения пауз хезитации. Членение речи на синтагмы 

передается с помощью знаков / и //. Различие между этими 

знаками - в длительности паузы. 

Ударение ставится в тех случаях, когда его место в слове не 

определяется однозначно: под zopy и под zopy, козу и козfJ, 

uдут и идут. Второстепенное ударение отмечается знаком (а): 

иазывает'Ца, домоткаиоё . 

В соответствии с правилами орфографии частицы-энклитики: 

-то (и все формы этой частицы: -та, -те, -ти, -от), -ка, 

-иибудь, -либо пишутся через дефис: кто-то, мат-та, оте'Ц-

от, zде-иибуть . Остальные энклитики, а также проклитики 

пишутся отдельно от знаменательного слова: под zopy же, в 

z6род бы. 

Прописные буквы употребляются при написании имен собствен

ных: к й жэлы, ф Куuбышыви, От'Ц;, Николаем звали . 

Вопросы диалектолога передаются в орфографической записи и 

выделяются курсивом. 

Детальная фонетическая транкрипция, используемая в хресто

матии, основывается на принципах, изложенных в работе (Вы

сотский 1969). 
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Просодическая транскрипция осуществлена на основе интона

ционной системы Е.А.Брызгуновой. 

Диакритические знаки: 

[с'] - мягкий согласный палатализованный 

[с
0

] - полумягкий согласный 

[с"] - палатальный согласный 

[с] - долгий согласный 

[т] - имплозивный согласный 
>-
[~] - глухой сонорный согласный 

[JJ] - слоговой согласный 

[пh] - придыхательный согласный 

[~], у] - неслоговой гласный 

[дз], Ие] - слитный звук: аффриката, дифтонг 

[ие] - звук, средний между [и] и [е], но ближе к [и] 

[а] - гласный, продвинутый вперед и вверх 

[~] - гласный закрытый, сдвинутый вверх 

[~] - гласный открытый, сдвинутый вниз 

[е] - гласный под ударением 

[е] - гласный под побочным ударением 

[е] - назализованный звук 

[е] - напряженный гласный 
-+ 

[е] - гласный, отодвинутый назад 

[е] - краткий гласный 

[~] - то же, что [~] 
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Архангельская обл. , 

Мезенский р-н, д. Долгощелье, 

Матрёна Афиногеновна Нечаева, 

1895 г. рожд. 

Записала Ю.С.Азарх в 1966 г. 

А-522 

ОЛА: 530 

1. Рассказ о сватовстве (4'16") 

- Расскажите, как у вас раиьше свадьбу иzрали. 

- свадьбу? вот так свадьбу / скажу я про себя / / была я восем

натцети лет / не бы ... не были ишшо / на восемнатцэтом году / / 

был сенокос / / как рас мы / / напротиф своего дома за рекой / 

кос:Или / приходит сосетка жэньшына / а отец нашш / у нас 

семья была шэсьть / чилавек на пожни / отец наш оддельнё хо

дил там / поткашывал / а мы с семьёй / фпятером / вмесьте 

кыс:Или / / ну уця... / такой маленькой / ну называетца по

нашэму 6строф / / фсё / это / было отрублено / травЬ1 / / ну 

мы поткашывам/ вдрук ыдёт сосетка/ идёт она прямо к отцю / 

пришла там / шо-то с отцём поговорили / / и прочь пошла / а 

я и / такая была / дак и говорю / / а што ты Олёна к нам-то 

не привериf;ла? ну вот // ана и гыт / ну если приглашаж дак 

привериу // потходит // моёму старшэму брату поклонилась и 

говорит / Финогеновичь / поежжай пропивай сестру / жэнихи 

на сестры сватаютца // а брат / косы лопатил / у нас // он / 
жэны своей лопатил косу / косы были zорбушь~ называлис // 

ну вот / / потом он этой жэны косу от.лопатил / взяла я стала 

30 



подавать / свою косу / / я стала подавать / он меня и подраз

нива / хе / кака дев:Ица-то жэнихи сватаютца / / ну а я уш и 

фея задрожала / и цево / потом подала / он ы / / я уш и цють не 

заплакала / он ы говор:И / да пожалуй и заплакала / / он и гът / 

глупая/ какая жэ эт ты невеста/ ишшо ни одда:Им //ну взял 

косу лопатить / вь~.л,опати.л, 11 стали косить / докосили этот 

остроф / птом вдрук отец потходит бросает косу и говорит / / 
ну давай ребята концяйте поедемте домой / / а косы / закройте 

тръвой / / ну так и зьделали / / приехали домой на самом де-ле / / 

ну я переоделась / / а у мня подруга как рас выходила взамуш / / 

тожо / ей таг жэ звали как и меня / ну от я оделась / убежала / / 

убежала / потом пришла к подруге стълы гътовы / / ждуд жэни

хоф / / мы / потом вдруг закричяли / жэнихи идут / жэнихи 

идут / / ну мы стали нивесту одевать / / зъ стол / / одели / наре-· 

дили / / невесту завели / / зы стол / / а сами ушли / ну м6лодеш / 

стали там плесать /по старинке// плесали плесали // вдрук / 

я / плешу / приходит / пос6w за мной / иди тебя домой зовут / / 

я не йду / / вот это так посоw ушол нече6 / подросток быw / / я 

опять села / / ну и тут приходят ребята / опять меня взяли / / 
опять стали плесать / плесали плесали / я села / / вдрук фторой 

посоw приходит / иди тебя домой зовут / / я не йду / / ну и в 

это / фсё время пляска пляска / седеш / да опядь зовут / седеж 

да опять приглашают// потом/ тожо опять пляшом // вдрук / 

приходит/ это / крёсна моя / раньшэ / божат-х;оu и звали // 

приходит / видит што я пляшу / она там ф сторонку ушла и 

фстала / / мы отплясали / я сЪла девушкам на колени / / она при
ходит/ вдруг берёт меня за руку/ подём говорид з божат-х;оu // 
ну уш рас / божат-х;у толкать не будёш // и пошла / вышли мы 
на сени / на колидор / / вдрук там м6лодеш / / опять коровушку 

под убой повели / / ну а я уш и так и свету-ту не вижу / / прихо-
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дим мы домой / я ф комнату ни зашла / я ушла там на поветь / / 

там у нас стояли жэрнова / я на жэрнова пала / пала и давай 

плакать / ну што плацю / / потом приходяд дьве тётки / отцёва 

сёстра и материна сёстра / / берут меня под мышку / пот ту 

и под другую / / вот повели / / привели да двер:й / / двери от

крыли / / тут уш я ни зъплакала / / я й зъшла / сидид жэних / / 

сваты сидят / / лампатка горит / / ну и вод ждут невесту 601у 

молитцэ / / я ушла / там на шкаф пала / давай риветь / / ну они 

стали молитцэ а я проревела / / плачю и фсё / / не мол:йлась / / 
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Архангельская обл., 

v р' Мезенскии р-н, д. учьи, 

Клеопатра Герасимовна Юрьева, 

1895 г. рожд. 

Записала Ю.С.Азарх в 1966 г. 

А-528 

ОЛА: 529 

2. Как ходили в море (2'55") 

- А вы н,а Морж6в'Це-то были? 

- нет / не бывала я на Моржофцы / / 

- А zде вы были-то? 

- МЫ зьдесе / воЛО'ЦUЛи / принесло дак ветра на берег-от при

несло да к самому берегу / мы промышлели / к самому берешку 

уш / только / мы / утром фстали / поz6душ-ка ночью-то была / 

а утром фстали / а рёу-ту (рёву-то) дак / трубы-ти отворили / 

а рёу-ту росполно у тюленя-та / / и / робята-ти у нас побежали 

глянь-кося/ промышлеть-то / ножыка-то не взяли/ там убили 

дво ... / два зьверя-та / тогды жэ не было этово / / как рас / вэ ... 

де-то / голодно время-то было / / они побяжали убили / и вот 

прибяжали / за нами прибежали / да за н6жыками / и вот мы 

бяжым бежым / и далёко / / вод беда-то / я веть Машка унесёт 

веть нас / как / это / вода-то пойдёт вниз-от / дак унесёт / / 

подбэжым подбежым / и страшно бяжать-то / z6ломен:н,о вот / / 

и вот / потом ~того / побежали / и / ни умеим ишшо сьнимать
то // так тенули ewo //двоих/ большого да маленьково // и 
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вот / w при~6рье вот ту прибяжали / а уш фсё отс.ло'Нu.ло // и 

зьверя бросили / и маленьки~ бросили / и тут у миня фарту/ 

быw / и ножык ы фсё бросили / нас / Игнатий-эт вот этот по ро

боцькам (=по ропшч:х:dм) провёw // дак туд жонки-де и тепере 

бо1а молят / старух-то фсех провёw / а потом уносило ф тод 

день-от много / людей-то / / 

- Погиб.ли? 

- нет / фсё-таки ботом (=потом) ветёр з i6pьi пал дак пр:Ижало 

дак вышли / на берек / к Мегр:Ь1 уш там вышли / / 

- А у вас кшк же, ее.ли море-то идёт, 'Не.льз.я 'На ~ору-то заuти? 

- дак морё-то / а лёд-от несёт / а потом ве ... этого отс.ла'Ниват 

ёго од берегу-ту опять / / а тут-то принесло было ветром пр:Ижа

ло и / не уносило / и побэжали мы потом / промышлеть-то / и 

унесло МНОГО/ людей-то// 80.ЛО'ЦU.Ли 80.ЛО'ЦU.Ли наб:Или тамот

ки /стали пошли/ г берегу-ту/ и отс.ло'Нu.ло уш /вода/ никак 

нельзя и перетт:И / / w море не спусьтисся в воду-ту веть / / 

- Толстый .лед-то? 

- лёд-от толстый / дак а вода / отнёсло / лёд-от / од берегу

ту // 

- А 'Никак не.льз.я было 'Ни при~ресть 'Ни'Чем? 

- дак цем пригребёш-то? так-то без лотки-то убежали // с 

палоцькой убежали дак / / 
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- А какие у вас ветры тут бь~вшют ? 

- а вот се ... север/ северо-западный / и юго-западный / вот / / 

шол6нник опеть / мы шол6ннико.м зовём / вот / / 

- А какоu это шелонник, откуда он дует ? 

- шолонник оттуда / ле... летной / потом шолонник / запат / 

побере жник / север / мы таг зовём / север / север/ потом полу

ношьник / фсток / обедник // 

- А с .мор.я? 

- а с моря север / / 

- А еще говорят .морянка ? 

- вот wэту .мор;,.нку-ту и зовём / северной-от ветер / .мор;,.нка / 

скаут (=скажут) .морянка прибежала / погода / ну фсё большэ / / 

Примечание. 

Здесь рассказывается о старинном промысле архангельских по

моров - охоте на тюленя, по-местному "зверобойке". С риском 

для жизни охотники - и мужчины, и женщины - отправля

лись по льду в море в поисках добычи. Нередко льдину уно

сило в открытое море (в "голымя"). О подобном эпизоде, закон

чившемся благополучно, рассказывает Клеопатра Герасимовна 

Юрьева. 

Моржовец - остров в Мезенской губе Белого моря. 
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Архангельская обл., 

Лешуконский р-н, 

с. Койнас 

Афанасия Ивановна Саукова 

(род. в соседней д. Родома ), 

1918 г. рожд. 

Записали Л.Л.Касаткин, 

Р.Ф.Касаткина и Ю.И.Павлов 

в 1984 г. 

А-1383 

ОЛА: 537-544 

З. О своей жизни (2'53") 

- а потом исьцё я вът ы / сын жонилса да / сноха родила / и 

фшё / я ишшо ба бы и пороботъла / и пришлошя мне фшё / / от

казалаше / / ну я уш тут на пеньшею пошшла / / ну и таг большэ 

вот стала во ... / няньчитца да // у тех четы ... / дьве дефки 

в:Ь1ръшьшила //четыре жим:Ь1 водuлшшя //с той два года/ да 

з другой / / тех под... подр6сьтилъ / меня и ф Шеверодв:Инсс 

вызвъли вот эта доци-та Ольгя-та / wот Колька-та пип парень / 

опеть тамотки / тожо чотыри жим:Ь1 жыла / / тожо ить ребята 

малыи / и цё куды / хоть ины ф садик / ходят / а они большэ-то 

большынсв6 дома / / заболеюд да фшё / на больнишьнэм да / / 

- Вам сколько zодов-то? 

- Мне пидьдисят / опп... / / шызьдисят шэстой / в октебре 

шыдьдисят шэй ( = шесть) будьжё / чэтьвёртого октебря / шедь

мой пуйдёт / шыдесят се ... / / молод:Ь1и шчо ето / мьня бы ето 
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не голова-та / дак я бы и Огафьи-то бы не поткачала мы какой 

ле гот с ей страда.ли / фшё лето кошили и геребли / / а вот у 

мьня голова-то / как ы / ф Куйбышеви у мьня доци ешьть / 

ф Шеверодвинске-то жыла жъла / / да вот / она там заказыват 

мама поежджай / ну Генадий в отпус пошол сын / и поехал / / 

и меня там оставили на два мишеца / / и вот эть / по... полу

цилозь головой/ у мьня было шьшё ето / кошu11,а я замечала// 

ишшё бригадиром была и фшё / / ну / так / вот / / слышу ето / 

етим ухом слышу / а этим не слышу / и сколько рас ъбраш

чалазь в больнице // посмотрят гърят (говорят) ить Ивановна 

ницё не видна / / ничэво гоорят ну вот нормально / а у мьня ви

димо/ она прост:Ь1глъ (=простыла)// а сколько рас эть болели 

гриппом да / гоорят наверно / осложнение получылоше / а уш 

рас осложьжение получылось / сразу не хватились / а посьле / 

этой косидзь~-тъ / фсё так ... / / гьнём ( = днём) ницё не замечаю / / 

как п6во.л~сь спать / и вот там бутто ето / звонид звонит вы .. 
ф коши11,ь~-та / ну и вот оно потом подобролошь эк wеть / / ф 

Куйбышыве-то охватило меня дък эть / / я ишшэ шижу вежу / 

варешшки везала / / ъ по двоим варешшкам / сватье там дъла / 

да доци-то да// у ей доци да// дак вот трьрём / дак шэсь ру

кавиц я там йим / пар шьвезала / / и вот / шижу / / и ф платку 

спала и фшё / / вдрук вод бутто ветир ходитъ / ф кухню / / а 

у йих окно приоткрытъ / я в угоwку шижу / и вот меня охва

тыват / / гъорю / посмотрэла / фортоцька горю закрыта / а цё 

тут / / стала подъшла / окно приоткрыто / / я гъ рю ить / / а у 

йих ить там фсё фортоцьки по.ль~// зайдеш в ... в зало Вадик// 

жять-от уйдёт на роботу / и фее фортоцьки по.ль~ / а мы веть 

не привыкли / / и вот тут пошьле этого / спать пово.лu.лишь / 

хороша была / кино смотрели / / ну пробудилаше дак / голова

то дак / как вот этот цигун / ну шумит во фшей головы / / 
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За. 

а потом ис'ц'6 ja вът ь' / сын жон'Илса да / сноха род"ила / 

и фс"6 ja иm6 ба бы пороб6тъла / и п:р'ишл6с" а м"н'е фс"6 / 

отказалос" е / ну ък ja уш· тут на п'ен'с" el:!Y поmла / ну и таг 

б6л'шэ вот стала во... н'ан'ч'иЦа да // у т'ех ч·этЬ1 ... / Дз'в'е 

д"еф'к'и вь1ръё"ила // ч·~тЬ1р'е з"имы вод"Илас" а // с TOI;:! два 

г9да да з друг61;:! // т'ех под ... подр6с"т'илъ м'~н'а и ф с"~в'еро

дв'Инс вЬ1звъл'и вот Эта д6ц'и-та 9л'г'а-та / wот к6л'к·а-та н':йн >-

пh ар'ен' // оп'ет" тhамотк'и / тожо ч·отЬ1р'ь з"имЬ1 ж·ыла / 
>- >-

тожо ьт' р'~б'ата малыь / по ... и ц'о кудЬ1 / хот' ьны ф сад'ик / 

х6д'а; /а он·ь1 б6л'шэ-то бол'шынсв6 дома// забол'еl:!Уд да фс"6 

на бол'н'Ис"н·эм да // 

м·н'е п'ид'ис"ат /оп ... // шыз"д'ис"ат ш~ст61;:! /в окт'ебр'е шыд'е

с"ат шЭj буДж"~ / ч~т·в'ортого окт'~бр'а // с"ед'м61;:! пуйд'6; // 

шыд'ес"ат с"е ... // молодЬ1и шч·о jето / м'н'а бы ето н'е го

лова-та / дак· ja бы и Огаф'и-то бы н'е поткачала мЬ1 как61;:! 

л'е гот с jel;:! страдал'и / фс"о л'ето кос"Ил'и и г'ьр'еб.л'И /а вот 

у м·н'а голова-то как ъ / ф Куl;:!быш·эв'и у м'н'а д6ц'и jec";" / 

ф с"ев'еродв'Инск'е-то жыла жъла /да в9т /она там заказыват 

мама поj~жДжай ну Г'енад'иl:! в 6тпус пошол сЬ1н / и поj~хал 

и м'~н'а там остав'ил'и на два м'Ис'~ца / / и в6т эт' / по... по

луц'Илоз' голов91:! / ну у м·н'а бь1ло с"6 jето / кос"Ица ja за

м·ечала // иё"о бр'игад':Иром была и фс"6 // ну / так· / в6т / 

сл:Ь1шу jето / jет'им ухом слЬ1шу /а ет'им н'и слЬ1шу /и скол'ко 

рас ъбрашчалаз' в б<Jл'н'Иц'ь / посм6тр'ьт гър'ат ьт' Ивановна 

н'иц'6 н'е в'Идна / н'ичэв6 гоор'ат ну в6т нормал'н·о / а у м·н'а 
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в'Ид"имо / она простЬ1глъ / а скол'ко рас ет' бол'ел'и гр'Иftом

да / гоор'ат нав'ерно / ослож·н'~н'е получ·ь1лос"е / а ушч рас 

qслож'ен'~е получЬ1лос" сразу н'е хват'Ил'ис" а пос" л'е / Этой 

кос":И:Дзы-цъ фс"о та~ // г":u"ом н'иц'о н'е зам'ечаl:!ь ка~ пъво
л'ус" спат" / и вот там буто jето звон'Иид звон'Ит вы ... ф кос"И-

>- >-
ц ы - та/ ну и вот оно потом подобралос" ек wьт" / ф Куйбышэв'е-

>-
то охват'Ило м·эн'а дък е~" // ja иш·э с"ижу в'~жу / вар'еШк'и 

в'~зала j j ъ по ДВОl:!И~ вар'еШкам с~ат'~е там дъла j да j м ... 
доц'и-тъ да// w je~ д6ц'и да// дак вот тр'ом дак шЭс' рукав'Ицс 

ja там jйм / пьар с"в'~зала //и вот с"иж·у //и вф платку спала 

и wc"<? / Друк вод бутъ в'ет'ьр ход'итъ ф кух·н"у // а у j:И:х 

окно пр'иоткрЬ1тъ ja в уг9wку с"~ж·у и вот м'~н'а охватыва~ / / 
гъор'у посмотр·Эла фортоц'ка гор'у закррь1та а ц'о тут// стала 

л >-

подъшла ок116 п:р'иотк:рЬ1тъ // ja гър'у ит" / а у j:И:х ьт" там 

<рс"о Ф<?ртоц'к'и полы // Заl:!д'<?ш въ ... в зало / Ва ... Вад'ик· / 

з" ат' ьт у~о'от на роботу / и фс"е Ф<?ртоц'к'и п9лъ / а мЬ1 в'ет' 

н'е пр'ИВЬIКJ]'И j j И ВОТ тут пос" л'е етого j спа~" повол':И:л'ис" j 
хороша была к'ин9 смотр'ел'и // нуу пробуд'Илас"е да~ / го

лова-та дак как вот Этот ц'игун ну Шум'Ит во фс" el:! головы / / 

0-011 
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Архангельская обл., 

Лешуконский р-н, д. Белощелье, 

Александра Филипповна 1901 г.рожд. и 

Фелицата Семеновна 1925 г.рожд. Чурсановы 

Записали Л.Л.Касаткин и 

Р.Ф.Касаткина в 1982 г. 

А-1233 

ОЛА: 537 - 544 

4. Что готовили на Пасху (3'48") 

АФ: а раньшэ вот на Паску-ту дак фею ноць пекём / / ф тую ноць 
и не спим / / сь вецера ешчо ф шэсь чясоф / тесто мисйш / да вод 
ЗаМИСНШ ТОЖ 3 6ЫЦЬЮ ГОЛОВУ теста-та / ВОТ И С'КU ... / ВОТ Ы С'КёШ 

сидиш / / с'Кёш / дьве три куци nас'Кёш / этих / со'Чьnеu-то / / 

да ишшэ / ф квашнях-то (нрзбр.) опеть 'Ка.лumо'Чь'Ки зовутьця / 

опеть ~ки жэ / большЬ1 опеть nас'Кёш / эти опеть ис квашни 
наливаш / / да на сковоротки наливаш / обеть эти кйслы шаnьzи 

звалйсе // 

- Ка'К nазыва.лись? 

АФ: кйслы шаnыи // 

- Это 'Ка.лum'Кu mа'К nазыва.лись? 

АФ: это 'Ка.лum'Ка / это ис квашни нальёш / на со'Цеnь / вот ис 

квашни-т роствор / эдаг зашчЬ1плёш //эта 'Ка.лиm'Ка //это ужэ / 
ячьмённа // ето ис квашни ужэ /не шаnыа / 'Ка.лиm'Ка это/ каг 

J1СЫmnи'К / каг J1Сь~дnи'К / / 
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ФС: а кислы нальют на это// на сково ... 

АФ: на сковоротки // 

ФС: на сковородоцьки / и сверьху помажут смятанкой / вод это 

называют кисла шаньга// 

- А "lто нальют на сковородо"lки? 

АФ: тожэ ис квашни// 

ФС: тожо ис квашни / / 

АФ: тожэ ис квашни / ис той жэ квашни нальют/ на сково

ротки / да полuвом помажут / сьметаной / и выньмут / они 

закрашеют ф пецьке / а потом маслом помажут / и это кисла 

шаньга / / ф перву / ф перву оцереть сйеш кислу шаньгу / тода 

тибе дают ы пресну шаньгу / / 

- А пресна.я шаньга это "lто? 

АФ: вот пресна шаньга/ вот сошьники наскёш / дак вот / фсяки 

шаньги пекёш / и вот / ис той ли из муки / тода веть не было 

белой-то муки / ну я уш о белой пусьть скажу / / 

ФС: фсё ячьмённа // 

АФ: ну вот // у нас свежо молоко// простокваша // это мы 

свежо молоко раньшэ звали// ну ежэли туд уш /на паску /да 

фсё дак веть подготовить / / это со шьметаной / молоко сольёш / / 

эту шьметану и не шьнимаш с этого молока / а ить / а свои ко

ровы так шьметана-та вот / / хороша-то кагда / / жырно-то мо

локо дак / / ну вот это вот в этом молоки етод де ж~нь зоветца / 
де жань розобьёш / / это / с мукой / / в этом молокИ / / вот это 

эти / вот ы шаныи мушьнИ / зовётца / / ну картошку / / 
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- А преспь~ шапьzи "lто таr;,ое? 

- вот это преснаа-то вот шапьzа и есть// 

- На молоr;,е? 

- на молок:й / вот это дижапь-то вот нальёш на сосепь.я / дак 

вот это пресная шапьzа / / ну вот тогда картошку ростолкёш / / 

розьведёш молоком // опеть нальёш на со'Цеnь // это карто

фельня шапьz.я / / да / / потом крупу / / ячьмённу / / розобьёш 

тожэ на простоквашы / / тожо там и масьличько вольёш / тожэ 

со сметаной / / 

ФС: шобы скусьнее-то было// 

АФ: шобы скусь ... /вот тода эти крупянЬr шапьzи тожэ зашчы

пываш /так это //эти крупяны шапьzи // ну й:йшчэ и творог 

жьделаш / творожны шапьzи / / тфорогу тожо это / ф тфорок 

мол положыш тожэ сметанки / и ето / пясочьку / / ето опеть 

тфорожны шапьzи / тожэ зашчыпываш / / 

ФС: тогда и ~годны тожэ / / 

АФ: тогды жы / и тогды /мало ~годных-то// уш тут/ на 
пасху ar;, не пекли ягодны-ти / фсё молосьны / / вот фею ноць 

и пекёш / / вот утро / ф шэсь чясоф зазвон~т / ф цэрькофь / / 

ф паску / пойдёш Христа фстретать / / ф цэрькофь / / а тода 

ницё ни еш / / ну там украткой / как ли уш у мамки ли цё ли / 
, 

фсё роwно / а это вздрослы тут ни йидят / пока ис цэрьквы не 

выйдет / это / / 

- Это с шести утра, да? 

- да / и пока / служба ни утойдёт / / придёж бат уш / в / в 
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девять чясоф / думают / обедня-то фсё идёд дак / / тут не едят / 

старики особенно ишчо которы тут соблюдаюд дак / / а мы-то 

веть уш у мамки / да где ли там чё ли как ли тайком да / / 

поеш чё ли / макнёж де ли ф сметанку ле / в масличько / чё 

ли / со'Чеnь ли цё ли испекёш / да фсё ровно шьйеш / / ну вот / 

пойдёш ф цэрькофь / ф шэсь чясоф / тама / Христа фстретать / 

это / г заутрене / заутрена зове... зваласе / / ф церькофь / / у 

вас тожэ в Москве тепере бат тожэ таг жэ служба идёт? ну вот 

~тта тожэ раньшэ / / вот Христа фстретят / товда и обедня / / 

обедня пройдёт / / ну вот и / тогда и / боле и домой / / выйдут 

ис церькви / вот тут и здорова ... / хто со сво:Има / дак вот и 

христ6саитця /в гу ... в губки /Христос воскресе / вой:Исьтину 

воскресе / / кто свои-т / хто ср6сьвеппики дак / вот тут ы // 
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Архангельская обл., 

Лешуконский р-н, д. Белощелье, 

Серафима Тимофеевна Семенова, 

1918 г.рожд. 

Записали Л.Л.Касаткин, Р.Ф.Касаткина и 

О.Г.Гецова в 1982 г. 

А-1218, А-1236 

ОЛА: 537 - 544 

5. Об играх и гаданье 

- А вот .мете.ль-то кшк вот, .я и 'lie представляю себе. 

- фее// вот как эта кадрель так ы .мете.ль/ только фее/ нет/ 

тут вот кадрель играт / так четыре пары / и либо шэсь / ну 

это / по парам / а тут / 6пшэ фее / сколько пар есь / и пойдут 

фее// 

- Всё paв'lio пара.ми? 

- Да / / тут вот и ходят / тожо кружаютца веть / / оно то жо 

само / только в одно место собрано / и фсё / / 

- А .музыка та же? та ка.я же? 

- да / пот пл~ску / / 

- Ну у кадрили своя ведь? 

- а пошто? фсё ровно пот пляску / та жэ гармонь / / шобы уш 
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подымало / веть надо плясать тожэ / уш / бегаш туд дак / / как 

не подн:И:мёт / / 

- А еще кшкие, .я вот ие записала: .метели'Ца, .метель, кадрель, 

плетеиь, ру'Чеёк... А ещё? 

- а большэ и ничево / / 

- Я ие записала ... 

- я веть не знаю / то ли помню чево-то / / а / опеть игра / / вот 

с тобой я седу / а одна ходит / люп ли сосет / ежэли не люп / 

он уходит / а вот хто люп / вот того и посадит / / 

- Ну и пр.я.мо zовор.ят? Люб ли сосед? А .я 'Что отве'Чаю? 

- ак веть / ежэли люп / дак люп скажот /а не люб дак вот и 

фсё / / переходят / / 

- Не люб? 

- либо будё ишшо / та седет / а она будет ходить / / опеть и 

з6лотцэ пр~... прятали / / 

- Как? 

- золотцэ давайте скажут шо прятать / / ну / там чов6 / вот / 

копейка ли там / цё ли / ну вот и ходит одна прятать / / у 

кого / у кого жэ красно з6лотця / / вот и отвецеют / / а вот / 

а потом ешьше и присудят цё ли делать / / песьни петь ли / 
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цё ли тамот'Ка / у кого красно золотце / или сплясать ли / / 

иньтересно / / веть фсё было играли веть / / я боле и забыла уш / / 

тожэ и глаза зав~зывали / / 

- А 'Ка'К 'Называлось это? 

- не помню вот это уш не помню /давно эдак/ не помню боле// 

- У 'Нас жмур'Ки 'Называете.я. 

- ну а у нас о uме'Н'Ни'Цах скажэш // 

-Да? 

- ну / uме'Н'Ни'ЦЫ / давайте о uме'Н'Ни'Цах играть / вот это / и 

завязывали глаза-те / / 

- Да еще за'Кружат та'К, да? 

- ну / от и п6йдеш куды ли / играли-те тожо / только т:йпере 

я и забыла / чио-то ешьше какие-то были / мы ишшо в лесе 

были / а там веть много-то не удалось / / 

- Серафима Тимофеев'На, а 'Не иzрали в та'Кую иzру, 'Что пр.я'Чут 

'Кто-'Нибудь 'Что-'Нибудь, а друzие ищут, zде спр.ята'Но? 

- дак веть / у нас уш один пряцет / а другой опеть одгады

вает // 

- Оди'Н пр.я'Чет? 
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- да / один пряцет / а другой одгадывает / / 

- Это не коzда золот'Це, а друzое 'Что-то? 

- ак нет-от / ну ак другое-то я не знаю / боле / мы боле не 

играли / / не помню много веть было / / 

- Что делали? 

- кудесились// 

- А как это? 

- а фшяко веть / хто как / / а мы-то тожэ много-то не куде

сились // вередuли только / кострь~ рассыпали // костры рас

сыпали цё ли / да у кого ребята езь да / / а лошать уводили 

одuнова //загадали// у Никона была лошать //белый/ конь/ 

и вывели ево из задв6рь.я у их / украли ево / они заспали / завя

зали глаза и давай закружать / ф котору сторону конь пойдет/ 

ф той сторон:Ь1 и жэних / / 

- К уда ж он пошел ? 

- а куда пойдё / хто иво знат / куда пойдё / / кто иво знаат / / 

тожэ весело// а тут одuноваопить (=опять)/ поленья з говнами 

клали / да / да это / / соломой опеть колобок месили да / / 
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6. О праздничной одежде 

- Сьежжь~ празьпикисьситалисе вить/ приедут// вот ~шшык

от показывала? вот этот яшшык вот ы / хор6шы-ти вот плать~ / 

и накладут// сарафаны-ти да// платки да/ шали-ти да// 

- И 'Что с пими делшют? 

- А к ить поедут/ там пать оболокdть вот ср.яд'!}-то вот в эдаком 

платье// 

- О! Так ezo пе падевали, а брали с собоu ... 

- Дак там оденут / / а как поедёш вот в эдаком долгом-то / да 

в zрапитуровом-то / / 

- Ах ть~, жалко? 

- Йишчэ бы/ о испокон веки ста~т zрапитуровь~-ти сарафаны 

веть / это ить от отця-то там / то ись од бабог да от прабабок 

так каких веть / ~тта ныне где-ка их возьмёш / нету их / / 

вот это так ы велося только по большым празьникам / / это ни 

трёпали веть п6пиv,.я как трёпают // шо надел / да и пошоw / 

гулять// 

- Дак если бь~ трепали, мы, бы их и пе видели пикоzда ... 

- А к вот вот / а тепере вот не умеем хрънить / дак вот и 

затрёпали / нету никък:Ихх / / 

- А .я думала, в пих оболокались здесь, а потом ехали ... 
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- Нет / нет нет / приедут приедут / / в лотке едут / да на дрогах 

едуд да/ дак каг жэ ты тут? нет// 

- А в 'Чём были одеты? 

- А как едут / дак вот чё ли тожэ тако оденут / шобы ить уш / / 

- А 'Кшкое же? 

- А 'К уш ни пора то хорошо / да и ни худо / / 

- Например? 

- Нъпример вот / къкой бы тебе сказать / хош никажнодённо / 

а можот и кажнодённо / / ить кака погода? дожж:Ь1 дак ы поедеш 

ы / омокнессе до нитоцьки-та шк// как/ оденеш хорошо-то? а 

зд:И:ся приедеш / wam /по скольку рас пиреоденутца / wam не 

одно / не два платья-то привезут / вить яшчыкоф везуд дак / / 

- Неужели? 

-акагжэ// 

- А сколько дпеu праздnи'К? 

- Да хош сколько празнуй / / первой день вот и ходят веть / / 

ПрИедёж дак ведь будут / И W засьmе'НО'К ХОДИТЬ ВОТ Ы / первой 

самой / оденут ы хорошы плать~ / / эти / какие / шоwковы ле / 

там ли эти / / и вот ы / naw жпать созовут / / nonaw жпают / / по

том одевают уш / сат:И:новы ли / какие ле там вот / эти как уже 
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называютця-та // беси-ти / / беси / / кашам:Ировы ли какие ле 

там бывали были дак тожэ / / вот и другии / / а w пов;,с-ках ходят 

п6 виску пов.яс-ка /а потом средютцэ эдак/ напирёт -кустыш-ки // 

а на другой день это / боле празьник вот прошол а какой ле / 

опеть вот и наденуд друг6о / сат:Иново / 

- Да-к все платья вез.ли с собой? 

- Фее / яшчык накладуд дак ни один жэ платтё / / w ат ни 

три раза чот:Ь1ре переоденутцэ на день / / а два дня живуд дак 

сколько// 
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Архангельская обл., 

Пинежский р-н, д. Чёшегора 

Анастасия Степановна Капшина, 

1920 г.рожд., 

род. в д. Шотагорка 

Записала Р .Ф.Касаткина в 1987г. 

А-1593 

ОЛА: 547 

7. Рассказ о болезни сына (3'33") 

- у меня сын / заболел сын / / у его я ". / язва разлилась у нас / 

ф ПИримень / ф Чёшогору //а как/ как попадать-то? а он/ сь 

вецера у ёго розлилася / а он / бегат ходит / / мама говорит / 

мне плохо / / я говорю парень шо буду делать-то? после он ушол 

на улицю / разь ... / идёт ногой весь // весь ногой / пово.л:u.лс.я 

да / / о / я говорю парень / шо с тобой / а он как смола / у его 

разлилось фсё / дак уш он / долго туд было / говор~ только шэс 

цясов должон / а он как-то ишшо в:Ь1стоял / / он naw / а я по

бэжала в деревню-ту / у меня ишшо сыновн~ девуш'Х',а маленька 

была / никуго в деревне-то нету / ребята г дефкам уехали / ф 

ПИримень / / лотки-ти фее там / я бегаю реву / звоню звоню / 

нигде не можом дозвонитце / / хорошо вот у нас / ж~ньшьчина 

хороша вот Мария да Ивановна / / бежы говорит домой-то / я го

ворю w ат у меня и помер уш / она нацяла там звонить звынить / 

а тут один парень пришол ис П:И:римини-то / / а жэньшына то

жэ / он уснуw / а она плаце / о говорит Валерка / да веть помрё / 

Гришко поежжай / / Гришка с ... побежал / / медичька говорит / 

думую / ишшо ладно / сь цяс / з два / помох-:0 / а фотом ( = 
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потом) / шо-то и спросила / скрицим / шо уш нельзя / / а она / 

и врацям нацяла звынить / и ей сказали / шо уложыть ёго / и 

не / не шэвелИте / / 

- А -куда звонить - в Карпоzоры? 

- Ф Карпогоры / и как рас / ф Карпогоры-ти / погода-то нелёт

на / / утром-то / с ... / / пузь готовя / говор~ / в восемь цясоф са

молёт прилетИт / / а фотом / шо уш нельзя ф Карпогорах / нать 

в Архангельск / / а в Архангельс / по с-кас-ка.м-то скъзали / шо 

до Архангильска йиму ни довесьти / нать сорок минут весьтИ / 

вот / мне враць сказал / шо только говорит ишо минут / минуты 

три говорит / йиму большэ фсё / у ёво там фсё кашой взел6сь / / 

да спасьли веть ево тут на... / мужыки скупИлись (=скопи

лись) /да лошать Мария запрегла / на сани пова.л:uли / г берегу 

подвезьли / тут на лотки / повезьли / / а там / машыну / подго

нили / у самолёта-та / / а на песку-то ёго несьли / на руках / / а 

там въ ... въраць фстрецять прилетел// только в одинацять ци

соф / фоес ( = поезд) / сомолёт прилетел / / а архангельской враць 

прилетел / и сразу жэ / на . . . ( нрзбр.) прилетел / говоря / де

лали укол? нет// он скорей зьдёрнул фсё /укол зьделали / фсё/ 

повезьли / / а десять минут ы лететь-то фсево / / говорит / Ка

пшын / только держысь / держысь / говорит / только держысь / 

глас ни зъкрывай /глас/ ни зъкрывай // дылители /там уш 

мыш:Ь1ны готовы / фсё готово / у сомолёта-та / / в больницю 

привезьли / а-к ы сразу на / на стол / / операцыю зьделали / / 

йиму / три-то дня было хорошо / а на третей день / у меня 

девуш-ка-то ёво / как рас што у меня жывё / / жына-то училась / 

три года училась / дак она в Архангельске / не была дома-ти / / 

стали там спрашывать / фсё спрашывают / / а / говор~ / плох / / 
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говоря / ты сама сходи / на телефон / / я пошла / вот сама-то 

на телефон / спросила / / а сестра тожо вот / / вод грубось-то 

што дела / / ана говорит / сказано што пло1 говор:Ит / дак циво 

ишшо спражывате / / у меня трупка-та сразу вылетела / у миня 

и рука отнелась //вот я с рукой в/ это/ ф Котлас// отнелас 

вот сразу жу рука / у меня отнелась / / дак вот сколько я тут фо

страдала /ну хорошо попала ф Котлас-то на враця хорошово // 

потом я поехала ф Карпог6ры-ти / / миня ни допускали до ёг6 / / 

а йим / его уш сташшЬ1ли в ремацию-то ( = в реанимацию) / а 

то йиму уш оцень плохо было / а веть пе ... / справился / / 
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Архангельская обл., 

Пинежский р-н, с. Карпогоры 

Александра Степановна Верещагина, 

1890 г.рожд. 

Записано в 1966 г. работниками 

Центрального телевидения 

А-593 

ОЛА: 547 

8. О косьбе, ягодах, грибах 

- Я не даваю мятать / э / своим ребятам / / они неладно номецют 

можот зор6т / промокнуть / / а я знаю как падоть / у меня не 

промокнёт / / и вот ого ... / это / кругом загорожу огорот / тут 

скаут ( = скажут) / ты што фсё сама / делаш / а я и говорю / я не 
, 

доверяю ребятам-то / я сама лучъ / / ко ... / не довэряю йим то-

цить и коей ... / и лопатить косу / / вот / мушчыны есьть стары 

тожо / принесёш косу лопатить / они полопат.я там как-нить 

вот тут ( нрзбр) / / полопат.ят так / сколь жэ немношко / / косить 

станёш /не берё коса// я возьму брусог да сама так палопа'Цю / 

с овех ( = с обеих) сторон / / и каг бритва идёт / / я кошу / за

бываю /с той стороны/ з другой/ без оглятки // улецю wcex 

оставлю / / мине уш козьба-то далазь была / беда / / я косила / / 

у наз дедо-то свёкор-од быw и дак мы wот / / ~тто нас / / у 

нас фсё / жэншыны-ти дак:И здоровы / поwны были / косить-то 

могли фее / роботать-то // мы пойдём wот / от крё;жы и до / 

до горы идём покосом / / фее / / wот / Анна Денисовна тут / 

Марья Еwсеевна / Дарья / фее ето мы идём / / а которы жэн

шыны не можуд гопuт'Це //не/ не ходят// они што-нить /и1 
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заставя там / вороцять / либо гресьт:И: / либо сено возить там / / 

в лесу-ту вот ходим фсё за егодами тожо / / я люблю ходить / за 

ягодами / / и хожу далёко / мяста знаю ~годны / грибнЬ1и знаю 

места / / беру куго ли когда / просятца фсё / / и / возьму / / 

пр:Идём / наберём / уйдём / / там оставаетца ишчо много ягот / / 

пойду следушшой рас / приду уш убрано / нету / / грю большэ 

не разу не поведу никово //я фсё Марью брала да/ Дарью брала 

да/ тут/ Денисовну да// придёш / отведёш /ягоды наверёш / 

а вот пойдёж другой рас с Наташой / лебо со своима с кем-ниуть 

пойдём / ужэ обрано / очышшэно wсё / / нельзя водить людей / / 

- А .ягод у вас О'Чень .много! 

- много / много / / я знаwа ~годны миста / / у нас раньшэ де

душка промышляw / / Алексей / ходиw фсё по лесу-ту со ... / / 

там Сога рецька езь за Согу / по болотам / а мама вод:Иwа фсё / / 

мама знаwа ~годны миста / грибнЬ1 миста там// воwнухи эти/ 

'Кунь'Кu (=коньки)/ грузьди масьлёны сех соберё /ребята поедем

те / на лошад:И: / нъ... поедем / наломам скоро / привезём / / и 

вот / поетому я знаwа фее / / а типерь пойдёш ~годы собирать-то 

ходить-то ле так это ш / чево / 

- (неразбор'Чивыu вопрос) 

- а / да / много ягот / / придёш ягот много / крупны / буры 

ягоды / красны / / весело собирать-то / быстро наберёш / / и / 

эту корзину наберёш / наберf;ш'Ку наберу / / и / идёж домой / 

и таку ношу ташшу / несу / приду домой да уш тожо огней 

достава.м //вот каг везь день// да (нрзбр.) тихо И[ врать-то(= 

брать)// ну/ на ягодах-то и хорошо/ не тихо/ а вот/ иногда и 
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, 
6брано / дак и тишээ / берёш / / я ход:йwа как-то набрала ягот-

то / корзину / наберушку / ф фартук набрала / много ягот / 

жаwко уйти / / брала / брала / и солнушко закрылось / / и я / 

пошла домой / одна / / я фсё одна ходиwа / / пошwа домой / 

и заблудилась / / здумала пересекать / мне дороги-ти не надь 

было / я / так / выйду / / вздумала пересекать это дорогу / говыо 

( = говорю) примеэ пойду / / и соwнышко закрылось / темень 

накрыла / и я заблудилась / закружылась / это вод за рецькой / 

за Согой / / петь кил6метроф од дому-ту рецька-та эта / / потом 

я шла / шла / wышла / на просеку / / 
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9. О праздничных гуляньях (2'01") 

- на .ме'Чь'~шшо-то собир~лись //у нас-от Петроф-день празьник 

дак собирутца / / раньшз собир~лисе / первый день / ПетрЬw 

день// ну к чясам г двум/ собирутца /на .ме'Чiьшш~ // ф пов;,.сках 
1 1 / 3 

девушки ходят / и бес пов.язок ходят / вот ходят ходе'Ци.ма / 

гулkют / / ну и похЬдят вот ходе'Чи.ма / с ребkтами / / вод я гово-
з 3 / 1 

рила вам / как ребята ходят з / девушки ходят ребяд брать / / 
3 / 3 / б / v 

они придут поклонятце парень з эту шапку сьнимет поидут 

1 3 3 / ходить / / а которыи / которых берут дефьки и там тожз 

возьмут / дак они знаж ( = знаешь) взяты не пойдут / / и ходят 
3 / 3 / 1 ходят ы походят по кл о . . . / поклонятце и находилися / / 

да// а опять хЬдят / дьве барышни возьмут/ парень од~н /и 
v 1 / 3 / v 1 / 1 // 

поидут-от гуляют зто у нас называетьця ии.мка.ми ходят 

вот пойдут в ~ту сторону / ф ту сторону к верьху схЬдят / 

ну там бувает и / в зто / ф п6лё сходят / идут фсё чево-нить 
1 1 / 1 

разговаривают / про любофь про какую-нибуть / / кавалеры / / 

- Зна'Чит, девушки, которые... Девушка выбирает себе пари.я, 

который eu правите.я? 

- да да / / и парень тожо которая девушка ндравитца / он 
3 

выбир~т / берёт / подёмте / iь.мка.ми /а уш он идёт уш фсё с ней 

большз говорит и ближз к н~й / вот и пойдут / ходят / / а веть 

тут нарот / фсё дак принародно некак говордть / / а вот одны-
v з / 1 / б •• б 

ти поидут и разговаривают скажот идеш ли ож ... замуж 

зовёт / да фсё / а та девушка помАлкиват / / он той не з~вёт дак 

вот ~ту / они как подрушки / вот и бёрут так / / хЬдят / / 
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Архангельская обл., 

Пинежский р-н, д.Ваймуша. 

Фекла Кирилловна Немирова, 

1897 г. рожд. 

Записали А.М.Кузнецова и 

Р.Ф.Касаткина в 1965г. 

А-475 

ОЛА: 547 

10. Как варят пиво (3'28") 

- А пиво не варили? 

- Вар:trли / моц:trли / солот / / солот моц~ли / / перво / зЫто 
( = жито) наладя / / к рек:И: / в реку снесут / ране фсё в р~ку 

носили / а н6нь'Це так / фсё ф посудину дома // а / раньшз так 

фсё в р~ку вить / / мешкоф-то много перет пр~зьниками-ти / / 
1 4 

дак намоця / в реку-ту / и не терялса // а нонь'Це-то так и / 

пол6зыш ( = положишь) и снесьти нельз~ / сразу утер~ш / / а 

ране было вдть / мешкоф-то намоця д~1к / много премного / / 

- Н а.мо'Чаm их и потом ? 

- да / моця / / потом / цетвёры сутки помоця / хто трои / 

хто цетвёры / помоця / и домой и привезут / сутки в мешки / 
4 / 1 тут / постоит / оно оклеитьце и потом рассыплют / ф ко-

ропки да / и ф ковры-та да / ф цего-от / ф каку посудину / / 

в~:1растя / оно вЬ1растя б~лым / к6рьнём / / плотно срасьт~тьця / / 
4 / , / 4 / , 

рошшь~ньzшют церес трои сутки подынут на пець на пеци 

3 / 1 / , v v 3 / 1 / 
толсто закроют горецеи водои польют и закроют ы там 
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пост~лками / одеЯльями / и / солод~ / тут / / хто сутки соло

дtт / а хто и бЬльшэ / / а / большэ / цем большэ солоди / тем 

слашшэ будё / солот // потом в:~солод.я его / по несколько рас 
, 3 1 

как солод.я так да поливают кипятком горяцим / / перемешают / 
1 / 1 / б поливают и опять закроют / / а потом когда высолод.я-то / 

тонёхонько п6 пеци разведут / и сушАт / / 

- Чем полившют? 

к 4 / v 4 v/ 4 / б / - ипятком водои кипелои ис пици или из самовара ле 

когды / когды отколь / / а потом и в~1суша егЬ / и / сьм~лют / / 
а нонь'Це как ы / ржаной / дак ы / ноне не мнлют / а ране так 

мололи фс~ / / на поварнях-то варили / дак фсё молЬли / / потом 
б , 

смелют и пиво варя / / 

- А пиво вкусное полу'Ч,алось? 

А , v 1 / - к со р'JIСанинои-то так скусно а с одного-то 'JICьima дак не 

тАк уш / / хош и скусно оно / но не столь слад1мо уш / / 

- Пьяное пиво? 

- Дак вить ы / положыш хмельнёго дак и пьЯна / а как не ... 
4 / 4 немного дак ы / не хмель не пьяно / кому какоо надо / / такоэ 

и варt~ш // 

- Пиво-то пили дома или при zост.ях? 

- дЬма / / хто дома / жэлае ак у другого / фсё время не выво

дитьце / постоянно варЯ / / а у куг6 и при гостях только / другии 
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, 3 

фсякии есть хозява / и при госьтях не сварить пива ладного / / 

- А в -ч,ем ezo храии.л,и-то? 

- В .л,аzуи~х / / 

- А -ч,то это? 

- Лаzуи // ушат изьд~лан / и высподu дно и наверьху дно // 

и/ тулкоu деревянной накрывать-то/ так вот дыра изьделана 

кругла// и/ туд жэ / тулка // называэтця тулка // закрывАть // 

вот закроют / / и / эту / дыру / кругом-то / туго / закрепl~ / 

замАжут цем-нить шобы дух не выходнл / / и вот / крепкоо / 

пиво / а / понижэ опеть ко дну-ту / этот / гвось / / проверцена 

дыра / изьделан деревянный гвось / / когда цид~ть / дак э / 

выдерьг~ют / / цед~ оттуд~1 / / 

- Оио с neuou полу-ч,алось? 

- С п~ной / / как нацед:йш дак п~нно / / как хорошо-то у кугЬ / / 

а как не вофсё-то дак и пены н~ту / и ницего н~ту / / 
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Архангельская обл. 

Плесецкий р-н., д.Бородино 

Татьяна Тимофеевна Фролова 

1907 г.рожд. 

Записал С.В.Князев в 1988 г. 

А - 1758 

ОЛА: 545 - 556 

11. О празднике конца жатвы 

А дедушка тамот'J\,и в ( нрзбр.) был / дедушка у меня дак / / 

фсё жней тожо дёржал много / выжынал фсё рано / / дак жней 

съзовёт / тут назовёд жней / / а / а шабашат рано / не любил 

долго держать жней / штобы / уш солнышко закоц~лось ( = 

закатывалось) / штобы из-за солнышка цяю попили поели / / 

штобы ушли из-за солнышка домой / / а потом дедя-то стал 

дольше держать / дак ему не z.л,я-н,у.л,ось / / сядут на крылечько / 

поют песьни / / а потом уш когда как фсё вЬ1жнут-то / дак бо

рода сегодня говорят / борода у Лёвушки / борода / / wот / / 

принесут сноп6к / э / с собой яцьменя / / поставят / в большой 

угол / / тут церьп6чьков ( = серпочков) этих налепят / / wот / / ся

дут жнеи / на крылецько / и поют / как6-то виноградьё пели / 

виноградьё красно зелёное да вот это фсё mfJmo'J\,u / / фсех тут 

хозяеф / фсех тут на свете собирут / / поют сидят / / тут угош

шают йих / борода цегодня // фсего тут / нагот6вяд да // а 

дедушка фсё рыбу ловил дак / / рь~б-н,и'J\,оф этих нагнут так:Ихх / 

пирогоф / рыбныхх / / подь~ски да / шшуки / да фсяки рыбы / / 

езьдют туда / далёко / на 6зёро / рыбы нал6вё 6зёро К6скозёро / / 

дак wот на это на Коскозёро / рыба там хор6шаа хор6шаа была / 
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как сухаа рыба// навар:Иш ухи дак /как куринаа ж6лтось /та

каа фкуснаа да рыпка хороша / дак ой какаа хорошаа / / таг бы 

~кой ушки и поел бы сецяс / / ой рыба хороша была / / подьяски

ти / эдаки / / шшуки-ти / / нагнут так ой рыбникоф тутоки / 

жней-то уш тут ой хорошо кормили / / еште еште бабы / еште 

еште бабы/ еште //пива навар~т // ржы / наросьтят //да ей/ 

она в:Ь1росьтёт / а потом / ф кубы / / да ф пець наставят / / не 

по один день ф пець поставят / / она там ф пец:И выпреет / зьде

лаэця цёрнаа / цёрнаа / цёрная / ~кии / слаткаа така / / да из 

этого солоду наварят п:Ива //а пивъ-тъ /как дёкоть / чёрноэ / 

да скусноё / да сладенькоё / / ой како хорошэ / / теперь таковъ 

пива не попьёшш / / да на погреп поw:Ь1нисут / эко холодненько 

принесуд да / по~т / / какие сусло пьют / какие пиво пьют / / не 

пьяно / такоо простоэ пиво / / хмельку положат немношка / / 

ой / / так бы экоо пифця и попил бы да нету / / 
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Архангельская обл. 

Каргопольский р-н, д.Калитинка 

Екатерина Ивановна Тагунова, 

1929 г.рожд. 

Записали Л.В.Васильев и 

Е.В.Щигель в 1987г. 

А-1594, А-1595 

ОЛА: 569-570, ДАРЯ: С.29 

12. О святках 

Наряж6ными-то // наряжоными-то ходили паридuхами-то // 

плясали/ тожо // дак наредят / дак дивь;, ит:й-то // есь /были 

вить и побогаце люди-то дак / сарафаны старопре ;жпы, // да 

веть у куw6 девок-то не было дак / што сарафаны-то вить / 

мужыки не наредятцэ / / да и мужукоф-то ф ту порь уш не 

было / / дак ы / давали нам сарафаны-то наряжатца / / цюжыи / 

суседи там да / / и не суседи / сходим попросим / знам што ста

ринны сарафаны есь /у той-то у старухи ни дитей никово нету 

а ста ... сарафаноф много / даг даёт наред:йца наряжоными-то 

дак // наредимся мы // наредит она нас // это / сарафан да 

кофта да/ по ... / у нас ишьшё /ходили наряжоны дак /поло

тенца так:й / с концами / старинные / вышыт:Ь1е / красивы / / 

дак опояшэм полотенцэ назать и/ ты бывала веть тожо? не бы

вала? назать туды /этими /концами// ну да так// а я так/ 

мы бы . . . бывали / / мы бегали плес али / / ну да там каких

нибуть вег уж дают / / шьтиблеты раньшэ были / / у старуf' дак / 

шьтиблеты фсё хранилися раньше/ молот-цавали-то штиблеты 

называлися такие / / ты неуш то шьтиблетоф не помниш? / / ну 
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дак шьшиблетоф-то нам даюд дак / / пот:Ишы-то пляшыте / не 

прервите / / а мы уш / нам дают / дак мы топали порато / / 

наредят нас / софсем / / платовьё отласно / вот ~тта брошками 

да / большое ~'КО С науГОЛЬНИКаМИ-ТЭ ЭТО / ШОWКОВО да гарусно 

да фсяко да / и пляшэм да / / циганами наряжалися /да фсяко 

плясали ходили // дефка / наредица парнем / циганом / да 

и /пляшот //вот Шурка/ ты у нас удала была/ плясать чига

ном / / дак та фсё циганоми / циганом наряжалася / мужыком / / 

красный кушак сюды опо~шот по рубахе-то / да как околаци

ват дак / / ходили ходили наряжалися / / да и .морховать~.ми 

наряжалисе / / бегали фсяко / / шубу выверьнем на леву сторону 

да / каку-нибуть .морховату да / горб зьделам /да и / ска'Цё.м / / 

фсякими нарежалисе бегали / / тут-то бегали святк:И-то мы / / 

на готово наредяд дак / попляшэм сходим / / 

13. Как ориентировались в лесу 

П орато од дороги-то ни ходим / да вить память-то была хоро

ша / дак примецели / ф какой стороне дорога-то / да вот так 

ы привыкли / / да как есьли так ы / забудим / ф какой сто

роне дорога да / одна говорит там / друга говорит там / третья 

там / да и пойдём испытывать / где дорога / / подбежим / до

рога как э / окажэтца у какой правда / вот я говорила / вот тут 

дорога-то / / опеть и пойдём от дороги-то сворацивать / да опедь 

брать / шобы дорогу-ту фсё время / курсируем / штобы / знать 

где дорога-то / шобы домой-то выходидь дак / не заблуд:Ица 

дак / / примецели дорогу-ту / не так што уйдём штобы вофсе / 

штобы уш / софсем не знам ф какой стороне и дорога / / фсё

таки дёржым ф какой стороне дорога-то / / а как выйдем тут и 
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есь / / дорога / / да так ы привыкли / / есьли пойдём / да каг 

з дороги-то станим сворацивать / дак наломаэм да / ветоцёк / 

этих / прутышкоф наломаэм / каг болото / дак сосенок нало

маэм да / ветоцёк да / да моху наложым накладём на пеньки 

да / / а как стану выходидь да / нашы следы / наш мох / / вот 

так вот / фее и привыкали / / да потом ишё / возьмём белой бу

маги да / нал:Ипим белой бумашки на эти / там на болоте / так 

сухие есьть эти / прутышки-та сухие / такие / сушынки / дак 

на эти сушынки-то бумаги-то белой нал:Ипим / дак w болоте-то 

далёко бил:Иит видно / дак уш знам ф какой стороне дорога / / 

и за грибами иногды / так как / уйдёш ф какоо место / што не 

знаэш / дак тожо / белой бумашки куды-нибуть суниш / да / 

ветоцёк где-нибуть наломаш штобы / а потом как выбежыш / / 

вот эти ветоцьки-то я ломала / эти бумашки-то я клала / и так 

вот ы / стала привыкать / / 

14. о своей МОЛОДОСТИ 

А гулять-то ушш / время там / ровно столько нам приходи 

... //а гулять-то пр:Идёш //гулять-то бы и пошоw /иной рас/ 

ладно / молодой / да 6ддохну / / дак не ф цем вытьти-то / / на 

ногу-то обуть нецео / босиком подёш гулять // давай луцьшэ 

давай спать/ нецего обудь да одед дак луцьшэ спат //в мага

з:Инах-то нице6 купить-то не было // этово /только и / идё ... 

это / одежды былъ одна порт.яиа юпка / и ту выткут ы / вот 

матери выткут / / такие ставuиы да вот / / ну вы-то ницёо этих 

ставuи-то наверно не знаэте да ницё6 / а раньшэ ткали-от / 

домотканые юпки да / шуzаи да / фсё шыли сами да / ткали 

wот ы / / шуzаи дак иш шэрсьти / вот оф ... овец-то дёржали 
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да шэрсьти да напрядуд да выткут таку обо.л6'Цьку // шyuiu // 

да и носят / / а этово / / юпку дак / изо льна / / напрядуд да / / 

сняли лён / нэмношко пос:Июд да / льну-ту да / / напрядуд да / 

выткут юпку да / / только порт.яна юпка / на бока~ была / / 

да ишшё кофту порт.яну сошйют да и рубаху порт.яну / фсё пор

т.ян6а / / а ситцэво-то только / были хоть сорофанишки / / у ма

тери / фсё перешыли мы / дак вот / ситцэво тоже как платишко 

сошйёш дак и берегёш /только вот/ как пойду гулять/ так это 

ситцэво платьё хоть на.ложу// уш фсё-таки порт.яну-то юпку 

спихну / / а на ноги-то уш обуть нецево / / никаких каршак6ф 

нету //в магазине не было тожо продажных/ в войну росьли 

дак / / а там какой швец сошйёт / дак веть нать-то тожэ со

шыть (= сшить) ис чево-нибуть кожа штобы была / выделы

вали кожу-тъ ис . . . / из этих / ис теляд да ис короф / / кто 

убйёд да вЬ1делают сами да / да ис кожы-ти тожэ там швиц~м 

оддавали / да швиц:И шыли / / дак вот / этово / дак у нас мать 

одна была отця не было / где она / / мы и корову тожэ кр;,.ду 

после отця здали / / нэцем кормить-то раньшэ ишё кормить ко

рова было толь трудно / ни принесёш вот ношы как я теперь 

ношу // а вот ышьшё по.лубура'Цье вот несёш / корове-то дадь 

думаш ы / это / пришла с поск6тины, / дак / кл6цик дать / / 

дак отнимут вот по.лубура'Ць~то / што вот нельзя э / са ... само

вольно трава нос:Ити / ни розрэшаэтца / вот только за пр6цэнты 

корми / корову што на сенокосе зароботаэш / вот только / / а на 

сенокосе много ли там зароботаэш сена / мало / ни хватало / / 

дак вот ни давали исьсё Ис поля-то по . . . носить травы-то / / 

дак вот где мы уш коровы нам не держать / мы сразу после 

отца корову здали / / к6зонёг завели / две козоньки диржали / 

да овецек штуцьку другу / / дак ишьшё / для тово держали што 

м~созаготофку-ту просили / нать / сорок э / этих / ы к:Илограм 
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мяса здадь государству / / дак вот ина и хороша офця / да офцы

то исё и мало / / кормиш офця-то ишьшё никакая ни бует сорок 

/ там выкинут / дак цистого мяса из офцы-то ни будет / только 

дай бо1 двацъть / / да ишё двух овець надь здать на мясо-то 

да / / а и держыш трёх либо цетырё1 дак вот / а ишьшё двух 

овець на мясо згониш / / а себе-то уш убоины-то / когда есь а 

когда и нет / дак так / жывём / на рыжыка1 да / на / кое на 

цём да / / брюквы выросьтим да / попарим да / картошка да / 

вот так вот фсё питалисе / / мало мяса-та софсем / было / мало 

корму было кормить / много-то / жывот:Ин / / вот нынь дак по

многу кормят / нынь / корм ышо / не запрешьшяют косить / 

так я и рада / / таскаю на себе ни жалию с:Иwы / дак вот нынь 

с:Иwа-то фея ушла / / 
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Ленинградская обл. 

Подпорожский р-н, д.Усланка 

Прасковья Васильевна Бибикова, 

1905 г.рожд. 

Записал Л.Л.Касаткин в 1972 г. 

А-897 

ОЛА: 550; ДАР Я: С.49 

15. Приезд сына на побывку (4'26") 

... да wон ишьшё и не знаw / розыскиваw / потом поехали сюды / 

на Дальни Восток повезли оружыё / со старшым там / / он-то 

сержан старшына / там ишьшё старшэ ево / / до станцыи до 

Свир:И доехали / а / тут не видно / што и станцыя Свирь / / 

фсё ить розрушыно было / / ну не поймёш / / мы самы-то при

ехали // а гди станцыя Свирь-то / где нам вытьти-то? по

том нам уш проводник сказал / / вот гът станцыя Свирь стоит 

(нрзбр.) розбомблёна // а там-от / сказали / што это станцыя 

Свирь / он вышэл на эту-то / ън к этому / / ой гът / тут родина 

моя / девять километроф / недалёко / дак как / пусьтил бы / 

не ... есьть ли кто у меня на родине? // он сейчяс на десять дней 

ему пишът / оставайся / я туда поеду / / он пришоw / / а мы 

пахали вот там / ф К:Инъвечах / край дороги он шоw думой / / 

(в) гимнастёрочьки / сапошки хромовы / ну фсё чистенько / 

wсё сияло на нём .. . / / и потом этот / плашьшь тоненькой / 

въеной ( = военный) / / под мышкой кладённой / маленькой че
модань чичёк //Толька этот/ Дrожова сын// ой/ ох/ салдат

то / погляди-ко но ... но ... / иде как / / я грю / ну ходит 
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тут салдатоф это время уш ходило сколько / ну / приежьжяли 

дак // демомбилизовались / стары да молоды (нрзбр) // ну он 

и прошоw / / и я его не узнала / веть рядом / вот так как там 

мальчишка етот вон там иде //я и// он// ну он одинацэть го

доф не видеw дак /крепко старая мать стала// идём // коньчили 

пашьню / / а мы ... этот Толька / 66.ле не поедем сёдьня тёта 

Паша никуд:Ь1 / / коней роспрягём / / дела эко дома хватит / мы 

ноч пахали с тобой / / ну вот / / я иду / а . . . а это / бабы к рычат / 

тибе радось /сегодня/ Васильна / радось // кака радось-то? // 

я го ... радось эту знаю / я гъ / Кольку в армию берут / / пусь 

я грю хот этово-то возьмут// этот вредной правда какой-то/ 

пусь //не/ старшой сын у тя приехалъ //а не врите/ не было 

не письма / ничоо / приехал сын откуда / / я приежжаю сюды / 

лошать / спускаю в эти зав6ра-то тут / / приежаю / а / тут 

сосетка-то дома это не работала / w колхозе / фсё болела да ни 

... // сичяж жыва // не помершы ишьчё // он уш у ней там / 

самовар согретой / это вызвала она / / верьтитца гът сълдат / 

пришол вот тут/ ну/ чемоданьчик поставил// токо (нрзбр.) // 

а там бабы-то садели дак не нашы / он и не знае / нъ он ушотчи

то / / я гът выду / спрошу думаю / чео вам туд зьдесь нужно? да 

ничоо гът не нужно / / у него ласковый такой разговор / / а кто 

вы / будете тут? / / да не знаю кто / / я и не п ... Витенька / не ты 

хоть?// да я// ну/ она тут с плаксой пудбежала да/ туды // 

коз:Ихо молока мне-ка расказа ... ак ска ... не пиw / / Витенька 

выпей хоть сто кань ... / / не-не-не / я козьево не пью / не надо не 

надо// чаю стакан выпиw /и я приехал// иду ска по деревни 

никово не знаю// и меня никто не знае //Вася Офонин /я гърит 

глядеw / глядеw / сворачивае сюды вот / чей парень приехал с 

армии / не знаю / / а вечером вот-та было / полно / / он тут 

приехаw вина не пиw /а потом стаw пить/ это когда приехаw / 
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ему / ну немного он пиw-то / / немного / / вот / / wой мама / ты 

постарела-то / дак вить не помолод:И:иш / / ты б помолодеw / да 

ты-то старой скоро будеш уш / / сколько тебе / двацать пять го

доф / / ну одинацы ... / двацъть шостой гот / праильно и шоw / / 

пятнацати уЬхаw / дак //я гърю /наплакался тут// ой// я/ 

розыскиваw / розыскиваw / / думаю нету моей мамашы живой / / 

нет никого / никто не откл:И:киваэтца / стой напишу на сельской 

совет ишьчё на Усланку // написаw сюды-то //ну/ Бархатоф

то / / я иду / он мне-ка и говорит / / тибе радос / от / сын 

розыскивае старшой тибя // што мне написать?// да я гърю / 

грамотна сама с . . . / / он дал мне эту бумашку / / я написала 

туда// сразу письмо пришло// ишьчё //а потом его ранили

то дак вот/ доwго в лазарете-то лежаw //ну приехаw поwне ... 

п6wненькой ничо6 / хорошой такой / чистенькой / / 
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КАССР, 

Прионежский р-н, д. Педасельга 

Александра Петровна Тимофеева, 1906 г.рожд. 

Записали А.В.Тер-Аванесова и 

О.Г .Пономарева в 1986 г. 

А-1812 

ДАРЯ: С.З; ОЛА: 522 

16. О том, как растила сироту-племянника 

".и/ стаlа поежьжять я тудЬ1каwа //и мни и f"Ъwарят // ой/ 

Шура / чёго ты гъwыт этоwо мальчика возьмёш // я / сваи/" 

дwое / по баракам wоlоч:Итьце / и ни дому да ни чёwо / / я / 

ёwо в деддом оддаlа / (нрзбр.) / этъвъ мальчика// а потом/ ф 

П~жоwэй пожЬilа там / в лиспромхозе / / пришlо письмо што / 

нивеску убиlо / f"ОСПоди помиlый / два мальчика осталося / 

ишьшё сын ни... приш... брат ышьшё ни пришочи с wъйны / / 

сколько знайш / я / привидlа (=перевидела) горя // я опять / 

пррйехаlа тут / / пррйехаlа / с этъма маль чикъмы стаlа жить / / 

да ё й ушь и ни одНОf"О нету / обои померьли ужэ от / / отец 

померши да и ёнЬ1 померьли / / ну вот / / пожЬilа туд маленько / / 

а еат (=этот) мальчик уш оддъный / ужэ f"OT пръшww (=про

шёл) / / думъю надо ёwо мни ръзыскать / / этак он не буде свои/" 

знать / / што / маленькоу оддаlа дак / / я поехаlа wъ горот / / по

ехаlа и/ спрашыwъю //'Уди wот такэй-тъ мальчик// Пятруфън 

Барис //там гаwърят //мы не знаем// пришlа а/ к крёснъму // 

крёснэй быw w горъди / / он гъ wъ рит / неправда / / поди / 

скажы / штъ вот/ п таком-та вот/ гот прошww /как мальчика 

я здаlа в деддом / должны бы дать мни / место / гди ён прожы

вая //ну wот //дали место/ што Wадwы (=Ладвы) /вод зьзесь / 
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село w Ладwы / / гя и поехаlа тудыка / / а {WT прошоw ужэ / а он 

миня помниw ходь малинькэй / / приехала чё6-то помнь (=по

мню) приес... вз~lа гасьтиниц пришlа / / ръзыскаlа там этъд 

д~ддъм /но и пришlа и/ {Оwорю што wот есь ли такэй мальчик 

у вас // есь / есь / тётинька / есь // вот пайдёмьте {Ъwарит // 

6н:Ь1 ска кушают / / я пришlа / стъю / а эта / васпитатильница 

гъwарит / ну// мальчики// чья эта тётинька пришlа // нада 

фстать /и ручьку подать// а он миня узнаw /хоть малинькэй / 

как покръсьнеw wесь / как эта рубаха стала краснэй / / ну ну 

гъ ... давайте / давайтя / / он / как wышъ w / ко мн:й Иде / / ой / 

я опять напlакаlась скоко / / и покуда / / туд быw в деддоми / 

потом ф Шюерецкь эw6 уwезьл:й этоwо мальчик а / мы сь се

стрэй / каждэ летъ ew6 брали / / на... на лето / возьмём / / 

у гей пъжыwе / у миня пажыwе / / потом / / отпраwили / уж 

rён wыучыwса на каминьшика / / отпраwили в Заонежьё вот ту

дыкъwа / / за Онего // и сказали што / ты будёш работать / / 

ну / ни один там б ... / бригада быlа / / бують / буете работать / 

за деньги / / а туды приехали / а там / за трудоньн:й / / как 

за трудоньн:й челwек буде работать / / там / нету / cwoиr да 

н:йк6wо / / и ян:Ь1 / и ръзбежались феи оттуда / / а я / дак чяй / 

пьхю (=пью) / перет Паскэй как рас весной // и гляжу / так 

ыдёт / шь чемоданьчиком опять ко мне / / господи помиlуй / 

я ску / Борис ыде / тётя Шура / гъwарит / я цэльну неделю 

в городи хожу / миня никуды ни wь... не wазьмут / на ро

боту / / а (=я) ску п6чёму / / так у мня путёфка тоwорит туды 

дана / / по / по к6мсом6льскъй путёфки их ы отпраwили / / ну 

топерь што я скожу / / пошла а / г брату / / он б (=в) лесхози 

роботаw / э (=я) ску / Михайlо / устрой ты Борю // в лясхос 

туды бумашку постаw ету / / там гаwарят што / не w нашэм 

раёни / / не примим / / господи / / пошlа а / сафхос опять / чють 
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не пlачю // прим:Ите вы мальчика на роботу // топерь е (=я) 

ску гот остаwса до / дъ армии тък / / нет / / ни имиэм праwа / / 

ну/ потом гъwоряд дак ы /ты/ Шура/ отпраф ево в Laдwy 

гъwорьт //де/ ф кумсомоли быw / доlожны ены ёму помочь// 

пришlа я ску / Бърис / поежяй ты в Laдwy //ан (=он) такэй быw 

несмеlый / / ой / тётя Шура / уш я ни поеду гоwорит / / ты уш 

схезьди (=съезди) / / я опять поехаlа в Laдwy / / приехаlа туды 

говорю (=говорю) / ну пъ ... / чём деlо / / а (=я) ску / wот так ы 

так / отец убитый ф финцку wойну / / мать в эту / померlа / / а 

wот мальчик/ беспризорный е (=я) ску остаwса /у миня / жыл 

я скожу / покуда / ф:Инам не даlа / / оддаlа / бы ить он бы / и не 

знаw бы / и сwаих / / но / / а таперь я скожу / отпраwили / 

на/ на трудни (трудодни) // как ън буде на трудодн:И / феи 

ръзбежались / / но / / но / / так што жъ делать / / я ску шо 

жэ ёму / так ы сказаlа / / ску приходитцъ этому мальчику я 

ску / пуwмесица ходиw w горъди / никуды не пре ... ни при

гесь... это / не wзяли на роботу / / шчо не суд:Ь1 / путёфка / / 

так а што / гёму (=ему) остаlось / / ики (=идти) воровать / / или 

пекьлю ( =петьлю) на шэю / поlожыть / / так? / / ну / он / да 

што ты / тётинька / што / / так wот / што ты / ак скъ / даwайте 

устраиwайте мальчика то1да //но// аны взяли/ да перьписали 

суды значит / / я и приехала / й он обрадоwарса / / топерь / 

тётя Шура / куды / / я скожу / ПО/оди / w горот схежьжю 

(=съезжу) // у миня там / w эт~й / w милицыйи быw / рад

ня / мъэй / дwураднэй сестры/ мушь // поехаwа х тому/ я ску 

устрой ево / / туды приехаlа / а ан (=он) / пускай / приедя / 

я 1ъwаит устрою // кwар ... э ... опчеж:Ь1тиэ / оденём обуём // 

приехала / не / тётя Шура / / я не смию м:Илицанеръм итьти / / 

ой беда-то / / опять што деlать / / ну топерь што э (=я) скужу / / 

ТО/да э (=я) ску /пади ф / коlхос // пошол опядь бригадиру// 
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вод быlи /быlо мни дяlоw ишьше тут / / сwъ:й-то сwъйны / д~ 

ишьше еты / / туды пришlа / ну / можнъ скажэ / / таперь уж 

до армийи / гот так / / ну / / тут ы гот ы роботаw до арьмии / / 

в арьмию / отпраwиlа / зьзеlаlа (=зделала) / проwодИны / фсё 

порятки // пошоw w арьмию // писма оттуль пижэ (=пише) штъ 

я !РЮ / сlужба иде харошо / но clawa бо1у / / арьмию коньчиw 

о пядь (=опять) 1 ляжу идё опять к тёты Шуры / / ой / ~оря как о я 

я ску //Борис/ ну топерь я ску как х6чёш // боlшъ я езьдить 

не буду / / топерь ужэ ты wздросlъй / / таперь ишьши сам / / 

да приехаw шь Шерепофца парэнь /в арьмии там сlужыw /он 

туды угехъw / wот там ы сичяж жыwёт / / 
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КАССР 

Медвежегорский р-н. 

д.Великая Нива 

Марья Михайловна Клюхина, 

1884 г.рожд. 

Записал С.С.Высотский в 1959 г. 

А-160 

17. Видение на озере 

- доцьку отправляла я / в Шуньгу за паспартом / / а время дак 

позно осенью / / и пошли кругом озера / кругом даг озера / / а у 

меня хозяин ушоw / рыбы ловить / / а я и повела доцьку / сюды / 

здесь креснуха была// мы пришли/ пришли к озёру // женш

шына бродит водь~ (= в воде) / / сарафан красный / / ветер / ну 

так и рвёт / .л,етнэu / .л,етнэu ветер / / ну ей-то / / она говорит / 

мама / вернись-ко домой / я ~тто кругом соuду одна / / я iowoю 

( = говорю) / я / / постою / поИ ( = пойди) ты-ка / посмотрю / 

как это ты пойдёш / / а ветер / а эта баба бродит и бродит / / 

- Чужа.я кака.я? 

- дак вот / / показалас wиденье / / это правда было / / это уш / 

не только што там вру / / это уж быль такаа была / / она бродит 

и бродит// она как обернулась-то// ой мама баба бродит// да 

я иё сrода-то отправить не смею / кругом ДО Маркушына ДО дома 

веть / некак / / мы и взат / / она каг бродила бродила / как на

клонилас в воду там / пойИмала лешча / / да эдак рукам лешэму 

свИшчэт / / а недалёко / гди-то купался на той стороны / / это 

быль такаа / это мы / не однася я видела / / потом это~о / мы по-
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бежали домой / как вярнулизь домой / / тут ворl;тии-то фсё / / 

фстали на вор6тию / / мы побяжали домой / да она озером за 

нама фслит / Идет / / 

- По водЫ? 

- По водь~ / / ай сарафан красный / дак / во феи стороны так ы / 

~тово / / ну што дЬлать / / мы и побежали горь1 ( = к горе) / / 

пока видно было фсё за нама фслед водь~ бряла / / домой как 

вышшли / у меня хозяин пришоw / / дак я не могу оддь~хать / так 

тряпало / / ну / потом уш / / феи што / видла видла / / это / Иван 

Егороф скал/ ну кабы видьла Катя/ дак это можно поверить 

што она наврала/ а Марья Михална она не таково рода што / 

наврать / / пришли нарот-то мужыки-т спрашывать / / вот сама 

видlа это в:Иденя // 
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Карельская АССР, 

Медвежегорский р-н, д. Кежма 

Мария Александровна Коротяева 

(местная учительница) 

1899 г. рожд. 

Записал С.С.Высотский в 1959г. 

(А-153) 

18. Примеры заонежского ляпанья (1'30") 

- вода б~жыт черес край / / поапа дома нету / / попа прогнали / / 

чей это сапок? босиком ходиlа /теперь сапоги купиlа //Коля/ 

пр:йнеси / воды / / соха / / борона / / борона / / Коаса / / найдём / 

найдём / место / будём косить косой / / корова / хорошо доит / / 

горот / теперь / стал большый / / мы говарим хорошо / / коту / 

потакат не нап / / этот кот / котище такой / страшной / боль

шой / / отец / покупал огурцеф / и пошоw домой / / катка по

текла / / уже пятый гот / / ей ужэ пятый гот / катке етой / / 

н~сла м~шок такой тяжолой / / б~да / какой дожжик пошоw / / 

ложысь спать/ н~ ходи никуды //гот// поп// кот// сарафан 

с оборкой / / п~тух поёт / пора фставать / / пятый гот / моёму 

внучьку // 
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Вологодская обл., 

Вытегорский р-н, д.Пон:Изовье 

Мария Дмитриевна Ефремова, 

1915 г.рожд. 

Записала О.Р.Семенова (СарГУ) в 1987г. 

А-1806 

ДАР Я: С.82; ОЛА: 568-589 

19. Как жили во время войны 

- А вы воu-н,у -н,авер-н,о сами пережили? 

- ды как / пережЬ1ли / дак / фсё на сэбе прошло да / вот ы / / 

- Ну расспажите. 

- дак ШТО ДО ТОВО j j работали ТОЛЬКО работали j за СТО грам 
убивалисе / ф ЧЭТЫрИ ЧЯСа утра вь~ста-н,еж да j ДО трёх ЧЯСОВ 

дня нет до чотырёх / работали / / ст6 грам хлеба надо штобы 

заработать / / 

- А вы -н,а лесопу-н,пте работали, вот здесь? 

- да / зьдесь / в л:йсопуньти / у лесу да у ~того / у 'Чюршк6ф / 

вот руки топерь и бол~ / / 

- А у вас семь.я уже тоzда была? Нет? 

- так не семья / мама бЬ1ла да деф ... девушка вод бЬ1ла / / так

та не было большой / / ну / фсё равно работать надо было / / 
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хлеба-то веть мало / / шо там ну / на . . . ме . .. на меня во сем сод 

давали грам / / а там по двесьти / да / грам / на ижьдивеньца 

давали / дак што / / как мати ижывенець и дефка ижывенець / 

так тё с этими / ста грамами / што не жыроф / нечего / а так 

што // 

- А вам тоzда сколько .лет было? 

- а так / двацать пять наверноя б:Ь1ла / осталасё-то / / вот так 

наверно / такоё / столько жо / / 

- У вас еще ие было своей семьи? 

- а каг жо / девочька была / / 

- Это ваша дево'Чка была? 

- да / мо~ девочька б:Ь1ла / да мати родная была / / 

- И 'Что там иужио было, вот как иа .лесопуикте-то работать? 

- работали-то? сплав гнали рекой// вот сичяс лес-то плавае / 

дак вот гнали / / топерь вот / катерамы поджимают / а было 

придёш вот ф четыри чиса до смены-то / дак о ... / заш.лаzуаш 

вод брёвно в брёвно / кош~.ль пъттянуть / до этих мес оммокнеш 

пока в рос:Ь1 ходиж бродиш // приташьшит вот кош~.ль ~тот / 

этот лес-от близёкой / штобы сортировать-то по сартименту / 

по дворику(?) и плотИш / ф пучькИ зав~зываеш / комплектам 

зав~зываш / / да / вот видиш / дак фсё топерь-то вот на маш:Ь1-

нах /а раньшы на конях// да вернуть вот коней/ засьтегнуть 
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вот так во / рамб6ф'Ка была зьделана / / ну вот так / / 

- Что было сделано? 

- рамб6ф'Ка называетца / / а вод дерево вот так вод забито в 

землю / вот как верьтелося / вот на ~том мисьте вот так ~дак / 

вот так// 

-Да 

- и тут кладено / вот этак / вот так жэрть / начит ( = зна

чит) / / заделано оно / плотно / и к этой жэрьди / присьтягивали 

КОНеЙ // НУ И КОНеЙ ГОНЯЛИ / КОНИ И КРУТИЛИ / ЭТЫ / 'ЦblHZU ф 

пучьки затягивали / фсё ж бабам пришлозь делать-то / веть 

мужыкоф-то не было / и сплаw гнали / фсё уш на себе / / ну / / 

поминать можьно? нет// ничего нельзя поминать/ хорошого

то / вот што / ить и приходилось работать што / никуды не 

побежышь //фронт рядом вод быw /ну// самолёты полет~/ 

обре жаютьце / дак обре жатьце обряжаэсся / обредитьце нао / 

об ре жаuсе / самолёты / / 

- Это 'Ка'К понять? 

- ну обредитьце куды ни ... / там/ зьделаны там убежышьшя 

там на берегахх / з берега бежи //а обрежатьце побежышь з 

берега / в убежышьшэ / а у себя в голов:Ь1-ты этта толкёт што / 

а у миня дефку можо убить / я-то обрежу / а там робёнок-то у 

меня дома/ кто и/ можо попадёт /пуля да и фсё // 
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Вологодская обл. 

Харовский р-н, д. Полутиха 

Ольга Ивановна Фокина, 

1914 г. рожд. 

Записала в 1976 г. Р .Ф.Касаткина 

А-893; ОЛА: 617; ДАР Я: с.812, 813, 814 

20. Как медведь лошадей загнал в подвал (2'16") 

- и такwэ дьlо быlо / / медвит / кwней / зazouuw / ф подваw / / 

и туда и кони / в яму / и медвит в яму / ф погребную / / а / от 

нас сьмъ кил6метроw / футар ( = хутор) / / а от Никулина три / / 

от они на этом футоре / фсё кwни и скрываютъце / / как прИдут 

ежэли люди косит / ну они одол~т / им веселье / / и вот туда 

медвьд зazouuw / кwней / / хто пас кwней / посъцитают / знают / 

ньту / ньту ньту / / искали доwго / искали искали / / потом 

решыли /поглядит/ а ньт лиф подвале// а этот домок фсё-т 

незlоманый / / Ржаницин туда как польс в яму-ту / а спицек 

нэ быlо / / он / нэ курит / / как хватиw / / а шэрс / ну / такаа / 

не lошадИнъя / / и домwй / домwй за спИцъкям / / да / надо итъ 

там глядит// как насто~шъшё-то разглядили со свьтом-то // 

а тамо'Ка кwни / и медвит на йих / / ну фсё тут онь / софсьм 

ЗДОХЛИ ТОЖЭ / / 

- И медведь дохлы:й? 

- дохlый // 
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- Оии до.л,20 там пробь~.л,и-то? 

- да / доwго / / Ржаницин приЪхаw / ну поглядили // ну 

как-то замЪтно што / Ъдут хотко / не по правиlу / што-то 

здЫаlосе / / Олексант Викентицъ / што здЫаlосе? / / ой / дЪwки / 

лутшэ не говорите// кони в яму ка.л,исьта / р;,хиу.л,исе /и медъвит 

с йим / / дак поЪхаw за фЪршаlом // вдрук фЪршал поЪхаw / 

дак тот росказываэт / дак фсё-таки говорит он / свалиwсе / у 

иво сэрце р6зорваlо навЪрно // 

- У медведя? 

- у медвЪде / / да / / Исспугаwсе / / 
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20.а. 

1 

- и так6~е д"Иеlо б:Ь1lо // м"ед"в"Ит / кон·е~ / загон"Иу <р под-

wау // и тъда и к6н"и / w jаму / и м· ед"wИт" w jаму // <р по

гребнуу //а/ от нас сем· к'и16м"етроw <рутар //а от н"икул'ина 

тр'И //от он·~ на ~том <рутор'ь / фс'о к6н'и и скр"иwа~ут"ц"ъ // , 
как пр'Идут jежел'и л'уд'и кос'Ит" / ну он'и одоlе~ат / ъм в"е-, 
c"eljь //и wот туда м"едв"Ит загон'Иу / кон·е~ // хто пас куон·е~ / , 
пос"ц"итаьт / знаьт / н"Иету / н"ету / н"ету // искал'и д6wго / , , 
искал'ь искал'ь // п9т6м р'еш:Ь1л'и // погл'ад"Ит / а н· ет л·и <р 

подwаlь //а ~тот домок фс'6-т н·е з16маны~ // ржан"Иц'ин туда 

как п9l~с w· jаму-ту / а сп'Иц'ек н·е бъlо / он / н·е кур'ит // 

как хватИу /а шерс /ну/ такаа / н·е lошад"Ин"jь //и д9муЪ~ / 
дом6~ за сп'Иц"к'ам //да надо ьт' там гlед·и~ //как настъjаШо

то разгlед"Иlи со сw~тъм-Та // а тамока к6н'и / и м"едw'Ит на 

их· // ну фс'<? тут он·е / соwс·~м зд<}хlи т<}жъ // ... // ржа

н"Иц'ин пръjехау / ну погlед"Иlи // ну как то / зам"етнъ ш"тъ 
1 

jедут х6тко / н·е по праw"иlу шт6-то з"д"Иеlъlос·е // оlексант 

в'ик'ен'т'~ец" / што зд'еlъlъс·ь // о~ д"Иеwк'и / lучшъ н·е го

wор'Ит"е // кон·и / w jаму кал'ист"е р'ахнул'ис'е / и м'ед'wИт' 

с' jим· // дак поj~хау за <рер"ш"аlом // wдрук фер"ш"аl поj~хау / 

дак тот ръсказъwът // дак <рс'<}-так'и / гъwоИт он / сwал'И<рс"ь , 
кс' ... /у иw6 с"ер"ц"е р6зърwаlо наwИерно / ... /у м"ед"w"ед"е // 

да// Испугаwс'е // 
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Вологодская обл., 

Харовский р-н., д. Мишутиха 

Нина Леонидовна Лопатина, 

1920 г.рожд. 

Записал Л.Л.Касаткин в 1971 г. 

А-797, А-798 

ДАРЯ: С.812-813-814; ОЛА: 617 

21. Как жила в Москве в няньках (4'50") 

- у нас тогды дьушки фее жыли в Москвь / / вот / / ну у их / ст 

... / воз рас старшъй / / какь йим быlо / двацэт / восэмнацэт / / а / 

я тожэ жыlа / дома быlо нычэ6 нъ купыш / / надъ вэт одъватцъ

то /и гоwорю /и поеду я в Мускву //мэна правда нэ опускали/ 

куды ты поедёш в Москву? смотри ф чюжых ЛЮДЯХ / нэ бу

дут тэбя держат / ты ишшо маlа / / а я говрю / поеду / / вот 

я и поьхала от нас из деревни дьушка там жыла кь ёй //она 

мэня фстрьтиlа / фстрьтиlа / вот я где жыlа-то / Ьто мьстъ 

нашlа //я приьхаlа и гоорю гоорю // гърит и ты приьхаlа? я 

гоорю приехаlа / / а тэбя гът наwэрно нихто и нэ возьмёт / это 

ты ъшшо робёнок / / говорит / это / / тэбя поди ишчё нихто и 

нэ возьмёт / мъlа / / а я горю / а я ростом-то правда матЭорая 

б:Ьilа / / ну от попытаюс / / обожды гът схожу / вот я туды 

сйежджу / / а Ьта / хозяйка-то / котоwая моя-то / учиlася с 

еённой хозайкой / / они вмисьте уцилис / вот как она знаlа-то 

Ьто мьсто / што говорит / мнь бы нужна нянькя / / я когды 

кь йим-то приьхаlа / она у мэня / двь ноци нацеваlа / ды и 

говорит / вот говорит в Ьто мьсто нянькя нужна / / вы говорит 

сьйизьдите с ёй / / с моей-то дьвушкой-то / с подругой-то / мы 
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и по Ьхали туды / / приЬхали / а уш та жыlа тры года до мэня r;к 

она знаът /Москву/ гди /как// приЬхали //постуцялися // 

нам открыlа wот эта хозяйка / ну а тwлькё w квартыру-ту / 

они ишшо вот йим дали/ они вЬшшы ишчё н~ пэрэвэзьлИ /не 

wсЬ / / она гоорит / вам wот нужна нянькя? говорит нужна / / 

даг гът / котwрая? а вод говорит эйта / / а скольки ей лЬт? та 

трынатцэть / / ой гоорит / так пойд:И ёй нэ справитцэ ницэво / / 

ну wот / / гоwрит / у мэня вэт / / сама вот я пойду уц:Итьцё / 

роботы много / / гоорит моlо ... моlода / / а она и гоорит / да 

гоорит / возьми / пожыви / увидишш как / справитьця или нЬт 

она / / опят руку / / а у мэня привыцькя / мнэ надъ / / ну от она 

мэнэ и wзela / / я / / сьйизьдили мы сь ёй w групком / / договора 

заключели / раншэ / / што мол вот указывают тожо в договори / 

скоко ёй чecww wот мни робwтат /и какwё дЫо /и зарпlата ка

кая / / приЬхали туда / эта грит ой нэ знаю / котwрая групком 

wот это / завЬдуёт / / нэ знаю говорит как / она у тэбя очень и 

моlодая / да говорит / наврят ли к тибЬ и пропишут / потому 

шшо у вас за гот много быlо / / говт а вы-то чив6 думаете / та

кая моlо ... моlодая приЬхаlа / разве родитэлей-то нэт у тэбя? 

говорю есь //а ишшо хто есь? а болшэ никоwо //одна? одна// 

как это твоей матэри нэ жаwко тэбя отпустыlа / моlодэнькия / / 

говорю нэ .. /а чео мэня жал:Ить /я сама поЬхаlа //ну вот пого

вореlа тут она с нам / / д6гоор заклюц:Или / / указаlа скоко цecww 

мнэ робwтать у ыё / шэс цисww / / нисовэршэннолЬтна / дак шэс 

цисww / / совэршэннолЬтня / вwсэм / а мнЬ шыс / / ну вот я и 

стаlа туд жыт // сп~рьва эк от// эт бЬilо уш конЬшно какь и 

трудно / / а потом привЬ1кlа / стаlа фсё / ко wсему привыкат / / 

да и к хозаивам привЬ1кlа / три года и жыlа / / у йих / / три года 

прожЬ1lа / ак поЬхаlа домwй / / вот как в МосквЬ жыlа // 
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В Москву я приьхаlа / тринатцът мнь бЬ1lо / / тринатцзть льт / / 

ну / я ить росказываlа / што в няньки нънеlася / жыlа я три 

года / за хозяивам / быlо дв6о дзт ... / / роскажу какь и хозяйкя / / 

фсё роскажу / / какь и мальцика били / скажу / / ну / от / у ыё 

быw ребёнок / свой / родиwся / / м:йсячьной / она вышlа из род

дома при мнь / / а быw нер6дный / ребёнок / шзсьтильтный / / 

вот / / она иво оцень товw / нз . . . нз люб:йlа / робёнка / / от

цю наговариват / а он её ... / евw изьбиваw // ремнём драw // 

мнь уш быlо ивw оцен оцен жаль / Ьтово ребёнка / / он ток6й 

хорwшзнькей быw / ну потом забраw дядя / приехаw / как / 

после матзри у ево / брат / / и зтово ребёнка забрали / / я у 

йихь wот ишшо жыlа / / хозяин быw / я / росказываlа / што 

хозяин мзня Имём нз зываw// нз зываw // как чё надо иму 

зьдЫат / дак / скаат / / АнтонЬ1ша / ты скажЬ1 ёй / шобы она 

мне Ьто зьдЫаlа // та сказыват / а я уш / дЫаю / чи6 ему 

w кабин~тз у ево дак нз бываlа /три года жыlа дак нз бываlа 

w кабинзте / / нзкак нз допускаw / / уш нэ знаю / чё6 там он 

работаw //правда/ я и не стараlасе / 

- Он сам не раЗJJешал? 

- ньт / ньт / не разре ... / он сам не розрешаw / / а я уш не 

стараlась Ьтово / штобы там / / рас нэ пускаw / / ну а мнь нэ 

убирать евw / / хош моlода моlода / дак / а обирать ( = убирать) 
кабинет / много там пэретирать надо / wсяких / / ну вот / такь 

и жыlа / потwм уьхаlа домwй / / 
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Вологодская обл., 

Биряковский р-н, д.Селищи 

Нина Николаевна Логинова, 

1915 г.рожд. 

Записал Л.Л.Касаткин в 1966г. 

А-511 

ДАР Я: С. 948; ОЛА: 645-646 

22. О местном сорте яблок. Обработка льна. (3'34") 

- Лиха, а .яблоки тут растут? 

- к:Исlыэ / / эти / / у нас-то? . 

-Да. 

- а ее // от туперь у ... / маlо у нас тальки/ ябlон~й-то // ра

стут у нас нэ такиэ / нэ как wот заwwзЭат // такиэ какиэ-то / 

к:Исьlыэ / оны сяко нэ вызьреwают / / wwт топерь у Серг:Ия-то 

Парфэнтьичя / wоду-ту вwзит / дак у йихь ябlон / / а нынче 

мнwго быlо ябlокоф / / о / прямо ywucьe / / нэ быwаlо ак никоwда / / 

хорwшы Иабlоки / т6лькё // нэ так:Иё /как wот вwзят-то // так:Иё 

как:Иё-то они / боlно уш / горки / крепки / нэхорwшыэ / / вwзят 

так/ сlаткие / хорwшыё иш /с Украины/ или откwль /при

возят// 

- А как охи, вот эти вот .яблоки, "lто у xezo, прямо так едят 

и.ли мо"lат? 

- а / оны / Кlаwди~ гът / мы нонэ высушыли дак / топерь 

конпот вар:Им говорит / сушыли тожо / / п6wно / / да робятишка 
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обьют батогам / дома нит дак / ой / / охлешшут / шчэ дак / / 

мнwго / мнwго их ныньце быlо / / там боле нэ у коw6 нит / у 

йихь т6лькё есьть яблони / / 

- Нина, а коzда раньше не сдавали, вот в своем хозяйстве, то 

как со .льном обращались дальше? 

- раншэ? а я тожо / нэ мнwго до коlхозу-ту / / да нит / по

мню / / ак раншэ / иш мы как / вырвём тожо / окоlwтим / / раншэ 

дома м~lи /в м~wках / изомньlом / отреплём / очёшом //ну/ 

а тут уш / станём прес (=прясть) / вот я и говорю / / предэ~ом / 

фею зиму / предэм уш / / 

- А -ч,ем ezo трепа.ли? 

- трепаlом / / 

- Это -ч,то такое? 

- а э ... трепаlо да ;,ко / хлёшчъм / / можно показат / / 

- А какой самый длинный бывал .лён? 

- а фсЭакой ростэ~от / / длинной / ростёт длинной / / а и ко

ротэнькей другой / м~ккой / прэзь / lучьшэ / а другой и длинной 

жэск6й дак он / тонко нэ даЭотьце // ак нао тонко-то дак // 

хоwстынка-та wон какаа хорwшаа / предётцэ / / 

- Не от д.линь~ зависит, да? 

- нит / ньт / / ето какаа ж:Ьilа wидиш / / какаа / другаа мях

каа / дак он тоншэ даётцэ прэс / / а как жоская / дак он пож6шчэ 
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уш / это / / н~ напрэдёш тонко / тоwсто уш нао прэс / / мы эть 

я от н~большая быlа / а помлю / сё прэли / / уш у нас-от / мет 

(=мять) так я м~lа / здись м~lа / я перваа году сюды пришlа / 

а ( нрзбр.) много быlо / на льномяwке намяли / и раздавали 

коlхозникам / / нам давали / / wот я забыlа мнwго ли уш нам 

киlограм и дали-то / / а у мэня / быl парнишка перьвой-от / / 

умер / / а / нэ как топэре / / нэ эта / нэ робwтаlа я / / дома 

фсё сидЬlа / нэ гоныли / народу-ту / мнwго быlо / / а у мэня 

дЬдушко-то бойкой свёкор-от мой муш вот быw ешо дома дак / 

шк я н~ роботаlа / фсё пр~lа / / обряжуз / да сижу пряду / пряду / 

пряду / / дэн пряду / вечер пряду / / а кажнуу нид:йлю / дэсят 

пас (=паем) напряду // это вот су ... / от воскресэнья до вос

кресэнья / / дэсят па ... / / мот Эакой знааш / как раншъ / / вы-то 

нэ знаэт ничыо //эти мотоwья-ти /ну от// фсё уж заа.Jриlазь 

дак // фсяко / сэмь / 'Коньи,ёф выткаlа тоо году/ вот эки 'Коньи,и / 

по дватцэт / три аршыны / / ну / не мЬтры раншэ / а аршыны 

были / ну / / так ранчэ фсё эдак / / нэ знаю мЬтром-то уш он 

велик ли доlок ли будит / / 
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Вологодская обл., 

Биряковский р-н, д.Селищи 

Алевтина Федоровна Комкина 

1906 г. рожд. 

Записал Л.Л.Касаткин в 1966 г. 

А-509 

ДАР Я: с.948; ОЛА: 645-646 

23. О змеях 

- и потом / дажэ вот уш цэрэз рэку несьли / просто на ... на 

сэбэ нэсьли / до метпункта / / и сразу но ( = на) пор охот ы / и 

в больницу / / так сильно опухоль / и чёрнаа такаа какая-то / 

черновата / сыняа такаа / сыняа / / нехорошый уш это укус / 

цео говорит / / 

- А долzо ле-:жа.л,а в бо.л,ьн,иv,е? 

- доwго лежала / / дажэ и приьхаlа и дома ишто нз роботаlа 

доwго / болит вот в этом говорит мисьте / / как нэмношко / так 

опят / станет припухат / как опят станет припухат / / доwго 

доwго она просто болЫа / вот / / ой / нэ знаю большэ ницево нэ 

clыxala ницево / / о / сама я / просто / как-то ягоды браlа / / иём 

(= идём) /в дЬвушках / така моlwдэнькя / льт таг дьвенатцэти // 

нз видаlа никоды змей / / вот ягоды зьдuсеко тут в zape~ax / / и 

на коленоцькях поwзаю это таг беру / / и вдрук эдак / / промет 

. . . / ну как я это испугаlас / не видаlа / ток о пришlа / мама 

можот какой это цэрьвяк уш / я нэ видаlа / / она / поwно / 

это вэт змея / / ты говрит смотри ё опасайсё / / и с тово стаlа 

конешно боятца / / пътом клюкву беру тожо так / вот на этом 
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опядь боlwте / / колецецькём свиlась / и гоlофку на фее ф кружок 

поlож:Ьilа / / я от иё бэгом / бэгом / думаю ход бы она нэ ро

звилазь бы да и не укусыlа / / вот у нас мама дак / ешчо даwно уш 

росказываlа // шlа она/ так вот тем берегом // по приплёсску // 

ну вот// иду говорит она/ што так6ё / это / так6ё сЪроё / а 

гът дл:Инноо мэтра поlтора / а ушш / ушш / есь вет ужы-ти? 

- Да, есть. 

- ну вот / он виддо ( = видно) / хоботом бьёт / видно / / она 

просто заиньтере . . . она и не подумаlа што змея / каг бы не 

рыбина / так / у самово приплёску // ана набраlа хоботом /да 

хлесьть / говорит / / дакь я говорит едва убежала / / вот / / это

то много/ вот ране/ а уш вот тэпэрь /в нЫнцешны годы говорят 

не видали / таких ужоф / / а раншо были / раншэ ишшо большэ 

разново фсево здэзь бывало / а нЫньцэ дак вот/ нЪт / не видаlа / 

шшобы эких / и от людей не слыхала / / 

- А они и плавают, да? 

- пlаваюд да и эти зьмеи пlавают / и ети / цёрныи пlавают / / 

мы вот там на сенокосе на рецьке были / у нас по озеру-то 

вот / тут тако нисско мЪсто / / и какь эсьли их вот / на се

нокосе уwидишш / да окоlо рецьки / / сразу в реку и / фплаф на 

ту сторону / и пlовут / токо гоlофка воть эдак / токо гоlофка 

эдак // уш нарwшно мы смотрЪли / шо как / а каг быстро / дак 

о / / идёт / / и нырьнёт / нырьнёт / вот / / а вот в Ростофской

то обласьти / там пристафь сибе / как вот цирьвонной туе / 

красьненько пятно / ф самой голофке // ну а вот / и што-то 

там ё не знают што / не кусаютца / ни боятца / / за хвоз друг:Иё 
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бэрут / стряхнут / она говрят ницево / не дьlаэт / / а я-то коне

шно дак не видаlа снацяlа-тъ / / пришли / х коlwтцу / церьпаэт 

одна/ каг бы/ где рыбине взятцо? уш ф коlwтцэ как моw ры

бина? вот иду к сосэтке-то / / я й говорю / Кlаwдя Михаллна / у 

нас ф коlwтцэ рыбина не рыбина / а плёшшэтця да и фсё / / ана 

гът / ну / а гът навэрно змея упаlа / ана видно / ну нз знали 

што там / мы фсё у рэки жывём / дак ни к цему / / каг достат? 

ну от / ба ... / / спустыlа бадью / привезаlа / другую / и в бадью 

и поцерпнуlа ыё / и вЫн.яiа / / вот / я тут ну как напугаlась / 

я рю ну как / ну-ко нао достат / а у вас уш нз пэрвой рас / / 

атта у наж жарко/ wинно не с чево ёй попит-то /и вот она/ 

слезает на этот / на рубленый-то знаш-то / на дэрэво-то / и 

пёт / и видно нечаянно-то и / да ... и оборвалась туда / позле-то 

шх-, стали фее закрыват коlwдэць / / 
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24. О разном зверье 

... Не знаю вот это / мы тожо сь ягодам сь шьшерн:Ицей (= 

с 'Черницеu) шли // што за жув6тноё / мы вот в окурат ето ф 

синовнике / в это ф синовнике / вышшли вот сь этово з болwта

та туды / и начевали / / фсё-то тут подроски были дефцёнки / и 

в это / давай ф с:Ино-то / дефки ни пойдём / / тут ежэли дефки 

напугаёт / раньшэ / знаеш это каг боелис //и легли мы спат // 

и вот у нас в гоlовах / / бЪгает да вот и фсё / / вот так / и 

не знаю што за жув6тноё / / вецером нам ницево не видно / а 

утром фстали ницэво нет не говрит / как мы пугалис / / одна 

ницэво не говорит / и другаа ницэво не говрит / / как утром-то 

фстали / ты сlышаlа как там? как не сlышаlа / / а поцему не 

говориlа? бояlась / и другая говорит / / ты сlышаlа / / сем штук 

нас быlо / / а как нэ сlышыlа / дак у самой гоlовы бЪгаlо / / а што 

за жывотноэ? вот нас не тронуlо / а бегаlо // вот ну так фею 

ноць / / так вот над гоlовам-то / по сину-то фсё бЪгаlо / / так 

это мы боялись / а ницево это вот нас нехт6 / / мы говорили / 

тожо и на змею-ту подумали / или можот мо... / как о-ни буть 

жов6тноё / тут веть маlо ли бываёт / маленькиё это / жывот

ныи / туд жо онЪ рwдят / а боетца иш людей / и вот таг жэ фсё 

биспокwелись / можот и дитёнышы гдЪ-нибуть были вет / / 

- А какое же моzло быть животное? 

- А как? вот/ дажэ Ъти / ирисы ( = лисы) у нас цясто бывают ф 
синовалах /вот/ тагжо рwдят //и волцuха /вод бывает/ у нас 

так на синокwсе там / / окоlо zоlоблён-то вот / гоlубицей назы

ваетца / эта рецька тут ее / / дак / один тожо охотник пошоw / 

гыт посмотрю / на лыжах пошоw да / и завернуw ф сеноваl-
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от / / вод гди сЬно / нЬт ли говорит остатка сЬна / шо-то вот / 

гыт /для коlхоза-то не так это/ ну вот сЬно-то //а пришоw // 

а там так это / сЬна / сЬна-та ф куцьке нагребена / / пят шчук / 

воlчят / так не взяw / побояwсе / говорит / каг да воl 'Чиха / го

ворид догwнит меня дак / / такь и не взяw / / вот / / я ишьшё 

про охотника-то росказываlа / про Выбор6фськово-та / фсё вот 

токо смешает / 1осподи / дак у вас не розберёш / / он вот / / 

медвидицы-ту убиw / / у иё удже ( = уже) были мидвижата / / 

- Kozo убил? 

- а мидвидицу убиw / вот в этом / в берлоге-те / у ё были 

эти мидьвижата / / а привёс такь их воспитывали / здись вот / 

гавърит што издадим// а жыw у нас один тожо милиционер/ 

и говорит / вот привези Иван Афксеньтьевиць / ну мнЬ хот 

одновw / / я видеlа да / небольшыи / маленькие они рwдятца 

перьво / / а так-то роwно такИё / пуххленькиё / да он нась ис

пугаw / мы ишшо дифцёшкам были / дакь я / помню за нам 

бЬгаw / а мы ет от ё6 убегали / / моlоко пили / воспитаw / а 

посьле уш / здали / / 
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Вологодская обл. 

Тарногский р-н, с.Красное 

Анна Михайловна Девятовская 

1914 г.рожд. 

Записали Л.В.Васильев, 

Н.Л.Голубева, Е.В.Щигель в 1986г. 

А-1626 

ДАРЯ: С.843-844-845; ОЛА: 622 

25. Воспоминания о детстве 

Ну вот / / а путом / с матерью жыли / вдвоём / с отцём жыли / 

цетыри брата наз было / / w мин~ / в жь~впосьти / фсе'У десётёро 

у мамы / у матери быlо / пять цъlовек п6мерlо / / мы старшы 

были з брадом / старшэ дво:Их на у ... дв6ё ишчё померло / 

пережыw брат-то / / нас уцили так / / што я запомнила / в моей 

памете / / на роботу ходили оцень рано / родители / / ишто 

соньцэ не wзош16 / ужэ они ушли на роботу / вот хотя бы wот 

w с:Инок6с / ужэ / там нао накос:Итце пока роса ни пс6хла ( = 

обсохла) / домой ужэ приходят / а мы там пстанём ( = вста

нем) маленькие / / ну на руботу пъйдёт мама когды праwда это 

пропусьтила / / шчо / будит шчо / дефка / вЬ1пусьсите кур6ф / 

npozonumь не / не просьп:Ите только / постаршэ брат миня быw / 

так тот провожал / а я с реwетё·ш'J\.ами оставарасе / были Яша 

да Федя/ ишшо сь ними водUlасе / / вот мы водuлись оба сь ним / 

къгда мама пуйдёт там на роwоту / ребята / коровы придут / / 

дак поддайте маленько моlоцька / / я быlа поменшэ моlwжэ ewo / 

на два года / ну там с какими-то мисецами / / я муш / мух 

одганиваю / этой вuцеu // ну а / ну вuць'J\.ё·и такой / шоб мухи 
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не кусали / штобы ни лягалась / и моlока ни в:Ь1лягнуlа / бат / 

(нрзбр.) шобы моlокw из в:Ь1мя ни бежаlо //и путом овець напоИм 

и тилё . . . телятка пр Идут напоИм / а пъИть это што / видёрышко 

мы ужэ носили / п6 двоё видр6 ташч:Ь1м / штъ / тяжэ16 одному 

дък / / раншэ вёдра дерев~нны были / ни вить таких не быlо 

вИдёр веть / это веть ницев6 реш:Ь1тельно не быlо / тольке эти 

года фсё пушло / пlохо жыли / дажэ / короф пъили дерев~нны 

вёдра были / наlажэна така душка жэлезна придеlана / в банях 

м:Ь1лиш ( = мылись) шайки тожо деревянны такие / ни таз6ф ни

цево не быlо / так вод жыли раншэ / / это ф комнатах никаких 

ни занавесоцик / простыней дажэ не быlо / ницево решь1тельно 

не быlо / / так вот / жыли и / ни у ко6 в жызьни занавесок не 

быlо / / ну потом / наъ пець / придёт на другой день / дефка / 

сёдня натвор:И мнЪ-ка пирог6фф // ак как мама твър:Ить-то веть 

я не знаю / / а це6 / тубаретку подьвину к стълу да / фстану / 

на стуw да / пъднесёт мукИ / ды вот натвори сёдни пресенu'Чноu 

мукой / пироги / ну вот этой гът поlош муцьки / этой по16ш 

муцьки / я натворю / не / гуссо ( = густо) ни твор:И / я приду дък 
дотворrо / а уш / с синок6су-ту идёт / идут ужэ опеть вецером

то смецют сено-то / там дак / окопн;,т опять / на заwтре-ту 

приготовят / а вецером-ту жэ идут / мы спать легём / / не мо

жом ужь и дожжатцэ /и усьнём (нрзбр) а раншэ нешто/ неково 

боетце нешто / вър6та не запиралисе / по феей диревне / ни у 

коwо / / оне прИут / мы не помним ко . . . ковда ( = когда) роди

тели нашы пришли / ну вот / тожэ день вот побродим дак / / 

ну wот / / так wот и / нацынали жыть / / потом э . . . мы / 

стали уши взросьл~е // я девети год6ф нацяла ужэ на рошать 

( = на лошать) cela боронить / а брат ну / пахаw / а одИнацэть 

год6ф / на дьвинатцэтом / за пlугом ходиw уш вофсrо / / неко1ды 

быlо н~ньцитцы / как / н6ни'Ци вот / ф школу ходят / до де-
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сети / / десеть кlасоф / да до восемнатцэти !Удоф / / раншэ нас 

не боlно / (нрзбр.) я-от у отьця у матери одна быlа деwуш'Х',а / 

тут у миня цетыри wрата p6clo ишшо да / / не боlно меня мама 

няньциlа / давай давай дЪфка / некоwда 'Х',ОШ~лити,е // деlай 

деlай / некоwды тибе это / росьсежывать / надэ деlать / / подёж / 

wзамуж дак как / ни умиэш цэ ... ницё делать / как ты будеж 

жыт-то? давай давай деlай // wот я до цет:Ь1рнатцэти гудоф фсё 

u,ucmo науциласе и деlать как // знаю как пироги буду ne'X',u,u / 

душа ни зболЫа пошlа по цюжым люд~м / и ш:Ьilа и фсё ци

ста дЫаlа / и вязаlа и вышываlа / кос:Иlа / и муlот:Иlа / / и за 

пlугом ход:И:lа / фсё и, исто до цет:Ь1рнатцети лет / фсё / / душа 

ни зболЫа я пушlа на цюжу сторону / мне-ка я што иголки в 

рукях ни могу дёржать / / а когды / маlо wеть э / быlо / так / 

машын-то тожо /швейных-то/ фсё руками ш:Ь1ли-то / фсё этъ

от поlотенца-тъ / фсё руками-те / фее которы 'Х',аза1а / а'Х', руками 

ш:Ь1ли / машынка тут ни прир6жэна / / рукодельници фсё ру

ками / / ну wод дак / ковда у робят-то lукот6цьки прирвутьце 

у рубах-то / я зашйю / мама-то прирёт (= придёт) да / ишо 

нибольшая / цеw6 дефка / гъит / деlаlа-то сёдни? седьни мама 

я в ызьбе в:Ь1мыlа / да у робят рубахи поцин:Иlа / / ну а как ты 

п6цин:Иlа / ты и / в ыгоwку-ту как попаlа / / а я видеlа как ты 

попадаlа-то / ну а зашйю рубаху-ту / а она / парню-ту w ру

баху руку-то пехать /а у меня пр:Иш:Ь1то там/ нейдёт рука-та/ 

вод заш:Ьilа / / ( нрзбр.) ой моlодець моlодець / хороша дефка / 

вот уцись дак швеей будёш / уцись моlодець / а мне и любо што 

мене мама похwалиl(а) / даwай на другой расе / доrодаlась / 

как мни-ка поцинить / у (р )убахи да шчан:Ь1 wот полешко у 

реwят / взеlа / т6wкъ ухват:Иlа / полено-от пехнуlа / ну wот эту 

полено / и даwай / к полЪну / поlожыlа на стоw полЪно шчъбы 

мне не пришыт / дьве сторон:Ь1 / / а гид догодайсе сама так / 
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грит / ток шъбы ты маленькая / дак хоть и не видиш / шобы 

ницэв6 не приш:Ь1ть / шобы пролезьли / рука и нога / шъбы не 

задёржываlъсь / ницэво / ну wод даwай / / в ызьбе в:Ь1мыlа а она 

поглидеlа / / ой девоцька пот к6ецкями-то / пlохо пом:Ь1lа / там 

у наз быlа ж~ншына адна /а поты:калисе шо пlохо фсё деlала / 

ну-ко дъwай даwай / деlай-ко / передеlай // пот кроватям нао 

помыть / / да и надо и пот сто16м помыть / раншэ кроwатими 

звали /не к6йкъми //вот потом lадно / опеть э / месьт:И нацьнёж 

дак / даwай даwай прижымай метёwку-ту / а то кос:Ить п16хо 

будёш / / поlучшэ нажымай метёwку / шобъ пол-ъд задеваlа 

мятёwка / не то штоп / межъ / одними верш:Ь1нками задевать / / 

прижымай веник wот / раньшэ не метёwками / в:Иниками феи 

звали-то / в:Иники / дерев~нным подметали / это веть не быlо 

заеда ник:Их метёlок / ньт //ну вод дак э / подметёш // даwай 

даwай мет:И поч:Ишчэ-то / пр:Идут тебя жэни1И / жэнихи-те 

засматривать / у пар.я / соровато невеста-та метёт / это не 

ндраитца wзамушш / / лен:Иwа на роб6тку будёт / а будёш под

метать лучшэ / дак ы косить lучшэ буёш //и праwда wот и/ 

ну кос:Иlа-то уш я хорошо/ не уступаlа народу/ мужыкам // 
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Вологодская обл., 

Тарногский р-н, д.Ш евелёвская 

Раиса Платоновна Сергеева, 

1918 г.р., малограм., местная 

Записали О.Г. Пономарёва и 

С.Г .Саркисьян в 1988 г. 

А-1649 

ДАРЯ: С.863; ОЛА: 622 

26. О деревенских прозвищах 

это ко . . . хто как прозоwёт / / меня зъ wут Ръиской / w мага

зине р6бит Саша / фсё Раизёнок / да Раизёнок // она и сец~с 

Раизёнок // какаа Саша?// Раижёно(к) // пу мнЬ (=по мне)/ , 
за'Це.л,и я гърю Раизёнок / и тене ... и сецяс Раизёнок / / за'Ц'liуд 

гоwоитъ / эдо какая Саша? / / Саш-то много wетъ / / какая Саша 

Раизёнок // п6 матки // 

- Кузе·'liки - есть у Вас тут такие? 

- Кузёнки есъ / / 

- Это кто? 

- а wот э / ну мухрата дак собака / кузё ... / недалёко-т от 

Витъки-тъ / церез дом-от / Кузёнк ... Кузёнки есъ / / это Кузён

кина / пр6зwали / / 

- А nо'Чему? 

99 



- а поцёму? / / Куськей ле / / Куська мужык-от / ба ... батько

то дак // 

- То есть по отv,у тоже называли? 

- по батьку / / по батьку / / 

- То есть моzут и по матери, а моzут и по батьку назвать, да? 

- по батьку зоwут / / 

- А вот сына Виринеи Платоновны, сестры Вашеu? 

- Wерин:Ииць //по матке тожо / Wеренииць // Санко Wере

н:Ииць / / а WOT эти / этым / Колька-то да w аська дак Матрё
ш6нки / / какие робята? / / Матрёш6нки / / оне уш по . . . не по 

бапке / / по тётки / / 

- да / по тётке // она их woдUla / wсё // она / их wЫwодиiа // 

так фсё / какой Колька? / / Матрёш6нок / / какой Васька? / / 

М8трёш6нок / / 

- А как саму-то тё'тку звали? 

- Матрёна // 

- Она их выводила, да? Раиса Платоновна, а моzут так назы

вать: вот скажем, у отv,а и матери есть прозвище какое-то 
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-ну// 

- А детеu зовут по этому прозвищу. Не по имепи от'Ца и матки, 

а по их прозвищу ... 

- да ить Куську назwали Хондырем / дак он Хондырь и ЙИСЬ / / 
, , 

а робяд дак / робят / не зоут шо Хондырята / / 

- Не зовут? 

- нет / не зоут / / 

- А вот у Вас тут есть Настасья Гри2орьевпа, Наст.я. У пее 

прозвище - Прокурор. 

, 
- так / ие ( =её) ишо на уцяске прозwали / на ле . . . на лесопуньте 

она жыlа /она много знаlа /много пepe2owapиwaia // wот поэто

му ие Прокурором мы прозwали / шо она много уш боlно знаэт / / 

где чеwо гоwорят / она уш у'Ч-:Ое:т / ё / у ей clyx хорошой / / 

wот мы бы с wами гоwорили на улице/ она немо ... wот хоть 

видали / до тоwо далшэ / она уш у'Чюlа // она уш там пере20-

w ариw ат / / WOT Та-ТО WOT ШЧО-ТО ТО-ТО ТО-ТО ГОWОриlа / / ну 

да гърят / ой лешой Прокурор / / она фсё циста знаат // гърят 

э / это / wы то-то то-то гоwорили? / / а ты знааш? / / а нам 

Насьтя сказыwаlа / / да как она w лешых / / как прукурор / она 

фсё цисто знаат / / wот поэтому ие и прозwали Прокуроръм / 

мол у е clyx хорошой / / 
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- А сы,-н,а ее как зовут? 

- Прёкурятёнок / / 

-Как? 

- Прокурят6нок / / цей / Колька? / / Прокурятёнок / / Насьти 

Прукурора / / wот тибе / / 

- Зншчит он будет Кол.я Прокур.ятонок? 

- угу / / Прокурятонок / / Насьти Прокурора / / какой / какой? / / 

Насьти Прокурора / / што н:И знаите што ли? / / а wон Санко 

Безрукой / дак фсё Санка Безрукуwо / / он без руки дак / / какой 

Колька? / / Санка Безрукуwо / / какой / этот / лешой-от Паш

ка?// Санка Безрукоwо //какая Ленка?// Санка Безрукуwо // 

Наташка // какая Наташка сказъwаlа? // Санка Безрукуwо // 

wот / тожо / прозьwишчо / wот те прозьwишчо /Безрукой// 

это не прозьwишо /а он без рук:И дак // 

Примечание 

Приведенный разговор диалектологов с Раисой Платоновной Сер

геевой представляет интерес в этнографическом отношении. Из 

разговора следует, что в деревне распространены прозвища, или 

уличные фамилии, по преимуществу отыменные, т.е. существует 

целая система неофициальной, "теневой" антропонимики (о рус

ских прозвищах см., напр., Никонов 1974). Преобладают при 

этом прозвища, образованные от материнских имен или про

звищ. Прозвища от отцовских имен более редки. 
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Текст N 26 интересен еще и в том плане, что информант охотно 

называет своим собеседникам прозвища односельчан. Это свиде

тельствует о высокой степени доверия к собеседникам - ведь в 

севернорусской деревне жители обычно неохотно приоткрывают 

чужим эту сторону своей жизни в отличие от южнорусской де

ревни, где неофициальная антропонимика представляется более 

открытой стороннему наблюдателю. 
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Костромская обл. 

Межевский р-н, д.Хорошая 

Аполлинария Митрофановна Драгунова, 

1890 г.рожд. 

Записала Р.Ф.Касаткина в 1960г. 

А-221 

ДАРЯ: С. 1151-1154-1175; ОЛА: 673 

27. Сказка (4'10") 

Ну вот / он сlужыw три года / / жэна беж ево род:Иlа / мальцика / / 

и вот понимаш/ мальцикь этот вырос уш ф три-то года боw

шой / / и вот он шоw из армии / / и так пить захотьw / так пить 

хwцёт / / cew к рецьке и х6цёт / пить воду / / вот / cew и стаw 

накlан:Иwся пить// ево cxвamdla /за ... за ... сътана за н6с //стой 

1ъворит //ну он гъвъридда почему// да отпусьт:Ите жэ мэня // 

ну / / да нет не отпусьтим гъворит / / а / с ... / вот што дома не 

знаъш nliдaшli мне / / церес три дня гът к вам приwяжу (=при

бегу)// к ок6 ... /к окну говорит// он думаw / думаw / думаw / 

не знаат шьто / / хоть шьто nliдa.м / только отпушьт:Итё / / эдь 

забыw што мъ... жэна-то ро... / остаlась беременна род:Иlа / / 

да / / хоть што гът подам / / во( т) / эта сътона и литит церес три 

дня // стукаэт в окно и гъвърит // эй /дяденька/ посулёно

то оддай / / батюшки / / жэне гъворит / wеть мальцика-то я 

п6даw / wэть я маlцика-то п6даw / говорит / / да / / вот это ъ / 

мальцика п6даw / / да / / понесlа эта сотона мъльцишшка / а он / 

ну по... запlакали ж жэной / / и вот эта с ото на поташшыла в 

жемлянку eww / в жемлянку уташшыла она eww / / там ишшо у 

иё такаъ жэ дьфка быlа /а х:Итра быlа уш / сотоны-то хитр~е 
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быlа / / уж она на ... у иё науциlася / / вот этот / и оне и пlацют / 

и пlацют / и пlацют / / а сотона убяжаlа опять шуроват туды / / 

да / / вот / пlацют и пlацют / / эта дефка и говорит / / вочь шчё 

( = вот что) гът / знааш маlцишка / ты уш такой боlшой / по

бежым гъвърит думwй / к матерям ко своим / / а каг говорит? / / 

а как убэжым мы? / / а как сотона-то фстрЬтитьця с нам?// да / 

а ан // говорит / ну он гъвърит да нет / не фстретитьця / а 

можед быт фстретитьця? / / она и гъд знааш што / / я те... я 

наряжуся пэтухом гъwърит /а теwя зьдеlаю горwшынком //а 

ты гърит / как сотона-та поwяжыт / т6рzне.мс.я ( = торпне.мс.я) 

гът о дорwгу и зьделаамся / я петухом а ты горwхом / / я гът 

lапой заступлю етът гърwшын / пусь сатона бяжыт // вот со

тона бэжыт / / о / / приlожыlа ухо к сырой земле / эта дефцёнка

та / говорит / не wэжыт ли за нам погонюшка? / / по16жыlа у ... / 

эт посlушали / / гът бежыт / и дорwга дрожжЬ1т / / да / / вот 

эта сотона бежыт / / петух фстоёт / / она зьдеlаlась петухом / 

а эта горwшынком / палцишкъ-то (=мальчишка)// кикереку / 

кикереку / / это пэтух поёт / / сътана пробэжаlа / / роwно не 

ее дЫо / / они опять понесьлися / опять понесьлися / / сътона 

опять убежаlа // потом шьто деlать? // мужык сено мецет // 

от / / эта дефцёнка и гоорит / / знааш што гоорит / дяденька / 

зъмец:И гът нас ф сЬно / а мы гоорит / сотона есьли побэжыт / / 

ну гърит / э /ну знааш / скъжы / што /не видаw парнишка 

да дифцёнку //и вот матъшка му~ (=моя)/ эта дифцёнка //и 

он замэтаw это сено / / вдрук сътона бежыт / и гоwорит / дя

денька / ты не видаw ли дифцёнки да мъльцишка / этто пробя

гали? //нет/ корьм:Инець /не видаw //опять она пробэжаlа // 

оне хлеснулись о дорwгу / побэжали / и пришли домwй к от

цю да к матере // (о)тець мать обрадuли / цеlуют это евw / 

йих / / ну до... / ну-ко домwй приwяжали / спрашыwъют / / 
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и вот эта дефка дъгавориlась сь этим мъльцишкъм / шьто / 

ты меня возьмёш wзамуш нет? //он гърит возьму/ как выро

сту / возьму / дожыдайси меня / / въ( т) / / этот паринь стаw 

жэнитьця / стаw жэнитьця / стаw жэн:И:тьця матушка моя/ и/ 

другую взяw / / вот эта дефка / прилитеlъ и / сЬlа на окошко / 

мташ-коu нарядиlась она уш //да// 
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Костромская обл. 

Мёжевский р-н, д.Фаддеиха 

Александра Ивановна Вьюгина, 

1899 г.рожд. 

Записала Р.Ф.Касаткина в 1960 г. 

А-223 

ДАР Я: С. 1151-1154-1175; ОЛА: 673 

28. Приготовление пива 

- пивъ так вар~т / / сицяс / э / ставлю ф пэцъку / цигун / / этот 

цигун кипетитъця / / ну это / это / скипетитъця / но сицяс / 

этот/ этъ /ну-ка/ опоlwтиця // wотом (=потом) этот/ ну/ 

сбlоду / и этот соlод дъ опоlwтиц10 фсё смешаам wмисъте /фсё 

wмисъте // 

- А 'Что такое опо.л,отица? 

- а вот э / песъле (=после)/ owca / опоlwтиця / песъле owca // 

вот обдирают/ нъ ъбд:Ирке //ну вот/ э /вот/ эё эту r;поlотиц10 

тут кlадут / нельзя некак бэзъ её / / эзъли ( = если) бэзъ её за

вар:Иш то / не побэжыт / / ну / в дыроцъку-ту не побэжыт / оно 

заткнётца / потому шо / сядет мука-та / / а съ етой-то оно э / 

бэжыт хорошо / / как ототкнёш / так ы побэжыт прЫтко / / ы 

вот э / ево ф пэцъку / ф корьц;,zу кlадут / (Ф) пэцъку фставят // 

ф пецъке он кипит / выпрокипециватца штабы он wот /скипеl 

а потом / ево вот / и спускают / / из дырки-то спусътят по

том хмэлю кlадут / это пиwо будёт / / хмелю поlожат / и пиво 

будёт // это // потом изъ этова-то пива/ отнимают zoloвuц10 / 

называатца это вот ну/ дрбшшы (=дрожжи)// это отнимают/ 
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потом это пока это остываёт / дрошшы пока ходят / дрожжы 

вЬ1ходяца опять / вь эту жо в голови... / в эту выливают / / в 

этот / ф пиво-то выльют / ф пиве вь этом / / потом это пиво хо

дит фсё / ПОД ОДИН ( нрзбр.) ходит / / оно ВЬIХОДИЦЪ и сецяс ево / 

церез решэто пропускают этот хмель / шобы хмель не попаw / / 

и пиво так6ё / так6ё / пей ухота (=охота) / да / / сlатко / вот 

спроси Олександру / она скажот / / 

- Не zорькое охо? 

- нЬт / нЬт / сlатко сlатко / / дък вот перво-то скlадёж дък / 

так-от пей / / ухwта / да / хорwшо пиво варили / / вот ы на 

свадьбы-те эдак / / и на свадьбы эдак / / в укурат эдак на свадь

бу / / навар~т / / вот п:Ива-то / / и по~т вот / вот вы бы пришли 

смотреть / вот смотредь бы пришли на свадьбу / и вът фее wот / / 

нъроду людна/ и вът оне уж навър~т мнwго // и вът а / ъ 

каждово цеlовека ка ... / оне обносят уш этим пивом / обносят 

уж / кажново цеlовЬка / этоwа / обнесут уш ево // вот пит пиво 

што / сварьба / / 

- квас я вам тожо ръскажу / / а квас вот / вот этот-то зьбежыт / 

это-то / вот што я говориlа-то / / и это вываливам / вот / там / 

крест / вот такой крест / ф катv,а // этот вът крэст кlадём 

тута мниз ( = вниз) шобы вот / дыроцька-та / вот вЬ1ходиlа ъна 

штобы / / ну / вот этот / / а пътом это жо / эту-ту гушшу ды и 

вываливам тута// 

- А как эта zуща хазываетс.я? Сусло? Как ее: хазывшют? 

- нЬт / / а вот го .. это я штъ говориlа завариваэм-то / в этот / 

в корv,;,zу-ту / / вод гушша / / да / вот и вываливам мы в этот 
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как / ф катцу / катцу-ту вывалим // и вът этоwа / потом вод:Ь1 

будём наливать в её / и он в:Ь1кисьнёт хлебай хот сколько / / 

дак пьют прямо вон у меня дък / наlадиlа / фсё время пьют/ 

мужыки // 
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Костромская обл. 

Межевский р-н, д.Фадеиха 

Наталья Петровна Крутикова, 

1892 г.рожд., 

родилась в соседней д.Абросиха 

Записала Р .Ф.Касаткина в 1960 г. 

А-219 

ДАР Я: С. 1151-1154-1175; ОЛА: 673 

29. Сватовство. Вечерина. Пропой. (4'21") 

стали ред:Итьця ( = рядиться) / приданова просят / / доwго 

здЬiь~ва.лись / потом здЬiа.лись / вот так ы сваталися // и стали 

wино пить// 

- Придшное-то какое дела.ли? 

- а што? / я зобыlа // самовар / дъ / самовар да хльба / хлЬба 

сколько не знай / / некъторые хлЬба не давали / хлЬба не да

вали// 

- А 'Что еще? 

- зоlwфке на сарафан / на пlатье / да поlотенець / wосемь поlо

тенець / али то семь не знай сколько поlотенець / / вон / свата

лись/ потом сварьбу (=свадьбу) стали деlать // 

- А как сватались? 

- сватались? / дак вот я тебе росказываlа што ... / / согlасны ли 

да/ здЬiа.лись / бо1у помолились/ и фсё // усватались // 
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- А -кшк свадьбу справляли? 

- а сваръбу справлели / пэрва вэи,ерuна быlа / матушка мая / 

вэи,ерина быlа / стали // npo'fll.JJu-oт быw-то? // тожо пропоu-от 

быw пэрво / потом вэи,ерина / стали / дЬвок я фсЬх позваlа / 

стали баню топидъ да / да в баню / э / зговорёнку-ту / повели / / 

- А сговорен-ка это -кто? 

- я/ невЬста-то //фее дЬфки со мной в баню ходили/ вымы

лися / а1а / прежде фсё эдак / про невесту баню топили дЬфки / / 

вЫли / да / вот завоют / а невЬста реви / / 

- А -ка-к это выли? 

- а припЪвь~ / писъни таки были/ были// как приедут сватъя

ти дак ы завоют этова дефки-ти / / не серебряная стопоцъка да 

среди п61у становиlася / да гът / да спасу образу молиlася / 

а невЬста ф -кутu сидит / сидеlа // одной гът (=говорит) мне 

не покlонилисъ / ко мне ф -кут вы под окошэцъко / / вот это и 

запоют писъни / матушка моя / / 

- Это ве-черина? 

- вэи,ерина / / 

- Это толь-ко девуш-ки собирались? 

- У/У / фсЬ дЬфки уш невЬсты / / потом за стоw посадят / 

обредитьи,.я невЬста / за стоw //подведут ко стоlу / скажут / 

выбирай свою нивЬсту //и я в дефках /по ту и по другу сторону 
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фсё дьфки / / вот жэнихь и выкупаат / преникоф даёд да кон

фьтов / на тореwке / поднесёт / в6зьмёт невесту за руку и за 

стоw / посадят // потом оне ему припьвы пить / дьфки-ти / 

кудереv,ьки пили фее раньшэ // 

- Чеzо пели? 

-а? 

- Что пели-то? 

- А дьфки / дьфки / да / кудереv,ьки // 

- Это 'Что это - кудере'Чка? 

- ой / там фсё это забыlа / как / / и пили-то / / пэсни / пэсни / / 

а ишо хто ф пиру хорош пригош / и припевали / споют / сватья 

денёк кlадут / за кажно / которово припоют / денёк кlадут / это 

дьфкам / / деньги подавали / дьфкам / а потом невьсьте / потом 

обрежали ёlоцку / хорwшу ёlоцку обред.ят и на стоw принесут/ 

и сьвицёк наставют и сьвицьки фсь зажгут// сьвецьки гасили/ 

а невьсьте денёк кlали // 

- А за'ЧеМ све'Чки zасили? 

- А вот угасят сьвицьку и денёк кlадут / / потхwдят ко стоlу / 

видиш / ёlоцьку подносят / и напевают / / 
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30. О говоре, отношение к городской жизни 

- а мальцик быw небоlшой / года цетыре ли пять / не знаю / / 

мальцик-то / у доцери-то / / потом он и говорит / / папа / это 

бабушка?// бабушка говр:Ит (=говорит)// я стаlа розговариват

то / он ы гоор:Ит / / папа / да што она так нехарошо говорит? / / 

эдак вот ишшо маленький / / wот ты говориш / / наша-та рець 

не понравиlася мальцишку-ту / / папа / де што он / / она так не 

хорошо говорит? / / а сынок говорит / / у нас гът эдак говорят / 

а там эдак говорят // отец-от ему / / да и тёта-та Насьтя го

врит / таг жэ говорит// это мы з доцерью й:Изьдили //вот мы 

wсё и сьмиелися / / они / мальцик / / бабушка / ты вот эдак го

вори / вот эдак говори / / мальцишко-то / такой антиресный 

парнишка / я /да// потом поутру фстали / он ы говори тёта 

Насьтя / дай мне цяю / цяю говорит мене дай / / Наська-та што

то тожо стаlа цё-то говорить// да тёта Насьтя /ты нехорошо 

жо говориш //я цяй над ними издекова.л,ись //а ты што боlшэ? я 

ницево не знаю боlшэ / / а надо мной-то доцери-ти сьмиЪлися / / 

подём в горот-от / по городу-ту подём смотрит-то / / я везьде 

заглядываю / / ну што в деревне веть вег жыли / в деревне / 

ницево-т такоwо //и на дома/ да это заглядываюсь// они фсё 

надо мной// мама/ ты не заглядывайся// ты не заглядывайся 

говорит на wсё / / ой 1осподи батюшка / / нет / clawнo в городе 

жыть // 
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Костромская обл., 

Боговаровский р-н, д.Сороковые 

Анна Федоровна Попова, 

1897 г.рожд., 

Записала Ю.С.Азарх в 1962 г. 

А-349 

ДАР Я: С.1201 

31. Подзывные слова {1'06") 

- lошадей мы подзываам к сибе ковда / в в:Ь1гоне на поле ходят / 

И НУЖНО нам ЙИХ ПОИМаТЬ на узьдецьку j j И lошатку МЫ ПОДЗЫ

ваам к сибе / тпьфъ тпьфё / Kaproxa / тпьфё тпьфё / Воронуха / / 

оне / идут к нам / мы йих поимаам на узьдецьку и приведём 

домой / / потом короушку надо домой пригнать / короушку wи

дём / / короушка будёнушка / птуко тук6 тук6 к нам / птук6 

тук6 // короушка придёт / загоним вuцёu домой // овецюшка 

на поле ходит / мась мась мась / / куриця / в огороде ходит / ( ф) 

поле / / кутю кутю кутю / т:Ипы типы / / фее бежат / х хозяйке / / 

- А свииь.н? 

- а св:Иньню / рrошка рюшка рюшка// 

- А zyceii? 

- гуси гуси гуси/ те~аги тяги// 

- А уто-к? 

- утки утки утки / / фее ко мнь / / 
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- А соба'J\,и? 

- а цъбака (=собака) /Шарик Шарик/ Дамка Дамка// ywce 

бзжат ко мнЬ / / 
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32. Обращение с новорожденным ребенком (1'06") 

- вот я вам роскажу ошчо роскас / каг жэншчина / э / ребё

ноцька родит // родит ребёноцька / истопяд баньку / wаньку 

(=в баньку)/ сносят робёноцька /промоют/ прого". проиi.ят 

ево / / церес трои сутки повезут эа / во храм божэй / / кресьтить / 

г батюшку / / ребёноцька акресьтить надъ / / мальцик / дак кума 

да и кумушку / а девоцька / дак wодну кумушку / / окресьт~т 

ребёноцька / / ко крёсту сносят / ко прецясью ( =причастью) 

сносят / привезут робёноцька / как на фатеру домой / / повешшют 

э / коlыбеwку / зыбоцьку / и вот в зыбоцьке кацяют / / мать / 

э / грудями с6сит / пока он маленькой / / потом побоlшэ будёт / 

станут моlоцька урезъвать / / купят / в магазинах соску такую / 

соской корьмят / / вот робёноцька едак с маlых льт воспит

вают // 
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33. Названия дней недели (25") 

- Анна Фёдоровна говорит / / вы не cl. .. / сlыхали / не знали 

прежде как / з / дни гуворили / / штё / тъкаа посlовиця / быlа / 

штё цисьтенькой понед:И:льницёк / / лёгонькой офт6рницёк / / 

з / самосеря середа / / со16ф цитьверьк / / пятниця зъпlатниця / 

тоwстоп~таа субота / весе16ъ воскресеньнё / / 
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34. Похороны (1'10") 

сlушайте гоwорит Анна Фёдороwна / / вот / у нас как ведётця 

жысть / / з / заболеёт цёlовек / там старушка ли старицёк / 

помрёт // з / вЬ1моём ёв6 / сиареди.м / хоронеть повезём / сйе

дутця сроцьсьвеииики фсЬ / над гробом попlацют / привёзут ф 

сё16 / ф церькву отпоют / / понесут на кlадбишьшё / могиlу выко

пают / спусьтят в мугиlу / панаф:Итку (=панихиду) отсlужат / / 

приедуд домой / з / к6паl шьшики похоро ... / / которыз хорон~ть 

езьдили / / баньку истопят / в баню цходят / посьле баньки / у / 

как обет нацинаатця / / пообедают кипятоцьку попьют там по

минки зьдеlают / пом~нут ёв6 / розойдутця / потом сороковой 

день// к сороковому дьню / свар~т пива// вина купяд да /зазо

вут свою фею родьню / сроцьтьвеникоф // фее сойдуцьця / вот 

поминки зьдеlают / помянут / / 
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35. Уборка льна {1'33") 

- на поlоску посиют лён6к / / выросьтет лён6к хорошой / / 

ево вырьвут // w бабо'Цьки поставять йи на вe'lUЯia повешеют // 

в:Ь1сохнёт / прополеёт / паlоцькам на поlосе окоlотя(т) / а по

том / э / розосьтелют / на lужайка / на п16шчэди / / да / / 

- Так, О'Че-н,ь хорошо. 

- да// улёж:Ь1т ленок/ э //три недили цётыре лёж:Ь1т ленокь 

этот// улёж:Ь1т сьнимут / потомъ / ев6 wысушат и w баню по

ставят / / высушат / меть в м~wки / / мяwки зьдеlаны / изь 

ёwки / дерев~нныё / / мели врушную / / изомнут а потом / э / 

трёпать // mpe'nma надеlали / Иэто / тре'па1ом отрепьлют // 

потомъ шшотки / Джолезныё / / во шьшётках э / перепусьтят 

ево / / он / цистоъ воlокно зьдеlаатьц~ / цистоо воlокно / / по

том это воlокно / ко пресь-н,и'Ц.ЯМ ( = пр.яс-н,и'Цам) / / опрядём / 

опрядём / в моты проz6им / / потом ткать станём / / так:Иё станы 

деревянные надеlаны / хоть пестрячь ( =пестрядь) / хоть по

lотно // вот из этовъ прежьде рубашьки шили и карс6ны (= 

кальсоны) мужикам шили / из этова / / вот / / больше не знаю 

цево // 
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36. Рассказ о севе и уборке зерновых {2'36") 

- я вам роскажу прежнуу жысь и старую когда мы жыли / 

одно ... / однолишно / / им:Или мы свою поlоску / одинокую / / вот 

её оброботвали / / были сохи / дерев~нныё / носок Джолезной а / 
, 

оглобли деревянныё / / пахали мужыцьки это / одной lошаткой / / 

сё на lошатках спашут / поlоску //потом / посеют / ну / из 

lукошэцька мужыцьки посиют / / э / симяна там овёс / ли там 

пшонку / цёв6 посиют / потом lошатку запрягут / в борону / / 

борона быlа деревяная / зубйё дерев~нныё / / ряшотку / из ма

ленькихь ёlок дък решотку собьйют / и зубйё дерев~нныё нако

lаць wают //этим боронили/ хлебушко// потом ур6диця хле

бушко хорошой урождаwся / / земельку проборонят хорошо / 

свою поlоску / / хлебушко хорошой вь1росьтёт / / потом уби

рать ёв6 станут посьпеёт / узр:Иёт / пойдут жонки жать / вруш

ную / церьпикам ( = серпиками) / / сожнуть эту поlоску <рсю / 

постаwят сусlоньцики / / прополее·т / / потом / э / ф кИдры 

(=скирды) стали/ станут възить на аидрец;,х / скlадуть йих // 

потомъ / э / снек напа... нападёт сне~ик / э / / были овины / 

суш6ныи / сушили эти снопики посад~т на ав:Ин / / соберут 

людей / цёlовека цётЬ1ре пять / и / высьтелють / до16ии зьдеlали 

больш:Иё // посадами/ э / розосьтелют эти снопики// муlот:Иlа 

были / дерев~нныё / / моlотиlами врушную и моlотили этот хле

бушко / / измоlотят / в:Ияwки были / / пров:Иём / и / мешоцьки 

свал:Им / и в онбар / ( ф) сусе~ик / зёрн6 свал:Им / / 

- А 'Чем -косили? 

- косили? косили косами / / 

- А r.;ar.;иe оии были? 
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- лит6фки // 

- Из каких 'Частеu состо.яли? 

- а цесъти-ти (=части) ветъ уш я не знай как:Иё / врушную ко

сили дак / / так:Иё косы были / э / с косъёвишъшямы ( з) деревян

нымы / жонка адна кос:Ит эттъво / косами / / были старинныи 

лит6фки косы / называлися / а н6нь'Ци фсё маш:Ь1нам // 
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37. О старинной одежде (1'26") 

- носили раншэ одежду / мушшыны / / э / зимой носили / 

эти// сибuрки // кошули //а женьшины тожо / зипунЪ1 носили 

lетом а зимой/ кошули з борами носили/ сарафаны тожо з бо

рам носили / / рубашки шили / / ф празьники валенки носили / 

бес коlош / а за будьни в lаптях ходили / / таг жэ и мушчыны 

едак / / вод быlа такая мода / / и мужики тоже пёстрые штяны 

носили// на руках рукавици носили зимныэ в;,запки носили/ 

а lетом порт;,пки / / а в;,запки с овецёк шэрьсьти настригут на

прядут / розобьют / это / свяжут это / / а вЪ1ходныё рукавици / 

персь~пки вязали с пальц~мы / а зафс.яп6шпые такие вязали / 

подёр жут хоwстом / хоwста вытку( т) / / а лет... осеныэ рука

вици / порт.япки шили/ нъсили в лeltc // 

- А порт.япки 'Чем отли'Чались от в.язё·пок? 

- порт.япкиотлицялися / отлицялися xowc / порт.яп6u / беlой // 
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38. О своей жизни (1'20") 

- Анна Фёдоровна / х6цёт э / пугувурить э / оп сфоёй ж:Ь1зьне / / 

как / жыву уш я / это / / шезьдесят пять лЬ( т) / и оп своёй 

жизьне это / хоцю погувурить как моя жись прошlа / / жись 

моя прошlа не оцень важно / / жиlа в так:Иё годы теж61ыё / / 

дитей у меня быlо / э / петеро / / подняла я дитей / до / до 

войни / / и пътом на войню у меня / из моево хозяйства / / на 

войню цетыре целовека пошlо / / два сына / доць / ходиlа на 

войню // и муш ы / ф том /коньце / это / ззади пушоw // и на / 

на коньце при старось / я-то сицяс топеря не могу работать / / 

вИднимо wод за то штё и у мэня / э / фторой сын погип на 

войне / муш погип / э / на войнЬ / / и не поlуцяю ницеwо / 

ни пеньзеи ницеwо / нисево не поlуцяю / / сё дно ( = всё одно) и 

остаlася я / и остаlася я с ... / / з двум ребёнкам с маленьким / с 

мъlолЬткам / / годы были худь1ё / / и на коньце сицяс роботать 

не могу / / и / законно ли нет wот скаж:Ь1тё мнЬ / у мня усадьбу 

обрезали 
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Костромская обл. 

Макарьевский р-н, д.Тимошино 

Анастасия Васильевна Кучина, 

1885 г.рожд. 

Записали Е.Г .Бурова и 

Л.Л.Касаткин в августе 1961г. 

А-332 

ДАРЯ: С.1375; ОЛА: 709 

39. О свадебном обряде ( 4'21" ). 

- придут сваты сватать / / невеста хот:Ит итти / пъйдёт / а не 

хотит не пойдёт //ну вот/ ежли она пойдёт /она/ а/ падаёт 

отцу м (=в) ноги / матери м ноги падат / / я не пойду / просит 

йих / не пойду я / / а отец говоритт / надэ ити / оддать надэ / 

надъ одда( ть) / / вот один / сlусяй быw / / я ишо быlа / такаъ 

небоlшая / / одну оддавали / / не пойду / не пойду / / это их 

двух сестёр так-то оддавали / / нет пойдёш / пойдёш / / отпра

вили её туды на кухъню / / свяжыте ей руки / / отец гъварит / / 

свяжыте руки / а мы-т будем затоп.л;,ть свишькю / / бо1у мо

литьця будем / / ну вот так ёё и бддали / / так иё и связали / 

руки ей связали и . .. бддали / / она уш больно не хотеlа ити / / я 

не люблю ево / не люблю / не пойду / / и бддали иё / и жывёт ы 

сесяс жывёт //старики уш стары~// и вот тблькё я хорошо их 

помню / как она оддавана / .лиf,т-ка с отцом / / вот потом сперва 

бо1у помол~тца / потом руку дают / / там у невесты скольке 

езь дарбф поlотенец / пряли-то фсё на поlотенца / / да / / и вот 

ежъли она вь1йдёт / у иё вы ... / это вь1дарит она поlотенец / 

сто шту(к) /восемьдесят шту(к) /девяносто шту(к) //да// это 
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она/ фсё будит дарить поlотенца // 

- Кому? 

- рудне / жениховей родне / / эжъли / мушьшина / то / поlо

тенцъ дарит/ пlатог дари(т) // женьшьчине поlотенцо дарит// 

да / вот х примеру / / я / у меня сестра ж~нит сына / / и у меня 
скблькё ёсь дитей / меня подар~( т) / моёв6 мужа подар~( т) / 

и меня подар~( т) / и детей фсех подар~( т) / / вот / / вот она / 

ежли руку даю( т) / она там сидит на кухне / и / ревё( т) / при

читаё( т) / / вот можно вам сказать это / / чево она причитаёт? / / 

можно говорить?// 

-Да. 

- не давайте-те мои родители / своиё да руки правыя / во чюжу 

руку хоlодную / у чюжому да чrожу-чrожэнцу / ко чюжому-то 

да к отцу к матере / / у чюжова чюжа-чюженца мяхко сьтелют 

жоско спать кlадут / / lасково гбворяд да не то думают// невеста 

так фсё в6ё'т //вот// 

- Интересно как. 

- wот придуд жэнихоф отец / и ма( ть) кь ёй / сь вином к не

весьте //подносят ёй / ф стаканьчик-от кlадуд денёг /ли там 

сер.ябрушки / / раньшэ-тъ были зоlот:Ь1я / зоlотыя кlали / ёй / 

каг даре~ат её / / вот ана в:Ь1пьёт / в:Ь1трясёт ис стаканьцика

тъ деньги-ти / в руку / / оне уйдут вино ей подадутт / а неве

ста/ дЬwушкам оддаёт вино// дЬwушки там розносят /сами 

по сибе / / вот потом она садитца обратно / об... обратно за

вываёт // 
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(далее следует текст без звукового сопровождения) 

- ишо экая горькяя пьяница / ишо экая проп6йшыца ( = про

пойца) / пропиlа свою-то буйну г61ову / не за зоlото да не за 

серебро / за горькю горець зелено вино / / как пот первым-то / 

это / пот первым-то краём огонь горит // пот фторым краём 

смоlа кипит / а пот третьим-то краём да горючИ слезь~ / / у 

меня у моlодёхоньки / што кат~тца горючИ слезь~/ по м6ёму по 

лицу беlому / / 

- Хорошо ... 

- вот это фсё проговорятт / потом привывают отца / / подойди 

корьминец батюшко / ты ко мне да к моlодёхоньке / ты ко мне 

да г зеленёхоньке / / уш ты хватисься корьминец батюшко / ты 

меня да моlодёхоньки / ты меня да зеленёхоньки / ты во фсяку 

да пору времечькё / ты на фсякой да на руботушке / / потом 

быlа корьминец тятенькя / уж я вам да не работница / я не 

верная сlужаночькя /я не вольная потс6пшь~'Ца //на покосе-то 

вы огл~нитёсь / на загоне-то останитёсь / без меня без моlодё

хоньки / / а до конца-то вам росказат-то дак ы не роскажош / / 

- Рассказь~ваuте, бабушка, о'Чеuь иитересио. 

- ну воть ето фсё / росказаlа я вам / / и мать привываёт / и 

братья / и сестёр привываёт // это фсё одно и то жэ воют// 

а вот ко1да сваребный день/ сварьба едет// нет// последьню 

ноць невеста ноцеваёт //и// в6ё:т ноцью //потом спитца вам 

род:Ител:И / потом спитца вам лежытца / / уш как мне да мо

lодёхоньке / мне не спитца и не лежытца / / уш мне эта тёмна 

ноченькя / мне во шьне много навИдеlось / большэ в ~ву (=наяву) 
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наказаlошя / / я ходиlа бы моlодёхонькя / я по крутому по бе

решку / к61о быстрыя да коlо риценьки / / оборваlася я моlодё

хонькя / я во быстру-ту во риценькю / / сохватаlась моlодёхонькя 

за ус6ку (=осоку) за ре3!fи,ую // я обрезаlа да свои руценьки // 

ну уш это она замуш пошlа / уш это она замуш пошlа / как ей 

замуш будёт пlохо жыть / / 
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Костромская обл. 

Судиславльский р-н, д.Фадеево 

Софья Павловна Беляева, 

1929 г.рожд. 

Записала О.Е.Кармакова в 1989г. 

А-1805 

ДАРЯ: С.1273; ОЛА: 686-687-667 

40. О довоенной жизни в д. Поч:Инок П6лев, 

работе в колхозе ( 3'53") 

- Починок Пблеф / вот / потом Юрц6во / за Юрьцоым у нас / 

Ожыганово / идёт / за Ожыгановым / идёт / это / Хвост6во / 

за Хвостоwом / шло Кал:Инькинъ / дереwьня / за Калинькино 

Коть ... / нет не К6четово / Паунинъ / вот за Поwуниным Коче

това / вот это быw наш коwхос / / и вот этъ фее деревьни / и 

фьсе оне розйехалиса / остаlось только одно Юрьцоwо / и фьсё / 

большэ ничево нету / деревень / / вот Юрцово ф сторонке дем ... / 

от Починок наш / а Юрцово / по праву сторону а Починок наш 

по леву сторону быw / / и / и хорошо б:Ь1ло ведь жыли / и прямо 

так/ и скотина гул~wа /и зелено было/ и хорошо было/ рабо

тали та(к) хорошо// а тут пожаwуста / wот фсё /деревни стали 

парушатv,а / парушатv,а /фее розйехалиса /и жы(т) / нечево // 

- А после воuпы, парушатьс.я? 

- да / после войны / / вот в это время тут я не знаю што / што 

такоъ / кто так ш... так придумаw шчобы надъ сйежжатца в 

одну дерейню / / фсех въйикуй:Ировать (=эвакуировать) надъ / 
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wce стали уяжжать / паспорта вдрук стали давать каке-тъ / / 

фее / ну пукупали паспарта / за деньги наверна / б6йшъ ( = 

больше) некак / / а мы осталисъ у нас немного уш осталось 

домоф-то / / нам делать нечяво надъ уеж,Цжать / тожо / / нар~

чика нету / роботъ нет у нас / взяw / Починок / и Черьненьково 

забрали у наз Бол6тово / / родина / на... нашы поля фсь / вот 
# 

чечяс оне и пользуютца нашым полям / / wот / / от так мы оста-

лиса зьдесь / теперь жьдижь жывём фее / / 

- А zде Вы прежде работали? 

- где я роботала? / / роботала я ф пол ... / ф ... / сначяла ф по

левоцтве роботала / потом работала нарятчиком я доwго / это 

шшытай наверно годов/ дватцэть // роботала // 

- Что се.ял и в вашем колхозе? 

- а въ ... / раньче сеяли фьсё / ози.мовdя рош бы ... / эта пша

ница была / озимъ... / еровая пшаницу сеяли / и рош сеяли 

ози.мовую /потом/ ечьмень / овёс / гъречю //а уж гречя кака 

хор6шаъ родИlаса /а теперь не стали гречю сеять// видиш на

верно / я думаю / агрономъм тяжоло роботать стало / потому 

што зарплату-то приличьнъ / получяют / по триста рублей / / 

а раньче агроном-то получяw сто / рублей / да и то он / на фее 

деревни один веть ходиw / / а теперя видиш / шчобы / ничяво не 

было// и сахарнуу свёклу веть сеяли/ сожали скотине/ и тур

непс/ и фсё вэть сеяли/ и сажали/ фсё сажали/ и сажаwка.м 

и фея ... / фсё / и обробатывали фсё было / / а теперь ничео не 

хотят / вот один-то ечьмень и сеют овёз да ечьмень / бойшэ 

ничяво / / неохота ничяво бойшэ делать никому / / 

- А с zре'Чихоu .мпоzо хлопот было? 
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- нет / / немного / только тогда / веть / знааш / wеть конбайны

то у нас не работали почъти / ведь мало йих былъ / / ну ежли 

гречю посеэм там п6лё больш6ё она уродилась хороша гречя 

у нас / / вот пошли каг дожДжЬ1 пошли / мы иё на носиwках 

вытаскивали на дорогу / косили косам / / скосили её / wсю на 

носиwках вытаскали / а потом молотиwкой обмолотили / / такоэ 

зярно бЬ1лъ хор6шоъ у гречи / / красъта / / своя гречя бЬ1лъ / / 

а чяс (=сейчас) вот посей-ко гречю / какаа бъ прибыль колхозу 

была / государеву / / здай-ко за цэнътер / сколько он стоит / / 

и то не хотят// ничяво // 

(далее следует текст без звукового сопровождения) 

- у наз жывотновоцтво быlо / у нас телятник быw / на телят

нике мы фсё времё // и телят откармливали / мы маленьких 

теляд до двацатидневных з доярок брали // у нас ф Починке 

были / ф Черьненикове была фИрма / ф Калинкине тожо была 

фирма/ в Юрцове только недамно анулировали фирму/ то боль

ша фирма тожо / в Юрцове сто голов быlо / фирма / и ф Черь

никове было wного / / и доили так коровы / по три тысечи до

или веть / и рукам доили / / вот / а теперя / апаратом и то не 

до~т уш /столько// раньче ухажывали-то не так веть как те

перя / рань че за скотиной каг за своёй ходили / / а чяс (=сейчас) 

пнуд да ткнуд да побежали / потключили выдернули// надо 

бы кажны сосочек потенуть / она дойИт / корова-та / она уш 

не успеlа опомнитца / а уш апарат-то отодрали у эё / вот / / 

я дояркой работала суды-то приехала / на пиисяд головах ра

ботала / только приехала суда / / сразу меня w подменны по

ставили / по дьвесьти голоф / вон / ферма стоит / / а я ишо 

соwсем-то не была / мы на телятах веть токо работали / у нас 

130 



ф Починке не было фермы / / я не знала как / думаю / и апарат

то не умею потключять ишшо / / ну што жо / приехала / довай / 

поди/ поди/ так и пошла / / вот сначяла подменной роботала / 

фсех / фее двесьти голоф / разьве вот узнаш у кажной доярки? / / 

у кажной по пиисяд голоw было / а нас токо четыре и доярки 

было / я п~та подменна была / / вот / / а потом доярка ушла / 

одна / ф первой год / ишшо токо / их как пригнали первой год 

пиисят / дьвесьти-то голоф / она ушlа к весне/ меня и воткнули 

в доярки тут / на эту групу / на пиисят-то голоф / / а коровы-то 

прИ:гнаны были-то ис Хохлова / рукам которы доились / да из 

Новина пригнали / / оне рукам доились / апаратом-то не больно 

до~ца да старые коровы-та/ но фсё-даки насиlу как при.лу'Чu.ли 

их выгонять на улицу / фсех // вод билися-та / дьвесьти-то 

голоф как выгоним / а потом застават-то / ой / / ведь вот веть 

сколько муки быlо / наверно веть фею жысь / тут поlжызни 

уносиlо у нас / это первые только дни заставать коров быlо / 

как приlу'Чuть и было / / теперь это што не ухажывать / оне уш 

теперь знают фсё / / а потом уш вот пиисят-то голоф мы / два 

рас / их доили / утром и вечером / / их вот в обет нам не при

гоняли / потому што мы / пиисяд голоф скоро ли мы их привяз

хом / да когда оддо:Им / уш время-то опядь будёт много / некоw 

да пасьти-то / / потом уш вИ:ят (=видят) / што стаlо моlоко ухо

дить у коровах / / оне пасутца / как наедаютца / у йих молоко

то / у / котора слабаа корова / потечёт / / вот стали нас / фсех 

уш по ... / деlать восем доярок / штобы по дватцать пять короф / 

иметь / вот поставили по двацать шэсь по двацать семь коров 

стали / восем доярок здеlали / / вот я уш там / стала роботать / 

вот на дватцэт:И пети гоlовах / / ну тода уш полехче стало коне

шно / двацат-то пять / / стали три раз доить мы йих / / доили / 

стали оне лучьче конешно / три-та рас / оне больше молока 
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стали довать / / 

- А Вы в поле выезжали их доить? 

- нет / а йих пригоняли / пригоняли / завязывали / при

гоняли / на ц~пи сажали// ф поле йих дьвесьти голоф / йих 

тут ничево не собразиш / / вот потом уш / так я / ушла / отру

ботала / / пришли комсомольцы / их три / меня в заведушшы / 

я в заведушшы я говорю не поду / конешно / а дефчёнок надо 

ставидь дояркам / / оне каг дали видно / ф школе-то фее / ска

зали што в доярки подём / гот отроботам / / ну я в заведушшы 

не пошла/ уступила групу сибе /им оддала-от свою/ жалела 

конешно / ишо на пеньсию не ушла / ишо гот ишо отроботала / 

мот (=может ) и большэ / жалела ходила ф поле / х коровам / / 

- конешно раньче веть на трудодни мы работали/ на трудо

днях/ нам деньги-то не давали веть раньче //а мы когда стали 

нас переводить на деньги мы веть фее боялиса против были / / 

нас тако собраньне / школа была у нас / ф Починке-то школа 

была / фее собрал:Иса / претседатель приехаw у нас / ис Су

диславля приехали // у наз больно хорош претседатель Борис 

Никандрычь Лебедёw быw / перво-то времё / веть он заслужены 

агроном быw гламны (=главный)// и вот он быw у нас претсе

дателем / доwго роботаw / и вот так он колхос-то любиw // веть 

у нас ни одну веть нав6зину мы некуда не довали / фсё ф поля 

вывозили / божэ упаси штобы где-то што-то валялоса / фсё 

уберём везьде /и транш~и-де ис пот силосу/ и там в овинах ли 

де// вот овины были/ там фсё ф подиавесах / фсё вычисьтим / 

ф поле увезём / фсё запашут // и хлеба родились хорошыэ // 

а теперь весь навое вон / што мы на дворах держым навое / / 
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у нас фсё ево везут ф Судиславли / ево фсё отправляют / прие

дут машыны / фсё забирают / / и колхозны-то навое повезьли / 

которы за деньги-то / / 

- ршч,епьnJГ-то нет / такова ршчепьп.я-та / ко фсему / / фее ра

мно раньче было лучьче перво время// как-то фее старалися / 

фее работали / и до темна / до тёмнова / не шшытали никакой 

ничево / / лён колотим ночьчю / придём / скотину напо:Им / 

отправимся лён колотить / под навесы / / на ~дьдях веть ко
лотили лён-то / не теперь што он / пришол конбайн-то / он / 

оммолотиw / / а мы на эдьдях колотили / и вот так:И машыны 

эдьди называлися / вот кажны сноп-то вывёртываш / шобы 

с:Имя-то выколотилос из эво / / а потом / эту соломку отпра

вляли на завот // а ежли время было / пораньче / дак мы ево 

росьтилали / трестой здавали / / треста дорога была / триста 

рублей за ценьтер / платили / за тресту-ту / за тонну / вот / / 
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41. О праздниках, гуляньях ( 1' 45") 

- уш такой празьник хорошой мы так иво любили эту тро

ицю / зелёной быw / тёплой / уш и то / черёмохи рацвятут / то 

што / / и столько госьтей приедет столько народу / / небольша 

деревня была / / а зелени / тополя-тъ какии стъяли / уй / / 

фея деревня ф тополях была / ф черёмохах и ф тополях / / 

столько народу было придуд госьти / / а годовой празьник быw 

Михаlов день / / это / к Михалову дьню фее / тожо госьти при

ежжяли // а раньче гуляли на ве'Ч,.ЯрU'Нах / гулянки были / хо

дили на гулянки веть мы / на ве'Ч,.ЯрU'Нах гуляли // сечас ошчо 

клуп //а штоф клубя-то/ соwсем не то дело веть /как раньче 

было // ве'Черu'На-та лучьче сто раз была / / и ерослdфску ходили 

там / гармони заиграют / и фсё / было / ходили там / на фсяко / / 

и песьни-то пели / и фсё чэво токо не было / и плесали / / хо

рошо было раньче феи равно/ лучьчя было// жытьтё лучьче 

было/ м6лодёжы сё равно лучьче было// пусь мы плохо оде

валиса конешно / одёжы конешно-ът не было хорошой у нас / 

чяво //мы на трудоднях роботали а де купиш? // чяwо? //на 

трудодни-то веть не купиш ничяво / токо што вот / когда / 

там / то яйца пръдадут / то вот чево-нибуть такоэ вот эдък / 

ну чи ... // у нас-от отец у меня быw / он каталь быw / сабог:И 

(=сапоги) валенъъ катаw //ну вот которы рас скатаат сабоги

та / мама отвезёт на бъзар продаз дак вот чеwо-нибуть и купит / 

то платишко купит / то чево-нибуть вот э / обуви / / wот / / а 

то так-тъ /было плохъ / wот уш /на деньги когда перевял:И / 

стало и получьче / одеваца-то побольшэ покупать// 
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42. О пожаре на роботе 

- да веть раньче /нас веть п.луzарuтть посылали фсё /а трак

тора-то были-те жылезны / знаш такие / чичяс-то уш нет их 

жылезных трактороф / / 

- Как Вы сказа.ли? п.луzари? 

- плугарИ / да / ну как плугар~ посылают меня дёргать плуга 
вот за верёфку / / я дёргала и сидела на жалИске на этой / вот / я 

фсё /меня посылали п.луzарuть / / отец у меня быl претседателем 

колхоза/ вот/ а п.луzарuть некто ни шоw //а осень была/ ок

тяберь месяц / холодна дожж:Ь1 такИ были / мокро / грязнъ / / я 

день отп.луzар-:0 /а фея промокла/ фея в грязИ пришла домой// 

и на другой день посылаат / посылают опять п.луzарить // а 

мама уехала ф Судиславъль / заставила капусту рубить / гът 

( = говорит) / ты руби дома капусту / я стала рубитт / капусту

ту / / она уехала ф Суиславъль / вот / / идёт папа / давай поди 

п.луzари /некто не идёт п.луzаритть /давай поди ты// я гърю 

(=говорю) дак шо уш я одна што ли ф колхозе-то / фсё и буду 

одна п.луzарить // я фчера фея промокла / фсё у меня не вы

сохло / и севодьни валены сабоги одела / и эту опядь жо мокруу 

пальтушку одела на себя //ушла п.луzарить //ионе тракторы 

заправляли / ну бочьку поставили на попа / две жэньчины / 

одна-то дефка ишо / дефчёнка была / а друга-та уж жэньчина 

была / / я наливала йим из бочьки-то / ведра / / тут коровы 

гуляли ф поле / вот / / пастухи-то ходили / така здорова у ево 

дубинка што ль называw / ну дубинка вроде бы / на подобе така 

шышка / и паwка / / он её оммочиw ф карасине /и зажок / она 

у ево гореlа / / вот я наливаю / наливаю карасин-то / налила 

СКОЛЬКО-ТО ведер j ОН И бежыт прямо j j К рЬL.ЛЬ'Ц?J-ТО И поднёс j 
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хотеw ишо видно помочить / / о как ухну по / / а там быw ишо 

не так карасин / а как играни (=лигроин) называwса там ишо 

быlо видно в бочьке-та / / и взлетела / не знай скоко метроф 

в вышыну / бочька-та / / керасин-та весь вылиwса / как хлы

нуло/дно-то вышыбло у бочьки-тъ //она улетела/ а карасин 

весь у меня вылИ:wса / и я фея загореласа / / меня шшыбло / коне

шно меня сразу этим воздухом да этим пламем-то /меня шшы

бло туто прямо / / я прямо тут в огне осталаз горела / / я только 

одно фсё думала / што горrо-ту / думаю згорю / згорю / нет не 

згорю / нет / нет / фсё это / не згорю / / давай фсё с себя збро

сываю / ф пламя тама / пальтушку с себя ростегнула /ремень/ 

пальтушку збросила / сабоги валены збросила / / фсё там на мне 

горело / полушалок / фсё / фсё / фсё там / и котилас вот так 

катком я выкатывалас / по пашне-то / / пашня-то была гр~зна / 

я и выкатиласа / / уш кода выкатилас / на мне фсё згорело / оста

лос вот только платьтя вот столько / и трусы / / и вод здеся / 

фсё / фсё лицо / и волосья было / ну волосьеф-то немного / / 

хотя полушалок-то збрасывала / осталос-то / фпереди-то фсё 

згорело / / и вот эти подбегают ко мне тракториски-то / / чево 

подбежали?// да уш я гърю (=говорю)/ выкатиласа сама сижу 

тут / / а мне было воссемнацать лед девятнацатой шоw наверно 

вот так / вот тогда восемнацать лед было / / потом ы едуд за 

мной / на лошэдИ / / а парен-то этот / надо бы ему упась / он

то / ево не шшыбло / он / и сразу бы упазь бы / и фсё бы на 

сибе / а он бежаw / бежаw / наерно (=наверно) фсё роздувало / 

раздувало / ветром / / ево фсё роздуло / он прибежаw домой уш 

везь згореw почьти / вот фсё на ево и штаны згорели фсё / / и 

повезли нас с йим в больницу / / он-то п6жыw четырнацать ли 

десять / нед десядь дьней он пожыw / он помер / / я пот яшшы

ком лежала / вот как от этот стоw / яшшык / такой большой 
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яшьшик-то / / и вот под йим ноги-те лежали у мня / / лицо фсё 

было / руки / сама фея / ноги / с меня текло фсё / / как вот / 

нога осталас одна/ одна-та я как ф прот~шку лежала/ друга 

как вот поставила я её / так она у меня и фстала / так он а у меня 

тут и wсё / / жылы-то згорели / пот коленкам / / вот / / сколько 

я лежала? четыре месеца лежала / / наверно я нидели дьве бес 

памяти лежала вопшэ / температура стояла сорок с лишком / 

вот / / меня-от врачи-то / тогда врачи хор6шы / / Иван Наумыч 

быw хорошой врачь / хирур / сёстры были / ходили / оне уш 

не уходили / фсё время сидели / довали пить / пить бес конца / 

фсё поили / вот / / 
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Кировская обл. 

Слободской р-н, д.Лукинцы 

Татьяна Егоровна Лукина, 1890 г. рожд. 

родилась в д. Гончарово (6км от д.Лукинцы) 

Записал С.С.Высотский в 1959г. 

А-172 

43. Как вылечили бельмо (2'51") 

- ну у мен~ у доцери быw взаправду // и она ткнула / зали 

(=жали) / и ткнула в глаз / зьделалосё бельмw / дак это не ф 

староо времё-то / / 

- Что сделалось? 

- бельмw зьделалося / wод в больницю она ушла / местwв не 

было / ходила на квартиру / нидилю в:Ь1зыла / (в) городе / и 

вwт / а к воскресенью как лё в в:Ь1ходн6й / не занимаютца / она 

приела (= пришла) домwй // Ъхала домwй-то и / к ... одна-де 

жэньшина / ты-де чи6 дЪвушка завязаласе? да вwт / глаз-де 

болит у меня/ бельмw-де зьделалося /ты-де вwт чео зьдела(й)/ 

возьми-де приди / домwй / роствор:Итё / квашонку / и испеко 

... / штёбы уш /ситом-де прос:Ийтё /да ить мы моw с:Иём жо / 

удашнэе-де штёбы-де испеки / испякwа бы-де у тя мамка / и 

титереи,ь-ку WOT / Исспек:И /маленькую/ и эту титереи,ь-ку жэ / 

и / как / бутто / ё / посади ф пец она испекотьця / как ис пеци 

добудёш / ф ц:Истой стокан-де розломи её /эту титереu,ь-ку /и 

На ... ВерХ-ЪТ И надень// WOT / Ну ... у ыё-де ПОеВЯТЦЭ (=ПОЯВЯТСЯ) 

ка ... капли/ с ... от хлЪба-то /капли-де поеветьце /эти капли-

де /пускай/ сразу-де бельмw жжывё"т //она праwду пришла 
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домwй / мы / испекли-то / на другой жо день испекли и давай 

пуска(ть) /бельмо жжЫ.лиэтим /от кък / вwт цЬм в:Ь1лец:Или // 

- А 'Что это - титере'Чка? 

- хьлЬп / хьлЬп / просто хьлЬп / / 

- Мале'ltька.я? 

- маленькая титереv,ька / её вот розл6мись (=разломишь)/ и 

на стокан / ( нрзбр.) ту половину и другую / / 

- Это как лепё'шка, плоска.я O'lta? 

- ну/ да титереv,ька /прямо вот титереv,ьку изве ... /ну как/ 

лепёшки пек6шь вот / там / / 

- А в'ltутри 'ltU'Чezo 'ltem, 'lta'Чи'ltкu? 

- нЬт / нЬт / нецево нЬту / цистой хлеип / цистой хлеп / это 

уш / это-де / / самоё лекарсво хорош ... / ну только больно уш 

ОНО едуv,е' /ОЙ стрась eдyv,w / ШЬТё ВОТ Верьти дък? у МЬНЯ ЛO'ltUCЬ 

тезь (=тесть) заболЬл цёв-то / м ... красьнина зьделълъся / я / не 

видела сьтё //ой/ цё говът титерьки / какоё едуv,ё / красьнина / 

зьделалася /а я разик пусьт:Ила / как вот/ сл:Изнуло / ницево 

не стало/ вод-де цевw / цЬм / вылецили глас / и в больн:Ицю 

больсэ не бывала она сь этим глазом // 
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44. О том, как солят грибы, 

делают квас, варят пиво. 

- Я вот хотел спросить, коzда со.л.ят zрибы, их вар.яти.ли нет? 

- нет / не вар:Им мы// 

- А как? 

- а как вот сп~рва набэрёш / оммwциш йих /ну там грузьди / 

ле в6.лдэници ето называецца / йих оммwтиш / оне помкнут /и 

сал:Ис (=солишь)/ йих не вар:Им // 

- И 'Что еще класть надо? 

- а цеб? цесноку я кладу / / 

- И всю зиму сто.ят? 

- ста~т оне / / топерь-то дак вот теплw / дък поткисают / а вот 

пб ... холодн~е так/ йих раздавис /а йим нитево не зьдьлаетца 

бwльшэ / во фею з:Иму / / да ну я насаливала по те года / дак / 

и скwль лrодям-то оддам /а куд:Ь1 их? не сйеж дак куд:Ь1? 

- А как квас де.лают - с солодом и.ли как? 

- с солодом / / 

- Ну как надо квас делать? 

- а как / / вот мяк:Ин зам:Исис / солоду полwжыш / мук:И / / и 

квас// 
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- А какоu .мякины? 

- а вот рзан:Ь1я мяк:Ины / ото рз:Ь1 // оно вот идёт это уш ото 

рзы // 

- И солод са.ми делаете? 

- а как не сами ? сами / / 

- да как? оммwцис спервоначяла / / 

- А 'Что - рожь? Или .я'Ч.мень? 

- рОШ / И ети / рзы нед дак И ЙИЦЬМеНЬ / / фсё pOWHW ОММWЦИШ / 

ф кор:Ь1то в:Ь1валис / оно в:Ь1росьтёт / / 

- А долzо прорастает? 

- нЬт / не больно долго / ну / вот вецером обм6циш / на ... утром 

ёво уж~ в:Ь1ложыш / дьня два / на третей уш убирать / суш:Ь1лис / 

сырое ле // 

(нрзбр) 

- ну да как не в:Ь1росьтёт / свЬжоё-то вырастает/ староё по

дольшэ росьтёт / вот как / топерь бы оммоц:Ить / так в два дни 

в:Ь1росьтёт / / а староё трои / трои сутки р6стис / она т:Ишэ уш 

идё( т) / не как / свЬжая / а свежая вырастает и высушыш / 

см~лёш её / мельници сво:И маленькие пристроены см~лёш / ето 

и м:Исис // 

- А хмелю не клали никоzда? 
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- ето хь п:Иво кладут хмель / / 

- А как пиво делшют? 

- дак тожо самоё едак жо / вот квас / гуссо зам:Исиж бутто / и 

пиво возьмёш / / 

- Ну, из 'Чего гущу-то делать надо? 

- мук:И пол6жыш поббльшэ / р6шшы получ". поббльшэ пол6-

жыш / вот / и п:Иво / оно / фкус... слассэ надо уш ево дак тут 

уш доwра (=добра) не надо жал:Ить / / 

- Что же, сахар класть? 

- нЬт / бес сахара буёт хорош / на шшо / сахару? веть ето 

не брага / ведь в брагу сахару ложат а вь ето / ф пиво не надо 

сахару / так ела ... ну уш больно оно уш слатко / не больно / но 

фсё-даки не как квас/ погуссе /и ухwдитцэ / хм~лю уш тогда 

надо вл6жыть / / 

- Пьяное сильно? 

- нЬт / не пь~ноё / это-то уш / не пьяноё п:Иво / это ить брага 

пьяная-то// 
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Кировская обл., 

Свечинский р-н, д. Мосино 

Трифон Антонович Баранов 1929 г.рожд., 

Евдокия Степановна Баранова 1923 г. рожд. 

(жена Т.А.Баранова). 

Записала О.Г. Пономарева в 1986г. 

А-1495 

ДАРЯ: С.1223 

45. О старом деревенском быте (2'55"). 

- жили по единолишьнъму туда (=тогда) / / свъя полоса / свъя 

у тя лошатка / свъя борона / своя тельга / своя збруя / / ну 

вот робо... / роботали / / бумажноwо-то ничё6 не быwо / а фсё 

порmяное· / своё / / лён сеяли / / изо льну / эту / деwали / ткан / / 

порmяноэ сошьют// шьтанишьки тибе /и кальсонишьки / фсё 

те~ ( = тебе) порmян6 / рубашка порmяна.я / пинжак nopmяuou / / 

На НОГИ nорmяные / СОШЬЮТЬ / 'Ч-:Оnа'КU / / 

- Ка'К назывались? 

- 'Ч-:Оnа'Кам звали // 

- Ч уnа'Кы, да? 

- 'Ч,-:Оnа'Кu на но ... / на ногу / / 

ЕС: - сошьют из етой /из новинь~-то /выткут/ изь бьлой // 

ТА: - да шнурок зьдися-т эьделают / эашьнур:Ишь / / 
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ЕС: - так это/ как чюлок // 

ТА: - ну от / в етом значь и роботали / / 

ЕС: - да/ в етом пахали/ в етом боронили// раньшэ ить не 

было обуви / / 

- Ну да, ну да ... 

ТА: - отець // отець заболеw // лежаw в больнице // меня / 

на четырнъцъм году застаили пахат / сохой / / соха быwа / 

пwуга не быwо / соха деревяная / / ну оть я напашу / дедушко 

посиёт / а я потом опеть бороню / / вот / / нас:Иели / / поспело / / 

жали серьпом / рукам урожай не больно быw / на коленочькех 

жали / / рошь / и овёс / / и лён / рвали-то / сияли лён / / и рвали 

коwотили / сwали (=стлали)/ опет на себя/ одёжы добывали// 

шчёбы одетьчё-то (=одеться) опеть / лён-то надо? надо// 

- А лапти не п.лета.ли? 

- плёw / / сам плёw / плесь плёw / / 

ЕС: - .ленники/ ис кудели и из лык // 

ТА: - так// лаптям занималися // .ленники плели / этъ ис ку

дели / / это .леннuк сплетёшь ис кудели / дак это у тебя шьшитай / 

ну-ко ты в .ленниках // а бересьтенники ишьшо были / плели 

бересьтеники бахарьl, плел:И //это фсё я плёw сам// сам плёw // 

бураки деwали бересьтяныи / / кwас нъсили / на покос / воду 

носили / а шьшяс у нас бит6ны / / 

ЕС: - это теперь видиш битоны / / 
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ТА: - шьшяс у нас битоны / / а тогда буршчё'к / / вот берёзу 

сруби / да её урони топориком да вот / отруби да вот етот / 

ск6w отень называють ew6 / сташьш:И: / / да потом ему надо дно / 

да надо / крышшку это фсё зьделать / да и ручькю / / сколь з 

бураком сь етъм / роботы / / б:И:т6ноф не было / вот в этих в 

буршчькях / фсё держали / / 

- А как вь~, еще раз, обувь-то назвали? Зншчит, не только ла

пти бь~ли, а еще 'Что? 

- лапти называлися / / это с верёфкамь их носили / / а потом / 

бахар опять называwся вот / / так примерно вот тако... такоwо 

вот виду / воть это бахарик-то быw / на покос плели / бахарики 

были// 

- Aza. Вахарики? 

- да j бахарики j ЭТО СПеЦаЛЬНО К сенокосу ЙИХЬ j ЭТ ... НОНЬЧе 
от wидишь / обуй не обуй / / а тода / бахар / / а ить бахара нету / 

значит босичькём идёш // бежишь / бежишь босичькём-то / 

по инию-тю (=инею) хоп.одно / отечь-от (=отец) / поднимаэт 

рано ... // 
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КОММЕНТАРИИ 

Архангельская область 

Лингвогеографические исследования говоров Архангельской об

ласти имеют лишь предварительный характер. Отставание лин

гвогеографических описаний говоров этой области в большой 

степени связано с тем, что территория Севера Европейской ча

сти РСФСР не вошла в состав ДАР Я. Первая попытка предста

вить диалектное членение архангельских говоров с учетом всех 

уровней языковой системы принадлежит 0.Г .Гецовой. Л.П.Ко

мягина (Комягина 1971, 1984) предложила классификацию го

воров Архангельской области на основании лексикологических 

данных. Согласно результатам, полученным в указанных ра

ботах, говоры юго-запада области противопоставлены другим 

архангельским. Говоры остальной территории Архангельской 

обл., объединенные рядом общих признаков, по некоторым осно

ваниям могут быть разделены на группы. По данным 0.Г.Ге

цовой, внутри этого ареала выделяются поморские, мезенские 

и пинежские говоры. Поскольку имеется целый ряд фонетиче

ских признаков, объединяющих эти группы говоров, тексты из 

Мезенского р-на (поморские говоры), Лешуконского р-на (ме

зенские говоры) и Пинежского р-на (пинежские говоры) рассма

триваются вместе. 

В хрестоматию включены также тексты из юго-западной части 

Архангельской обл.( из Каргопольского р-на), относящиеся со

гласно диалектному членению, предложенному К.Ф.Захаровой 
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и В.Г .Орловой, к Лачской группе севернорусского наречия (За

харова, Орлова 1970). Эти говоры, по ряду признаков отличаю

щиеся от поморских, мезенских и пинежских, будут рассмо

трены отдельно. 

Комментарии к текстам N 1 - 11 

В приведенных текстах вокализм под ударением не предста

вляет существенных отличий от литературного языка. В силь

ной позиции различается 5 гласных фонем. Особых реализаций 

фонем средне-верхнего подъема не отмечается. Лишь в единич

ных случаях отмечена особая реализация этимологического Ь: 

например, в тексте N1 в слове сь.ла *ь реализован в дифтонге 

[Ие]. По-видимому, это след утраченной говором фонемы (Ь). 

Во всех рассмотренных текстах не отмечается особой реализа

ции этимологического Ь и в позиции между мягкими соглас

ными. Это соотвествует опубликованным данным (см. ОЛА 

1988). Ср. примеры: -ко.лепи, смотре.ли, вмесьте, одде.льиё, зьверь, 

севёр, под'liедёш, сеиьце, за-крашеют, фстретят, обеди.я, поедёш, 

одеиёш, беси, песьии петь, в .лесе, -кудеси.лись, заболеют, мес.яць, 

боле.ли, ветер и т.д. Реализация этимологического Ь в гласном 

[и] отмечается под ударением в окончании предложного падежа 

ед.ч. существительных: иа МО.ЛО'КU, в меш-кu, иа ре-кu НО ВОЗ

МОЖНО и [е]: иа жывоте, в Москве, в октябре . 

Как и во многих севернорусских говорах, в соответствии с а 

литературного языка между мягкими согласными последова

тельно произносится [е]: седеш, промыш.леть, промыш.ле.ли, опеть, 
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заседет, средютv,а, седет, отвеv,еют, zopev,eu, zулеть и т.д. Од

нако в тех же текстах и у тех же дикторов нередки и исключе

ния из этого правила, ер. примеры: zл;,нь--ко, фс;,-ки, ~ул.ять, 

н.янь'Читv,а, заме'Ч..Яе, zор.яv,им, хозяева, оде;,ль.ями . 

На месте этимологических *е, *ь между мягкими согласными 

возможно произношение [и]: ис nuv,u, свuрьху, -конuv,ь, динь, мu

лют. 

Изредка встречаются примеры, свидетельствующие об отсутст

вии перехода~ в о, ер. молодеш, зоветv,а, срасьтетv,а . 

Безударный вокализм после твердых согласных характеризу

ется оканьем, которое осложнено действием межслоговой ас

симиляции гласных. Примеры регрессивной ассимиляции: в 

вуuну, а~ь, ана, -каzда, ст~т, 'КЫСUЛU, хр~нuть, звы:н,uть, МЫ

ШЬlНЫ, зоболел, нoz6u, сомолёт и др.; прогрессивной ассимиля

ции: таz жа, дальша, т6жо, думую и др. Иногда отмечены 

случаи произношения [а] на месте о в безударных слогах, не обу

словленные действием ассимиляции: дам6u, 'Чилаве-к, да дьвереu. 

Для безударного вокализма после мягких согласных характерно 

довольно последовательное еканье - как предударное, так и за-

.. , .. , .. , .. , .. , 
ударное, ер. примеры: моему, сестру, сестра, ezo, отнесло, 

лёд6-к, трёпали, трёпают, затрёпали, 'Чов6, ёв6; ветёр, севёр, 
, •• , •• v , •• ,.. , ,.. , •• , •• , 

море-то, севернои-от ветер, -кое--ка-к, трое, поплаv,еш, поле, пла-

тьтё . Гласный [о] на месте этимологического ~ произносится 
, 

и после отвердевших шипящих: шол6нни-к, зав.яжош, пл.яшом, 

д6лжон, м6жот. Среди примеров на ёканье преобладают слу

чаи произношения [о) на месте этимологического~, случаи же 
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появления [о] в 1-м предударном слоге на месте этимологиче

ского Ъ единичны: пёш'Ком. 

Наиболее частотной реализацией *Ъ в безударных позициях яв

ляется [е]: ce'liO'X:OC, сем,,;,, поежжаu, девv:ца, побежали, меш'Кu, 

бежЫм, подбажЫм, за pe'X:ou и др. В этих позициях отмечено , 
также [и]: с симье·и, убижа.ла, одивать, uид;,.т, побижа.ли ' а в 

некоторых случаях [а]: б.яжЫм, приб.яжа.ли, п.ясо'Чь'Ку, пр.ясх6, 

м.яста. 

На месте (а) в 1-м предударном слоге после мягких согласных 

может произноситься [а]: фп.ятер6м, вз.я.ла, отп.л.яса.ли, вяжу, 

.Я'ЧЬМёхху, 'Круn.яхЫ, п.л.ясать, сп.л.ясать, завязали, в О'Х:m.ябре, 'Ки

n.яm'Х:оМ, ц.яс6в, хац.я.ла, ер.яду-то, в ряду . Равновероятной ока

зывается и другая реализация фонемы (а) в этой позиции -

гласный [е]: п.лесать, плеса.ли, п.лешу, харедu.ли, теху.ли, свеза.ла, 

запремu, 'Чеu'Ку, отхе.лась, взе.лось . Крайне редко появляется в 

этой позиции в соответствии с (а) гласный [и]: цисоф. 

Таким образом, в предударных слогах после мягких согласных 

возможны следующие гласные: [и], [е], [о], [а], [у]. С этимоло

гическими гласными *е, *Ъ, *а, *и, *у они соотносятся следую

щим образом: 

* ""- ~'\ ~ у--

Таблица 1 
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Из приведенной схемы видно, что наибольшее количество реа

лизаций наблюдается у этимологического Ь, наименьшее - у 

гласных верхнего подъема. 

В области консонантизма прежде всего следует отметить иной, 

чем в литературном языке, способ артикуляции переднеязыч-
v v 

ных согласных: апико-альвеолярныи, а не дорсальныи, как в 

литературном языке. Такая артикуляционная поза языка со

здает особый акустический эффект при произношении твердых 

согласных: они не веляризованы, поэтому воспринимаются как 

"нетвердые", мягкие же согласные артикулируются в другой, 

чем в литературном языке, зоне, а именно в палатальной. По

этому палатализованным согласным литературного языка в ар

хангельских говорах соответствуют среднеязычно-палатальные 

[т"], [д"], [с"], [з"], [н"]. Палатальные смычные в принятой транс

крипции никак не отмечаются; палатальные щелевые [с"], [з"], 

имеющие "шепелявый" оттенок, обозначаются с помощью мяг

ких шипящих: жьдешь (= здесь), шv:ниu, же.лёиь~u. 

Подобные написания сигнализируют о том, что в говоре пред

ставлены палатальные согласные. В принятой системе транс

крипции они не всегда отражаются, поскольку смычные перед

неязычные палатальные не имеют специальных обозначений, а 

фрикативные получают обозначения шь, жь лишь при сильно 

выраженной "шепелявости". 

Следует также обратить внимание на особенности функциони

рования корреляции согласных по участию голоса. Как отмеча

лось в работах (Касаткин, Пауфошима 1984; Касаткин, Касат

кина 1987), в говорах Архангельской области представлено про

тивопоставление согласных по напряженности-ненапряженно-
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сти ( fortes-lenes), о чем свидетельствуют следующие фонетиче

ские явления: 

1) придыхательные глухие смычные согласные, выступающие 

преимущественно в начале слова: пhотх6д'ит, кhосы, тьаг жэ (в 

упрощенной транскрипции эти случаи не обозначаются); 

2) произношение глухих сонантов после глухих шумных: т'l!ава, 

п{!-Ыти, пjот, c~ou (принятая транскрипция позволяет литериро

вать только случаи оглушения [в] и [j], напр., тфор6к, сфоu; пьхю, 

-чьх.я-); 

3) спорадическое озвончение интервокальных глухих шумных 

согласных (напр., руга, обеть, по робои,ькам - от "ропак"); 

4) спорадические случаи сохранения звонкости согласными в по

зициях нейтрализации (напр., подружки, губки); 

5) продленные глухие согласные в позиции конца слова: нашш, 

на рукахх, попьёшш ; 

6) продленные согласные в преконсонантной позиции: мессто, 

квашшн.я; 

7) элизия интервокальных звонких шумных согласных: реу-ту 

(=рёву-то), скаут (=скажут); 

8) спирантизация звонких смычных в интервокальной позиции: 

страшно {Зежать-то, с овех сторон, пouu, наверёш. 

В отношении этой диалектной черты при анализе текстов сле

дует ориентироваться на признаки-симптомы: если хотя бы одно 

из перечисленных явлений зафиксировано в тексте, значит, мож

но ожидать, что в говоре могут быть представлены и все осталь

ные компоненты комплекса. Природа спонтанной речи такова, 
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что все явления в ней имеют неравные степени выраженности. 

Упрощенная транскрипция также затемняет истинную речевую 

картину, поскольку отражает лишь самые яркие, утрированные 

случаи экспликации того или иного явления. 

В некоторых архангельских говорах отмечено спорадическое 

произношение [ц] на месте (с) в преконсонантной позиции ( U'Ц

пуzалисе, в Мо'Ц'КВУ ) и в начале слова ( 'Церьnо'Чь'Коф, 'Цеzодн.н). 

Можно полагать, что это тоже один из симптомов особой на

пряженности глухого спиранта: его напряженная артикуляция 

приводит к более тесному сближению языка с зубами или аль

веолами, в результате чего возникает смычка (см. об этом Ка

саткин 1989б, с.39). 

В текстах можно найти отражение случаев прогрессивной ас

симиляции согласных, в частности, ассимиляции по мягкости, 

характерной для говоров этого региона: оддельнё, 'Карт6фельн.н, 

хме.л, ьнеzо. 

Всем рассматриваемым говорам свойственно мягкое цоканье: 

'Ц'ЮmЬ, 'ЦСМ, 'КO'li'Ц;,.Ume, самовар'ЦU'К, по робО'ЦЬ'КаМ; при ЭТОМ [ц'] 

находится в отношениях свободного варьирования с [ч']: со'Чьни, 

'ЧJТсоф, .н'Чьмённу, маслu'Чь'Ко, а также с твердым [ч]: заш'Чы,n.л,.неш, 

МС'ЧЬlШШО, МУШ'ЧЬl'liЫ,, О'ЧЬlШ'ЧС'JiО. 

В соответствии с этимологическим л произносится [л]: приzла

шаш, поды,мало, зо.л,оm'Це, весело, бы,вала; бы,.л,, провёл, пош6.л,. 

Нередко в позициях конца слова и перед согласным выступает 

[w]: noc6w, пош6w, провёw, ш6w'Ковы,, ж:,аw'Ко, с6wнь~ш'Ко. 

Шипящие во всех представленных говорах преимущественно не 

палатализованы; отсутствие веляризации способствует их вое-
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приятию как слегка смягченных. В транскрипции они пере

даются как твердые: скажу, жаньшы:н,а, нашш, поткашывал, 

пришла, приzлашаш, zорбушы. 

На месте фонемы (в) нередко произносится билабиальное [w] -

как в интервокальной позиции, так и в преконсонантной: р6wно, 

wom, wЫшла, Еwсеевна, wcex, wсё. 

Протетический [j] появляется перед начальным и: uим, uux, uuм

ками. 

Характерное для большей части архангельских говоров произ

ношение смычного [г] в окончаниях прилагательных, местоиме

ний и порядковых числительных в родительном падеже ед. ч. 

м.р. спорадически отмечено и в представленных текстах: amozo, 

больш6zо, ё~6, никуz6, HU'Цei6. 

Многочисленны случаи фонетического упрощения конца слова 

(~в ось, шась, Арханzельс, Северодвuнс), типичного для северно

русского наречия. 

Встречается утрата постконсонантного i и удвоение предшест-
, , 

вующего согласного: платьтя, сватьте. 

В сочетаниях согласных -нр-, -ер-, -З'р- отмечены случаи эпен

тезы смычного: вздр6слы, ндравиm'Ца. 

Как повсеместно на территории севернорусского наречия, в ар

хангельских говорах и в представленных текстах наблюдается 

стяжение гласных в определенных формах глаголов и прилага

тельных: мы поткашывам, приzлашаш, таскаш, вывора'Циваш, 

он дела, выбират; добро, худо. 
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Отметим наиболее яркие морфологические особенности, встре

чающиеся в текстах. Они столь же нерегулярны, как и фоне

тические черты. Однако в связи с меньшей частотностью мор

фологических объектов в речи, их представленность в текстах 

v 
чрезвычаино низка. 

В предложном падеже ед. ч. существительные 2-го склонения 

имеют окончание -и (в соответствии с этимологическим *Ь): 'Н..а 

мо.ло-х:u, 'Н..а сто.лu, 'Н..а о-х:'Н..u, в меш-х:u. Это окончание находит

ся в отношениях свободного варьирования с -е: 'Н..а мо.ло-х:е, о 

брате. Существительные 1-го склонения в дательном и предло

жном падежах ед. ч. имеют окончания -и, -ы: в той сторо'Н..Ы, 

-к pe-x:u, 'Н..а зем.лu, -к Mezpьi, по zopьi, -к Йже.лы, 'Н..а п6ж'Н..и, 'Н..а этой 

оz.л6б.ли, 'Н..а просто-х:вашы. 

Прилагательные, притяжательные местоимения и порядковые 

числительные в творительном падеже мн. ч. имеют окончание 

-ма: с моuма двоuма ма.ле'Н..Ь'Кима реб;,тами. Встречаются не

обычные, но типичные для архангельских говоров формы при

тяжательных местоимений, напр., 'Н..и'Н.. (=ее). 

Звательные формы существительных, широко представленные 

в современных архангельских говорах, отражены в тексте из 

д.Чёшегора Пинежского р-на: "А о'Н..а п.лшцет zоворит Валер-ко/ 

да веть помрё /Гриш-ко поежжаu" (ер. в следующей фразе: 

"Гриш-ка побежал"). 

В пинежских говорах представлены формы глаголов 3-го лица 

без конечного -т: в ед. ч. у глаголов 1-го спряжения и во мн. 

ч. у глаголов 2-го спряжения: жывё, дела, будё, тае, помрё, 
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zовор;-, zот6в.я, иа.мiд.я, иам6ц.я, вЫраст.я, вь~со.лод.я, солод;-, вар;-, 

зшкреп.я, цед.я, вь~суша . 

В некоторых текстах представлены также типичные для архан

гельских говоров случаи замены наречия "туда" наречием "там", 

напр., "опа нац.яла там звонить", "идёт опа пр.ям о к отцу/ при

шла там", ".я ушла там иа поветь". 

Во всех рассматриваемых говорах до сих пор как живое явле

ние существуют формы плюсквамперфекта глаголов, напр., "опа 

была одиа жила", "у меи.я был сыи уехал" и т.п. В текстах 

такие примеры единичны, напр., "косы бы.ли zорбушы называ

лись", "принесло было ветром з береzа", "мие уш козьба-то да

.лазь была". Столь же редки синтаксические конструкции типа: 

"рёу было роспо.лио у тю.леи.я", хотя в говорах, откуда были вы

браны тексты, подобные конструкции представлены довольно 

широко. 

Во всех текстах довольно часто встречаются постпозитивные 

частицы -от, -та, -то, обычно согласуемые морфологически , 

и фонетически с предшествующим словом (па береz-от, рё"у-ту, 

зверя-та, ж6ики-те, од береzу-ту, в 6сеиь-ту, в роспуту-ту, 

6.льz.я-та да Колька-та). Отмечены также необычные случаи 

употребления частицы -от при отрицании (пет-от) и при гла

голе (пойдут-от zу.л.ять). 

Почти весь материал записан в деревнях разных районов Ар

хангельской области. Текст, записанный от Александры Степа

новны Верещагиной в с.Карпогоры Пинежского р-на, несколько 

отличается от остальных по степени выраженности диалектных 
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черт. Можно предположить, что это связано с тем, что Карпо

горы - районный центр Пинежского района, и речь этого насе

ленного пункта более стерта в диалектном отношении и более 

приближена к некоему общему "севернорусскому койнэ". Это 

проявляется в отсутствии ряда специфических черт, свойствен

ных пинежским говорам. Так, здесь редки формы 3-го лица гла

голов без -m: берё, по.л,опатя; преобладают формы с -m: х6д.ят, 

пох6д.ят, сиuмет, бывает, выбират, берёт, идёт, с-х:а~эт, зовёт 

(для сравнения см. тексты из д.Ваймуша и Чёшегора). В записи 

из Карпогор отсутствуют случаи цоканья. Нет здесь и специ

фической пинежской интонации, особенно ярко представленной 

в говоре д.Ваймуша: мелодическое оформление речи в карпогор

ском тексте приближается к некоторому "севернорусскому стан

дарту". Можно полагать, что соотношение по представленности 

диалектных черт в говоре Карпогор и в говорах из окрестных 

деревень является отражением языковой ситуации малых горо

дов России и их диалектных "ореолов". Сравнительный анализ 

трех пинежских текстов с этой точки зрения может дать инте

ресные результаты. 

Особого рассмотрения заслуживает просодическая система ар

хангельских говоров. Ритмика-динамическая модель слова во 

всех рассматриваемых говорах подчиняется закономерности уси

ления и удлинения слогов через один, т.е. применительно к этим 

системам можно говорить о преобладании в них волнообразного 

ритмического контура слова. Особенно ярко эта закономерность 

выражена в пинежских говорах. Отмеченная черта словесной 

просодии обращает на себя внимание при слуховом восприятии 

материала, а также находит отражение в некоторых явлениях 

сегментной фонетики. Так, например, свидетельствами ослабле-
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ния 1-ого предударного и 1-ого заударного слогов могут слу

жить факты полной (до нуля) редукции гласных этих слогов 

(у M'lt.Я, птом, zoвpum, сарфа'n), а также многочисленные случаи 

ассимилятивного изменения гласных 1-ого предударного слога 

под воздействием гласного под ударением (в вyu'ltfJ, 'ltozou, кы

сuть). О неустойчивости гласного 1-ого заударного слога свиде

тельствуют также случаи прогрессивного ассимилятивного воз

действия на них гласного под ударением ( nь;,'lta = пьяно). 

Как и всем русским диалектам, архангельским говорам свойст

венна тенденция к пословному строению мелодического контура 

фразы, с тональным выделением ударного слога каждого слова. 

Комментарии к текстам N 12 - 14 

Тексты N 12-14 записаны в д.Калитинка Каргопольского р-на 

Архангельской обл. Говоры этого типа относятся к Лачской 

группе севернорусского наречия, их особенности описаны в ра

ботах: Русская диалектология 1964; Захарова, Орлова 1970, а 

также отражены в ДАР Я. Поэтому в комментарии отмечаются 

лишь некоторые черты, отличающие каргопольские говоры от 

остальных архангельских, описанных выше. 

В позиции под ударением перед твёрдым согласным не отмечено 

особых реализаций *Ь, т.е. они совпадают с реализациями фо

немы (е): вера, .лес, х.леп как первыu, де'nь, .лe'ltma. Вместе с 

тем в этой позиции спорадически отмечено произношение "~

открытого" в соответствии с этимологическим* Ь: с'~но, л'~то, 
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л'~сом]. Явление это не носит лексикализованного характера: в 

одной и той же словоформе может произноситься и [е] и [~], ко

торые находятся между собой в отношениях свободного варьи

рования. 

Во флексии предложного падежа ед. ч. существительных муж. 

и ер. рода в соответствии с *Ь произносится -е, а не -и, как 

было отмечено для других архангельских говоров: 'н,а коне, на 
, 

молоке. 

В позиции между мягкими согласными в каргопольских гово

рах, как и в вологодских, произносится [и] в соответствии с эти

мологическим *Ь: на.лuпим, би.лuит, медвuть, сидu.ли, вмuсьmях, 

вuтер, на сuне. Этой чертой каргопольские говоры отличаются 

от остальных, рассмотренных выше. 

Отличие наблюдается также и в реализациях *Ь в безударных 

слогах: согласно материалам, представленным в хрестоматии, 

каргопольские говоры не знают широких гласных в этой пози

ции. В соответствии с *Ь здесь произносятся [и] и [е]: дитеu, 

подбе жЫм, би.лuит, подбе жЫт, пишк6м. 

В соответствии с ~ между мягкими согласными произносится 

[е]: взе.ли, опеть, обuегнитv,э, сне.ли, убав.леют. 

Фонема (о) реализуется в [ q], пониженном по подъему по сравне

нию с гласным, зафиксированным в других архангельских го

ворах: [с}фцы, кqрм-от, пс}ж'н'и, кс}жу, сухс}й, давнс}, на гс}рк'и, 

два пqл'а, штq, с тqй пор:Ь1, п'ишкqм, рqш, на к<}н'ах]. 

Говору д.Калитинка свойственно еканье, как предударное, так 
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и заударное, ер. примеры: от 11,ёво, привёла, шопцёт, у~ольё, 

вuтёр. 

В области консонантизма можно отметить как черты сходства 

с другими архангельскими говорами, так и черты различия. 

К первым относится, например, мягкое цоканье. Кроме того, 

в каргопольских говорах отмечены многие компоненты ком

плекса фонетических явлений, сигнализирующих о наличии в 

системе корреляции согласных по напряженности- ненапряжен

ности. К числу этих явлений относится произношение приды

хательных глухих смычных: [кhqрм-от, тhам, упhала, пhервой, 

пh6пуссту]. Кроме того, в говоре наблюдается продление глухих 

шумных в позиции конца слова: ~ласе, 11,ашш, а также перед со

гласным в сочетании: Мuшшка, 26ссподи, попуссту. 

Отличительными чертами консонантизма каргопольских гово

ров являются отсутствие переднеязычных палатальных соглас

ных и палатализованный характер шипящих. 

О первом явлении свидетельствует отсутствие шепелявого про

изношения мягких свистящих, т.е. здесь произносится не [с"И

н"ий, з"има], а [с'Ин'ий, з'има]. Смычные [т', д', н' ] также 

являются не среднеязычно-палатальными, как в других архан

гельских говорах, а переднеязычно-зубными (см. об этих раз

личиях Кузнецова 1977, с.72). 

Наряду с этим в каргопольских говорах было отмечено произ-

ношение заднепалатальных среднеязычных смычных в соответ

ствии с мягкими заднеязычными смычными литературного язы

ка: [м'ек"И:ну, ан'г"ел] (см. об этой категории согласных Кузне

цова 1977, с. 73). 
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Второе явление, отличающее каргопольские говоры от осталь

ных говоров архангельского ареала, заключается в том, что ши

пящие в них подвержены позиционному смягчению. В пози

циях перед гласными переднего ряда и перед мягкими соглас

ными произносятся палатализованные шипящие: [прс1ж'ил'и, в 

наш'ей ж'Ил'и на кон'у'ш'н'е пош'л'И пq'ж'н'и] В остальных ' ' ' ' . 
позициях произносятся твердые шипящие: [ш6пц'от, нашу, кQ-

жу, пушла, м'Ишшка, п'ишшкс1м]. 

В области суперсегментной фонетики следует отметить быстрый 

темп речи, а также ритмическую модель слова, отличающуюся 

от той, которая свойственна другим архангельским говорам. В 

каргопольских говорах представлена модель не волнообразного 

ритмика-динамического контура, а двухступенчатая, с посте

пенным нарастанием длительности и силы гласных от 2-го пре

дударного слога к ударному (см. от этом Высотский 1973, с.36). 

Этой особенностью ритмика-динамической структуры слова опре

деляется, в частности, характер межслоговой ассимиляции глас

ных: в этих говорах часты случаи уподобления гласного 2-ого 

предударного слога гласному 1-ого предударного: zусударсву, 

сомому, пужу-!от. Но при этом отмечены также случаи уподо

бления гласного 1-ого предударного слога гласному под ударе

нием: .лама.ла, ста.яла, па пац.ях, -х:ь~сuть. 

Спорадически отмечены случаи усиления гласного начального 

слога в слове: заzоваривать, п6-х:рисьтu.ла, uцпуzа.лисе. 
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Ленинградская область 

Говоры этой территории представлены одним текстом - из д. У с

ланка Подпорожского р-на, говор которой относится к Ладого

Тихвинской группе севернорусского наречия. Система вокализ

ма под ударением не представляет отличий от системы глас

ных русского литературного языка: здесь различается 5 глас

ных фонем. В некоторых случаях можно отметить иной, чем 

в литературном языке, фонемный состав отдельных словоформ, 

что является свидетельством более ранних фонологических от

ношений, оставивших свой след в лексикализованных формах. 

Так, об особой фонеме на месте этимологического Ъ, имевшей 

место в прошлом, свидетельствуют случаи zди, помолодUишь. 

Эти примеры помогают восстановить узкий, и-образный харак

тер гласного, произносившегося на месте *Ъ. О непоследова

тельном характере перехода~ ) о под ударением свидетельствуют 

случаи типа иде ( = идёт ), которые отмечены наряду с такими 

примерами, как ишьшё ( = ещё), разбомлёпо, роспр.нzём, фсё и др. 

Отмечена единичная особая реализация гласного в слове nо'Чь 

в звукотипе о-закр:Ь1тое (за неимением особого знака для этого 

гласного в упрощенной транскрипции использован w: nw'Ч). Упо

требление этого звукотипа в указанной словоформе не соответ

ствует тому принципу, который действует в большинстве гово

ров русского языка. Этот принцип определён А.А.Зализняком 

как "великорусский", и состоит он в следующем: о-закр:Ь1тое 

(или дифтонг [fo]) произносится в соответствии с этимологиче

ским о под автономным ударением; в остальных случаях произ

носится о-откр:Ь1тое (Зализняк 1985, с. 173). В говоре д.Усланка 

w употреблено в старом энклиномене. Этот факт мог бы счи

таться единичной неправильностью, речевым окказионализмом, 
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но он подкрепляется материалом других северо-западных гово

ров (см. подробнее об этом ниже). 

В области безударного вокализма можно отметить следующее. 

При последовательном оканье есть случаи произношения реду

цированного гласного [ъ] на месте (о): вr;енноu, zr;pum, zr;p{o. Ино
гда в 1-ом предударном слоге произносится более узкий, чем [о], 

гласный, напоминающий [у]: дум6u, пудбежа.ла. Есть случаи 

уподобления гласного 1-ого предударного слога гласному под 

ударением: са.лдат, са.лдатоф. 

Безударный вокализм после мягких согласных характеризуется 

ёканьем, которое наиболее последовательно отмечается в заудар

ных слогах: оружь~ё, -х;.ладёнь~u, 'Чемодань'Чи'Чё'К. 

В области консонантизма можно отметить произношение мяг

ких долгих шипящих, как в литературном языке: ишьшё, п.ла

шьшь, приежь-ж,;,..ли (но встречается и приежжаю) и отсутствие 

цоканья. На месте ч иногда произносится твердая аффриката: 

'НЫ'Ч, -х;ри'Чаm, ни'Чоо, 'Чаю; иногда - мягкая: сеu'ЧЯс, в zимнасьтё

ро'Чь'Ки, 'Чuсьтень-х;о, 'Чемодань'Чи'Чё'К, ма.ль'Чuш-х;о и др. Шипящие 

Ш, Ж ПРОИЗНОСЯТСЯ твердо, кроме ОДНОГО случая: nаШЬН'Ю, где Ш 

испытывает позиционное смягчение под воздействием следую

щего мягкого согласного. Фонема (л) в позиции конца слова и 

перед согласным реализуется в губно-зубном спиранте [w]: не 

nuw, вЫпиw, z.л.ндеw, npuexaw, cmaw, помо.лодеw, д6wzo, п6wнень

-х;оu и др. Тот же согласный может произноситься и в соответ

ствии с фонемой (в): w -х;о.лх6зе, wсё. В интервокальной позиции 

встречаются случаи элизии _!!: ни'Чоо, 'Чео, праи.льно. Оконча

ния -ozo, -ezo могут произноситься в говоре Усланки с интер

вокальным [в]: -х;озьево, ни-х;ов6, этово; с [г]: ни-х;оz6, ez6; с [1]: 
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к,6зи10. Возможно упрощение групп согласных в конце слова: 

радось, пусь. 

В области морфологии наиболее характерными для говора чер

тами являются следующие. В 3-м лице глаголов 1-ого спряже

ния выступает флексия -е без конечного т: иде, з1-иiе, свора'Ч,ивае. 

Иногда наблюдаются и исключения, напр., пuшат. Как и во мно

гих северо-западных говорах, здесь употребляются дееприча

стия в качестве форм прошедшего времени глаголов: он уш6т'Ч,и, 

СОСеmк,а не nомершы, UШЬ'Ч,ё. 
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Карельская АССР 

Среди русских говоров Карелии выделяются два ареала - Зао

нежский и Прионежский. Прионежье представлено в хрестома

тии текстом из д.Педасельга, Заонежье - текстами из д.Кежма 

и д.Великая Нива. 

Комментарий к тексту N 16 

Говорам Заонежья посвящено несколько диалектологических ис

следований (Ардентов 1955; Высотский 1967а; Колесов 1975; Тер

Аванесова 1989). В состав ДАРЯ говоры этой территории не 

включены. Характерной чертой говоров Заонежья является осо

бая акцентуация, а именно перетяжка ударения в определенных 

словоформах на начальный слог. В ряде говоров это явление со-
, 

провождается также л.япаиьем - произношением на месте глас

ных среднего подъема под новым ударением гласных более от

крытых. Это понижение подъема возможно в монофтонгиче

ском гласном, и тогда на месте о произносится [q], [а] или [~]; 

на месте ~ - [~] или [re]. Возможно также "расщепление" глас
ного и появление дифтонга, в котором вторая часть - нижнего 

подъема. Так возникают дифтонги [оа], [rea], [е~а], известные ля

пающим говорам. Как монофтонги средне-нижнего подъема, 

так и дифтонги могут быть представлены в одной и той же диа

лектной системе. 

Ляпанье - черта уходящая (см., напр., Тер-Аванесова 1989, с.218), 

поэтому в текстах оно обычно отражено непоследовательно. Од

нако в тексте, записанном от местной учительницы Марии Алек

сандровны Коротяевой из д.Кежмы, примеры с ляпаньем наме-
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ренно сгущены. Здесь хорошо прослеживается вариативность 

гласных среднего подъема под перенесенным ударением: в од

ном и том же слове может произноситься и монофтонг, иди

фтонг. Качество монофтонгов тоже варьирует: от [о] до [Q] (напр., 
(коса, кqса, Коаса; вода, ВQда; гора, гоара]); ОТ [е] ДО (re]: [н'есла, 

н'rесла; б'ежыт, б'rежут]. 

При этом о под неперенесенном ударением в начальном слоге 
v v v 

произносится как очень закрытыи узкии гласныи, напоминаю-

щий у, т.е. "о"-закрытое: [г<}рот, к9т, г9т, д<]ждик, п9п]. Среди 

приведенных примеров есть бывшие ортотонические словофор

мы с этимологическим о под ударением: 'Кот, поп, с этимоло

гическим ъ под ударением: д6:жди'К, а также бывшие энкли

номены: z6род, zод. То обстоятельство, что о, восходящие к 

разным историческим прототипам, дают в современном говоре 

одну и ту же рефлексацию - "о" -закрытое, нарушает "вели

корусский" принцип распределения рефлексов о 1 (см.Зализняк 

1985, с.173). 

По-видимому, объединение всех приведенных примеров одним 

качеством о - особенность некоторых говоров Заонежья2 , а 

также говоров Ладого-Тихвинской группы: выше, в коммен

тарии к тексту из д.Усланка Ленинградской обл. был отмечен 

1 В соответствии с этим принципом рефлексом о в бывших ор

тотонических словоформах является о-закрытое, а рефлексом ъ 

в бывших ортотонических словоформах и о в бывших энклино

менах - о-открытое. 

2 К противоположному выводу на материале других русских 

говоров Заонежья пришла А.В. Тер-Аванесова (Тер-Аванесова 1989, 

с.219). 
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случай произношения о-закрытого в бывшем энклиномене хо'Чь. 

По-видимому, это проявление той же рефлексации о, что и в го

воре д.Кежма. 

В соответствии с~ под перенесенным ударением качество глас

ных также варьирует: произносится то гласный среднего под

ъема (хе ела, теперь), то гласный нижнего подъема ( xS:rcлa, xS:r 

ходи). Гласный нижнего подъема под перенесенным ударением 

произносится также на месте этимологического Ь: бS:rжь~т, .мS:r

шо'К, бS:rда, пS:rmyx). В соответствии с *Ь под "старым" ударением 

произносится [е]: хету. 

В области консонантизма можно отметить спорадическое поя

вление [1] в соответствии с фонемой(л), а также произношение 

[w] на месте (л) в позиции конца слова ( п6шоw). 
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Комментарий к тексту N 17. 

Характерная черта говоров Заонежья - перенос ударения в опре

делённых словоформах на начальный слог - присутствует в 

тексте изд. Великая Нива, хотя это явление представлено спо-, 
радически; ер. примеры: постою, посмотрю, пойдем, сюда-то, 

леш'Ча, н,а той ст6рон,ъ~, uдёт, до.мой. При этом возможны ко

лебания в акцентуации одной и той же словоформы. В то же 

время гласные среднего подъёма не обнаруживают понижения 

тембра, а это значит, что говор не может быть отнесён к числу 

ляпающих. При пятифонемном вокализме под ударением ино

гда отмечаются реализации фонем ( е) и (о) в монофтонгах бо

лее высокого подъёма: [~], [9]. Эти гласные отмечены на месте 

*Ь: дЪлать и *о под автономным ударением: вори;тн,и. Такие 

реализации свидетельствуют о существовавшей ранее в говоре 

более сложной системе вокализма, включавшей фонемы (Ь) и 

(w). Произношение [и] на месте *Ь в словоформах фслит, zди, 

феи также подтверждает это предположение. 

Безударному вокализму после твёрдых согласных свойственно 

оканье. Произношение паспарто.м с [а] в 1-ом заударном слоге 

может объясняться либо прогрессивной межслоговой ассимиля

цией, либо тем, что это слово заимствовано из литературного 

языка именно в таком звуковом облике. 

Для предударного вокализма после мягких согласных харак

терно появление гласных нижнего подъёма на месте *Ь и *е: 

в.ярн,улись, поб.яжали, тр.япало, бр.яла на фоне преобладающих 

реализаций в гласном [е]: у .мен,;,., повела, 'Кресн,уха, верн,uсь-'Ко, 

оберн,улась, н,едалё'Ко, побежали. 
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Отмечены случаи заударного ёканья, напр., к 6зёру, п6uдёш 

Говору свойственно мягкое цоканье, хотя в тексте примеры та

кого рода единичны (напр. д6'Цьку). Шипящие не палатализо

ваны. В соответствии с (ш') литературного языка произносится 

то [m], напр., ж~'Ншшы'На, то [шч], напр., леш'Ча, свuш'Чэm. 

Фонема (л) реализуется в начале слова и в интервокальной по

зиции в согласном [л], а в позиции конца слова в губно-губном 

согласном [w]: уш6w, приш6w. В соответствии с (в) иногда также 
, 

произносится губно-губной спирант: / ow ою. 

В окончании родительного-винительного падежа м.р. прила

гательных и местоимений произносится то [1] ( ~mOf o), то [в] 

( ~тово). 

Отмечено также продление согласного в позиции перед соглас

ным ( вЫшшли) и эллипсис интервокального [д'] ( nou) и [з] (скал). 

Эти явления можно связать с корреляцией согласных по на

пряжённости-ненапряжённости, которая, возможно, свойствен

на фонологической системе говора. 

Несмотря на краткость текста, в нём отразились и некоторые 

морфологические черты, свойственные говору. Существитель

ные женского рода, относящиеся к 1-му склонению, имеют в 

дательном и предложном падежах ед.ч. окончание -ы, -и; ер., 

напр., ж~'Ншшы'На бродит (в) водь~; мь~ и побежали (z) zорЫ; за 
'Нам а фслед (в) водь~ бр.яла; па m6u ст6ропы. 

В форме за пама, неоднократно представленной в тексте, отрази

лось типичное для данного диалектного ареала окончание при-
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лагательных, местоимений и порядковых числительных в тво

рительном падеже мн. ч. 

Характерным окончанием для именительного падежа ед. ч. при

лагательных м.р., распространённым в говорах рассматриваемой 

диалектной группы, является-ай. Оно представлено одним при-
, v 

мерам: .летнаи. 
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Комментарий к тексту N 18 

Говор д.Педасельга относится к Онежской группе севернорус

ского наречия. 

Под ударением в говоре различается 5 гласных фонем. Следует 

отметить, что в соответствии с фонемой (о) в некоторых словах 

спорадически появляются гласные более верхнего подъема, чем 

[о], а именно [9] и дифтонг [fo]: [г9т], [прошс]w], [гуот]. Можно 

было бы считать, что такие реализации - след существовавшей 

раньше фонемы о-закрытое. Однако гласные средне-верхнего 

подъема появляются в тех словах, где в соответствии с "велико

русским принципом" распределения о-закрытого и о-открытого 

(см. об этом выше) не должно быть (w). Можно предположить, 

что мена [о], с одной стороны, и [9], [fo], с другой, возникает 

либо в результате разрушения старой системы, основанной на 

великорусском принципе реализаций (о) и (w), либо это след си

стемы, где функционирование (о) подчинялось какой-то другой 

закономерности. 

В области безударного вокализма после твердых согласных до

минирует оканье; иногда в предударных слогах выступают бо

лее закрытые, у-образные аллофоны: 1уварuт, ф ку.мсо.м6ли, 

nyw .меси'Ца. Вместе с тем нередко в соответствии с о в безудар

ных слогах произносятся гласные [ъ] и [а]: 1wp11m, w 16ради, 
, , .. , 

z1iWapлm, zaw11pum, zасьтиии'Ц, в раеии, сwаихь. 

После мягких согласных безударный вокализм характеризуется 

ёканьем - как предударным ( ё16, ё.му, 'Чё.му), так и заударным 

( к6'Чёm, Заоие жьё). На месте этимологических Ь и ~ в 1-ом пре

дударном слоге отмечено [а]: длл6w, сл.л,6, Плтруф11и. Гласный 
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нижнего подъема отмечен в конечных заударных слогах: даваu

тя, при1ед.я, zор.я, како.я. 

Гласные в 1-ом заударном слоге испытывают сильную редук

цию, вплоть до полной: привuдlа ( = перевидела). 

В области консонантизма можно отметить многочисленные сви

детельства существования в системе корреляции по напряжён

ности-ненапряженности, а именно: 

1) оглушение сонантов после глухих шумных согласных; 

2) озвончение глухих согласных; 

3) спирантизацию интервокальных звонких смычных; 

4) эллипсис интервокальных звонких согласных. 

О позиционном оглушении сонантов можно судить по произно

шению глухого [j] в следующих случаях: шхезьди, пьхю. О воз

можности озвончения глухих шумных свидетельствуют случаи 

пuже (= пишет), ждо (= что). Спирантизация звонких смыч

ных в транскрипции отражена в изменениях О. ) w и r ) 1: па 

pow6my, wыть (= быть), бри1ада, путёфка 1оворuт, в laдwy 10-

wopum. 

Фонема (в) в интервокальной позиции реализуется в губно-губ

ном [w]: zowьim, п;,жоwэu, спрашыwr;ю, zowap;,m, уwезлu. 

Фонема (л) в интервокальной позиции преимущественно реали

зуется в апико-альвеолярном [1]: cmala, пожЫlа, yбUlo, 6ддаlа 

и др. Такая же реализация (л) выступает в позиции после со

гласного перед гласным: npuwla, папlакалась, MuxaUla, пlа'Чю. 

В позиции конца слова и перед согласным в соответствии с (л) 

появляется позиционный вариант [w]: прош6w, п6.мпиw, wyЗ'ltaw, 
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покраспеw, wЫу'Ч,ы,Wса, ocmawca, maw бы, nifwмecиv,a. Спора

дически отмечена реализация (л) в губно-губном [w] в интер

вокальной и превокальной позиции: waдwьi. 

, 
Долгие шипящие палатализованы: пОfежьж.ять, ишьшё, ишьшu. 

Иногда отмечаются палатализованные реализации и кратких 

шипящих (напр., возьмёшь, Заопежьё, с.лужьба, будишь, поло-
, 

жuть, скожю, мушь, жить) но преобладают всё же твердые ре-

ализации: П;,.ЖОW au, nомершы,, noжьila, сnрашы,w 6'Ю, до.л6Ж'НЬl, 

npиwla, w пашам, жь~вёт. 

Фонема (ч) реализуется в мягкой аффрикате [ч']: ма.л,ь'Ч,ик, при

ш6ть'Ч,и, 'Ч,еlоwек, 'ЧЯU, 'Ч,'Юmь, пом6'Ч,ь, ру'Ч,ьку. 

Фонема (j) спорадически реализуется в напряженном смычном 

согласном [г']: yzexow. Изредка отмечены реализации (j) в виде 

мягкого заднеязычного [1']: 1есь, 1ёп. Возможность реализации 

(j) в согласных [1'], [г'] сигнализирует о сдвиге артикуляции j

образных согласных в заднепалатальную зону. Эта черта фо

нетики прионежских говоров не является изолированной: сред

неязычные смычные [т"], [д"] здесь также образуются в заднепа

латальной области. Об этом свидетельствуют следующие рече

вые факты, зафиксированные в тексте из д.Педасельга: икu ( = 

идти), пекь.лю ( = петлю). 

Из морфологических черт прежде всего обращает на себя вни

мание огласовка флексии прилагательных мужского рода в име-
v , v , v 

нительном и винительном пад. ед. ч. -аи: ма.липькаи, краспаи. 

Окончание -эU выступает также в формах существительных жен

ского рода в творительном пад. ед. ч.: перет паскаu, а также 
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в косвенных падежах ед. ч. прилагательных женского рода: 

# 

дwураднаu сестрЫ. 

3-е лицо глаголов настоящего вр. 1-ого спряжения в ед. ч. 

оформляется без конечного -т: буде, иде, пожь~wе, скаже. Од

нако отмечены и исключения: так ь~дёт, хо'Чёт, жь~wёт. От

мечены случаи употребления деепричастий в значении прошед

шего времени глаголов: брат ни приш6ть'Чи, оте-ц п6мершь~. 
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Вологодская область 

Говоры, бытующие на территории этой области, относятся к 

разным диалектным группам. Кроме Вологодской группы, за

нимающей большую часть области, здесь представлены также 

следующие межзональные группы: Онежская, Лачская, Бело

зерско-Бежецкая (см. Захарова и Орлова 1970, Диалектологиче

ская карта русского языка). 

Комментарий к тексту N 19 

Говоры, относящиеся к Лачской межзональной группе, были 

представлены выше, среди говоров Архангельской обл. 

Онежская межзональная группа представлена в хрестоматии, 

помимо прионежского текста из д. Педасельга, рассмотренного 

выше, еще одним текстом, из д. ПонИ:зовье Вытегорского р-на 

Вологодской обл. Кроме тех диалектных особеностей, которые 

перечислены в книге (Захарова и Орлова, 1970 с.118), предста

вленный текст позволяет отметить следующее. 

Гласные фонемы (е), (о), независимо от их происхождения, реа

лизуются в гласных средне-верхнего уровня подъема, т.е. как~

и о-закрытое ([~], (9)). Вокалические системы такого типа пред

ставлены в статье ( Высотский 1967а, с.25 и 72). В некоторых 

случаях такое произношение (е), (о) приводит к нейтрализации 

этих фонем с фонемами верхнего подъема (у) и (и) (напр., в .л:u

сопуньти). 

Этимологическое *Ъ в позиции между мягкими согласными пе-
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решло в [и]: на ~том мuсьте, в .лuсе; хотя это явление и пред
ставлено непоследовательно (ер., напр., зьдесь, двесьти). 

Яркой чертой безударного вокализма говора д.Пон:Изовье явля

ется ёканье, как предударное, так и заударное, ер. примеры: 

до 'Чоть~рёх, брёвн6, убива.лисё, вЫстанёшь, оста.ласё, та-х;6ё, -x;az 
, 

жо, сто.ль-х;о жо. 

В области консонантизма можно отметить непоследовательное 

цоканье: в соответствии с (ч) произносится то [ц'] ( си-ц;-с), то 
[т'] (тё=што), но чаще мягкое [ч'] или твердое [ч]: 'Чэть~ри 'Ч.Яса, 

'Ч.ЯСОВ, 'Чоть~рёх, 'Ч10ра-х;6ф, не'Чеzо, дево'ЧЬ'Ка, nу'ЧЬ'КU, зна'Чuт. 

Шипящие в говоре подвержены позиционному смягчению перед 

гласными переднего ряда и мягкими согласными: пережu.ли, 

ижьдивень-ца, поджимают, побежuть, убежишьше. Из этого 
, 

правила есть исключения: ижь~вене-ць, жь~р6ф, -х;ошэ.ль, можбно, 

на машЫнах, раньшь~, ж~рди, мужь~-х;6ф, убежь~шьw.я. Долгие 

шипящие сохраняют мягкость в разных позициях: приташьшит, 

убежь~шьw.я, убежь~шьше. В соответствии с (ц) произносится то 

твердая, то мягкая аффриката: ижьдивень-ца, ижь~вене-ць, дват

-цать, обрежат-це. 

Нерегулярно встречаются случаи отсутствия мягкости соглас

ных перед [е]: тэперь, на сэбе. 

В тексте представлены многочисленные свидетельства существо

вания в говоре оппозиции согласных по напряженности-нена

пряженности. К ним относится утрата звонкости сонантами в 

ПОЗИЦИИ после ГЛУХИХ ШУМНЫХ: (прошло, ДО тр'ох, ПЛава~е]; 

продление глухих согласных в преконсонантной и финальной 
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позициях: [Ф пуЧ'к'И, рамб6фка, м'Ис'т'е; бр6д'ит, на к6н'ах, на 

б'ер'егах]; элизия интервокальных звонких согласных: 1uio. 

Спорадически отмечена реализация фонемы (л) в позиции конца 

слова в губно-губном спиранте [w]: быw. Окончание родительно
го падежа ед. ч. прилагательных, местоимений и порядковых 

числительных может реализоваться в [г]: [;того, н'ич'ег6, н'е

ч'его, хор6шого], но: [с тов6]. 

В говоре представлены разные стадии утраты [j] в глагольных 

формах настоящего времени в сочетаниях -ае-, -уе-, -ее-, -ое-: 

[называJ:!уца, зашлагуэш, плаваJ:!е, обрежаэс'а]. У глаголов на 

-ае- представлены и стяженные формы: [зав'азываш]. 

Как и во многих севернорусских говорах, в говоре д.Пон:Изовье 

последовательно выражена архаическая акцентологическая чер

та - перенос ударения на предлог в сочетании с существитель

ными и числительными определенной акцентной парадигмы -

бывшими энклиноменами (см.Зализняк 1985, с.119): за сто zра.м, 

у лесу. 

В многосложных словах нередко на 1-ом слоге появляется по

бочное ударение: в лuсопуиьти, патера.мы, сортировать-то, зась-

, , 'ф 
теzиуть, .муJ1Сыпо -то. 

Из наиболее ярких морфологических черт заслуживают внима

ния форма творительного падежа мн. ч. существительных на 

-а.мы: патера.мы, а также отсутствие конечного-тв 3-ем лице 

глаголов (в ед. ч. глаголов 1-го спряжения; во мн. ч. глаголов 

2-го спряжения): рупи бол;,, лес-то плаваё, са.молёты полет;,, 

у .мин.я дефпу .м6J1Со убuть. 
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Предложный падеж ед. ч. ж. р. 1-го склонения имеет оконча-
, , , 

ние -ы, -и: в росы, в zо.ловы-ты, иа руки. 
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Комментарии к текстам N 20 - 24 

Тексты из Биряковского и Харовского районов приведены вме

сте, поскольку эти группы говоров объединены наличием в них 

ряда архаических черт. Основные черты, свойственные этим 

говорам и отличающие их от других вологодских говоров, это 

наличие в вокалической системе фонем (Ь) и (w), а в системе кон
сонантизма - неразвитость корреляции по твердости-мягкости, 

что проявляется, в частности, в произношении непалатализо

ванных согласных в соответствии с мягкими согласными лите-

ратурного языка. 

Говоры Биряковского района описаны в начале века Олафом 

Броком (Брок 1907). Деревня Сел:Ищи, откуда приводятся маг

нитофонные записи в хрестоматии, и д.:Йхалица, говор которой 

описан Броком, ранее принадлежали одному церковному при

ходу. Вокализму и консонантизму этих говоров посвящены спе

циальные исследования Л.Л.Касаткина (Касаткин 1973; 1984). 

В фонотеке Лаборатории экспериментальной фонетики Инсти

тута русского языка АН СССР имеются записи говоров Харов

ского р-на из нескольких деревень, относящихся в настоящее 

время к Слободскому сельсовету: Полутихи, Зл6бихи, Арзубихи, 

Макаровской, Мишутихи. Фонетическому строю этих говоров 

посвящены работы ряда диалектологов: (см.Азарх 1973, Касат

кин 1984, Кузнецова 1977, Пауфошима 1961; 1983; Преображен

ская 1973). 

Все эти говоры сохраняют в своем архаическом слое фонемы (Ь) 

и (w). 

В хрестоматию включены записи из д.Полутиха и д.Мишутиха. 
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В говорах Харовского района (Ь) и (w) реализуются, в основном, 

в дифтонгах [:Ие] и [fo] (см.текст N 20 в детальной транскрип

ции). Поскольку ни в одном из приведенных текстов архаиче

ская система говора не выдержана последовательно, фонемы (Ь) 

и (w) находятся в отношениях свободного варьирования с фоне

мами (е) и (о). В одних и тех же словах наблюдается мена (Ь) 

и (е), (w) и (о) , ер. приьха.ла и приехала, пьт и пет, дЬв-ки и 

дев-ки, '1\Ьlпи и -копи, робWта и робота. 

Фонема (о) в харовских говорах реализуется в гласном [q] -

монофтонге средне-нижнего подъема, слабо лабиализованном: 

[м<Jхом, д<Jц'и, д<Jм]. В особых фразовых позициях, например, 

при эмфазе, возможна реализация (о) в виде дифтонга [оу]: [гоут]. 

Фонема (е) в своих звуковых воплощениях не отличается от 

гласного [е] среднего подъема, который представлен и в лите

ратурном языке: [от·ец', д·ен]. При эмфатическом произнесении 

в соответствии с (е) возможен дифтонг [е~и]: [от·е~иц']. 

В говорах Биряковского района фонема (w) реализуется пре

имущественно в монофтонгических гласных [о] и [9], реже в ди

фтонге [fo]. Фонема (о) последовательно реализуется в гласном 

средне-нижнего подъема, нелабиализованном - [q]. По сравне

нию с этими гласными все реализации соответствующих фонем 

переднего ряда (Ь) и (е) - оказываются сдвинутыми вверх. (Ь) 

преимущественно реализуется в монофтонгах[~] и [и] (реже в ди

фтонге [:Ие]). Фонема (е) реализуется в гласном среднего подъема 

[е]. 

Определяющим для реализации фонем (Ь) и (w) в биряковских 

говорах оказывается качество гласного, в котором воплощаются 

"открытые" фонемы - ( е) и (о). Сравнительно высокий подъем 
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гласного [е] как реализации фонемы (е) требует для увеличения 

контраста с реализациями (Ь) смещения этих реализаций в зону 

более высокого подъема, что делает возможным даже появление 

и-образных реализаций (нит, npuuxaw, г.ди и т.д.). 

Гласные заднего ряда локализуются в зоне пониженного подъема, 

что определяется качеством реализации фонемы (о) - [q]. По

этому по отношению к этому гласному контрастным оказывает

ся даже гласный среднего ряда [о], в котором часто реализуется 

фонема (w). 

В позиции между мягкими согласными (Ь) реализуется в [и]: 

[з'д'ис', вм'Ис'т'е, м'Ис'ец"ный, с'й:И:з'д'ит'е). В этой же позиции 

фонема (а) реализуется в [е]: [боел'ис', закл'уц"ел'и]. Из этих 

правил в текстах наблюдается немало исключений: фстретила, 
, , 

Медьветь, ХОЗ.НV:Х:а U XOЗaiJ:x:a, 'Н,.Н'Н,ЬК.Я И др. 

И тем и другим говорам в их архаическом слое под ударением 

свойственны особые дифтонги после нетвердых согласных в со

ответствии с (а) и (о) (см.Касаткин 1973,1984): фсе~шх:о, zape~ax (от 

"гарь"), одо.л,еат (одол~т), матеора.н, не~ос, да.л,е~око, но: хоз'а:йка, 

п 'ат, роб'6нок, воз'м 'от, фс 'о, д'ит '6нышы и т.п. 

Этимологическое ы в архаическом слое говоров реализуется в 
__. __. __. 

напряженном гласном заднего ряда [ы): [гр'ибы, туды]. 

В области безударного вокализма следует обратить внимание на 

следующие особенности. При полном оканье, последовательно 

представленном в приведенных текстах, спорадически отмечают

ся случаи аканья, т.е. произношения [а) в безударных слогах в 

соответствии с фонемой (о). Эти случаи разнородны и могут 
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быть интерпретированы по-разному. Такие примеры, как a?ta, 

ста;,.т, саlдат, где возникновение [а] в 1-ом предударном слоге 

можно объяснить ассимилирующим регрессивным воздействи

нем гласного под ударением, являются органичными для фоне

тического строя харовских говоров, поскольку им свойственна 

тенденция к уподоблению безударных гласных гласному удар-
, v , •• 

ного слога, ер. другие примеры этого рода: токои, жовоm?tое. 

Произношение [а] во 2-ом предударном слоге в случае [нач'еваlа], 

возможно, обусловлено особым фонемным составом этой слово

формы, т.к. именно в таком звуковом облике это слово отмеча

ется во многих севернорусских говорах. 

И только случаи типа zaвapum, можно рассматривать как на

стоящие примеры аканья, чуждые системе вологодских говоров 

и заимствованные из системы литературного языка. Ср. также 

случаи заударного аканья: первава. 

Спорадически отмечаются реализации (о) в предударных пози

циях в гласных более высокого подъема: в МусквЪ, жувоm?tоё. 

В текстах последовательно представлено заударное ёканье: так6ё, 

опасаuсё, друzuё, ка'#\Ьlё, пухле?tькиё, вз;,.тчо; случаи предудар

ного ёканья единичны: у ёв6. Отсюда же, по-видимому, и стяжен

ная форма местоимения ё {родительный падеж м. р. ед.ч.: е 

вuд?tо шшЫбlо из ёв6 ) ё6). 

Гласные переднего ряда в 1-ом предударном слоге реализуются 

в двух звукотипах: [и] и [е]. В соответствии с (и) в безударных 

слогах выступает [и]: npuuuxaw, ?tuков6, за по.мид6ра.м, привэзU. 

Фонемы (е) и (Ь) реализуются в гласных [е] и [и]; позиционная 
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обусловленность в выборе того или иного гласного не прослежи-
, 

вается, ер. примеры: дереwн,и, 'Четь~ре, тапарь, свакр6ф, умарlа, 

самь;, и симьёu, бис соmан,и.я, у мин,;,, uив6, систра, диржат, 

н,и стан,ут; c.лenou, дефv,ён,ка, nрие ЖЖmа, 'Н.а раку И ф син,о-то, 
, 

син,ою.,v С. 

В соответствии с (а) в безударных слогах после мягких соглас

ных преобладает гласный [е]: тpexн,fJwce, тресен,ие, ен,варе~а, мu-
, , 

сеv,ь, десет, но: пяис.ят, пяддас.ят. 

Нередки случаи межслоговой ассимиляции безударных гласных, 

как регрессивной, затрагивающей гласные предударных слогов 

(напр., ан,а, токоu, саJ.дат, nlовут, ЖОВотн,оё, жувотн,оё, 'Н,О nо

рохот), так и прогрессивной, охватывающей заударные слоги 

(напр., а ан,, за zат). 

Обращают на себя внимание случаи полной редукции гласных 

в 1-ом предударном и 1-ом заударном слогах при наличии в 

словоформе других безударных слогов: zоврuт, zоврu.ла, веv,ром. 

Кардинальной особенностью консонантной системы рассматри

ваемых говоров является отсутствие корреляции по твердости

мягкости. Это проявляется в следующих отношениях. Соглас

ные на конце слов не различаются по твердости-мягкости: жыст, 

н,а смерт, ват, привыкат, зьдЬiат, свакр6ф, ее (есть), пят, хот, 

оп;,т, достат, попuт-то (случаи произношения мягких соглас-
, 

ных в примерах есь, зьдись, тапарь могут объясняться прогрес-

сивной аккомодацией). 

В архаическом слое говора не смягчаются согласные и перед 

гласными переднего ряда [и], [е], [е~а], [е~о]. В упрощенной транс

крипции это передается с помощью гласных ы: сЫн,.яа, укусЫlа, 

182 



, , 
родЫlа, фс'Т11l.Jмныш, и,эрэз рэ'Ку, на сэбэ, тэпэр, умэрlа, зэ~ат, фсэ~о. 

Реальная звуковая картина в этой упрощенной транскрипции 

схематизируется: символом ы обозначены гласные [ы] и отодви-
..... --+ 

нутый назад [и], а символом~ обозначены [э] и [е ]. Согласные 

перед этими гласными могут быть твердыми и полумягкими: 

[с:Ь1н'аа] и [с:Инаа], [от~ц'] и [отЭц]. Восприятие твёрдых, непала

тализованных согласных как полумягких связано с отсутствием 

у них веляризации. Как и все другие фонетические явления, 

непалатализованность согласных в текстах представлена непо

следовательно, поэтому здесь возможны пары: сЫн.яа и сuн.я.я, 

убЫли и убuли, тэп~р и теперь, свэ'Кр6ф и све'Кр6фь и т.д. 

Для переднеязычных согласных этих говоров характерным яв

ляется особый артикуляционный уклад - какуминальный (о 

существовании в говорах русского языка какуминальных со

гласных см. Кузнецова 1977, с.64). При таком способе обра

зования смычных кончик языка принимает вертикальное по

ложение по отношению к нёбу, поэтому преграда образуется в 

зоне альвеол или на границе альвеол и твердого нёба. В ре

зультате такой артикуляции согласные [т], [д], [н], [1] по аку

стическому эффекту напоминают английские альвеолярные. Эф

фект может усиливаться в отдельных позициях. Так, в пози

ции после шипящих возникают какуминально-передненёбные 

аффрикаты [ч], [дж]: Ш'ЧО, Ш'ЧУ'К (штук), uш'Ч6, жiжат, пр~жд~жэ 

и т.п. Обращают на себя внимание также случаи спорадиче

ской замены [1] какуминальным [р]: рuсы, w р6m'Ках, рос'Казывара. 

Наиболее правдоподобным представляется объяснение, что здесь 

при артикуляции [1] происходит замена места прикосновения 

кончика языка - вместо альвеол он соприкасается с передним 

нёбом, так возникает эффект звучания какуминального [р]. 
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В соответствии с .л литературного языка произносится апико

альвеолярное [1] , которое находится в отношенияях свободного 

варьирования с дорсально-зубным [л]: вь'iwla и вЫш.ла, жыlа и 

жы.ла, лот-ка и 16т-ка. В позиции перед согласным и на конце 

слова в соответствии с (л) выступает [w]: ocmawce, побрuwс.я, 

вз.яw, yбuw, хотя в тех же текстах возможны в этих позициях 

также и [1], и [л]: вol"lJrm, вol"tuxa, побоJт.лсе, 'lie взял. 

В соответствии с губно-зубными в и ф литературного языка в 

говорах произносятся губно-губные [w] и [<р]. В позиции перед 

согласным регулярно выступает [w]: w перву, pow'lio, w бо.ль'liuУ,э, 

w coma'liии. На конце слов также часто произносится губно

губное [w]: -кор6w, C'liow.lJw, -кроw. Однако в этих позициях воз

можно и губно-зубное [Ф]: деф-ка, фсё, фторl;во, фстаw, свэ-кр6ф, 

zод6ф, и губно-губное [<р]: де<р-ка, <рсё, <pcmaw и т.д. Можно от

метить также случаи произношения губно-губного [w] винтер

вокальной и инициальной позициях: oд'liow6, zowopum, clowa, 

wыеждаu, 'liи-кow6, упраwили, wь'iшla, хотя преобладающими ока

зываются случаи произношения губно-зубного [в]: вь'iwla, вou'lia, 
, 

жывЫи, выходuть, в ю'liи, вось.м6во, первава. 

В говорах наблюдаются некоторые особенности варьирования 

согласных по глухости-звонкости. В текстах эти особенности 

отражаются следующим образом: 1) наблюдаются случаи по

вышенной длительности глухих согласных в позициях начала 

консонантного сочетания (напр., до"l"l'КЯ, вЫшшла, пухх.ле'liь-киё) 

и конца слова (напр., .мушш, ~тотт, ушш); 2) отмечается элли

псис интервокальных звонких согласных [д, д', в] (напр., 'liao, 

nouu, е6, "lи6, zoop-:0, zoopum); 3) есть случаи озвончения интер

вокальных глухих согласных (напр., туд уш, c'lioxa-дo). 
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Согласно наблюдениям, изложенным в работах (Касаткин, Пау

фошима 1984; Касаткин, Касаткина 1987), эти фонетические яв

ления свидетельствуют о наличии в системе диалекта корреля

ции согласных по напряженности-ненапряженности, а не по 

глухости-звонкости, как в литературном языке. 

Говорам Биряковского и Харовского районов свойственно мяг

кое цоканье, т.е. произношение в соответствии с 'Ч литератур

ного языка мягкой аффрикаты [ц']. В текстах отражено это яв

ление, ер. д6'Ци, д6'Ць'КЯ, до ве'Цера, деф'Цёнка. В то же время в 

соответствии с 'Ч литературного языка возможны и другие ре

ализации: [ч] твердое ( 'ЧатЫре, до'Ч'Чка) и [ч'] мягкое ( 'Ч-:Оства, 

рu'Чь'КЯ, 'Ч-:0.л.о), [ц] твердое ( 'Цатъ'~ре). Отмечаются также случаи 

произношения [ч] и [ч'] на месте 'Ц: мuсе'Чи (=месяце), с~р'Ча-то, 

которые могут быть интерпретированы как проявление гипер

коррекции. 

Довольно последовательно в текстах представлена прогрессив-
, 

ная палатализация заднеязычных: до'Чь'КЯ, рu'Чь'КЯ, нянь'КЯ, т6.л.ь-

кё, хотя имеются и исключения, напр., до'Чька (дат.п. ). 

Прогрессивные фонетические изменения представлены и дру

гими закономерностями, напр., выше уже было отмечено явле

ние прогрессивной ассимиляции смычных переднеязычных ши

пящим: шт ) Ш'Ч, Жд ) жiж. Отмечена также прогрессивная 

аккомодация согласных гласным переднего ряда, ер., напр., ихь. 

В текстах можно проследить фонетические явления, связанные 

с упрощением конца слова. Так, изменение конечного ст ) с, 

характерное для фонетики севернорусских говоров, может быть 

проиллюстрировано следующими примерами: шас ( = шесть), ее 
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(= есть), мое (= мост). Кроме того, спорадически фиксируют
ся конечные имплозивные согласные, передаваемые в принятой 

упрощенной транскрипции при помощи круглых скобок: zо

ворu(т), дваv,а(т). 

Последовательно отмечается мягкость [р') в корневых морфе-
, 

мах, восходящих к праславянскому *tъrt: парьвы:u, v,ерьпает, 

v,ерьв;,к, v,ерьква, с~рьv,а (но: 'Чepпuv,eu, с~р'Ча, па смерт, п~рву). 

Иногда [р') появляется в начале консонантного сочетания также 

и в корнях другого происхождения: пырьпет. 

Рассматриваемым говорам свойственно так называемое "мягкое 

сандхи", т.е. смягчение конечных согласных перед гласными 

переднего ряда и j, начинающими следующее слово, напр., вот 

опь и поЪхаw, какь ихь, сь ~тово, такь их воспuть~вали, да оп 
, 

пась иcnyzaw, дакь .Я nомпю; НО: В Ы?ОЛи МUСе'Чи, как .Я ЖЫlа, 

в hlxaлuv,и, так ато мы боялись, мы от ёо убегали, в ы-:Опи их 
, 

уzоп ил и. 

В области словесной просодии обращает на себя внимание ре

гулярный перенос ударения на предлоги, приставки и частицы

проклитики при сочетании их со знаменательными словами, от

носившимися в праславянскую эпоху к категории энклиноме

нов, напр., пе взяw, по сипу-ту ( = по сену-то), до веv,ера, пе 

вз.ял, а ап ( = а он), пu изьдmа, па смерт, пuкоwо, подождали, 

па лыжах. При этом гласные знаменательного слова, становясь 

безударными, нередко подвергаются редукции и ассимилирую

щему ВОЗДеЙСТВИЮ ГЛаСНОГО ПОД ударением: а ап, за zат, за Z6m. 

Яркой особенностью просодической системы говоров является 

наличие во многих случаях второстепенного ударения: пазыва-
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ет-ца, 'Коwх6за-то, рос'Казь~ваlа, 6х6тиu'Ка, в6спuты,ва.л,и, иебо.л,ь-
, , 

шЫи, шасиат-цатово, п6мид6роw, иа лисопате, с м6т6ром, z61о-

в6й. Более подробно это явление описано в работе (Пауфошима 

1983, с. 63-70). 

Комментарии к текстам N 25 и 26. 

Говоры Тарногского района представлены текстами из с. Крас

ное и д. Шевелёвка. Оба говора согласно Диалектологической 

карте русского языка в книге (Захарова, Орлова 1970) относят

ся к Вологодской группе северного наречия, т.е. к той же диа

лектной группе, что и говоры Харовского и Биряковского райо

нов, рассмотренные выше. Несмотря на принадлежность к одной 

группе, между харовскими и биряковскими говорами, с одной 

стороны, и тарногскими, с другой, наблюдаются существенные 

различия. 

В текстах из Тарногского района под ударением различается 

5 гласных фонем, а не 7, как в говорах Харовского и Биря

ковского районов. Фонема "о" при этом не имеет особых ре

ализаций, а фонема "е" иногда реализуется в гласном верхне

среднего подъёма [~]: [збол'~lа], [пол'~но], [д'~фка]. Это наблю

дается в тех случаях, когда под ударением выступает этимо

логический *Ь. Следовательно, случаи произношения гласного 

верхне-среднего подъема свидетельствуют о том, что раньше в 

говоре существовала особая фонема (Ь), ныне утраченная. Ре

флексом этимологического Ь между мягкими согласными явля

ется [и]: вuдёр, вuии'Ки, вuии'Ками, но есть и исключения, напр., 

веии'К. 
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Фонема (а) под ударением между мягкими согласными реализу

ется в [е]: опеть, .леzё.м, боетьце. Однако, подобно другим фоне

тическим явлениям, эта черта проведена непоследовательно, и 

в ряде случаев в соответствии с (а) между мягкими согласными 

представлено [а]: пять, н;,ньцитць~, н;,ньцvlа, оп;,ть. 

Как и в других севернорусских говорах, гласный [ы] под ударе

нием сдвинут в область заднего ряда и отличается напряжённым 
--+ 

тембром: [ы]. 

Отмечены случаи отсутствия перехода е) о под ударением, напр., 

швееu, седни. 

Для безударного вокализма характерно оканье. В предударных 

слогах в соответствии с (о) произносится гласный более высо

кого подъёма, типа [9] или [у]: пут6.м, пуuдёт, zуд6ф, кур6ф, 

.мyloтUla, nywla, Iукот6цьки. В соответствии с (о) в этих по

зициях возможно также произношение редуцированного глас

ного: nбuть, nбwl6, твбрuть, вброта, nб.лну. 

В заударных позициях после мягких согласных нередко высту

пает [о], т.е. говору свойственно заударное ёканье: десётёро, 

дв6ё, станё.м, вuдёр, .ле~ё.м, будёш, будёт. Случаи предударного 

ёканья единичны (напр., дёржать). 

Нередки случаи межслоговой ассимиляции гласных, напр., дОfо

дmасе, пресенuцьноu. 

Существенным отличием консонантизма тарногских говоров от 

описанных выше харовских и биряковских является наличие в 

них корреляции по твёрдости-мягкости. Мягкие согласные про

износятся как в позиции конца слова (пять, про~онuть, nбuть, 
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водu.лись, веть, депь, опеть, спать, жь~ть, десеть) и перед со

гласными (с матерью, в жЫвпосьти, пропусьтu.ла, в жь~зьпи, 

подьвuпу, усьпём, взрось.л;,е), так и перед гласными переднего 

ряда (с матерью, десеть, памете, зоп6мпи.ла) и непереднего ряда 

( десётёро, стапём, поuдёт, пять, .л.нzа.лась). Впрочем, есть и еди

ничные случаи произношения твёрдого [т] в инфинитиве, осо

бенно в тех случаях, когда после инфинитива следует частица 

-то: жь~т-то. 

В сочетании -пш- первый согласный произносится твёрдо, как 
, , 

и в других вологодских говорах: помепшэ, рапшэ. 

Переднеязычные мягкие могут иметь палатальную артикуля

цию, т.е. мягкие т, Q, п, .л произносятся как переднепалатальные 

[т"], [д"],[н"],[л"], напр., [под"6ш, мет"6wку, д"еlай, н"ан"ц"иlа, 

л"убо]. 

Переднеязычные согласные образуются при апикальном и каку

минальном укладе. С этим связаны следующие фонетические 

явления. Фонема (л) в позициях начала слова, между глас

ными, а также после согласных может реализоваться в апико

альвеолярном [1]: 'Цбlовек, водUlасе, мо16жэ, lадпо, п16хо, nбwlo (в 

позиции конца слова и перед согласными в соответствии с (л) 

выступает [w]: па cт'flw, naxaw, xoдuw, в ьiz6wкy). Замена апи

кальной артикуляции какуминальной может приводить к мене 

фонем (л)//(р): прир6жэпа, оставарасе (см. то же в харовских 

и биряковских говорах); (д') может заменяться на (р'): прирёт 

( = придёт ). В позиции после шипящих какуминальные т, Q 

становятся аффрикатами [ч], [дж]: Ш"lо, Ш"lаnЫ, жiжать. Упро

щение групп [штш] и [ждж] приводит к утрате смычной фазы 

аффрикат, в результате чего возникают долгие шипящие [шш], 
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[жж]: шш6бь~, дожжатча; следующей ступенью процесса упро

щения указанных сочетаний является произношение кратких 

[ш] и [ж], также отмеченное в текстах: шо, ш6бь~. 

Шипящие в говоре непалатализованы: жЫ.ли, в жЫвносьти, 

старшь~, старшэ, пережЫ.л, взошl6, уш.лu. Их артикуляция ха

рактеризуется также отсутствием веляризации, поэтому ино

гда создается впечатление о палатализованном характере шипя

щих, напр., пришь.лu, в жuзьни. 

Долгие шипящие могут быть твёрдыми: ишш6, но отмечены и 

мягкие: ешьте. 

Говору свойственно цоканье, т.е. в соответствии с .У. и 'Ч литера

турного языка функционирует одна фонема (ц), которая реали

зуется то в мягкой аффрикате ( четЫре, очень, .моlочь-ка, ВU'ЦЬ'КОU, 

ОВС'ЦЬ, у оmЬ'Ц;,., .моlодечь, вuчеu), то в твёрдой ( 'Цбlове-х:, учь~.ли, 

с6нчэ, .мис.нча.ми, одuначэти). 

В текстах можно проследить некоторые компоненты комплекса, 

связанного с корреляцией согласных по напряжённости-нена

пряжённости, а именно: 1) продление конечных и преконсо

нантных глухих (расе, вза.мушш, zyccmo); 2) озвончение глу

хих интервокальных согласных ( з брадо.м, жэни11u); 3) сохра

нение этимологических звонких согласных в позиции конца 

слова (за.муж); 4) спирантизация звонких смычных в интерво

кальной позиции, а также в положении между гласным и сонор

ным (w .ма11азUне, д0f1ода1ась, pywaxa, четЫри wpama); 5) элли

псис интервокальных звонких ( зоут, у -х:о6, 'ЦUО, npuym, Наб, нао); 

6) оглушение сонантов после глухих шумных. С общей осла

бленной артикуляцией звонких согласных, очевидно, связана 
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и слабость сонантов в интервокальной позиции. Это заметно, 

например, на произношении словоформы мама, где второе м 

произносится слабо, едва слышно. Все перечисленные явления 

представлены в текстах как единичные, однако в совокупности 

они могут быть рассмотрены как свидетельства возможного су

ществования в говоре корреляции согласных не по участию го

лоса, а по напряжённости-ненапряжённости. При этом следует 

принимать во внимание, что в упрощённой транскрипции фик

сируются только самые яркие фонетические явления, поэтому 

целый ряд речевых фактов, относящихся к рассматриваемому 

комплексу, присутствует в звучащих текстах, но не зафиксиро

ван в письменной форме. 

Фонема (в) нередко реализуется в губно-губном спиранте [w]: 

прозоwёт, zowopumь, зоwут, w зowl6, праwда, заwтра. 

Следует обратить внимание на некоторые единичные речевые 

факты, которые отражают более общие фонетические явления. 
, 

Появление формы в ру-к.ях следует рассматривать в контексте 

ассимилятивного смягчения задненёбных согласных, которое 

свойственно тарногским говорам (ер. напр., дево'Ць-к.я). В ре

зультате этого процесса появляется независимый от предше

ствующего мягкого согласного суффикс --к'- ( -корзUн-к.я, Зuн-к.я -

см. об этом Касаткин 1968, с. 10-12), или квазисуффикс, как в 

слове ру-к.ях. 

Из морфологических черт можно отметить следующие, харак

терные для Вологодской группы говоров. 

В предложном падеже ед. ч. существительных 3-его склонения 

выступает окончание -е: в моей па.мете. Формы дательного и 
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творительного падежей существительных во мн. ч. совпадают: 

под кроват.ям. Сравнительная степень прилагательных оформ-
, , 

ляется суффиксом -.яе: вз-рось.л.яе. Отмечены инфинитивы глаго-

лов на -'Чи(-v,и}: пекv,u. 

Для просодической системы говора, как и для других вологод

ских, характерно усиление начального слога в многосложных 

словах, что создаёт эффект второстепенного ударения. Просле

живается также сильная тенденция к сохранению старых эн

клиноменов: при сочетании их с проклитиками ударение пере

носится на проклитики ( иа .лошать, иа два ~ода, по двоё). 

192 



Костромская область 

Севернорусские говоры Костромской обл. относятся к Вологод

ской и Костромской группам (см. Захарова, Орлова 1970). 

Более архаичны по своим фонетическим особенностям говоры 

северо-восточной части Костромской области, относящиеся к 

Вологодской группе северного наречия. В хрестоматии они пред

ставлены образцами диалектной речи д.Сороковые Боговаров

ского р-на, д.Фаддеиха, Абросиха, Хорошая Мёжевского р-на. 

Слабее сохраняются архаичные черты в говорах южной части 

Костромской области, относящихся к Костромской группе. 

Комментарий к текстам N 27 - 30. 

Особенности говоров Мёжевского р-на отражены в работах (Па

уфошима 1963; 1964; 1965; 1969, с.154-198). Эти говоры находятся 

на границе Вологодской и Костромской групп северного наре

чия и по ряду своих черт близки к архаическим вологодским 

говорам, описанным выше. 

Говоры деревень Фаддеиха, Абросиха и Хорошая Мёжевского 

района, образцы речи которых представлены в хрестоматии, 

очень близки между собой, представляя по сути дела единую 

частную диалектную систему. 

Вокализм архаического слоя говоров организован по семифоне

мному принципу. Под ударением последовательно различаются 

фонемы (w) и (о), (Ь) и (е). В соответствии с (w) произносят

ся [fo] и [9]: [домуой, горуошын, коруову, робуоту, опоlуот'иц'а, 

193 



~ewyo, потуом, зоlуофк'е] и [гор<?хом, дор<?га, хорош<?]. Фонема 

(о) реализуется в открытом гласном пониженного подъема [9]: 

[г<?да, н9с, д9ма, с<?lоду, с<?lод, д9wго, б<?1у]. Иногда отмечаются 

случаи произношения гласного среднего подъема [о] в соответ

ствии с фонемами (w) и (о), что свидетельствует о разрушении 

архаической системы, ер. напр. [х6ц'от, шьто, окно, п6даw, с 

жэн6~]. 

Фонема (Ь) реализуется в гласных [Ие] и [~]: [захот':Иеw, д:Иефка, 

д:Иеlо, н:Иет] и [н'~т, ц'еlов'~ка, хл'~ба]. 

В соответствии с фонемой (е) произносится гласный среднего 

подъема [е], не отличающийся от [е] русского литературного 

языка: [б'ер'еменна, етот, пЭрво]. Этот же гласный может про

износиться и на месте фонемы (Ь), что может быть обусловлено 

слабой фразовой позицией либо отходом от архаической систе

мы. Ср. примеры: иет, жэие, дефка, зьделаатча, земле, сеио. 

Фонема (е) в сильной фразовой позиции может реализоваться в 

дифтонге [еи]: поlотеuиеч или [э~и]: отэuч. 

В позиции между мягкими согласными фонема (Ь) реализуется в 

[и]: обрадuли, wмuсьте, пuсьии, пить (=пьть), CBU'IJ,ЬKU. Нередко 

эта закономерность не выдерживается, и в соответствии с (Ь) в 

этой позиции произносится [е] или [~): [фстр'ет'итц'а, к р'ец'к'е, 

смотр'ет' п·ес'н'и н'ев'ес'т'е). ' . ' . 

Фонема (а) в позиции между мягкими согласными реализует

ся в [е]: выпро-кипечиватча, обредитv,а, обред.ят, сьмиелис.я, но 

нередко в [а]: оп;,ть, с;,дет, п.ять. 

Гласный [ы) под ударением произносится напряженно и со сдви-
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гом в область заднего ряда: [уташшыlа, поб'ежым, б'ежыт, вы

л'и]. 

Безударному вокализму мёжевских говоров свойственно оканье. 

Фонема (о) в безударных слогах может реализоваться как в глас

ном среднего подъема [о], так и в более закрытых, у-образных 

гласных типа [9]: [д9муо~, 9х6та, м9а]. Встречаются также 

реализации (о) в гласном среднего ряда среднего подъема [ъ]: 

Z'68'6pum, z'6вopum, Z'6p.lJшыu, д'6zаворU1.ась. Иногда редуцироанный 

[ъ] произносится и в соответствии с фонемой (а) в безударных 

позициях, напр., .лиль'Цuшка, .лиль'Цuшко.м, З'6.Ме'Цu. Поскольку 

один и тот же гласный может произноситься на месте фонем 

(о) и (а), принцип оканья оказывается нарушенным. То же про

исходит и в тех случаях, когда вместо о в безударных слогах 

произносится [а]: иакlаиuлся, д'6г.авори1ась. Варьирование без

ударных гласных, произносимых в соответствии с фонемой (о), 

можно проследить по изменению фонетического облика слово

формы (сотона) (=сатана) в тексте N 27: c'6maua, c'6moua, со

тоиа, camoua, C'6maua, cmoua. В ряде случаев характер безудар

НОГО гласного определяется ассимилятивным воздействием по

следующего гласного (регрессивная ассимиляция): c'6maua, .мо;,, 

фстоёт, ск'6жы. Иногда можно отметить и случаи прогрес

сивной ассимиляции, напр., при сочетании союза~ со следую

щим слабоударным словом: а аи (=а он). 

В соответствии с фонемой (Ь) в предударных слогах произносят

ся гласные [и] ( диф'Цёика), [е] ( побежЫ.м, деф'Цёика) и гласный 

нижнего подъема, приближающийся по тембру к [а] (прибяжу, 

убяжаlа, бяжЫт, пятух, прибяжали). Тот же набор реализаций 

выступает и в соответствии с фонемами (е) и (о) после мягких 
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, 
согласных в предударных слогах: литuт; мен.я, ж;эна, понесlа, 

ж;емл;,нку; по'Ч.Яму. Фонема (а) после мягких соласных в пре

дударных слогах реализуется в гласных [е] и [а]: кипетuтьv,.я, 

редuтьv,.я; нар.яж;ус.я, нар.ядUlась. 

В заударных слогах возможна реализация фонемы (о) в гласном 

[о], т.е. ёканье; ер. примеры: хоv,ёт, будёт, остываёт, так6ё, 

будём, вЫкисьнёт, в6зьмёт, денёк. 

Консонантизм мёжевских говоров характеризуется рядом черт, 

свойственных соседним вологодским говорам. Прежде всего, об

ращают на себя внимание некоторые особенности в корреляции 

согласных по твердости-мягкости. В позиции перед ~ любого 

происхождения - из *Ь, *е или *ь нередко выступают твердые 

согласные. Чаще всего это губные, но встречаются и перед

неязычные согласные, ер. примеры: w ать, убэж;Ым, пэтух6м, 

бэж;Ыт, wэж;Ыт, пэтух, пробэж;а1а, замэтаw, паv,ьку, парво-то; 

крэст, поlотэuнеv,. Твердые переднеязычные согласные в соот

ветствии с мягкими литературного языка спорадически встречают

ся и в позиции конца слова, напр., в инфинитиве глаголов: шу

роват туды, вот пит пиво. Перед частицей -то т в инфини

тиве обычно твердое: розzовариват-то, смотрuт-то. В этой 

связи представляется затруднительным восстановить исходную 

форму существительного кут/куть из текста N 29 по следуюс

цим формам: а невЪста ф кутu сидuт и ко мне ф кут вы под 

ок6шэv,ько. Если судить по форме предложного падежа в кутu в 

именительном ед. ч., скорее всего восстанавливается форма куть. 

Мёжевским говорам свойственны твердые губные в позиции кон

ца слова, однако в представленных текстах такие примеры редки, 

напр., в6сем поlотенеv,. 
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Все эти факты свидетельствуют о неустойчивости корреляции 

согласных по твердости-мягкости, или о том, что эта корреля

ция не сложилась в том виде, как это имеет место в литератур

ном языке. В этом отношении мёжевские говоры типологически 

сближаются с харовскими и биряковскими говорами Вологод

ской области, описанными выше. 

Как и во многих вологодских, в рассматриваемых говорах пред

ставлено мягкое цоканье, т.е. в соответствии сч литературного 

языка представлена фонема (ц), которая реализуется в мягкой 

аффрикате (ц']: МаЛЬ'ЦU'Ка, хо-цёm, -церес три дн.я, М~ЛЬ'ЦUШ'Ка, nla-
, 

'Ц'Юm, СU'Ц.ЯС, ф nе'ЦЬ'Ку, дь~рО'ЦЬ'Ку, 'Цеlовека, ВЭ'Церuна, сmоnО'ЦЬ'Ка, 

кудере-цьки (крайне редко (ц) реализуется в [ч']: nо'ЧЯмуJ В соот

ветствии с (ц) литературного языка в говорах также произно

сится чаще всего мягкая свистящая аффриката: фстретить-ц.я, 
, 

кормuне-ць, к от-цю, -цеlуют, опоlwти-ц.я, zоlовu-цю, поlотене-ць. 

Реже на месте ц произносится твердая аффриката: поlотене-ц, 
.. , , 

заткнет-ца, называат-ца, оте-ц-от. 

В соответствии с фонемой (л) в позициях начала слова, после 

согласного и в интервокальной преимущественно произносит

ся [1] - апико-альвеолярный латеральный смычный: сlужЫw, 

poдUia, накlанuwс.я, схватmа, lanou, с61оду, опоlwти-ц.я, сlатко; 

в некоторых случаях в интервокальной позиции выступает [л]: 

зьделаамс.я, уташшЫла. Изредка [1] произносится на месте (л) в 

позиции конца слова: скипе1, а также на месте фонем (л) и (л') 

перед согласными: маl-цик (при обычном маль-цик), б61шэ (при 

б6wша), небоlш6u (при боwш6u). 

В позициях конца слова и перед согласными фонема (л) реали

зуется преимущественно в губно-губном спиранте [w]: сlужЫw, 
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шоw, захотЪw, сЪw, дfJ.мaw, п6даw, видаw, cmow; на'Кlанuwся, 

бЫw-то, на тореw'Ке. Иногда в этих позициях произносится не 

[w], а неслоговой гласный, подобный предшествующему, напр., 

[д6ого, ст6о, дума~, вида~] (см. об этом Пауфошима 1969, с.173). 

Губно-губной спирант спорадически произносится также и в со

ответствии с фонемой (в) в разных позициях: wэть, wин6, nuwo, 
, , , 

zowopum, роwно, owca. 

Говору свойственны палатальные переднеязычные согласные, про

износимые в соответствии с палатализованными литературного 

языка: [т"], [д"], [н"], [л"], [с"], [з"]. Особенно отчетливо воспри

нимается палатальный характер фрикативных, ер. отпусьтuте 

[отпус"т'Ит'е], в же.мл;,н'Ку [в з"емл'анку], сено [с"ено], сЬw [с"Иеw]. 

Шипящие в говоре непалатализованы, это относится и к долгим 

шипящим: сlужЫw, жэна, пони.мат; уташшЫла, дрожжЫт, 

др6жжы. При этом отсутствие веляризации, свойственное твёр

дым согласным говора, может иногда создавать акустический 

эффект "слегка смягчённых согласных" (см. об этом Кузнецова 

1977, с. 93; Чекман 1979, с. 45-46). 

При аудитивной работе со звучащими текстами из Мёжевского 

района выявляется целый комплекс фонетических явлений, свя

занных с наличием в системе консонантизма корреляции по на

пряжённости-ненапряжённости. Прежде всего в этой связи мож

но отметить случаи спирантизации звонких смычных б, r. в по
зиции между гласными: npuwяжfJ (=прибегу), поwяжЫт (=по

бежит), приwяжали (=прибежали), стой J1'бварuт. Есть случаи 

мены звонких и глухих шумных, напр., т6рzне.мся( =торкнемся), 

6брасу (=образу), др6шшы и др6жжы. Зафиксированы также 
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случаи продления глухих согласных в позиции перед соглас

ными, напр., мольu/йшшка, бат10шшки. Тексты отражают им

плозивный характер конечных глухих смычных, напр., zoвo

pum, nla'Ц10m. В особенно ярких случаях проявления имплозив-
v v 

ного характера смычных конечныи согласныи в письменном 

тексте заключён в скобки: во(т). Согласно нашим наблюде

ниям, в мёжевских говорах имплозивными могут быть также 

и конечные сонанты м, н, л (см. Пауфошима 1969, с. 173). Та

кие случаи зафиксированы и в представленных текстах, напр., 

подам, ко своuм, где конечный сонант плохо воспринимается 

на слух в связи с особым характером (имплозивным) его арти

куляции. Можно предположить, что такая особая реализация 

конечного [м] даёт ключ к расшифровке следующего отрезка за

писи: zо-рWшы:н,ком пал'ЦUШКо-mо (=мальчишка), где преграда, 

возникающая при произношении имплозивного [м], закрывает 

проход воздуха через нос; в результате на месте фонемы (м) 

звучит губно-губной смычный неносовой [п]. 

Яркой особенностью консонантизма межевских говоров явля

ется сохранение звонкости согласными в позиции конца слова. 

Эта черта сближает рассматриваемые говоры с рядом других 

говоров Костромской области. Явление это отражено на карте 

N 73 ДАРЯ и описано в работах (Виноградов 1904; 1917; Тагу

нова 1953; Колесов 1963; Пауфошима 1969, с. 198). Представлен

ные в хрестоматии тексты не дают наглядного представления 

о проявлении указанной диалектной особенности: в них ока

залось мало позиций, в которых данное явление может высту

пать. Примеры сохранения звонкости конечными согласными 

единичны: мииз(=вниз), обиос.ят уж Этим пuвом / обиос.ят уж 

(N 28). При этом полностью отсутствуют примеры с конечными 
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звонкими смычными, которые в этих говорах сопровождаются 

гласными пазвуками ( zpu6'6, х6.лод'6, nop6z'6). 

Как и многим другим севернорусским говорам, мёжевским свойст-
• v 

венна элизия l в интервокальнои позиции и вследствие этого 

стяжение гласных в определённых формах глаголов. Процесс 

этот может быть представлен разными стадиями - от форм 

без изменения качества гласных - через формы с уподоблением 

второго гласного первому - к стяжённым формам, где на ме

сте двух гласных произносится один: mаэт - mаат - тат. 

Ср. примеры: стукаэт, думаэт, завариваэм; mа'6ш; mаат, зьде-
, , , , , 

.лаамс.н, смешаам, назь~ваатv,а, вы:купаат; понимаш, вь~ва.ливам, 

вь~.ливам. 

Характерное для рассматриваемого ареала явление перехода на

чального сочетания вн) мн представлено одним примером: мниз 

(=вниз). 

В текстах отражено и так называемое "мягкое сандхи" - смяг

чение конечных согласных на стыке слов перед гласными пе

реднего ряда: жэнuхь и; онь и zоворuт. 

Из морфологических особенностей говоров можно отметить сле

дующие. Существительные муж.р. с суффиксом -ишк- имеют 

в именительном пад. окончание -о (ма.ль-чuшко, парнuшко) и 

склоняются по 2-ому склонению: нет ма.ль-чuшка, с ма.ль-чuшком, 

парнuшком. Творительный пад. мн. ч. существительных, прила-
v # 

гательных и местоимении имеет окончание -м: с нам, с роб.нтам. 

Существительные жен.р. в родительном пад. мн.ч. могут иметь 

окончание -ов: конфетоф. 
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Сравнительная степень прилагательных оформляется суффик-
, , 

сом -.яе: хитр.яе. 

Комментарий к текстам N 31 - 38. 

Тексты N 31 - 38 записаны от одного информанта - Анны Федо

ровны Поповой из д. Сороковые. Говор этой деревни относится 

к Вологодской группе севернорусского наречия. 

Анна Федоровна - чуткий к языку человек, с ярко выраженной 
v 

установкои на выразительность, экспрессивность речи в расска-

зах о своей жизни, обрядах и обычаях прошлого. При этом 

ей совершенно не свойственно стремление говорить "по-городс

кому" при общении с диалектологами и при магнитофонной за

писи ее речи. 

Для говора д.Сороковые в сильной позиции характерен пятифо

немный состав гласных со следами фонем (Ь) и (w). 

О наличии в прошлом особой фонемы (Ь) свидетельствуют слу

чаи типа nо'Недuль'Ни'Цё'К, посuют, 'Недuли, имuли, уЗ'рuёт, провuём, 

где [и] между мягкими согласными произносится в соответствии 

с этимологическим Ь. В современном состоянии говора не от

мечено особых реализаций в соответствии с этимологическим 

*w. В то же время есть несколько случаев необычных глас

ных на месте этимологического *Ь перед твердым согласным. 

Имеется в виду произношение дифтонга [е~и] (то есть "обрат

ного" по отношению к стандартной реализации *Ь в дифтонге 

[Ие]): с'Не~и'К, сусе~и'К, leumoм, леuс. В других говорах обычно 
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"обратный" дифтонг выступает в соответствии с этимологиче

скими *е и *ь, ер. случаи отэuц, noloтeu'lie'Ц из комментария к 

текстам NN 27 - 30 (см. также об "обратных" дифтонгах работу 

(Высотский 1949). 

Фонема (а) между мягкими согласными реализуется в варианте 

[е]: С1iаредим, меть, мели, nреСЬ'liи'Ц.ЯМ, цесьти (=части); ПрИ 

этом возможно и произношение [а]: ко прец;,сь10, кац;,10т, zру

д;,ми, хоро1i;,ть, отлиц;,лис.я. Гласный [ы] произносится напря

женно и сдвинут в область заднего ряда: в вьizo'lie, wь~сушат, 

моты. 

Предударный вокализм. Говору свойственно оканье, но, как и во 

всех текстах рассмотренных выше, наблюдается целый ряд от

клонений от основного принципа - различения фонем (о) и (а) 

в безударных позициях. Зафиксированы случаи произношения 

на месте (о) более закрытых, у-образных гласных (zуворuли, 

муlоти1а, в муzuлу). Нередко на месте безударных (а) и (о) 

звучит гласный неопределенного тембра [ъ]: тбкаа, збпlат'liиц.я, 
, 

'liбсuли, вбзUть, из этовб, цuстоб, Эттбво, 'Цббака, 1iадб. 

В говоре заметно действие межслоговой ассимиляции гласных, 

ер. примеры: сим.я'liа, aд'lia (регрессивная ассимиляция), 'lia aвu'li, 

'lia а1iдрец;,х, подзь~ваам, поимаам (прогрессивная ассимиляция). 

Для вокализма после мягких согласных характерно ёканье, ко

торое наблюдается как в предударных, так и в заударных по

зициях, ер. примеры: ко крёсту, цёlовек, привёзfJт, ф сёл6, ёв6, 

лё'liок, цётЫре, .л,ё ж:,Ьl,т; будёт, воскресе1iЬ1iё, вь~моём, 8ЬlСОХ1iёт, 
, 

прополеёт, дерев.я'li'liь~ё. 

Этимологические *Ь, *е, *ь в 1-ом предударном слоге могут ре-
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ализоваться в открытых гласных, которые в принятой транс

крипции передаются буквой я: си.мл11,а, рлш6тку, зафсл11,6ш11,ые. 

Консонантизм говора д. Сороковые характеризуется многими 

архаическими чертами. В системе говора последовательно пред

ставлено мягкое цоканье, т.е. в соответствии с ц и ч произно

сится мягкая свистящая аффриката [ц']: 11,а узьдеv,ьку, овеv,юшка, 
, 

ребё11,оv,ька, v,epec, .мальv,ик, каv,лют, куриv,л, пос16виv,л, ведётьv,л, 
, 

ф v,ерькву, 11,а а11,дреv,лх. 

Переднеязычные согласные произносятся при какуминальном 

укладе языка. Особенно ярко это проявилось в случаях джва 

брата, карс611,ы (=кальсоны). 

Фонема (л) реализуется в начале слова и в интервокальной по

зиции в [1]: lошадеu, lошатку, .моlоv,ька, .маlых. В позиции перед 

согласным и на конце слова в соответствии с (л) выступает [w]: 
, 

коlыбеwку, .млwки, ёwки, вUяwки, хоwст6.м, xowc. 

Губно-губной спирант спорадически отмечен и в соответствии 

с фонемой (в) в разных позициях: wидё.м, zowopum, w ба11,10, 
, , 

wысушат, постаwлт. 

Твердость-мягкость шипящих определяется позицией: перед глас

ными переднего ряда выступают мягкие шипящие ( шuли, .му

жикам, же11,ьши11,ы, шерьсьти, а также рубашьки); в остальных 

позициях - шипящие твердые (lошадеu, lошатку, кор6ушку, ове

v,юшка, бежат, Шарик). 

Мягкие переднеязычные согласные могут быть палатальными. 

Палатальный характер [т"] хорошо слышен в таких, например, 
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случаях, как поимать, 'Кут10, хоропеть, пять. Палатальное обра

зование [д"] прослеживается в следующих случаях: узьдеv,ь'Ку, 

wидём, будёпуш'Ка, девоv,ь'Ка. Отчетливо проявляется палаталь

ный характер [с"] в таких примерах: посuют, вЫросьтёт, па 

поlосе, розосьтелют. То же самое относится и к артикуляции 

[з"] в таких случаях, как узьдеv,ь'Ку, в маzазUпах, повезём, езьдили. 

Палатальными могут быть также и [н"], [л"]: свuпьп10, бапь'Ку; 

мальv,и'К, попедuльпиv,ё'К, лёzопь'Коu, .л,ёпо'К. 

Твердые согласные в говоре отличаются отсутствием веляриза

ции, что создает особое звучание - с повышенным собственным 

тоном - твердых согласных и упередненный характер сосед

них гласных. Особенно отчетливо это воспринимается на слух 

в тексте N 30 в слове потом, которое произносится как [п"от"ом]. 

Конечные смычные имеют имплозивный характер: поимать, 

приzпать, бежат, мальv,u'К, сусе~u'К. 

Имплозивность конечного [т] в личных формах глаголов делает 
v 

этот согласныи плохо воспринимаемым на слух; нередко созда-

ется впечатление, что в формах 3-го лица глаголов конечное [т] 

вообще отсутствует, однако это не так: конечный согласный все 

же произносится, хотя и без взрыва: о'Ко16mя(т), отреп.л,10(т), 

вь~сушат, пропо.л,еёт, 8Ьlт'Ку(т). 

Имплозивными и слабо слышными могут быть также конечные 

носовые сонанты - [м] и [н]: потом, спаредим, па авuп. При 

этом предшествующие гласные приобретают сильную назализа

цию: [потом], [ав'Ин]. 
>- >-

204 



В текстах зафиксировано несколько случаев произношения [ц] 

на месте (с): ц3ба:ка, цх6д.нт, церьпикам. Это может быть свиде

тельством напряженного произношения глухого щелевого: воз

никает сильное сужение, приводящее к смыканию артикули

рующих органов (см. об этом Касаткин 1989б). Глухие соглас-
v 

ные в говоре отличаются повышеннои напряженностью, что вы-

ражается, в частности, их большей длительностью по сравнению 

со звонкими шумными. Записи изд.Сороковые представляют и 

другие свидетельства существования в этом говоре корреляции 

согласных по напряженности- ненапряженности, напр., спиран

тизацию звонких смычных: wа:н,ьку (=баньку), эллипсис интер

вокальных звонких шумных ( кор6ушка, кор6ушку). 

В текстах отразились случаи утраты j в позиции после соглас

ного и продление этого согласного: свuн,ьн,ю, воскресен,ьн,ё. 

Говору свойственно мягкое сандхи, ер. следующие примеры: 

.л,ен,6кь Этот, соJ1Сн,уть эту по16ску, складуть uих. В таких случа

ях может возникнуть мягкость [т] во флексиях 3-его лица глаго

лов, как в южнорусских текстах, но в костромских говорах эта 

мягкость позиционная, возникающая при сочетании глагола со 

следующим словом, начинающимся с гласного переднего ряда 

или J· В других случаях [т] в окончаниях глаголов твердое, 

ер. примеры: н,а поле ходят, идут к н,ам, беJ1Сат ко мн,е, родит 

р ебён,оц ька. 

В случае произношения кuдры (=скирды) имеет место метатеза 

согласных. 

В области морфологии можно отметить типичные для говоров 

Вологодской группы окончания форм творительного падежа мн. ч. 
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существительных, местоимений и прилагательных -ам, -ам ы: 

п&оцькам око16т.нт, Этим бороиu.ли, з борам, жа.ли церьпикам, 
, 

иоиьци фсё машЫиам, с косьёвишьw.нмы, з дерев.яииымы, с па.ль-

'Ц.ЯМЫ. 

Комментарии к текстам N 39 - 42. 

Говоры Макарьевского и Судиславльского районов относятся к 

Костромской группе севернорусского наречия. 

Особенности говоров этой группы рассматриваются в работах 

{Виноградов 1904; 1917; Захарова, Орлова 1970, с.114-116). 

Для вокализма говоров этой группы характерен пятифонемный 

состав гласных. Фонема (о) соответствует этимологическим о 

под восходящим и нисходящим ударением и реализуется обы

чно в [о]. В единичных случаях в соответствии с о под восходя

щим ударением произносится [9]: [сноп6ф, пор<Jжная, мн<Jго]; 

отмечено [9] единично и в соответствии с о под нисходящим 

ударением: д9м. На месте *Ь произносится [е], а на месте эти

мологических~ и .о - [о] {даже иногда перед мягкими соглас

ными, напр., ёсь, в отдельных словах [е]: из береста, засьтеzиет, 

.лежатца. 

Под ударением перед мягкими согласными на месте Ь возможны 

[е] (иевесьте) и [и] (рuцеиьки). Замена ('а') на (е) отмечается лишь 

в слове опеть. 

В предударных слогах на месте (о) обычно произносится [о], из

редка звук средний между [о] и [у]: [р9дн'е, 9с6ку] и т.п.; иногда 
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во втором предударном слоге на месте (о) звучит [ъ]: моlотuwка, 
, 

соберёт, протоп.л,.яат и т.п. Случаи предударного ёканья еди-

ничны и связаны с межслоговой ассимиляцией гласных: ее, 

тёп16, моёв6. Аналогичного происхождения случаи произно

шения и: мидвuд.я, дилuть-то, а также [а] после шипящих: по

жа.л,ать, ф'Ч.ярась. В соответствии с~' в 1-ом предударном слоге 

может произноситься открытый гласный типа [а]: сер.ябрfjшки. 

При обычном [а] в соответствии с (а) после твердых и мягких 

согласных единично произношение на месте (а) между мягкими 

согласными [е]: мекu11,ь11,иv,а, [ъ] во втором предударном слоге на 
, 

месте (а): стори'Чьк.я, зопр.яж6т. 

В заударных слогах в соответствии с (о) обычно произносится 

[о] и изредка [ъ]: жь~то-то, пор;,дбк, хлеб-от. Заударное ~ из 

этимологических~ и .о перед твердыми согласными во флексиях 

реализуется в [о]: падаёт, будём, краём. 

Для консонантизма костромских говоров характерна оппозиция 

согласных по твердости-мягкости в соответствии с нормами ли

тературного языка. При этом в говорах произносятся мягкие 

задненёбные согласные после мягких парных переднеязычных 

зубных и (ч) ( 26рькю, време'Чькё, 11,о'Че11,ьк.я), в единичных случаях 

отмечается [к'] нефонетического происхождения в суффиксе и 
, 

после твердого согласного: Нюрк.я. Говорам свойственны пала-

тальные согласные в соответствии с палатализованными перед

неязычными литературного языка. Так, например, хорошо вос

принимается палатальный характер [т"] в слове итu, а также 

в формах инфинитива глаголов: оддать, сватать и др. Пала

тальное [л"] произносится в слове любл-:0. 

Фонема (с') реализуется как палатальный ("шепелявый") соглас-
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ный: [гус"и, с" ело, показаlос" а, во с" н'е, брус"к'И]. 

Парные зубные переднеязычные согласные могут быть тверды

ми и мягкими перед гоморганными мягкими согласными. Из

редка в инфинитиве отмечается твердое конечное [т], если ему 

предшествует непередний гласный и за инфинитивом следует 

слово с начальным твердым согласным: рос-казат-то, оддат па

до. Отмечаются и единичные случаи смягчения конечного [т] 

перед словом с начальным i: воть ето. В единичных случаях 

встречаются смягченные шипящие перед мягкими согласными: 

, 
жьпuф-ка, сошьют, СОШЬ'UU'КU, тошьпuт. 

Фонема (ц) реализуется в [ц] в единичных случаях в звуке, сред

нем между [ц] и [с]: [поlот'енса, конса]. Фонема (ч) чаще реали

зуется как [ц'] , но возможно также и [ч'], а также звук средний 

между [ц] и [ч], [ч], звук средний между [ц] и [с]. Сочетание -тьс.я 

в глаголах произносится как -т'Ца, -'Цаи изредка -тЬ'Ц.Я. Фо

нема (Ш') литературного языка обычно соответствует [шш] или 

[ш]: ржЫшшо, nо'Ц6nшы.'Ца, ишш6; иногда отмечается [шьшь]: 
, 

мушьшипа. 

(л) перед гласными обычно реализуется как [1], изредка как [л]. 

В конце слова могут произноситься [w], [у]и неслоговые гласные 

[а], [о], [Ь1] после[а], [о], [ы]. 

Изредка отмечается губно-губное [w], преимущественно в ча

стице вот. В говоре употребительны варианты -ко-уда/ -ковда, 

фсе:уда / фсевда. При обычном произношении [мн] в соответ

ствии с [вн] (м n6zu) литературного языка встречаются вари

анты: деремп.я / деревп.я. 
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При регулярности оппозиции согласных по глухости-звонкости 

изредка отмечаются звонкие и полузвонкие конечные согласные 

в конце слова на месте звонких согласных: денё2, ~од, noiuб. 

В говоре представлены конечные имплозивные смычные, ер. при

меры: одда(ть}, подарSт(т}, дарu(т}, шту(к,). 

Морфологические особенности говора сближают его с другими 

севернорусскими говорами. Постпозитивный член -от, -та, -

то, -ту, -те, -ти согласуется морфологически с предшествую

щим существительным или прилагательным, ер. напр. стшх:ань

v,ик-от, стшх:аньv,ика-т3, день~и-ти, во бь~стру-ту во рuv,енькю. 

Дательный падеж ед. числа существительного мать оформляет

ся, как в говорах Вологодской группы, флексией -е: к матере. 

Именительный падеж мн. числа прилагательных имеет оконча

ние -и.я, -ы.я: старикu стары.я, зо.лотЫ.я (деньги). 

Из синтаксических особенностей можно отметить необычное 
, , 

управление глагола подарuть: мен.я подар.ят, моёво мужа по-
, 

дар.ят. 
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Кировская область 

Говоры Кировской области представлены тремя текстами: двумя 

из Слободского района, не вошедшего в состав ДАР Я, и одним 

из Свечинского района. 

Большинство диалектных черт в представленных текстах ока

зывается совпадающими, но в некоторых отношениях отражен

ные в текстах говоры различаются. Об этих чертах сходства и 

различия будет сказано ниже. 

Все представленные тексты отражают множество архаических 

фонетических явлений. Так, в них представлен семифонемный 

вокализм. Особенностью говоров этого региона является во

площение гласных фонем (Ъ) и (w) в монофтонгах средне-верх

него подъема [~] и [9]: [х'л'~п, з'д'~lа~, ц'еlов'~к, н'~т, с'в'~жаа; 

б'ел'м<], дор<]га, мор<]с, здор<]вы~е, доме]~]. 

В этом отношении кировские говоры сближаются с говорами 

Биряковского района, представленными в хрестоматии (см. тек

сты N 22 - 24). Если в реализации двух фонем средне-верхнего 

подъема наблюдается определенная симметрия, то в звуковых 

воплощениях фонем (е) и (о), противопоставленных (Ъ) и (w), 
параллелизма не наблюдается: (е) реализуется в монофтонге [е] 

среднего подъема ([ж'еншына, п'ец', п'ервом, м'етра]), в то время 

как фонема (о) реализуется в монофтонге средне-нижнего подъ

ема [9]: [в г9род'е, д9м, р9ш, исп'ек<?тца]. Таковы же отношения 

между реализациями фонем (е) и (о) и в других архаических 

севернорусских говорах. 

Вследствие указанной асимметрии в реализации парных фонем 

переднего и заднего ряда в кировских говорах наблюдаются еле-
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дующие речевые факты. Фонема (w) может реализоваться как [о] 

и при этом все же контрастировать с реализациями фонемы (о). 

Используя термин А.Мартине, можно сказать, что зона безопас

ности фонемы (о) допускает реализацию фонемы (w) в гласном 

среднего подъема (см. Мартине 1960). Иначе выглядит ситуа

ция с парой фонем переднего ряда (Ь) и (е). Зона безопасности 

(е) не позволяет реализоваться (Ь) в гласном среднего подъема, 

поэтому в архаическом слое говора реализации этой фонемы за

нимают по подъему верхне-среднее положение, близкое к зоне 

безопасности фонемы (и), в связи с чем "демаркационная линия" 

нередко нарушается: в соответствии с (Ь) может произноситься 

[и]: [н'ит, б'Ило~, хл'ип]. 

В фонотеке Лаборатории экспериментальной фонетики Инсти

тута русского языка АН СССР имеется запись любопытного диа

лога на эту тему между С.С.Высотским и Т.Е.Лукиной из де

ревни Лукинцы Слободского района (запись не была включена в 

корпус текстов хрестоматии из-за неудовлетворительного каче

ства). Приводим фрагмент этой записи: 

"С.С.Высотский: А у вас здесь не говорят - хлиб, бuлоu, иит? 

Т.Е.Лукина: Нит, иит, не говорят." 

Этот диалог свидетельствует о том, что носители говора сами 

не осознают, что реализации фонемы (Ь) уже пересекаются с 

реализациями фонемы (и). 

В соответствии с этимологическим *ь между мягкими соглас

ными в говорах последовательно произносится [и]: замuсиш, 

мuсиш, ;жалuть, иедuлю, просuйтё, сuём, смотрuть. 
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Фонема (а) в позиции между мягкими согласными столь же по

следовательно реализуется В [е]: nоевЯm'ЦЭ, onemь, С'НСЛU, zу.л,е.л,u. 

Как и всем севернорусским говорам, кировским говорам свойст

венно произношение под ударением напряженного, отодвину-

- --+ --+ 

того назад [ ы]: [к уды, лыко]. 

Характерной чертой, свойственной многим севернорусским го

ворам (а возможно и всем) и представленной в текстах из Киров

ской области, является сильно упередненная артикуляция лаби

ализованных гласных под ударением после мягких согласных: 

[в'jуг'и, бр'бвна]. Гласные в этой позиции артикуляционно сме

щаются в зону переднего ряда и артикулируются подобно ii, б 

в немецком языке. Следует отметить, что эта черта, спорадиче

ски отмечаемая в разных точках севернорусского региона, до 

сих пор не нашла отражения и интерпретации в диалектоло

гической литературе. 

Самой яркой особенностью безударного вокализма кировских 

говоров является еканье. Наиболее устойчиво оно проявляет-
, •• , •• v •• , •• 

ся в заударных позициях: време, ростворите, просиите, сием, 

добудём, еду'Цё, вЫросьтёт; в предударных слогах произноше

ние лабиализованного гласного после мягких согласных редко 

и, возможно, поддерживается межслоговой ассимиляцией глас-
.. , 

ных: ево. 

Межслоговая ассимиляция гласных, затраl'ивающая больше все

го гласные 1-го предударного слога, свойственна говорам Ки

ровской области, как и другим севернорусским говорам, рассмо

тренным выше. Ср. примеры: вь~растаёт (но: росьтёт), ста;,т, 

'Н, ОЛ О ЭIСЫ Ш. 
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В говорах представлен живой процесс стяжения гласных за

ударных слогов в глаголах и прилагательных, который проя

вляется по-разному: от форм с сохранением интервокального j 

до форм с кратким гласным, замещающим гласные двух слогов: 

назь~ваатv,а, зьделаатv,а, рзаныуи, вырастает, староё, свЪ жа.я, 
, 

малень-ки, самоё, пь.янаа. 

В области консонантизма также наблюдается ряд архаических 

черт. В говорах Свечинского р-на есть позиции, в которых в 

соответствии с мягкими согласными литературного языка про

износятся полумягкие либо полностью твердые согласные. Это 

позиция перед (е) (любого происхождения) - как в ударном 

слоге, так и в безударных слогах: одаж6н-ка, на-ка-к, на-которые, 
, , , , 

тапарь, таба, бажал, у мэн.я, састру, пара-кuнули, даржали, хо-
, 

тал. Из примеров видно, что несмягченными перед ~ могут 

быть согласные разных категорий. В форме инфинитива гла

голов могут произноситься конечные твердые согласные: руzат, 

ходuт. Твердость конечного согласного в этой форме становится 

закономерностью, если инфинитив сочетается с постпозитивной 

частицей: руzат-то, ходuт-то. 

В некоторых случаях наблюдается произношение несмягченных 

согласных перед и: плотЫна, плоть~ну (упрощенная транскрип

ция огрубляет реальную картину, в действительности было про-
-+ --+ 

изнесено следующим образом: [плот'ину, плот'ина]). 

Столь же архаической чертой в говорах Свечинского р-на яв

ляется палатализованный характер шипящих. При этом мяг

кость шипящих не обусловлена позиционно: наше, вышины, в 

нашем, сожылu, пошьлu, Л6мж.я, Л6мжю, важьные рубежu, 

вЫше, сидuшь, вЫсушить, вь~сушит. 
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В говорах Слободского р-на твердость согласных, корреспон

дирующих мягким согласным литературного языка, также от

мечена, но как спорадическое явление лишь в единичных слу-
, , 

чаях: в6лдаnи'Цы, см алёш, м альnи'Ци. 

Мягкость шипящих в этих говорах не отмечена, но качество 

шипящих здесь особое: по акустичесокму эффекту они напо

минают свистящие. Л.Л.Касаткин так описывает качество этих 

щелевых согласных: "Редко встречается главным образом в се

вернорусских говорах на месте твердых [ш], [ж] произношение 

звуков передненебных, но круzлощелевых (подчеркнуто мною -

Р.К.). Такие звуки производят впечатление средних между [ш] 

и [с], [ж] и [з] ... От плоскощелевых передненёбных [ш], [ж] они 

отличаются формой щели, от круглощелевых зубных [с], [з] -

местом образования щели." (Касаткин 1989а, с.67). В потоке речи 

представлены разные степени "отхода от шипящих" в произно

шении этих звуков. 

Наиболее яркие случаи близости к свистящим передаются в упро

щенной траскрипции как [с], [з]: приела, розл6мис, поzуссе. 

Всем представленным текстам свойственно мягкое цоканье: у 

до'Церu, mumepe'ЦЬKy, 'ЦЬМ, ВЬLЛС'ЦUЛU, 'НU'ЦСВО, цucmou, едуцё, 'ЦСМ, 
, 

омм6циш, спервапац.яла, uицьмепь. В некоторых случаях в соот-

ветствии с [ч] произносится [т']: омм6тиш, тё (=чего), теспоку, 
, 

пите во. 

В текстах представлены случаи прогрессивной ассимиляции по 

способу образования, напр., хл ') х'л' (хьлЪп), сп') с"п' (с
0

ьперва), 

св' ) с· в' (с· ьвЪ жоё); зубные перед мягкими зубными смягчают

ся регулярно: зьделаатца, вь~росьтёт, росьтёт, зьделалосе. 
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Перед начальными гласными~' и регулярно произноситсяj: uux, 
v , , 

иим, ети, ето. 

Как и во всех севернорусских говорах, конечные группы соглас

ных упрощаются: стрась, тезь забольл. 

Обращает на себя внимание общая напряженность артикуляции, 

свойственная кировским говорам. С.С.Высотский писал об этом: 

"По впечатлению на слух артикуляционным базам большей ча

сти говоров севернорусского наречия, за исключением говоров 

Владимирско-Поволжской группы принадлежит общая тенден

ция артикулирования всего потока речи со значительной на

пряженностью, сравнительно мало модифицированной в слабых 

позициях слова и фразы" (Высотский 1967а, с.36). 

Рентгенографические исследования, проведенные С.С.Высотским, 

показали, что в говорах подобного типа конфигурация языка 

при артикуляции гласных в безударных слогах почти не от

личается от конфигурации языка в слогах под ударением, в то 

время как в других говорах "гласный безударный, как менее 

напряженный, артикулируется при более распластанной форме 

языка, т.е. ближе к категории смешанных гласных, в противо

положность гласному ударенному, который образуется сравни

тельно напряженнее, с приближением массы языка к округлым 

по профилю очертаниям, с более крутым склоном в передней 

части" (там же, с.36). 

Это качество артикуляции создает общую напряженную, как 

бы фарингализованную окраску речи. Эту общую окраску речи 

следует отличать от корреляции согласных по напряженности-
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ненапряженности, в основе которой лежит не общая напряжен

ность артикуляции, а контраст согласных по этому признаку. 

В области суперсегментной фонетики следует обратить внима

ние на ускоренный темп речи, а также на типичную для северо

восточных говоров ритмическую модель слова: речь производит 

впечатление "рубленной", "стаккатированной", так как на слух 

не наблюдается количественной редукции безударных гласных, 

слоги в составе фонетического слова представляются слушаю

щему как бы равновеликими. В это слуховое впечатление С.С.Вы

сотский вносит уточнение: двухступенчатость в распределении 

силы и длительности безударных в этих говорах выражена, но 

крайне слабо. "Характерным признаком является более или ме

нее значительное превышение длительности согласного по срав

нению с гласным того же слога. Все три гласные, хотя и слабо, 

но в принципе различаются по длительности. Особенно мало 

контрастируют по длительности гласные 1-ого и 2-ого преду

дарных слогов. Мнение о равновеликости всех гласных, якобы 

характерной для данного типа, следует считать преувеличен

ным" (Высотский 1973, с.36). 
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Заключение 

Анализ представленного в хрестоматии корпуса текстов диа

лектной речи, отражающих разные группы севернорусского на

речия, позволяет сделать некоторые замечания обобщающего 

характера. Сопоставительное изучение текстового материала, 

охватывающего все севернорусское наречие, дает возможность 

дополнить характеристику этого диалектного ареала новыми 

признаками. 

Кроме тех фонетических признаков севернорусского наречия, 

которые приводятся, в частности, в книге (Захарова, Орлова 

1970, с. 74-77), можно назвать следующие черты, объединяющие 

все говоры этого ареала: 

1. Общая напряженность артикуляции. 

2. Особая реализация ы - в напряженном, смещенном назад 
-+ 

гласном [ы]. 

3. Реализация фонемы (л) в губно-губном спиранте [w] в пози

ции перед согласным и на конце слова паwка, стоw. 

4. Спорадические реализации (л) в губно-губном спиранте [w] в 
v , , 

интервокальнои позиции ynaw а, стоw а. 

5. Апико-альвеолярный способ образования переднеязычных 

смычных: тут, дом, паш. 

6. Утрата постконсонантного j и продление предшествующего 

согласного: платт.я, весе.л,.л,е, здор6вве. 

7. Пословное оформление интонационного контура. 

В комментариях к текстам из Архангельской обл. было пока

зано, что корреляция согласных по напряженности-ненапря

женности, представленная в ряде этих говоров, обнаруживает-
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ся в речи на основании целого комплекса явлений. Сопоста

вительный анализ текстов, представляющих севернорусское на

речие, позволил обнаружить во всех севернорусских говорах 

разные компоненты этого комплекса. Повсеместно рапростра

ненными оказались черты, связанные с повышенной длитель

ностью глухих согласных в позиции конца слова и перед соглас

ными. Столь же широко представлены свидетельства ослабле

ния звонких согласных: спирантизация интервокальных смыч

ных и элизия. Повсеместно отмечены также случаи озвончения 

интервокальных глухих согласных. 

Все составляющие комплекса, связанного с корреляцией соглас

ных по напряженности, представлены в мезенских и поморских 

говорах Архангельской области. Здесь находится как бы эпи

центр явления. Остальные говоры представляют разные сту

пени отхода от этой черты - по мере территориального отда

ления от "эпицентра" явление предстает все в более размытом 

виде, что выражается как в меньшем наборе компонентов ком

плекса, так и в более низкой частоте встречаемости той или 
v 

инои черты. 

Панорама говоров севернорусского наречия, отраженная в хре

стоматии, позволяет в полном виде проследить рефлексы *Ь на 

этой территории и уточнить данные Обшеславянского лингви

стического атласа (ОЛА 1988). Реализации *Ь под ударением пе

ред твердыми согласными выстраиваются следующим образом: 

с запада на восток севернорусской территории наблюдается по

вышение подъема и сужение гласных, которые репрезентируют 

*Ь. Это становится особенно наглядным, если учесть спора

дически появляющиеся в архангельских говорах пониженные 
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реализации гласного типа [~]. С запада на восток отмечаются 

следующие гласные на месте * Ь: [~ - е - Ие - ~]. В позиции 

между мягкими согласными прослеживается та же тенденция, 

хотя количество звукотипов здесь сокращено: [е - и). Ту же 

тенденцию можно усмотреть и в предударных слогах: в гово

рах Архангельской обл. и Карелии *Ь может спорадически да

вать реализации типа [а], [~], в то время как в более восточных 

областях севернорусского наречия в соответствии с *Ь предста

влены гласные типа [ е) и [и). 

Несколько неожиданными оказались реализации по данным хре

стоматии другого важного для русской диалектной фонетики 

гласного - этимологического *w. Здесь имеется в виду то, что 

на части территории с.-р. наречия, а именно в некоторых за

онежских и прионежских говорах наблюдаются иные, чем на 

остальной русской территории, отношения между "закрытыми" 

и "открытыми" гласными в соответствии с этимологическими 

*о и *ъ. Узкий, закрытый гласный [9) появляется в этих го

ворах в односложных словах типа год, UО'Ч,Ь, до'Ч,ь, -кот, безот

носительно к тому, каков был этимологический гласный (*ъ, 

*о под автономным или автоматическим ударением). Это на

ходится в противоречии с основным принципом распределения 

о-закрытого и о-открытого в русских говорах. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что даже в такой хорошо 

изученной области, как русская диалектная фонетика, привлече

ние нового материала расширяет возможности обнаружения но

вых фактов и прослеживания новых закономерностей. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ К ТЕКСТАМ 

А 

Ак - ну; ну и; так ( 4, 5, 6, 7, 10, 22, 23, 25). 

Б 

Бабочка -укладка снопов льна, обычно из десяти снопов, стоя

щих кружком и прикрытых сверху снопом (35). 

Батько - отец (26). 

Бат, wат, ба - может быть, возможно, ведь (3, 4, 25). 

Бахарьl: - лапти из бересты (45). 

Берестеники - то же, что бахарЫ (45). 

Беси - междометие; ер. лит. "черт!" (6). 

Близёкий - близкий (19). 

Боле - 1) больше (5, 15); 2) теперь, в настоящее время, уже (4,5); 

3) уж, ведь (6). 

Борода - праздник окончания жатвы (11). 

Борьl: - сборки (на платье) (37). 

Бурак - сосуд из бересты (45). 
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в 

Вередвть - причинять вред, наносить ущерб, беспокоить (5). 

Вечервва - 1) предсвадебный вечер (29); 2) вечернее гулянье 

молодёжи ( 41 ). 

в жвввости - в живых (25). 

Вешало -укрепленная на столбах жердь для просушки снопов 

(34). 

Ввца - прут, ветка (25, 31). 

Водвть - выращивать, воспитывать, нянчить (26). 

Водвться - нянчиться (25). 

Волдевица - гриб-волнушка (44). 

Волнуха - то же, что во.лдеnи'Ца (8). 

Волочвть - тащить, тянуть, касаясь поверхности чего-либо (2). 

Волчв:ха - волчица (24). 

Воротвя - поворот, ответвление дороги в сторону (17). 

Веток - восточный ветер (2). 

ВЫ водить - вынянчить (26). 

в:Ывять - вынуть (23). 
, 

Выпрокипячиваться - вывариваться в кипящей воде (28). 

Высподв - внизу (10). 

В:Ьlставуть - встать, подняться после сна с постели (19). 

Выть - плакать, причитать (о невесте) (29). 
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г 

Гари - место в лесу, выгоревшее при пожаре {23). 

Гл.явутьс.я - нравиться {11). 

Голоблёвы - голубика {24). 

Головвца - семенная головка льна (28). 

Головка - то же, что zоловu:ца {35). 

Голом ев во - далеко от берега, в открытом море {2). 

Говвтьс.я - гнаться {8). 

Гора - 1) высокий берег; 2) суша, материк (2, 8, 17). 

Горбуша -коса, по форме напоминающая серп. Раньше горбуши 

были широко распространены в Архангельской обл. {1). 

Гравитуровый - сделанный из ткани "гранитур" {6). 

д 

Девушка - девочка {7, 19, 23, 25). 

Дежевь - опарное тесто {4). 
, 

Дивь.я - хорошо, легко, удивительно (12). 

Доловь - место для молотьбы, ток {36). 

Доставать - заставать, застигать {8). 
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Е 

Едучий - едкий (43). 

ж 

Жвтвик - небольшой хлеб из ячменной муки (4). 

Жвто - ячмень (4, 10). 

Жолтость - желтизна (11). 

3 

Завор - разборное звено изгороди из свободно вынимающихся 

жердей, служащее воротами (15). 

Завсевош вый - повседневный (37). 

Заговвть - загнать (20). 

Задворье - пристройка к задней стене дома (5). 

Задориться - стараться что-либо сделать (22). 

Закрасеть - приобрести красный цвет, стать красным ( 4). 

Запад - западный ветер (2). 

Запоруцить - ответить согласием на сватовство (39). 

Зарод, эород - большая укладка сена, обычно продолговатой 

формы (8). 

Засматривать - приискивать, выбирать невесту (25). 
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Заспать - уснуть, заснуть (5). 

Заставать - загонять домашний скот во двор, в отведенное ме

сто ( 40). 

Застенок - подвижная уличная игра (6). 

Затопл~ть - зажигать (свечу, печь) (39). 

Зачать - начать (26). 

Зашлаговать - скрепить (19). 

Здвсеко - здесь (23). 

и 

Издековатьс.я - издеваться (30). 

Н:м:еввицы - игра в жмурки (5). 
, 
Ямками :ходить - гулять на .ме'Чuще по трое: по две девушки с 

приглашенным ими парнем посредине (9). 

к 

Кадца - кадка (28). 

Казать - показывать (25). 

Калисце (= калище?) - грязь, нечистоты, отбросы(?) (20). 

Калвтка - выпечное изделие (4). 

Каршак:И - женские башмаки (14). 

Каталь - тот, кто валяет (катает) валенки (40). 
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Квилвть - дразнить, сердить, обижать, огорчать (22). 

Квпелый - 1) кипевший, кипячёный; 2) горячий, кипящий (10). 

Ковёк - гриб-млечник (8). 

Конец - кусок полотна, холста и т.п. определенной длины как 

мера при продаже, изготовлении (22). 

Копальщик - землекоп {34). 

Корчага - большой глиняный сосуд, горшок {28). 

Косвца - висок {3). 

Костёр - укладка дров, поленница (5). 

Кошелитьс.я - медленно делать что-либо (25). 

Кошель - мешок {19). 

Кош у ля - предмет зимней мужской одежды (37). 

Крёж (крёжа?) - 1) крутой склон горы; 2) обрывистый берег 

{8). 

Крествуха - крестная мать (17). 

Кр~ду - сразу (14). 

Куб -большой глиняный сосуд, горшок, служащий для разных 

хозяйственных надобностей (11). 

Кудеречки - свадебные припевы (29). 

Кудеситься - озорничать во время святок (5). 

Кустышки - концы платка, завязанные в виде банта {6). 

Кут (куть?) - передний угол в избе (29). 
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л 

Лагун - деревянный сосуд для хранения пива (10). 

Ленникв - лапти из льняных очёсов (45). 

Летный и летний - южный (2, 17). 

Литовка - коса (36). 

Лонвсь - в прошлом году (43). 

Лопатить - точить (косу) бруском-" лопаткой" (1, 8). 

Матка - мать (26, 39). 

Метель - пляска-игра (5). 

м 

Мечвще - 1) гулянье во время летних праздников; 2) место 

праздничных гуляний (9). 

Молодцевать - 1) проводить молодость, молодые годы (до за

мужества или женитьбы); 2) щеголять (12). 

Молотвло - цеп (36). 

Морховаты й - одетый в лохмотья (12). 

Мор~ нка - ветер с моря (2). 

Мот - большой моток пряжи (22, 35). 

Мохратый - лохматый (26). 

Мташка - птица, пташка (27). 

Мушь - собир. к .муха, летающие насекомые (25). 
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н 

Наберушка - маленькая корзина для сбора ягод, грибов (8). 

Нагнуть - наделать пирогов с начинкой, загибая края изделия 

(11). 

Надоть - надо, необходимо (8, 6, 7, 14). 

Наложвть - надеть (14). 

Наруш атьс.я - разрушаться, портиться, приходить в негодность 

(40). 

Нар.ядвха - ряженая (во время святок) (12). 

Нать - то же, что надоть. 

Некак - 1) нельзя, нет возможности; 2) некогда, недосуг; 3) 

никаким образом (9, 17). 

Нив - её (притяжательное местоимение ж.р.) (3). 

Новина - домотканный суровый холст (45). 

Иовича, вовиче - в настоящее время, сейчас (6, 23, 25, 36). 

Н:Ьlвчешвый - теперешний (23). 

о 

Обедвик - тёплый и сухой юго-восточный ветер (2). 

Оболокать - надевать одежду (6). 

Оболочка - предмет верхней одежды (14). 

Обрадеть - обрадоваться (27). 
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Обр.яж атьс.я - выполнять работы по дому, по хозяйству (19). 

Одввова - один раз (5). 

Одвас.я - одна (17). 

Озимовой - озимый (40). 

Окопввть - сложить сено в копны (25). 

Овдрец - двухколёсная телега с деревянными решётками спе

реди и сзади для перевозки снопов и сена (36). 

Ополотица - отходы при обмолоте семян льна (28). 

Опускать - отпускать (21). 
, 
Остров - небольшой участок травы оставшийся после косьбы 

(1). 

Отдыхать - спать (17). 

Отсловвть - отодвинуть (2). 

п 

Пар.я - обращение, принятое по отношению как к мужчинам, 

так и к женщинам (25). 

Пасть - упасть (1, 7). 

Па уж в ать - есть в середине дня, обедать (6). 

Переговаривать - сплетничать (26). 

Перст~пки - рукавицы (37). 

Плугарвть - работать плуzарём (42). 
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Побережвик -северо-западный ветер, дующий на архангельском 

побережье Белого моря (2). 

Повалвть - положить (7). 

Повалвтьс.я - лечь (3). 

Повари.я - общая для о-к6.л:х:а (части деревни) летняя кухня 

под навесом вне дома, где сообща варили пиво, готовили еду 

во время сr;езжих праздхи-ков (10). 

Поветь - чердак над хлевом, используемый для хранения сельско

хозяйственного инвентаря, сена и др. (1). 

Повеш ать - повесить (35). 

Пов~ эка - девичий праздничный головной убор (6, 9). 

Погода - снег (2). 

Подать - отдать (27). 

Подержать - обшить что-либо (тулуп, рукавицы) тканью (37). 

Подвавес - деревянный навес у дома для хранения сельскохо

зяйственного инвентаря и пр. (41). 

Полвво - то, чем поливают лепёшки (4). 

Полубурачье - маленькая берестяная или драночная корзина 

круглой или четырехугольной формы с одной или двумя руч

ками (14). 

Полуночник - северо-восточный ветер (2). 

Полый - открытый настежь (3). 

Помаввть - от махuть: медлить, мешкать, ждать (7). 

Порато - сильно, очень, много (6, 12, 13). 
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, 
Порт.явки - рукавицы, обшитые портяи6u тканью (37). 

Порт.явой - холщовый, домотканый из льняной пряжи (14, 45). 

Посад - место для молотьбы, ток (36). 

Поскотива - 1) огороженное пастбище; 2) ограда пастбища (14). 

Потыкатьс.я - 1) быть посмешищем; 2) насмехаться (25). 

Пригорье - прибрежная полоса (2). 

Прилучвть - приманить, привлечь, привадить (40). 

Приплёсок - береговая полоса (23). 

Припев - свадебная песня (29). 

Прогоить - привести в порядок (32, 35). 

Пропой - зарученье, помолвка девушки (29). 

Прополеть - проветриться (35, 36). 

Прос.яввчвый - пшенный, просяной (от прос.яиuк- просо) (25). 

Пр:ьlтко - быстро (28). 

Пр~свица - прялка (35). 

р 

Ра:мбовка - лесозаготовительный термин (19). 

Расшввьгать - растрясти (9). 

Рачевье - старанье (40). 

Реветёшки - ребятишки (25). 
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Реветь - громко кричать (7). 

Ржав:Ива - ржаное зерно (10). 

Робить - работать (26). 

Родина - родственники, родня (22). 

Роп ак - небольшой торос (2). 

Р:Ьl:бвик - пирог с рыбой (11). 

Р:Ьl:льце - носик сосуда (42). 

Р~:хвутьс.я - тяжело упасть, грохнуться (20). 

с 

Сажалка - машина для посадки рассады (34). 

Свежее молоко - простокваша (4). 

Сделыватьс.я - договариваться (29). 

Север - северный ветер (2). 

Севоввик - сеновал (24). 

Серебрушки - серебряные деньги (31). 

Сжить - избавиться, освободиться, отделаться от чего-либо 

(43). 

Сибврка - предмет верхней зимней одежды (37). 

Сказки - сводки (7). 

Сказывать - говорить (21). 

Скакать - плясать (12). 
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екать - раскатывать тесто (4). 

Сколотень - заготовка из бересты для изготовления посуды 

(45). 

Сладвмый - сладкий (10). 

Снар.ядвть -1) снабдить всем необходимым; 2) нарядить, одеть 

(34). 

Соровато - сорно, мусорно (25). 

Совти - сходить (17). 

Сосить - кормить грудью (32). 

Сочень, сочнвк - лепешка из пресного сырого теста, служащая 

заготовкой для шанег, кал:Иток и др. выпечных изделий (4). 

Сродственник - родственник (4, 34). 

с р.яда - наряды (6). 

Ср.ядвтьс.я - нарядиться (6). 

Ставвны - крестьянский ткацкий стан (14). 

Старопрежный - старинный (12). 

Страдать - работать в поле, убирать хлеб и сено (3). 

С:хватать - схватить (27). 

Съезжий праздник -престольный праздник, когда съезжались 

гости со всей округи (6). 

т 

Там ока, тамотки - там, в том месте (2, 3, 5, 11, 20). 
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Тетеря, тетёрка - лепёшка, ватрушка (43). 

Торкнуться - удариться с разгона (27). 

Трепало - приспособление для трепания льна вручную (35). 

Тулка - втулка (10). 

Тутоки - здесь, в этом месте (11). 

у 

Увнсье - обильный урожай плодов или ягод (22). 

х 

Ходко - быстро (20). 

ц 

Цнвга - лесозаготовительный термин (19). 

Червнца - черника (24). 

Чнсто - полностью (25). 

ч 

Чупаки - обувь из nopmяn6u ткани (45). 

Чурак - короткий обрубок бревна (19). 
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ш 

m авьrа - выпечное изделие (лепёшка или ватрушка с начинкой) 

(4). 

Шабаш:Ить - заканчивать работу {11). 

Шеловвик - юго-западный ветер (2). 

m угай - предмет верхней женской одежды {14). 

э 

, 
Э тта, sтто - здесь, в этом месте ( 4, 8, 12, 17, 19, 23, 27). 

я 

, 
Я кий - такой (22). 

Ярославская - групповой танец {41). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Корпус звуковых эталонов включает гласные под ударением, 

гласные в 1-м предударном слоге, а также некоторые специфиче

ские для севернорусских говоров согласные. Кроме эталонов 

отдельных звукотипов в приложении содержатся также неко

торые типичные севернорусские интонационные модели. 

В список звуковых эталонов введены следующие гласные под 

ударением, характерные для севернорусских говоров и отличаю

щиеся от" стандартных", т.е. свойственных литературному язы-

ку: 

1. Различные реализации фонемы (е) (дифтонг [Ие], монофотонг 

[~],а также "обратный" дифтонг [е~и], впервые обнаруженный 

авторами в качестве реализации ( е) в некоторых костром

ских говорах). 

2. Реализации фонемы (w) (дифтонг [уо] и монофтонги [у] и [9]). 
( 

З. Реализации фонемы (е-открытое) в монофтонге [е]. 

4. Реализации фонемы (о-открытое) в монофтонге [9]. 

5. Реализации фонемы ('а') в дифтонге [е~а]. 

6. Реализации фонемы ('о') в дифтонге [е~о]. 

7. Гласный [ы] - напряженный и сдвинутый в область заднего 

ряда. 

8. Реализации гласных фонем (е) и (о) под перенесенным на 

первый слог ударением при ляпанье. 

Из реализаций гласных в 1-м предударном слоге в качестве образ

цов для прослушивания были отобраны следующие: 

1. Гласные, произносимые в соответствии с фонемами (а), (о), 

(е) после мягких согласных. 
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2. Гласный [~] на месте *е. 

3. Гласный [у] в позиции между апико-альвеолярными соглас

ными. 

В приложении содержатся также некоторые консонантные зву

котипы, напр., палатальные свистящие, [I], апико-альвеолярные 

переднеязычные, мягкие шипящие, губно-губные спиранты: 

звонкий [w] и глухой (<р]. 
В большинстве случаев эти согласные проводятся в составе сло

воформ без удлинения. 

В качестве образцов особых интонационных реализаций при

водятся фрагменты текстов из Архангельской и Кировской обла

стей, соответствующих высказываниям, выражающим завершен

ность. Различаясь между собой, архангельские и кировские го

воры оказываются в отношении интонационного оформления за

вершенности противопоставленными литературному варианту 

русского языка. Приводя в качестве отдельных высказываний 

отобранные образцы, авторы ставили своей целью обратить вни

мание слушателей на заключительные участки каждого из вы

сазываний: в архангельских говорах здесь наблюдается повы

шение тона (в некоторых случаях весьма существенное), а в ки

ровских - сохранение ровного высокого тона. 

В аналогичных ситуациях высказывания на русском литератур

ном языке оформляются в заключительных участках нисходя

щим тоном. 
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Список примеров: 

Звукотипы: 
, 

1. Свалился в сено [с'Иенъ] , 
2. Пойдут в лес [л'Иес] , 
З. На овсе [на оwс'Ие] 

4. Снег [с'н'е~ик] 

5. А я не хотела [хот· ~lъ] 

6. Сейчас нету [н" ~ту) 

7. Она у его горела [гор'~ла] 

8. Скот [скуот] , 
9. Хорошо [хорошуо) 

10. Рожь и овес, и горох [и г9р<?х] 

11. А скот резали [ск9т] 

12. На повозке [на поw<?ск'ь) 

13. Овес полегче [пол'екц'е] , 
14. А я ростом-то правда матёрая была [мат· еора~а] 

15. Тут зять приехал [з·е~ат] 

16. Пришол [пр'иш<?w] 

17. На чужую ехать сторону [сторону] 

18. Ежели его вЬ1сушить [высушыт) 
" 19. Беда [б'е~ада) 
" 20. Коса [коаса) 

21. Теперь сапоги купила [т'еп'ерь) 

22. Соха [соха) 

23. Гляжу [гл'ажу) 

24. Туда [туда] 

25. За рекой [за р'~ко11] 

26. Везде [в'ез"д"е] 

27. Сестрёнка будет двоюродная [с"ес'тр'6нкъ) 
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28. Ничего [н'иц'ого) 

29. Училась с еённой хозяйкой [xoc'al;!KOI:!] 

30. И потом [и ботом] 

31. Солдат [соlдат) 

32. Неловко [н'еlоwко) 

33. Вот хвою рубили [<pojy) 
34. Везде [в'ез" д" е) 

35. Осень [ос" ен') 

36. Не удалось [н'ь удалое") 

37. Три человека живут [ж"ивут] 

38. Видят [в'Ид'атh] 

Интонационные модели (39-42 - Архангельская обл.; 43-44 -

Кировская обл.): 

39. Кому како надо 

40. Дак и пь~на 

41. Кипятком, водой кипелой 

42. От грозы 

43. А у нас своя машина есть 

44. Они помокнут, и сол:Ишь 
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