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Аннотация. Данная статья посвящена описанию в различных аспектах (семантическом, этимологическом, лингвогеогра-
фическом) лексики сплава древесины в плотах в костромских говорах. Данная группа лексики вызывает особый 
интерес в связи с тем фактом, что еще в начале ХХ века она составляла значительную часть словаря костромичей, 
живущих на северо-восточных территориях края, являвшегося крупнейшим центром заготовки леса и его транспор-
тировки по водным путям. В качестве основного источника используются труды Костромского научного общества 
по изучению местного края, где представлена лексика, обозначающая названия плотов, их виды, способ сплачи-
вания, снасти и приспособления на плотах, способы сплава, наименования рабочих и другие сопутствующие по-
нятия. Детально рассматриваются такие лексемы, как кошма, огородка, полуплоток, гонка, сойма, обозначающие 
различные сплавные конструкции из брёвен, отличающиеся по своему внешнему виду, величине, устройству, спо-
собу сплава. Отмечается, что лексика плотового сплава отражает влияние финно-угорского субстрата, раскрывает 
многие особенности северо-восточных костромских говоров и объединяет их с говорами соседних территорий Рус-
ского Севера, где обширные лесные массивы также прорезываются сплавными реками, а подавляющая часть насе-
ления, в силу холодного климата, плохих почв и недостатка хлебов, вынуждена была обращаться к побочным про-
мыслам – бурлачеству и лесоразработкам. 
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Abstract. This article is dedicated to describing timber rafting lexis in Kostroma patois in different aspects (in semantic, etymological, 
linguogeographical ones). This group of lexis is of particular interest due to the fact that even in the early 20th century it 
formed a significant part of the vocabulary of Kostroma Province’s northeastern dwellers living in the largest centre of 
logging and timber rafting. The works of “Kostroma Scientific Society for studying the native heath” are used as the main 
source, where the lexis denoting the names of rafts, their types, the method of rafting, gear and devices on rafts, rafting 
methods, names of workers and other related concepts are presented. Such lexemes as кошма, огородка, полуплоток, гон
ка, сойма, denoting various rafting structures made of logs, differing in their appearance, size, device, rafting method, are 
considered in detail. It is noted that rafting lexis reflects the influence of Finno-Ugric substratum; it reveals many features 
of the North-Eastern Kostroma patois and unites them with the patois of the neighboring territories of the Russian North, 
where vast forest areas are also cut through by rafting rivers, and where the overwhelming part of the population, due to 
the cold climate, poor soils and lack of bread, had to make some money on the side by seasonal occupation – pulling river 
boats or barges and woodworking.

Keywords: Kostroma patois, Kostroma Scientific Society for studying native heath, timber rafting, кошма, огородка, челено, гон
ка, сойма.

© Окуловская С.В., 2025



55Вестник КГУ    № 1, 2025 

Костромская область расположена в зоне южной 
тайги и обладает развитой сетью рек. Основные во-
дные артерии – это Волга, Кострома, Ветлуга и Унжа. 
Поскольку лесами здесь занято более 70 % террито-
рии, особенностью рек является их преимущественно 
лесной характер, что во многом определяло и по сей 
день продолжает определять особенности занятий 
местного населения и в целом экономическое разви-
тие региона. Несомненно, изучение специфики ко-
стромских говоров требует обращения к тому важ-
нейшему для региона пласту лексики, который так 
или иначе связан с водной тематикой.

Еще в начале прошлого столетия наиболее значи-
мыми транспортными водными путями для костром-
ской земли были сплавные пути. Главное богатство 
края – лес – транспортировалось по ним огромны-
ми объемами. «По всем костромским рекам и реч-
кам сплавлялись миллионы километров древесины. 
Казалось, немыслимо было перевезти такую массу 
леса сухопутным путём» [История: 57]. Особенно ак-
тивно использовалась для сплава Унжа, которая на-
ходилась в непосредственной близости от огромных 
лесных массивов и впадала в Волгу выше Нижне-
го Новгорода. Издание «История развития лесопро-
мышленного комплекса Костромской области» при-
водит такие замечания относительно богатства края 
лесом, цитируя журнал «Лесопромышленник», вы-
шедший в феврале 1913 года: «За последнее время 
Унженский район по количеству вырабатываемого 
леса занял одно из первых мест на карте русской ле-
сопромышленности; главнейший продукт этого края – 
лес; им Унженский край может расплачиваться за всё, 
что ему нужно; он, как хлеб на юге, составляет глав-
нейший объект приложения народного труда» [Исто-
рия: 9]. Таким образом, лексика лесного сплава явля-
лась значительной частью словаря жителей Поунжья 
и других северо-восточных лесистых районов Ко-
стромской области. Названия сплавных конструк-
ций – ценнейший источник информации, который 
помогает составить представление о быте народа, 
уровне развития его технологий на определённом 
историческом этапе, о хозяйственных и культурных 
связях, потребностях и предпочтениях, а также спо-
собствует уточнению типологических характеристик 
говоров рассматриваемой территории.

Значительное количество лексики данной темати-
ки мы можем обнаружить в произведениях местных 
писателей, областных словарях, этнографических ис-
точниках. Ценные и богатые материалы содержат-
ся в трудах Костромского научного общества по из-
учению местного края (за время его существования 
было выпущено три «Лесных сборника» и издание 
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«Костромские реки»), в очерке, составленном заме-
стителем заведующего Костромским Губстатотделом 
Н.Н. Владимирским «Лесной промысел в Костром-
ской губернии». Данные материалы дают представ-
ление о способах сплава: лес мог транспортироваться 
по рекам Костромской области отдельными брёв-
нами (молем), небольшими связками (пленицами), 
в плотах или особыми грузовыми судами. В дан-
ной статье детально остановимся на лексике плото-
вого сплава.

В перечисленных выше источниках можно встре-
тить следующие наименования, относящиеся к дан-
ной группе лексики: 

– названия плотов: кошма, огородка, оплотина, 
полуплотка, целена, челено, головное целено, хвост, 
матка, телята, головка, гузка, салка, гонка, сойма;

– виды плотов: однорядные, двухрядные, много
рядные, грузовые; 

– способ сплачивания: под клин, за проух;
– снасти и приспособления на плотах: лёгость, 

косяк, гребь, гребки, междучелённые счалы, пахарь, 
очаг, шалашка, багры, колотушка; якорь, лот, ворот, 
рея, избушка, гулянка;

– способы плотового сплава: двоеплотом, само
плавом, вольницей;

– рабочие: сплавщик, старший, гонщик, плотов
щик, хватальщик, катальщик;

– сопутствующие понятия: затор, занос, пере
тяжки, зада, переплотка, сгон, обсыхать, сохнем!

Рассмотрим названия плотов, зафиксированные 
в данных источниках в семантическом, этимологиче-
ском и лингвогеографическом аспектах. Владимир-
ский отмечает, что на Унже сплав леса долготьём (то 
есть длинными брёвнами для распила на дрова) осу-
ществлялся в таких плотах (называемых также но
мерами), как кошмы и огородки [Владимирский: 26]. 
Они сплавлялись самоплавом, то есть без управле-
ния, и прихватывались в нужных местах артелями 
хватателей к берегу. Кошма представляла собой 
плот до 8,5 м длиной, 7 м шириной и 1 м высотой 
из сложенных в несколько рядов брёвен, уклады-
ваемых на поперечные слеги [Владимирский: 26]. 
В СРНГ одним из значений слова представляется 
«звено скрепленных бревен в плоту», принадлежа-
щее новгородским, ярославским, южно-уральским, 
а также костромским говорам. Со сходной выявлен-
ной нами семантикой слово показано в вятских гово-
рах – «плот в несколько рядов». Как принадлежащее 
костромским говорам фиксируется значение «плот, 
на котором сплавляются жерди и колья», которое пе-
редаёт лишь функциональные характеристики дан-
ной сплавной единицы, не описывая его вид и осо-
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бенности [СРНГ 15: 152]. Слово можно встретить 
в произведениях местного писателя, уроженца д. Ба-
рановица Кологривского уезда, который сам неодно-
кратно участвовал в лесозаготовительных и сплавных 
работах. Приведём цитату из рассказа «На барках», 
где автор использует слово кошма, обозначающее 
несколько связанных вместе брёвен: Тут пускаются 
в ход колья, топоры, и после таких схваток на реке 
плывут разрозненные, перерубленные в связях кош
мы плотов, отдельные брёвна… [Касаткин 1991: 24]. 
Данная лексема обнаруживается в материалах Карто-
теки костромского областного словаря. Приведём, на-
пример, цитату, записанную в Антроповском районе 
Костромской области: «А потом вот ещё ходили лес 
сплавляли и лес связывали в кошмы» [ККОС]. Подоб-
ные изречения зафиксированы также в Костромском, 
Пыщугском, Сусанинском районах. Мнение иссле-
дователей по поводу происхождения данного сло-
ва разделились. А.Г. Преображенский, ориентируясь 
на общеизвестное значение – вид войлока, изготов-
ляемого из овечьей шерсти [БАС 5: 1561] – предпола-
гает, что оно возникло из тюркского «koczma татар
ская шапка» [Преображенский 1: 373]. М. Фасмер 
относит его происхождение к чагатайскому «košmak – 
«связывать» [Фасмер 2: 361]. Исходя из представ-
ленных примеров, наиболее правомерной кажется 
вторая позиция, поскольку в каждом из выявленных 
значений присутствует сема «связанные». Впослед-
ствии это название сплавной конструкции – кошма – 
в сочетании с именами собственными Унжа и Ко
строма образовало оппозицию – унженские кошмы / 
костромские кошмы, как, соответственно, «лесома-
териалы, уложенные с прокладками / без прокладок 
между рядами» [Посыпанов: 25]. Данные словосоче-
тания быстро распространились за пределы Костром-
ского края и стали частью официального термино-
логического словаря сплавного промысла в России. 
Термин унженские кошмы обнаружен нами и в сло-
варе профессиональной лексики плотогонов Белорус-
сии «Плытнiцтва» (более детально об этом см: [Оку-
ловская: 219]).

Огородка представляла собой подобие ящика 
и состояла из сруба с днищем. Размеры ее были при-
близительно такими же, как и у кошмы. Огородку на-
гружали дровами: «швырком, плашником. Всего в нее 
входит 11 куб. саж. древесины, да из самого сруба вы-
ходит 2 куб. саж.» [Владимирский: 26]. Малоинфор-
мативное разъяснение семантики данного слова при-
водится в СРНГ без указания места: «Разновидность 
дровяного плота (при сплаве леса)» [СРНГ 22: 483]. 
Материалы КНО расширяют наши представления 
о технических и функциональных характеристиках 
данной сплавной единицы, уточняя географию слова.

Описывая сплав леса в плотах, Е.Ф. Дюбюк при-
водит наименования, имеющие корень -плот- (опло

тина, полуплотка), который распространен в различ-
ных славянских языках и, по замечанию Успенского, 
этимологически связан с глаголами «плыть» и «пле-
сти» [ЭОСУ].

В качестве слова, называющего небольшой пло-
тик, приводится лексема оплотина. Размер оплотин 
и количество брёвен, которые могут сплачиваться 
двумя способами: «под клин» и «за проух», зави-
сят от величины реки. Слово оплотина представле-
но как областное в Словаре русского языка XVIII в. 
в значении «крайнее бревно сплавляемого в виде 
плотов леса» с цитатой из памятников Тюменской 
деловой письменности 1762–1796 гг. [СРЯ XVIII: 
341]. В СРНГ слово отмечено как костромское, упо-
требляющееся на Ветлуге в значении «небольшой 
плот» [СРНГ 23: 266].

Более сложная конструкция, состоящая из не-
скольких связанных между собой небольших пло-
тов (оплотин) имеет в упомянутых материалах на-
звание полуплоток: «где это возможно, строевой лес 
по небольшим речкам сплавляется в полуплотках, т. е. 
в небольших плотах, составленных из нескольких 
связок (оплотин)» [Дюбюк: 53]. В СРНГ размеще-
на компактная словарная статья на данную лексему, 
где в качестве объяснения приводится лишь слово-
сочетание «небольшой плот» и указание на распро-
странение слова в межевских говорах Костромской 
области [СРНГ 29: 160]. Материалы Костромского 
научного общества уточняют данную информацию, 
сообщая, что сплав подобных конструкций осущест-
влялся по небольшим рекам, например, был он ор-
ганизован на р. Шуе, где в полуплоток связывались 
5 оплотин, имеющих ширину до 8,5 м; сопровождал 
такие плоты один человек [Дюбюк: 53].

Е.Ф. Дюбюк отмечает также, что небольшой плот 
мог иметь «в разных местностях губернии разные на-
звания («целена», «салка» и пр.)» [Дюбюк: 52]. Дан-
ные лексемы мы не обнаружили в диалектных сло-
варях. В СРНГ фигурирует слово салик в значении 
«небольшой плот из нескольких бревен» в различных 
говорах Сибири [СРНГ 36: 61]. В издании С.А. Мыз-
никова «Русский диалектный этимологический сло-
варь. Лексика контактных регионов» отмечены сло-
ва сал, сало, салы, фиксируемые в различных русских 
говорах в значении «плот»; делается вывод об их 
тюркском происхождении [Мызников 2019: 710–713]. 
Слово салке, употребляемое в республике Марий-Эл 
со значением «плотик, небольшой плот», представле-
но в материалах Марийско-русского словаря [МРС]. 
Известно, что жители северо-восточных территорий 
Костромской области пережили довольно длитель-
ное соседство с финно-угорским населением, поэ-
тому в лексике поунженских говоров до сих пор на-
блюдаются субстратные явления. Выявленное нами 
слово вполне может быть одним из них.
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Лексема целена, представленная в материалах 
Е.Ф. Дюбюка, имеет, на наш взгляд, общий корень со 
словом челено, найденном в других изданиях [Реки; 
Владимирский]. Мена начальной согласной отража-
ет особенность северо-восточных костромских гово-
ров – неразличение аффрикат ч-ц – мягкое цо канье. 
Подобную картину можно наблюдать, например, 
в онежских говорах: в Словаре областного олонец-
кого наречия представлено слово целно́ в значении 
«челнок» [СООН: 130]. Происхождение слова целе
на / челено имеет связь с праславянским *сělnъ, име-
ющим в славянских языках общее значение «часть, 
сегмент, член, звено чего-то целого» [ЭССЯ 4: 44]. 
Так, например, сохраняется древнее значение кор-
ня в ярославских говорах, где слово челено употре-
бляется с семантикой «звено изгороди между двумя 
парами кольев» [ЯОС 10: 50]. Смысловое наполне-
ние «часть целого» лексемы челено прослеживается 
и в исследуемых нами источниках. В материалах Вла-
димирского поясняется, что сплав в сопровождении 
рабочих-сплавщиков (в противоположность движе-
нию самоплавом – вольницей) нескольких связанных 
однорядных плотов называется челённым сплавом, 
поскольку составное звено-плот имеет название че
лено [Владимирский: 31]. Состоит такой плот «из 
25–30 дерев, длинною от 12 до 30 арш.» [Владимир-
ский: 31]. Также именовался он чалкой – от глагола 
счаливать, то есть связывать счалами – древесными 
канатами, свитыми из молодых еловых, березовых 
или черемуховых виц [Владимирский: 31]. Несколь-
ко таких однорядных плотов (челен или чалок), сое-
диненных между собой, образовывали конструкцию, 
называемую гонкой.

Гонки сплавляли уже на более широких реках, 
в противоположность полуплоткам, которые шли 
по небольшим речушкам [Дюбюк: 53]. Данный отгла-
гольный субстантив образован от слова гнать, то есть 
сопровождать плот. Лексема гонка имеется в Академи-
ческом словаре 1847 года, а также в БАСе со сходной 
выявленной нами семантикой – «сплавляемые по реке, 
связанные вместе плоты из бревен» [БАС 3: 259]. 
Наши материалы содержат дополнительную инфор-
мацию о том, что гонка могла состоять из 5–7 челен. 
На ней работали две категории рабочих: плывущие 
на переднем плоте – «на головке» и на заднем – «на 
гузке» [Реки: 6]. Слово гонка фиксирует как принад-
лежащее архангельским и вологодским говорам Сло-
варь говоров Русского севера в значении «связанные 
между собой плоты или бревна, сплавляемые по реке 
во время лесозаготовок» [СГРС 3: 67].

Челенный сплав отличался тем, что в плотах со-
держался наиболее ценный строевой лес, поэтому 
пускались они под управлением сплавщиков, были 
снабжены различными снастями и приспособления-
ми, позволяющими лучше маневрировать. Конструк-

ция гонки предусматривала устройство нескольких 
больших рулей – гребков, расположенных по одно-
му или по два спереди и сзади. Кроме того, на плоту 
должны были быть шесты для отталкивания, снасть 
для хватки плота во время остановки, заостренные 
колья для удерживания плотов – пахари, а также бе-
лый флажок и фонарь для сигнализации проходящим 
судам. «Плотовщикам приходилось зорко глядеть, 
чтобы не наскочить на берег и обойти опасные места, 
так как плот, плывущий со скоростью, равной тече-
нию, плохо управлялся рулями» [Владимирский: 32]. 
Лесопромышленники терпели большие убытки, так 
как суда и плоты часто разбивались об опоры мостов, 
садились на мель, сталкивались между собой. Самой 
большой бедой для сплавщиков была ситуация, ког-
да лес обсыхал, то есть разносился в ветреную пого-
ду по сторонам на мель, а с убылью воды оказывался 
лежащим на земле. Тогда весь свой заработок артель 
была вынуждена отдать рабочим, которые по брев-
нышку снова сплачивали лес на воде. В этом случае 
сплавщики говорили так: «Заработали ноги, чтобы 
идти домой» [Владимирский: 34]. Именно поэтому 
клич сохнем производил «на сплавных работах такое 
же впечатление, как слово ‟горим”, как пожар в лет-
нюю пору в деревне» [Владимирский: 34].

На широкой в то время и многоводной реке Унже 
практиковался сплав в больших грузовых плотах, 
имеющих местное название – сойма. Это многоряд-
ный плот, составленный из клеток, которые имели 
схожую с кошмой конструкцию «с накаткой кряж
ника вдоль и поперёк» [Владимирский: 33]. 30–
40 клеток счаливались «мочальными, пеньковыми 
канатами или цепями, по 2 в ряд в 15–20 пар» [Вла-
димирский: 33] и прикреплялись к основному плоту, 
который представлял собой накатанные друг на дру-
га вдоль, поперёк и наискосок брёвна. Как отмеча-
ет Дюбюк, клетки имели местное название телята, 
главный плот назывался маткой [Дюбюк: 55]. Мат
ка ставилась позади конструкции, с нее осуществля-
лось управление плотом, для чего здесь находились 
якоря, лоты (грузы, которые сдерживали движение), 
вороты для снасти и канатов. Реи – огромные рули – 
устанавливались в начале и в середине плота на клет-
ках. Также на матке ставились избушки для рабочих 
и приказчика и гулянка – вышка для лоцмана.

Термин сойма можно часто встретить в этногра-
фических трудах, исторической и художественной 
литературе как название различных видов судов, в ос-
новном используемых в Финском заливе, Ладож-
ском, Онежском озерах и впадающих в них реках. 
Так, например, в Словаре русских народных говоров 
существуют следующие описания данного водно-
го транспорта: рыбацкая лодка, грузовое парусное 
судно, небольшое парусное судно, лодка (большая 
лодка), лодка с отверстиями в днище для хранения 
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и перевозки живой рыбы. Слово характерно пре-
имущественно для северо-западных русских гово-
ров: новгородских, псковских, беломорских, онеж-
ских, ладожских [СРНГ 39: 228–229]. Известна также 
волжская сойма, представленная здесь же в конце 
словарной статьи в 6-м значении – «большой гру-
зовой плот»: «Из плотов только тяжелые соймы. 
Ветл. Костром., 1902. Волж. Сойма – длинный плот, 
управляемый лотами и реями. Р. Ветлуга» [СРНГ 39: 
228–229]. Исследуемые нами этнографические источ-
ники уточняют, что данные грузовые плоты ходили 
не только по Ветлуге, но и по Унже [Владимирский: 
33]. Слово сойма рассматривается С.А. Мызниковым 
в ряду лексем прибалтийско-финского происхожде-
ния [Мызников 2013: 188–202]. М. Фасмер относит 
его к заимствованиям из финского «soima ‟крупная 
лодка, плашкоут”, вероятно, связанного чередовани-
ем с фин. saima ‟вид лодки”» [Фасмер 3: 707].

Березовый и хвойный лес, дрова сплавлялись 
по Унже и Ветлуге также в плоскодонных грузовых 
судах: барках, гусянах, белянах. Однако лексику су-
дового сплава по рекам Костромского края мы оста-
вим для освещения в следующей статье.

Таким образом, можно сделать вывод, что особен-
ностью лексической системы костромских говоров 
является наличие в них большого количества лекси-
ки, тематически связанной со сплавными работами 
и лесозаготовкой. Данные слова обозначают объек-
ты материальной культуры, сыгравшие весьма значи-
тельную роль в истории Костромского края. Многие 
из них отражают влияние финно-угорского субстра-
та. Являясь некогда одним из важнейших элементов 
словаря жителей нашей области, данная лексика от-
ражает многие особенности северо-восточных ко-
стромских говоров и объединяет их с говорами сосед-
них территорий Русского Севера, где лесные массивы 
также прорезываются сплавными реками, а населе-
ние, в силу холодного климата, плохих почв и недо-
статка хлебов, вынужденно было прибегать к побоч-
ным промыслам – бурлачеству и лесоразработкам. 
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