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Аннотация. В статье показана генетическая связь современных российских лингвистических исследований разного рода 
с подходом академика А.А. Шахматова к изучению русского языка в историческом аспекте, где диалекты играют 
первенствующую роль в познании связи явлений языка и судеб народа, что является важным и в плане синхронии. 
В 2024 г. отмечался 160-летний юбилей академика А.А. Шахматова. Костромские диалектологи приурочили к этой 
знаменательной дате ряд диалектологических экспедиций, важным заданием которых во время обследования го-
воров Костромской области значилось собирание материалов по вопроснику 1-й части разработанной под руко-
водством А.А. Шахматова «Программы для собирания особенностей русских народных говоров». В данной статье 
в аспекте внутреннего диалектного членения костромских говоров представлены основные результаты, достигну-
тые в ходе экспедиций, а также ряд диалектных текстов из собранных материалов по тематике шахматовской про-
граммы, которые могут быть интересны как историкам русского языка, так всем ценителям живого народного сло-
ва и народной культуры.
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Abstract. The article shows the genetic connection of modern Russian linguistic research of various kinds with the approach of 
Academician Aleksey Shakhmatov to the study of the Russian language in the historical aspect, where dialects play a primary 
role in understanding the connection between the phenomena of language and the fate of the people, which is important 
in terms of synchrony. In 2024, the 160th anniversary of academician Aleksey Shakhmatov was celebrated. Kostroma 
dialectologists timed to this significant date a number of dialectological expeditions, whose important task during the survey 
of patois of Kostroma Region was to collect materials on the questionnaire of the 1st part, which had been developed under 
the leadership of Aleksey Shakhmatov as «Programme for the collection of features of Russian folkish patois». The main 
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Введение 
Минувший год, 2024-й, был ознаменован юби-

лейными датами, связанными с деятельностью вид-
ных отечественных представителей лингвистической 
науки. Особое внимание российских ученых было 
привлечено к личности и научному наследию ака-
демика А.А. Шахматова (1864–1920), продолжателя 
идей выдающихся русских лингвистов А.Х. Восто-
кова, Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневского, И.В. Ягича, 
Ф.Ф. Фортунатова и др., знаковой фигуры в области 
всестороннего изучения русского языка в его исто-
рии и современном состоянии, где диалекты играют 
первенствующую роль в познании научных причин 
и связи явлений языка и судеб народа. Костромские 
диалектологи, помимо участия во всероссийских на-
учных мероприятиях, приуроченных к юбилею из-
вестного лингвиста, посвятили знаменательной дате 
ряд диалектологических экспедиций, важным зада-
нием во время которых значилось собирание матери-
алов по вопроснику 1-й части разработанной под его 
руководством «Программы для собирания особен-
ностей русских народных говоров» – «Программы 
для собирания особенностей северно-великорусского 
наречия» [Программа 1896], опубликованной в 1896 г. 
в «Известиях Отделения русского языка и словесно-
сти Императорской Академии наук».

Это явилось новым, свежим поворотом в много-
летних исследованиях костромскими диалектоло-
гами лексических богатств родного края по акаде-
мическим программам ДАРЯ (Диалектологического 
атласа русских народных говоров)1, ОЛА (Обще-
славянского лингвистического атласа)2 и, наконец, 
ЛАРНГ (Лексического атласа русских народных го-
воров)3, которые по сути дела выросли из шахматов-
ской первой академической программы, имели еди-
ное синоптическое направление и содержали много 
сквозных словарных тем. 

Исходя в основном из «лексической части» 
«Программы...» [Программа 1896: 227–234] опре-
делялись задачи организованных в 2024/25 уч. г. 
диалектологических экспедиций сотрудников учеб-
но-научной исследовательской лаборатории «Лек-
сикологии и лексикографии» с участием студентов 
Института гуманитарных наук и социальных тех-

results achieved during the expeditions, are presented in this article in the aspect of the internal dialect membership of 
Kostroma patois; as well as a number of dialect texts from the collected materials on the subject of Aleksey Shakhmatov’s 
programme, which may be of interest to both Russian language historians and all connoisseurs of the living vernacular 
word and folkish culture.
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нологий (ИГНиСТ) Костромского государственного 
университета – филологов, историков, журналистов, 
что стало возможно благодаря финансовой поддержке 
Президентского фонда культурных инициатив (заявка 
№ ПФКИ-24-2-004758 на участие в конкурсе на предо-
ставление грантов Президента Российской Федерации 
на реализацию проектов в области культуры, искус-
ства и креативных (творческих) индустрий). Полевые 
выезды состоялись в 7 районов области – Буйский, Во-
хомский, Межевской, Нерехтский, Октябрьский, Па-
винский и Пыщугский. Была записана речь более пя-
тидесяти носителей говоров 17 сельских поселений, 
в основном местных жителей 1930-х – 1950-х гг. р. 
Большей частью применялся метод интервью, запи-
сывалась и спонтанная речь диалектоносителей. Так-
же проводились консультации с квалифицированными 
местными краеведами (например, в с. Контеево Буй-
ского района – с В.Н. Флёровым, в Буе – с А.А. Смир-
новым и Л.С. Ковалевской, в Вохме – с А.В. Смёрдо-
вым и др.).

В сентябре Г.Д. Неганова и Т.В. Осипенко выез-
жали в Нерехтский район с задачами полевого обсле-
дования говоров населённых пунктов (н.п.) Армёнки, 
Ёмсна, Добрищево и Незнаново. В районном Доме 
культуры состоялась их встреча-беседа со школьни-
ками и учителями местных школ. Там же доктор фи-
лологических наук, профессор КГУ Н.С. Ганцовская 
прочитала лекцию об особенностях русских диалек-
тов и роли их по отношению к другим формам нацио-
нального русского языка, о месте костромских гово-
ров в диалектном членении русского языка. Кстати, 
Н.С. Ганцовская и Т.В. Осипенко регулярно, в тече-
ние многих лет участвуют в августовских краеведче-
ских чтениях в библиотеке им. М.Я. Диева г. Нерех-
ты с докладами по проблемам истории нерехтских 
говоров, их фонетических и лексических примет, 
изучения наследства её выдающихся исследовате-
лей (протоиерея М.Я. Диева), сельской и городской 
топонимии и др.

Говоры Вохомского, Октябрьского, Межевско-
го и других восточных районов Костромской обла-
сти обследовались в ноябре также Г.Д. Негановой 
и Т.В. Осипенко. Поездка в Буйский район с разно-
образными лингвокраеведческими целями в декабре 
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была особенно массовой. В ней, помимо вышена-
званных исследователей, приняла участие и костром-
ской диалектолог и топонимист Е.В. Цветкова вместе 
с группой своих студентов-филфаковцев, до этого же 
состоялась их консультационная встреча с Н.С. Ган-
цовской (кстати, Е.В. Цветкова уже сообщила о своих 
результатах поездки в Буйский район на академиче-
ской конференции в Санкт-Петербурге, посвящённой 
160-летнему юбилею А.А. Шахматова, в которой так-
же приняли участие и другие диалектологи лингви-
стической школы Н.С. Ганцовской во главе с её ру-
ководителем). Благодаря личной заботе директора 
ИГНиСТ О.Б. Панкратовой «буйская команда» была 
укреплена студентами-историками и журналистами 
с задачами, связанными с их направлениями подго-
товки в университете. 

В данной статье в аспекте внутреннего диалектно-
го членения костромских говоров представлены ос-
новные результаты, достигнутые в ходе экспедиций, 
а также ряд диалектных текстов из собранных мате-
риалов по тематике шахматовской программы.

Говоры обследованных районов  
Костромской области в аспекте  

её внутреннего диалектного членения 
Понятие «костромские говоры», вопросы их вну-

треннего диалектного членения и проблемы диф-
ференциации этнодиалектных зон широко рассмо-
трены в исследованиях Н.С. Ганцовской (например, 
см. [Ганцовская 2024б, Ганцовская 2024в, Ганцовская 
2024г] и мн. др.). По основным языковым чертам го-
воры Костромской области подразделяются на три 
группы: юго-западные, северо-западные и восточ-
ные [Ганцовская 2024б: 20–21]. Говоры населённых 
пунктов, в которых собирались диалектные матери-
алы, относятся к двум из них. 

Юго-западные костромские говоры. Говоры с пол
ным оканьем, преимущественно центрального типа 
описывались в н.п. Бараново, Гагарино, Дор, Контеево 
и Шушкодом Буйского района – края, который линг-
вистически «заметно выделяется не только в преде-
лах Костромской области, но и России» [Ганцовская 
2024б: 163]. Словарное богатство буйских говоров 
необычайно информативно в различных отношениях, 
в частности, оно отражает историю заселения края, 
новгородское и ростово-суздальское влияние ранних 
славянских колонизационных потоков, неславянский 
субстрат, в том числе и мерянский. Имеются там и ака-
ющие говоры (Ликурга, Елегино, Пилятино, Роман-
цево), но с лексикой севернорусского типа, которые 
в этот раз не были объектом исследования. Ввиду это-
го анализу материалов, собранных в Буйском районе, 
мы планируем посвятить отдельную статью. 

Говоры  с  неполным  оканьем,  с  рядом  призна
ков  среднерусских  говоров были записаны нами 

в н.п. Армёнки, Ёмсна, Добрищево, Незнаново Не-
рехтского района. Народная речь Нерехтского рай-
она, как и Буйского, «к настоящему времени изуче-
на ещё в недостаточной степени, хотя собирание её 
образцов (слов, устойчивых оборотов, отдельных 
текстов) восходит к 30-м гг. XIX в., времени начала 
научной деятельности протоиерея М.Я. Диева, из-
вестного своей любовью к старине, народной лите-
ратуре, народному языку» [Ганцовская 2024б: 174; 
Горлова (Осипенко) 2010; Горлова (Осипенко) 2011]. 
Нерехтские говоры, «располагаясь на крайнем запа-
де Костромской области... как бы составляют одну 
группу с кинешемскими, они близки к ивановским 
и владимирским диалектам и являются ярко выра-
женными говорами центра в отличие от более пери-
ферийных восточных костромских говоров» [Ганцов-
ская 2024б: 175]. 

Восточные костромские говоры. Это говоры, «по 
многим чертам близкие к говорам Русского Севера», 
«с преобладающими признаками периферийных го-
воров древненовгородского происхождения» [Ганцов-
ская 2024б: 147], в материалах экспедиций представле-
ны говорами н.п. Воробьёвица, Вохма и Замардвинье 
Вохомского района, н.п. Никола Межевского райо-
на, н.п. Боговарово и Соловецкое Октябрьского райо-
на, н.п. Павино Павинского района и Пыщуг Пыщуг-
ского района. 

Во время экспедиций были записаны тексты 
по следующим вопросам шахматовской программы: 
«2) Составные части крестьянской избы...», «3) На-
звания домашней утвари...», «5) Названия кушаньев 
и напитков...», «12) Названия возделываемых кре-
стьянами полевых и огородных растений...», «13) На-
звания деревьев...», «19) Части села...», «20) Назва-
ния частей реки, озера, пруда...», «21) Названия 
разных угодий и частей леса, поля, холмов, гор, ов-
рагов...» [Программа 1896: 228, 230, 231] и др. 

Почти 130 лет назад составители «Программы...», 
признавая значимость работы энтузиастов – собира-
телей народных говоров, обращались к ним: «Отде-
ление надеется, что ответы на эти программы будут 
направляться к нему: печатание извлечений из та-
ких сообщений сделает добытые материалы общим 
достоянием» [Программа 1896: 197]. Мы также по-
лагаем, что материалы наших экспедиций представ-
ляют интерес как для историков русского языка, так 
и для ценителей живого народного слова и народ-
ной культуры.

Диалектные тексты и их особенности 
«Названия кушаньев и напитков...». Лексике 

по теме «Деревенская еда» в костромских говорах по-
священы исследования Н.С. Ганцовской и П.П. Ви-
ноградовой (см. [Ганцовская 2024а: 23–24; Ганцов-
ская 2024б: 175–175; Виноградова 2024] и др.). Ниже 
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представлены два текста по этой теме, во время экс-
педиций записанные в костромских говорах – юго-за-
падных (о выпечных изделиях) и восточных (о при-
готовлении солода, требующегося при варке пива). 

Колобки. Вот сканцы пекли такие... 
Пресные колобки или там на дрожжах колобки. Это на-

зывали колобок. И даже на дрожжах. Ну, не булочки, а ко-
лобок тоже называли.

Ну, сканцы это в печке на сковородке пекли. Ну, не блин 
просто, а вот из прясного этого теста. В пешках (печках) 
ведь всё это готовили. И вот на сковороде это ставили к это-
му к огню. Сверху сметанкой помажут и как бы запекает-
ся в печке. Типа лепёшки или блина. Вот сканцы пекли та-
кие, сканцы в печке.

Ну, в войну-то лялюхи, это уж все знали, наверное, 
что лялюхи-то пекли. Лялюхи из гнилой картошки выбира-
ли, искали картошку на крахмалушке-то вот эти. Мучки-то 
добавят или чего-то там. И вот пекли эти лялюхи-то, ели. 

Колпакова Лариса Александровна, 1937 г.р.,  
д. Ёмсна Нерехтского района  

(род в д. Ежово (рядом с Ёмсной), в Ёмсне живёт 
с 1977 г.). 

...А из этой ржи делают солод 
Пиво варили, а пиво... А вот эту рожь, что сеют, кото-

рую... Рожь, что сеют, а из этой ржи делают солод. Зовёт-
ся солод.

Он <пивовар> её замачивает, воду сливает, в тряпки 
расстилает, кучей её складывает, закроет немножко, что-
бы она проросла, росточек дала. Вот она в этой куче про-
растёт немного и разравнивает, как это связано. Высушива-
ет и размалывает на мельнице. Размеливает, это солод. Вот 
этот солод, теперь этот пивовар, только может этот муж-
чина, кто варит эти пива, не каждый варит. Тшаны (чаны) 
большие, тшан вот. Он ой какой, тоўшына-то досок-то вот 
такая. Он кругом железным сделан.

Редькина (Лавракова) Надежда Власовна,  
1930 г.р. (родилась в д. Замардвинье).

Многочисленные примеры текстов из разных ко-
стромских районов по способам и особенностям 
приготовления пива см., например, в «Хрестоматии 
говоров Костромской области», созданной Н.С. Ган-
цовской [Ганцовская 2024б: 35–146]: Буйский район – 
«Пиво из солода и свёклы», «Пиво и квас из Ликурги», 
«Пиво из ячменя из села Воскресенское» (с. 46–47); 
Галичский район: «Галичское пиво из моркови и свё-
клы» (с. 84–85); Макарьевский район: «Макарьевские 
пиво и квас», «Ещё один старинный макарьевский ре-
цепт пива» (с. 132–133); Чухломский район: «Бывала, 
раньче фсё квасы хлябали» (с. 76–77); Шарьинский 
район: «Пиво-то теперь из свёклы варят», «Раньшэ 
пиво изо ржы, ис солоду делали», «Пиво из Власи-
хи», «Конёвское пиво» (с. 110–112). В разделе «Пе-

чёные изделия» этнодиалектного словаря-хрестома-
тии Н.С. Ганцовской даны образцы народной речи 
всех 24 районов Костромской области, включаю-
щие лексику по этой теме [Ганцовская 2024а: 21–42]. 
П.П. Виноградовой, помимо указанной выше главы 
в уже изданной коллективной монографии, подго-
товлен этнодиалектный словарь «Выпечка костром-
ского края». «Главная героиня этого словаря – живая 
народная речь, а главные герои – названия хлеба, пи-
рогов и других изделий, – пишет автор в аннотации 
к изданию. – Лексика выпечных изделий, представ-
ленная в словаре, – лишь малая часть того богатства, 
которое сохранили до наших времён костромские 
говоры. Словарь состоит из двух частей: непосред-
ственно словаря, составленного в алфавитном поряд-
ке, и сборника текстов, демонстрирующих примеры 
употребления местных названий хлебных изделий 
в костромских говорах и раскрывающих особенно-
сти семантики и функционирования лексем по дан-
ной теме» [Виноградова б/г: 2].

Лексика материальной культуры: деревня, кре-
стьянская усадьба. В экспедициях было продолжено 
собирание материалов по лексике материальной куль-
туры костромской деревни («Крестьянское жилище. 
Хозяйственные постройки. Строительство») и тру-
довой деятельности селян («Полеводство», «Ого-
родничество»). О собранной ранее (Картотека Ко-
стромского областного словаря, архивные документы, 
связанные с деятельностью Костромского научно-
го общества по изучению местного края, и др.) и из-
ученной лексике по данным темам, см., например, 
в [Ганцовская 2006; Неганова 2019]. В нашей ста-
тье представлены два текста, записанные во время 
экспедиций в Вохомский и Межевской районы, го-
воры которых по внутреннему диалектному члене-
нию, как указано выше, относятся к восточным ко-
стромским говорам. 

Деревня. А вот как здесь построено 
Деревня. А вот как здесь построено. И у нас проезжая 

дорога, мы на большой, как считай, на большой дороге 
жили. На Устюг дорога-то шла.

Всё было огорожено, всё, даже поля. А из дома вышли, 
огород у нас сорок соток данный, вот как вот сейчас, вот 
посмотрите, у меня огород только ещё меньше, каждый дом 
стоит в своём огороде. Огороды были по сорок соток, бани 
были в самом углу, потому что мяли лён, лён-то сеяли, его 
потом надо обрабатывать, сушить, сушили в банях, мяли 
тут и в банях. Прибанники эти были мелкие, поставлены. 

На сорока сотках сеяли. Всё сеяли. А что сеяли? Поло-
вину горо́да (огорода) сеяли зерновыми, например, ячме-
нём, а половину садили картошкой. Между ними две гря-
дочки овощей. Галанка (брюква), турнепс, репа. 

Я вот помню, отец огурцы садил, а помидоры – ниче-
го не знали ещё.

Экспедиционная деятельность костромских диалектологов сегодня (по следам А.А. Шахматова)
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У нас большой был дом. Изба на девять окошек. Дом 
у нас большой был заворочен. А двор страшно, страшно 
какой. Если загрузить его сеном осенью... И на всю зиму 
корове хватит. И ко двору сделался звоз, мост такой – звоз, 
чтобы на конях заезжать, на повить (место под крышей 
над двором) заезжать... Скот тут внизу, а вверху это сено, 
на повить заезжать.

На эту повить надо сено загрузить на зиму корове, 
или там овцы, или кого-то ещё держишь. Так вот заезжа-
ли на конях, завозили воза, воз, например, большой ведь 
воз накладывают на санях. Разворачивайся как надо в этом 
дворе. 

Да, сорок соток огородец (огород). Вместе с домом. Со-
рок соток огородец. А нынче усадьба называется. 

Да, и в этом огородце стоял дом. Баня. Это двор, всё 
под одной крышей.

А сюда и притыкается стайка опять – сарайка.
Поле сразу за огородцем. Поля все были огороженные. 

Хлеб посеян, рожь, ячмень, овёс, лён, горох. Это всё сея-
лось на полях. Клевер, клевер. Коров запустили, а от ого-
родов идут осеком (изгородью из неочищенного леса), ле-
сом пройдут осек.

Осек называется, не огородом (изгородью), а ёлки руби-
ли, и так вот склали, и все, чтобы только коровам не прой-
ти, вот такой примерно. И его каждую весну эти мужики... 
В общем, все, у кого скот, в деревне ходили и ремонтиро-
вали. И скот ходил без пастуха.

Редькина (Лавракова) Надежда Власовна,  
1930 г.р. (родилась в д. Замардвинье). 

Вот деревня... 
Улицы не было у нас названия. А как вот было? Звали 

вот за околицей. Если вот туда пойдёшь, куда-то, за околи-
цу пошла. Это за деревню значит. 

Вот деревня... Огород, огород (ограда), тын. Всё, все 
деревни огорожены были. Тын, тын, это тын был, тын. 
А вокруг деревни огород был, там уже не тын, а огород. 
Из жердей огород. Да, там из жердей. Колья приколены, 
на жерди положены, следующее прясло пойдёт. Прясло. 
А тын, что стоишь качаясь, тонкая рябина, у самого-то 
тына, тын он из маленьких, вырубали сосенки самые то-
ненькие, ёлочки самые тоненькие. Маленько пошкурят их, 
чтобы согнуть. Огород-то сделают, колья и приколины свя-
занные. Жердечки вниз, вниз и жердечка вверх. И жердеч-
ка посередине. И тынинину ту, эту, тынинина. Так и ста-
вили сюда, потом сюда, потом сюда. Так хорошо стоит она. 
И плотно одна к другой. Чтобы курицы не попали. И ско-
тина также. 

Ну, творило вот было. Творило – это приусадебный уча-
сток. Творило. Выращивали всё. Всё огорожено было. Это 
огород, приусадебный участок. Обязательно грядки. Лук, 
капуста, огурцы. Вот в моё детство другими не увлека-
лись. Это слишком... Помидоры, так это слишком роскош-
но. Ну, два хозяйства в деревне, поди, что делали. Но нам 
надо было это творило, эту землю-то экономить. Потому 

что надо вот грядок, три грядки, например, сделать. Даль-
ше надо картошек посадить, какой-то загончик картошки. 
А ещё и сеяли, чтобы землю поменять, чтобы она плодо-
родилась. Ячмень, потому что она самая быстрая, быстро 
созревает культура, скороспелая. Ну вот этот ячмень нам 
жать приходилось, снопики свяжем, суслончики соста-
вим, суслоны, крышку из снопа наставим на эту кучку, та-
кие, и покрыли. 

У нас было и по едокам одновременно. У нас пять-
десят соток давали колхозникам. В каждом колхозе свой 
устав был.

И мы рано научились косить. Мама пока работает в кол-
хозе, мы косим. А потом в школу пошли, нас водили соби-
рать колоски на сжатую площадь. Например, зёрна ячме-
ня или овса. Собирать колоски. Вдруг какие-то огрехи есть 
при уборке на площади. Мы собираем. Собираем в общую 
кучу, в общий мешок и сдаём на колхозный склад. А потом 
вечерком, когда все эти работы закончатся, мама нас отпу-
скала. Идите в поле, поди найдёте. Найдём по три колоска, 
что мы не взяли. Три кулачка. Вылупим зёрнышки из него, 
хоть пшеницы, хоть ячменя. Пожуёшь, пожуёшь – есть-то 
меньше хочется. Наше-то детство голодное. Я в сороковом 
году родилась. Пожуём, пожуём, окажется там как жвачка 
из этого зерна. О, как мы рады. Мы до самого, пока спать 
нас не положат, всё жвачку жевали, есть-то и не хочется. 
Не то, что не хочется, ну, как бы заглушали. 

Туранова Нина Степановна, 1940 г.р.,  
с. Никола Межевского района. 

Лексика ландшафта. В Программе ЛАРНГ на-
родные ландшафтные термины выделены в отдель-
ную тематическую группу раздела «Природа», вме-
сте с тем они сопряжены с рядом вопросов из других 
разделов (см. [Неганова 2024б: 7]). В шахматовской 
программе ландшафтной лексике отведены вопросы 
13, 19, 20, 21 [Программа 1896: 230, 231].

Представление об особенностях природно-геогра-
фических условий разных мест обширного костром-
ского края, территория которого захватывает три 
физико-географические провинции с выраженными 
отличиями, дают народные географические терми-
ны (например, см. [Ганцовская, Неганова 2018; Не-
ганова 2008; Неганова 2011; Неганова 2024: 106–135] 
и др.). Ниже приводятся три текста – образцы восточ-
ных костромских говоров, где через местные геогра-
фические термины характеризуются ландшафтные 
особенности северо-востока региона.

А тут лог идёт, за логом опять поле 
Нет, поля не разделяли. Это слишком роботисто. Поля 

разделяли там лес, березник, тут березник, с этой сторо-
ны березник. А тут поле между им. А тут лог идёт, за ло-
гом опять поле. Лог – это вот, как вам объяснить? Грязно-
жидкое местечко. Где и ручеёк небольшой течёт. Да, может, 
и ручеёк где-то, а потом где-то... Вот у нас два лога. Один 
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тюковский лог, один наш лог. Один идёт от Тюков. И от нас. 
Они соединяются вот так, и пошла речка. 

Да, весной разливались, шли к реке. Ну и летом у меня 
текут, и летом на их было. Ну всё, зелёная растительность.

Туранова Нина Степановна, 1940 г.р.,  
с. Никола Межевского района. 

Бабушка часто говорила:  
ой, дитятка, как на ялане 

Леса. Смешанные. Берёзовые рощи, сосновые, еловые, 
смешанные. И боры есть отдельные. Вот где, да, этот со-
сновый бор. Калинов бор, Красный бор, да. Роща – это бе-
рёза. Да, роща – это берёза, осина может быть. Да, листвен-
ные. Но здесь больше хвойных – ели.

Здесь больше свежих, мне кажется, лиственных больше, 
чем хвойных. У нас тайга лежит. Тайга уже подразряжена. 

Бабушка часто говорила: ой, дитятка, как на яла-
не (на открытом возвышенном месте). То есть видно, вот 
где он, или на пригорке, или как на ладони. Как на яла-
не, то есть идёшь, и всё, посмотри, как хорошо видно, 
как на ялане. 

Туранова Нина Степановна, 1940 г.р.,  
с. Никола Межевского района. 

Что значит зовётся сокерами? 
На сенокосах у нас, на Ветлуге, тоже эти сокеры были, 

мы там сенокосили. Что значит зовётся сокерами? То есть 
идёт более-менее прибрежная земля, ровная, потом раз – 
понижение, как озерина такая. И вот так всё пересекает-
ся, ровное место, углублённое. Там даже в этих озерках, 
это не озеро, она может и пересыхать даже, там даже рыба 
водилась. Мы там и ловили руками, и бродили (ловили 
при помощи бредня). И вот эти места пересечения все со-
керы.

Обязательно вблизи реки. Во время половодья они за-
тапливались. А потом летом могли и напрочь высыхать, 
а могли и сохранять часть воды. Там косить-то, в принципе, 
дурная трава. А если вода оставалась, там рыбу ещё доста-
вали. Да небольшие, ну как, ну вот, ну бывало, допустим, 
такая вот сокера метров могла быть пятьдесят. ...Косили-
то по берегам этих сокер.

Смёрдов Анатолий Витальевич, 1950 г.р., 
п. Вохма Вохомского района (род. в д. Ванеево). 

Последний текст записан во время беседы 
с А.В. Смёрдовым, коренным вохомским жителем. 
По образованию он агроном, по призванию журна-
лист и писатель, знаток и любитель народной речи. 
Он автор многих шутливых миниатюр на местные 
темы, где в пародийной манере с использованием 
диалектизмов талантливо представляет разные ку-
рьёзные случаи из жизни земляков. Он создал сло-
варь «Старый говор Вохомского края», изданный 
в Шарье в 2016 г. [Смёрдов 2016а]. В этом же году 
он принял участие в Третьих Громовских чтениях 

в Костромском университете с рассказиками, сочи-
нёнными в сказовой манере якобы от лица местного 
балагура, частым героем которых оказывался шутник 
Сано-лис: «Дурное болото», «Сутыринки», «В баню», 
«Куроцьки», «Шутка» [Смёрдов 2016б].

Заключение 
«Для изучения русского языка и его разработки 

необходимо подробное знакомство с народными сло-
вами и выражениями» [Программа 1896: 227–228], – 
это положение шахматовской программы продолжает 
оставаться актуальным и в наши дни. На протяжении 
многих десятилетий, начиная с 1940-х гг., в Костром-
ском университете уже несколько поколений препо-
давателей и студентов собирают диалектную лексику, 
почти ежегодно отправляясь в экспедиции в деревни 
и сёла области. Состоявшиеся в текущем учебном 
году полевые выезды – очередной этап в многолет-
нем обследовании костромских говоров.
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