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О РОДНОМ ЯЗЫКЕ…
СЛАВЯНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕЧЬ И ЕЁ ИССЛЕДОВАТЕЛИ, ЯЗЫК ПИСАТЕЛЕЙ

Данный тематический раздел «Вестника» посвя-
щён вопросам изучения близкородственных славян-
ских языков и их диалектов, русского и белорусско-
го1, выявлению лексического богатства костромских 
говоров, их связи с общенациональным литератур-
ным языком, а также особенностям языка писате-
лей и учёных, по большей части связанных с кост-
ромским краем. Содержание статей раздела стало 
откликом на славные юбилейные даты в истории рус-
ской культуры и языкознания. Это 200-летний юби-
лей А.Н. Островского в 2023 г., 150-летний юбилей 
Е.В. Честнякова, 300-летие Российской Академии 
наук и чествование в связи с этим многосторонней 
деятельности М.В. Ломоносова, в том числе как поэ-
та и лингвиста, в 2024 г. И в 2025 г. – 160-летний юби-
лей акад. А.А. Шахматова, гордости русского язы-
кознания, историка и теоретика языка, своей бурной 
и плодотворной деятельностью – в частности, разра-
боткой академических программ и личным приме-
ром полевых исследований – заложивший принципы 
серь ёзного современного изучения русских диалек-
тов, в том числе и костромских, как основы нацио-
нальной идентичности языка.

Дадим краткое описание материалов и исследо-
ваний этого раздела. 

Раздел открывает обширная статья известного 
исследователя белорусского языка, заведующего от-
делом диалектологии и лингвогеографии Института 
языкознания Национальной академии наук Белару-
си Вераники Николаевны Курцовой, где освещает-
ся лингвистическое наследство Язепа Дроздовича, 
талантливого культурного деятеля Беларуси первой 
половины XX в., наделённого, как и Ефим Честня-
ков, многими талантами и имеющего во многом схо-
жую с ним судьбу. 

В статье Сергея Святославовича Волкова, заве-
дующего отделом изучения языка М.В. Ломоносова 
в ИЛИ РАН исследуется система употреблений сла-
вянизма стогны в русском поэтическом языке, впер-
вые введённый в оборот в одах М.В. Ломоносова.

Юбилею А.А. Шахматова и 130-летию создания 
первой академической программы по исследованию 
русских говоров (1895), известной под именем шах-
матовской, посвящена статья Нины Семёновны Ган-
цовской об особенностях говоров Красносельской 

волости Костромского уезда, отражённых в ответах 
на вопросы шахматовской программы петербургского 
проф. археографии Н.В. Покровского, уроженца села 
Подольского этой волости Костромской губернии.

Лариса Яковлевна Костючук в своей насыщен-
ной фактами и теоретическими обобщениями ста-
тье продолжает тему, связанную с именем академи-
ка А.А. Шахматова, и заостряет внимание на вкладе 
ученого и его последователя профессора Б.А. Лари-
на в становление русской диалектологии.

Людмила Александровна Дмитрук в своём иссле-
довании описывает лексико-семантические процессы 
на рубеже XVIII–XIX вв. в области местной лекси-
ки, отражённые в произведениях писателей-класси-
ков и послужившие причиной изменений в нацио-
нальном русском языке.

В статье Ольги Алексеевны Образцовой обсуж-
даются вопросы изучения специфики антропони-
мии в составе поунженских топонимов на материа-
ле произведений Е.В. Честнякова и топонимической 
карты местности.

Светлана Владимировна Окуловская анализирует, 
используя материалы Костромского научного обще-
ства по изучению местного края, лексику плотового 
сплава древесины в северо-восточных костромских 
говорах, характеризующуюйся обилием терминоло-
гических номинаций, многие из которых отражают 
влияние финно-угорского субстрата.

Мадина Александровна Фокина исследует ключе-
вые метафоры огонь (пламя), звёзды, птица, камуш
ки в повести костромского прозаика второй полови-
ны ХХ в. Владимира Корнилова (1923–2002). Она 
приходит к выводу о том, что ключевые метафоры 
выполняют в повествовательном дискурсе писателя 
ряд взаимообусловленных функций: изобразитель-
но-выразительную, проспективно-ретроспективную, 
когнитивную.

Важность подобных исследований неоспорима, 
и они будут продолжены. 

Н.С. Ганцовская, доктор филологических наук,  
профессор, руководитель Учебной научно-

исследовательской лаборатории  
«Лексикология и лексикография»  

Костромского государственного университета

1 Около десяти лет существует договор о дружбе и сотрудничестве филологов Костромского государствен-
ного университета с Институтом языкознания имени Якуба Коласа Центра исследования белорусской культу-
ры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, в рамках которого проводятся конференции, 
круглые столы и др. мероприятия, издаются книги, статьи.




