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Землевѣдѣніе в языкознавіе, повидииому, двѣ науки почти -
несродственныя; но если изучать землю вмѣстѣ съ обитателями 
е я , то вопросъ этотъ принимаетъ иной видъ, и Русское Геогра-
фическое Общество, по Этнографическому Отдѣленііо своему, 
придется съ-родни или въ-свойствѣ со Вторьшъ Отдѣленіемъ 
Академіи Наукъ. На этомъ поприщѣ оба ученыя общества по-
даютъ другъ другу братскую руку соревнованія и помощи. 

Передъ нами опытъ, и притомъ первый опытъ въ этомъ родѣ; 
доселѣ печатались кои-гдѣ собранія областныхъ слрвъ, но не 
было издано ші одного словаря. Уже одно это обстоятельство 
обязываетъ насъ признательностію къ ученому братству, которое, 
едва ли не впервые со временъ Ломоносова, признало трудъ этотъ 
довольно важнымъ и достойнымъ своего вниманія. 

Не станемъ разсуждать о пользѣ областныхъ словарей, или 
словарей нарѣчій. Во Франціи, Германіи, Италіи, гдѣ мѣстный 
народный говоръ нерѣдко до того уклоняется отъ общепринятаго, 
что почти можетъ быть прн^сятзьч»за другой языкъ , словари на-
рѣчій мало могутъ спосо^тЙов£ітн!^зученію общаго я з ы к а ; но < 
гдѣ, какъ у насъ, на вСбйііі (Прортр^нДтвѣ огромнаго царства раз-
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гтилаются безпредѣльныя равнины и господотвуетъ одинъ обіцій 
я зыкъ , а мѣстныя уклоненія его столь незначительны , что ихъ 
даже не всякій замѣчаетъ , тамъ областные словари подучаютъ 
совсѣмъ иное значеніе : областной говоръ своііствент. простому 
народу, а простонародный языкъ—корень и основаніе образован-
наго языка ; послѣдній , со всѣми прикрасами своими , и самая 
грамматика его , долженъ признать простонародный языкъ род-
нымъ отцомъ своимъ и въ тоже время живымъ , напояющимъ 
источникомъ. 

Кажется , теперь только настаетъ желанная пора для истин-
наго_изрі€нія и развптіл нашего языка, Вмѣстѣ съ насильствен-
нымъ образованіемъ, по иноземнымъ образцамъ, въ былое время 
началось и искаженіе роднаго я зыка , который не могъ поспѣть 
за внезапнымъ приливомъ просвѣщенія. Онъ и теперь только 
достигъ межени ; ему еще далеко до высокой воды. Но довольно 
того , что мы начинаемъ убѣждаться въ неудобствѣ пополнять 
недостающее иноземнымъ, начинаемъ отказываться отъ произ-
вольной ломки , спаіікн и наварки словъ: эти попытки ббльгаеіо 
частііо весьма неудачны и основаны собственно на незнаніи иа-
роднаго я з ы к а , во всемъ его объемѣ ; въ сдовахъ или выраже-
ніяхъ нѣтъ недостатка , — умѣйте только отыскать ихъ, изучить, 
усвоить и пустить въ ходъ. Въ этой истинѣ мы убѣдились не-
давно и съ тѣхъ поръ увидѣли сііѣтъ. Повсемѣстно замѣтно это 
направленіе, и отъ него будетъ благо. 

Не станемъ говорить о томъ , что у насъ есть собраты, ко-
торые пйшутъ и печатаютъ п/зонв и кадавера , ниже О гуманпо-
стгі. субьектчвппсти п обяективіюсти, а в с п о м н н м ъ , н а п р и м ѣ р ъ , 
что одному перево.іному роману дано хитро придуманное заглавіе 
UymeeodumeJA ев пустыііѣ,— заглавіе, иадъ которымъ переводчикъ 
очевидно долго трудился, ломалъ голову, не зная, какъ его пере-
дать , тогда-какъ ларчикъ отпирался очень просто и буквальный 
переводъ этого заглавія былъ бы cmemtoU вожаке. Беру оійнъ 
примѣръ, чтобы только объяснить мысль мою, тогда-какъ легко 
было бы насчитать ихъ тысячи. Русскіе даровитые писатели, 
какъ Д. В. Григоровичъ, который любитъ и анаетъ народный 
бытъ и беретъ оттуда расказы и картины свои, пестритъ языкъ 
свой, безъ малѣишей надобности, а только по образу воспитанія 
и привьічкѣ, чужими словами, а слогъ — нерусскими оборотами. 
Въ этомъ вс-ѣ мы виноваты поголовно : такъ наша печь печетъ. 

Относительно словосочиненгя , въ смыслѣ произвольнаго соста-
вленія небывалыхъ словіь, также достаточно будетъ сослаться но 
йовѣйшій словарь натъ , въ которомъ 11'і,7'і9 словъ или речеиій, 
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ио nl> томъ числѣ на каждую букву едва .іи не по сотнѣ такихъ, 
кои придуманы Богъ вѣсть кѣмЪ и когда, только для внесенія 
въ счетъ, между тѣмъ какъ ихъ нѣтъ вовсе на дѣлѣ и они ни-
кѣмъ и никогда не употреблялись. 

Мы о сю пору в а т в е р ^ в а е м ъ по всѣмъ грамматикамъ рус-
скимъ, что языкъ наіпъ весьма склоненъ къ образованііо состав-
ныхъ реченій и въ этомъ убѣжденіи дозволяемъ себѣ сочиненіе 
шарокатовъ и шаропеховь : скажемъ, напротивъ, разъ навсегда, 
по правдѣ, что онъ вовсе не склоненъ къ тому: это противно 
духу его ; народъ не затрудняется пріискать въ сокровищницѣ 
своей новое выраженіе, если оно ему понадобится,—но у него на 
это совсѣмъ иные пріемы: берется одно только слово, ближай-
шее къ главному понятіір, а затѣмъ, измѣненіемъ окончанія, при-
ставкою одного или двухъ предлоговъ и переносомъ ударенія, 
придаётся выражению этому любой видъ и значеніе. 

Всѣ стали убѣждаться въ послѣднее время въ томъ , что при 
направленіи , которое приняла обработка, или , вѣрнѣе , запуще-
ніе, русскаго языка, ему угрожаетъ гибель: изъ богатаго, звуч-
наго, сильнаго и самостоятельнаго языка могъ бы сдѣлаться языкъ 
вялый, тяжелый, набродныи. Къ этому упадку и точно близился 
нашъ письменный язьпгъ ; простонародный не искажался, но въ 
отчужденныхъ отъ него ушахъ отзывался кабакомъ или, по мень-
шей мѣрѣ , лукомъ , квасомъ и вареной печенкой. И точно, сре-
дины нѣтъ; чѣмъ менѣе языкъ писателя напоминалъ отчизну 
свою, тѣмъ легче понимали его читатели и читательницы ; чѣмъ 
болѣе онъ отзывался материкомъ, тѣмъ онъ казался грубѣе, пош-
лѣе и пепонятнѣе. Чопорные писатели отряхивали своп пальчики 
въ цвѣтныхъ перчаткахъ и прибѣгали къ Французскому словарю, 
вмѣсто русскаго; немногіе смѣльчаки бросались въ противопо-
ложную крайность, и если попытка ихъ тѣшила на короткое 
время рѣзкостію и новизною , то на нее не менѣе того смотрѣли 
какъ на довольно грубую и даже неприличную шутку. 

Но если мы изучимъ свой народный языкъ во всѣхъ его ви-
дахъ и въ полномъ богатствѣ, если усвоимъ себѣ духъ его, свык-
немся и обживемся съ нимъ, тогда, можетъ-быть, понятія наши 
объ немъ измѣнятся и мы вьінуждены будемъ сознаться, что всѣ 
жалобы наши были поклепомъ невѣжсства, для котораго и самый 
языкъ оставался нѣмымъ. 

Мужикъ извѣстной мѣстности говорптъ : " подъ увѣемъ х.іѣбъ 
не растетъ.« Немногимъ изъ читателей слово уеѣи знакомо, а 
замѣнить его мудрено, не только русскимъ, но и чужимъ словомъ: 
это—все пространство вкругь .іѣга или дерева, которому оно за-
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отитъ пг-теченіе дня , отчего трава и хлѣбі. на этомъ простран-
ствѣ хил Ьетъ; увѣіі—вея мѣстность, на которую падаетъ посмѣн-
но тѣнь, отт, восхода до заката солнца. 

Лошадь яапаа-аяась, т. е. надорвалась пашней; у насъ по хлѣ-
бамъ дорогу заѣздим, пли пол/і заѣздили, т.-е., покипувъ доро-
гу, ѣздплп стоіюной и помяли хлЬбъ: ѣсть хлѣбъ вв окунку, пѣть 
или читать іоворколія, т.-е. рочитативомъ; нпбрЬщй, набросистый 
вмѣсго навпглын : все это выраженіл , . хотя и областныя, но 
вподиѣ пригодныя для обіцаѵо русскаго я з ы к а , и нритомъ едва 
ли замѣнимыя. Примѣры эти я взялъ на-память, какъ они попа-
лись подъ перо, п въ-посл^дствіи справился только, нѣтъ ли пхъ 
въ словарѣ. Если бы я не опасался надоЬсть, то легко было бы 
набрать ихх сотни. Не забудемъ , что всѣ выраженія эти равно 
способны принять значеніе переносное , и что здѣсь рѣчь идетъ 
только о слопарѣ, а следовательно о словахъ , тогда-какъ и са-
мому русскому складу рѣчи также можно научиться не изъ книгъ 
нашихъ, а изъ народнаго говора. 

Но въ этнограФическомъ отношеніи мѣстный словарь полу-
чаетъ еще другое значеніе: онъ указываетъ на происхожденіе и 
сродство поколѣній , и потому областное нарѣчіе или говоръ не 
могутъ быть оставлены безъ вниманія этнограФомъ. Кто не узнаетъ, 
при первой рѣчп, уральскаго казака по рѣзкой скороговоркѣ 
его, Допца — по особенной иримѣси юншо-русскаго говора, Куря-
нина—по мягкому окончанію третьяго ллца : онъ ходить, она гу-
ляпть; кто не узнЛетъ Воронежца, у котораго нѣтъ средняго 
рода , а платье, яйцо и сѣдло — она и эта ? Вятчанинъ употреб-
ляетъ приставки то , та , тѣ , согласно съ родомъ , и говоритъ : 
корова-та , мужикъ-то , дѣти-тѣ , и вотъ разгадка такъ называе-
маго послѣдовательнаго члена на языкѣ болгарскомъ — явленіе 
странное, несвойственное ни одному славянскому нарѣчію, кромѣ 
болгарскаго; ио это не членъ собственно и взятъ онъ не съ гре-
чесг.аго , а очевидно обычай приставлять мѣстоименіе на языкѣ' 
этомъ обратился въ законъ. Кто не узнаетъ Олончанку по певу-
чей дроби рѣчи ея ? А Уралка, которая шепеляетъ, рѣзко отли-
чаясь говоромъ отъ отца и игужа, или Самарки, которыя, наобо-
ротъ, произносятъ ш , ж , вмѣсто с, з , и поютъ въ хороводахъ: 
Рожанъ мой, рожанъ, виноградъ желеный? А Ржевки, коіторыя всѣ 
говорятъ въ носъ , съ растяжкой и съ жосткимъ удареніемъ на 
согласныя буквы , напр. женъ-щпна ? Коломепецъ говоритъ : па-
пенькя, маменькя, кпаскіо, табачкю : Зубчанинъ, напротивъ-того, 
пустомёла, черва; кто не узнаетъ Сибиряка, между прочимъ, по 
одному вопросу: чыіхъ вы? вмѣсто: какъ вы прозываетесь; Яро-
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с.іавца и особенно Ростовца — іш нриставкѣ дс, ди и по сдовцу: 
родимый; Новгородца, который говорить: хлиба ниту, снна 
ниту, совсимъ бида, или Кологривца, который говорить-, хлѣбъ, 
сѣно, но ставитъ и вмѣсто ѣ въ глаголахъ : потить' вмѣсто по-
тѣть, гдядить вмѣето глядѣть, и проч. 

У насъ есть слова сь двоякимъ удареніемъ: далеко и далеко, 
высоко и высокі!», ворбта и воротЛ, и по одному ударенію этому 
можно догадываться о родинѣ собссѣдннка : ударсніе на пред-
послѣднемъ слогѣ свойственно сѣвсрному и восточному нарѣчію, 
удареніе на послѣднемъ — іо;кному и западному. 

Все это одни отрывочные примѣрьі, взятые на-память ; боюсь 
надоѣсть ими и перехожу Кт. заі.люченію, что для насъ одного 
только словаря областныхъ нарѣчій мало: намъ нужны общія 
правила, какъ и чѣмъ одно нарѣчіе отличается отъ другаго, чѣмъ 
говоръ разнится отъ говора. Въ этомъ дѣлѣ найдемъ мы необхо-
димое подспорье для геограФІи, этнограФІи и исторіи, а также 
и собственно для изучеиія ро.^наго языка. Въ Саратовской и 
Оренбургской губерніяхъ, населенпыхъ въ нынѣшнемъ вѣкѣ и 
отчасти въ послѣднее время иыходцами двадцати губерній, до-
вольно легко , по нарѣчію , узнавать происхожденіе народа ; за-
тру днительнѣе это дѣлается , когда старики уже вымерли, а мо-
лодое поколѣніе исподоволь привыкаетъ къ говору мѣстному, 
особенно же если селеніе сбродное, изъ переселенцевъ разныхъ 
мѣстъ, и молодежь между собою освоилась и свыі;лась ; но еще 
труднѣе, хотя и любопытиѣе, становится рѣшеніе этого вопроса, 
напримѣръ, въ Тверской губерпіи, одной изъ самыхъ пестрыхъ 
и смѣшапныхъ , относительно языка ; туда , какъ надо полагать, 
съ древннхъ временъ переселялись, по случаю разныхъ перево-
ротопъ, едва ли не со всѣхъ концовъ. 

Составляя словарь одного языка или нарѣчія, можно обойтись 
безъ всякихъ объясненій; по, соединпвъ въ одинъ словарь, спод-
рядъ , реченія полсотни мѣстпостсіі, нельзя обойтись безъ до-
вольно обстоятельнага введенія. Необходимо это не только для 
того, чтобы придать пестрому набору словъ смыслъ и толкъ, но 
уже и для того собственно, чтобы показать произношеніе, раз-
личное въ разныхъ мѣстахъ при одномъ и томъ же правописаніи; 
необходимо и для того, чтобы избѣгнуть множества безполезныхъ 
повтореній, отъ одной разности произношенія ; и наконецъ, чтобы 
указаніевіъ, не на одну губернію, а на цѣлый край, опредѣлить 
нарѣчіе, къ которому с.шво принад.іежитъ. Безъ этого пришлось бы, 
напримѣръ, размѣстить вдвойнѣ всѣ слові, который, по южному 
говору, произносятся на а, по сѣве|)ному на о ; также вс-Ь слова. 
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въ коих ь ІІовгородецъ ставить и вмѣсто №, Рязанецъ д-вмЬсто р, 
Смолянинъ уы вмѣсто о , и проч. , и такимъ-образомъ пришлось 
бы напечатать словарь вдвоннѣ или втроіінѣ. Дѣйствительно, 
всему этому въ разбираемомъ нами словарѣ много примѣровъ; 
но они, по-видимому, случайны; не было принято на это положи-
тельнаго правила и порядка. 

Мы находимъ , напримѣръ , в ь словарѣ : астрагЛны , лабЛзъ, 
маченецъ, овадъ; почему же нЬтъ остроганы, лобЛзъ, моченёцъ, 
оводъ, какъ произносятся эти же слова на востокѣ, и какъ нѣ-
которыя изъ нихъ должны писаться, потому что остроганы про-
исходить отъ острогать, а моченецъ — отъ мочить ? 

Мы, напротивъ , находимъ ; обабокъ , обЛполь , розвалистый, 
рознедббить, розорва, ссбривать и проч. , а не видимъ тѣхъ же 
словъ по южному (отъ Москвы) произношенію: абабокъ, аб^іполъ, 
развалистый, разорва , ссі\ривать ; и здѣсь очевидно послѣднее 
правописаніе, отчасти , было бы еще вѣрнѣе ; многократное отъ 
ссорить будетъ ссяривать ; а если , по мѣстному произношенііо, 
вс'Ь словЛ съ предлогомъ раз писать также роз, то будетъ много 
лишняго труда : тогда, повторяю, придется удвоить объемъ сло-
варя , ради одной буквы о , которая на всемъ сѣверѣ и востокѣ 
произносится какъ о, а па югѣ и заиадѣ какъ а ; тогда не только 
надобно помѣстить вдвойнѣ также всѣ слова съ буквою іь, для 
новгородскаго говора , и писать ихъ также черезъ и , не только 
надо принять въ словарь ряшйтыя , пявйста и нянистка , кото-
рыя и дѣйствительно приняты , но также певиегпа и нёвіьста , и 
перепечатать весь словарь до чстырехь разъ, по четыремъ глав-
нымъ нарѣчіямъ , да большую часть его еще раза четыре , по 
мѣстнымъ говорамъ поднарѣчій. 

Для нѣкоторыхъ словъ и слѣдовали этому правилу ; мы нахо-
димъ въ словарѣ : Бажатпд, бажатка и божатв, божатка, каж-
дое порознь, на своемъ мѣстѣ; также разлика и розлика ; сноро-
вить и сноровить; снафида и снофчда ; лѣстовка и листовка; 
вокнб , воко (окно , око) ; еломокб и яломокв ; запсатить и запсб-
тить: мочка и моцки; собча п собца; но слова эти попали вдвой-
нѣ случайно, ихъ вообще немного, прочія писаны по тому либо' 
другому говору , какъ попадались. Зато немало такихъ словъ, 
который собирателемъ были написаны, по общему правописанію, 
чрезъ о, хотя нарѣчіе или говоръ, къ коему они причислены по 
словарю, и требовалъ буквы а ; напримѣръ , Обйбокъ (смол.), 
поскуда (кур., тул.) , сорока (тул.) ; соройно (смол.) , солянка 
(кур.) , солотина (моек.) , соломатникъ (тамб.) и пр. Такихъ 
словъ найдется весьма много, и они должны ввести въ грѣхъ вся-
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isuro неоиьітнаго изыскателя, который, рцдя, что въ cjoeapb 
вообще принято правописаніе по произношенію, додженъ цричи-
сдить губерніи: Смоденскую, Курскую, Тузьскую, Тамбовскую и 
Московскую къ числу бкающихъ. 

Чтобы рѣшить эти довольно затруднительныя нсдоразумѣнія, 
я долженъ предварительно надоскучить читателямъ разсыотрѣ-
ніемъ слѣдующихъ главныхъ воаросовъ : 

1) Какія есть у насъ нарѣчія и говоры, гдѣ именно и какія 
ихъ существенныя примѣты? 

2) Какое правописаніе должно быть принято въ словарѣ на-
рѣчііі , для ясности, однообразія и удобства? 

3) Какой видъ долженъ быть придан-ь словарю нарѣчій, ка-
кимъ образомъ его расцоложить, для болѣе удобнаго употребленія ? 

I 
О нарѣчіяхъ великорусского язцка. 

Самый оглавокъ этотъ показываетъ, что здѣсь не будетъ рѣчи 
о язьікѣ малорусскомъ; бѣлорусское же нарѣчіе нѣкоторыми при-
числяется къ великорусскому языку, другими также огдѣляется. 
ГІереходъ къ нему , впрочемъ, постепенный и грамматика почти 
одна и та же , великорусская. • 

Всякій изъ насъ и нехотя замѣтилъ , что въ нѣкоторыхъ гу-
берніяхъ гоаорятъ пи-.иаскивски , свысок і , т. е. акаютъ, а въ 
другихъ , иапротивъ , низкій говоръ , на о , или окаютъ. Говоръ 
на о долженъ быть весбма древній ; имена Труварусъ, Ингваръ 
передѣланы были искони въ Труворъ , Игорь. Это различіе из-
вѣстио всякому; и точно, оно самое существенное, хотя и далеко 
недостаточно для распредѣленія нарѣчій. 

Н. И. Надеждинъ отличаетъ напередъ два главныя нарѣчія: 
поатіш-кое и баятіиское ,. по водораздѣлу , южное и сѣверное, 
или мило- и б/ьАорусское. ІІервымъ говорятъ несторовскіе: Угли-
чи, Тиверцы, Дулѣбы, Суличи, Сѣверяне, Поляне, Горяне. Вто-
рое, въ предѣлахъ бьівшаго Іитовскаго княжества :-Бѣлая и Чер-
ная Русь (Ковно , Гродно , Минскъ , Могилевъ , Витебскъ , часть 
Вильны и Чернигова, Смолеискъ , часть Пскова). Это несторов-
скіе Древляне , Дряговичи , Полочане , Кривичи , Вятичи , Ради-
мичи. Рѣки Припеть и Сожь (а Десна?) раздѣляютъ эти два ко-
лѣна, отъ которыхъ, при сліяніи съ чудскими племенами, далѣе на 
востокъ, образовался великорусскій языкъ, раздѣлившійся на два 
нарѣчія, по аканью и оканью. 

Иа о говорятъ: въ древнемъ Новгородѣ, въ удѣлѣ Долгоруко-
вичей, т.-е. въ Суздалѣ, Ростовѣ, Твери, Бѣлозерѣ, Галичѣ сѣв., 
Вел. Устюгѣ, Костромѣ, Нижнемъ. На а . въ Рязани, а потомъ 
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по Окѣ, составляющей взаимные предѣлы этихъ нарѣчій, на 
нижнюю Волгу. 

Примѣты этихъ нарѣчій : Въ говорѣ на о , буква і произно-
сится твердо или густо, какъ латинское g; третье лицо глаголовъ 
кончаютъ на 5 и никогда не откидываютъ m: онъ хбдитъ, любитъ; 
ч иногда походитъ на г<; п> иногда звучитъ какъ и. 

Въ говорѣ на а буква г произносится какъ придыханіе (ла-
тинское h) ; третье лицо глаголовъ кончаютъ на ь онъ ходить, 
любить, даже любеть; а гдѣ удареніе на е, тамъ иногда т вовсе 
откидывается: онъ идё, везё, берё; буква ч произносится чисто, 
но вмѣсто щ иногда гит. 

Занѣчанія эти дѣльны, но не всѣ вѣрны, и противу нѣкото-
рыхъ положеніи нельзя не сдѣлать кой-какихъ замѣчаній. Если 
великорусскій языкъ произошелъ отъ сділнія мало- и бѣлорус-
скаго, и при этомъ говоры на я и о скрестились — первый про-
шелъ отъ запада черезъ Москву на югъ , второй съ юга на сѣ-
веро-востокъ — то , по-крайности, нѣтъ никакихъ ппсьменныхъ 
памятниковъ, которые бы дали намъ право предполагать, во время 
Нестора, прпсутствіе малоруссовъ въ означенныхъ предѣлахъ. 
Напротивъ, исторія этому протнворЬчитъ. Раздѣленіе великорус-
скаго языка только на два нарЬчія недостаточно. Утверждая, что 
рязанское нарѣчіе приближается къ малорусскому, а новгород-
ское къ бѣлорусскому, сочинителю слѣдовало развить ближе 
мысль свою, потому-что принятые пмъ же самимъ главные при-
знаки противорѣчатъ этому сходству : белорусское и рязанское 
нарѣчіе , напротивъ , сходствуютъ віежду собою , по аканью , а 
малорусское и новгородское между собой, по оканью. Предпола-
гаемое сочинителемъ стороннее вліяпіе на малорусскій языкъ Кав-
каза и даже мѣстностей еще болѣе отдаленныхъ не объяснено 
и остается темнымъ. СЬверное и восточное нарѣчія (новгородское 
и владшіірское) до того спутаны, что одинъ изъ важнѣйшихъ 
отличительныхъ признаковъ перваго , и вмЬсто ѣ , по видимому, 
приписанъ обоимъ; напротивъ , ц вмѣсто ч можно слышать и въ 
говорѣ на а , напримѣръ , въ Нижнеломовскѣ и около Касимова. 
Въ новгородскомъ нарѣчіи , (на о) также иногда откидывается т , 
въ третьемъ лі!цѣ глаголовъ, и говорятъ именно онъ люби, онъ 
Ходи и проч. 

И. П. Сахаровъ (и Сказанія и, т. I) принимаетъ четыре вели-
корусскія нарѣчія: новгородское, московское, суздальское и 
владимірское ; по въ другомъ мѣстѣ , въ оглавленіи будущего со-
держанія третьяго тома, онъ ставитъ на мѣсто владимірскаго заволж-
ское, а затѣмъ дѣлитъ: 1; московское — на московское, тульское, 
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рязанское, калужское, тверское и владимірское; 2) новгород-
ское — на новгородское, архангельское, онежское; 3) суздаль-
ское — на суздальское, ярославское, костромское , галицкое, 
муромское; 4) заволжское — на вологодское, пермское, устюж-
ское , сибирское, ОФенское. 

Я долженъ сознаться передъ И. П. Сахаровымъ, что такого 
дѣленія нарѣчііі вовсе не понимаю; не знаю и не вижу, что могъ 
имѣть въ виду такой знатокъ народности русской, какъ онъ, 
принимая подобное раздѣленіе. По какимъ признакамъ можно 
владимірское и рязанское нарѣчія соединить въ одно, и притомъ 
московское ? Во всей Россіи нѣтъ двухъ болѣе противоположныхъ 
нарѣчій, какъ именно владимірское и рязанское ; если ихъ сое-
динить подъ общими признаками, то дѣло кончено и у насъ нѣтъ 
никакихъ нарѣчій. Вообще, во всемъ раздѣленіи этомъ разно-
родное совокуплено, однородное разнесено врознь. Думаю, что 
И. П. шелъ по какимъ-нибудь произвольнымъ признакамъ, кото-
рыхъ до времени намъ не объясняетъ, хотя М. А. Максимовичъ 
и вызывалъ-его на это и всѣ любители народности приняли бы 
съ признательностію объясненіе такой загадки. А можно ли оФен-
скій языкъ ставить-на ряду съ другими, въ видѣ поднарѣчія? 
Да это языкъ искусственный, вымышленный исподволь для плу-
товскихъ совѣщаній торгашей , а не нарѣчіе ; тогда надо также 
признать за нарѣчія языки : бывшихъ во.іжскихъ разбойниковъ, 
конскихъ барышниковъ , конокрадовъ и коноваловъ , петербург-
скихъ и московскихъ мазуриковъ (воровъ) , накоиецъ и кяхтин-
скій торговый языкъ, и говоръ школьниковъ по херамъ, и проч. 

М. А. Максимовичъ («Начатки Русск. Филол.»1848), устраняеть 
языкъ южно-русскій, дѣлитъ сѣверный на велико- и бѣлорусское 
нарѣчія , а великорусское (или сѣверно-русское) основательно на 
четыре нарѣчія: въ сѣверо-восточной части, гдѣ окаютъ, 1) верх-
не-русское, или новгородское, 2) нижне-русское, иди суздальское; 
въ южной , гдѣ акаютъ , 3) средне-русское , или рязанское , и 
4) московское, сдѣлавшееся общимъ, или образцовымъ. 

Почти все , что М. А. Максимовичъ говоритъ объ этомъ рас-
предѣленіи нарѣчій, вѣрно; онъ владѣетъ завидною способностію 
схватывать по немногимъ даннымъ отличительные признаки на-
рѣчій и подводіггь ихъ подъ грамматическія правила ; у меня 
есть замѣтки и образцы нарѣчій почти всѣхъ уѣздовъ, не только 
каждой губерніи, — я рѣдко затрудняюсь узнать, по говору, ро-
дину крестьянина , не только по четыремъ главнымъ нарѣчіямъ, 
но и нѣсколько ближе или точнѣе, а между тѣмъ, какъ читатели, 
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«ъ сожалѣнію, увидягь наъ настоящей статьи, не сьумѣю при-
вести п|)имѣть этихъ ііодь общія грамиатическія правила 

1) Въ верхне-русскомъ—говорить М. А —господствуеть нои-
городское, окающее и принимающее ѣ за тонкое w (какъ въ ма-
лорусскомъ). и опускающее въ третьемъ лицѣ гдаголовъ окончаніе 
на ш; напримѣръ: онъ визьме', ходи, люби (вопреки Надеждину). 

2) Нижне-русское, иди суздальское, окаетъ, не ставитъ и вмѣ-
сто л», не обращаетъ окончанія родит, падежа аю , ею въ аво, 
ево (?) 

3) Средне-русское нарѣчіе — продолжаетъ М. А. — обращаетъ 
о безъ ударенія въ дебелое а •, букву і въ латинское L , какъ и 
въ бѣло- и малорусскомъ ; в остается мягкимъ, не произносится 
какъі^ ; въ глаг. 3 л. вмѣсто ms ставитъ ть; вмѣсто прибавочной 
части ся , употребляетъ си ; вмѣсто о , въ глаголахъ , ы (мыю, 
крыю); но не дзѣкаетъ, чѣмъ отличается отть нарѣчія Бѣлорусовъ. 

4-) Московское нарѣчіе обращаетъ о безъ ударенія въ легкое а. 
Здѣсь должно сдѣлать слѣдующія замѣчанія: 1) Въ новгород-

скомъ нарѣчів опущеніе ms въ 3 л. глаголовъ не только не есть 
общее правило , но довольно рѣдкое, хотя и весьма замѣчатель-
ное исключеніе. 2) Въ суздальскомъ нарѣчіи вообще въ оконча-
ніи прилагательныхъ буква і произносится какъ в г, какъ пи-
шется, произносятъ, напротивъ, также въ видѣ нзъятія, въ нѣко-
торыхъ мѣстностяхъ сѣвернаго, новгородскаго говора — о чемъ 
будетъ говориться ниже — но признакъ этотъ, относимый М. А. 
Мдксимовпчемъ къ суздальскому нарѣчію, принадлежитъ соб-
ственно южному, рязанскому. 

Цротивъ самаго распредѣленія этого можно только замѣтить, 
что здѣсь недостаетъ нарѣчій : смоленскаго , сибирскаго , ново-
россійскаго, донскаго ; чтр названія верхне- , средне- и пиише-
русское сбивчивы и не совсѣмъ удобны. Впрочемъ, сибирское 
поименовано въ поднарѣчіяхъ, и, можетъ-быть, это правильнѣе. 

Обращаюсь къ изложенію своего взгляда на великорусскія 
нарѣчія, который, впрочемъ, только дополняетъ болѣе или менѣе 
положенія Н. И. Надеж дина и М. А. Максимовича. 

Огромность пространства, на которомъ говорятъ русскимъ 
языкомъ, однообразіе его и постепенность оттѣнковъ въ нарѣ-
чіяхъ къпредѣламъ Царства, заставили-было меня нѣкогда подо-
зревать въ дѣлѣ этомъ какой-либо общій законъ : въ восточныхъ 
языкахъ господствуютъ гортанные звуки, гласиыя а , о , у не 
такъ рѣзко одна отъ другой отличаются и нерѣдко обращаются 
въ полугласныя; въ вападныхъ находимъ полнозвучіе гласныхъ, 
есть придыханіе (Ь) , есть иногда и носовые звуки , жосткость 
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гогласныхъ смягчается; на сѣверѣ иного жосткихъ и с и п л ы » 
сигдасныхъ буквъ, много растянутыхъ двугласныхъ (гласныхъ 
сложныхъ). Къ этому, казалось миѣ, можно применить и говоръ 
разныхъ концовъ Россіи ; но это бьиа мечта. Въ этомъ отношеніи 
можно только развѣ допустить, что пензенское и вятское уо вмѣ- -
сто о должно быть чудскаго происхожденія; что тутъ и тамъ 
осталось въ оборотѣ нѣсколько словъ, принадлежащихъ языку 
обрусѣвшаго племени; что по западной границѣ нашей сосѣдніе 
языки остались не вовсе безъ вліянія на русскій; всѣ остальные 
оттѣнки выработались, отъ неизвѣстныхъ причинъ, дома; вѣро-
ятно, это въ связи съ обрусѣніемъ разныхъ чѵдскихъ племенъ, 
составлявшихъ самую значительную часть населенія Россіи; но 
оговоримся и тутъ : вслушиваясь въ языки этихъ народовъ, на-
примѣръ хъ корельскій, мордовскііі, чувашскііі и проч., и при-
слушиваясь къ искаженному русскому говору тѣхъ изъ нихъ, кото-
рые ещ,е не обрусѣли, не находишь почти никакой связи между 
этимъ обстояте^ьствомъ и мѣстнымъ русскимъ нарѣчіемъ. Такъ, 
напримѣръ, у Чувашъ нѣтъ мягкихъ б, г , д , ж , з , ц, а вмѣсто 
ихъ п, X, т, ш, с, ч; вмѣсто ѳ И Ф — ХВ-, X; но а-отны, топры. 
иіивбіі , cnjd, naps, Хведоръ , Хилйпъ (годный, добрый , живой, 
зола , царь , Ѳедоръ , Филипъ) говорятъ только плохо знающіе 
по-русски ; обрусѣвшіе отстаютъ вовсе отъ этого произношенія, 
вполнѣ принимая мѣстный говоръ. Поблизости Татаръ , Балмы-
ковъ , Болгаръ , Грековъ, Армянъ и другихъ инородцевъ , даже 
около нѣмецкихъ переселеипевъ, русскіе переняли отъ нихъ нѣ-
сколько словъ или оборотовъ ; но это вліяніе довольно ничтожно. 
Залѣсскій к р а й , на востокъ отъ Москвы, безспорно весь насе-
ленъ былъ разною Чудью; Владиміръ-Залѣсскій, равно Перея-
славъ, Стародубъ на Клязмѣ, Галичъ, Звенигородъ,—всѣ названія 
эти перенесены съ юга, при основаніи на занятыхъ мѣстахъ но-
выхъ городовъ ; это могло бы послужить поводомъ для приписа-
нія востоянаго нарѣчія вліянію Чуди; но самое близкое къ нёму, 
по говору, сѣверное, и также окающее, жило искони, а на югъ 
отъ Москвы акающія нарѣчія также образовались при обрусѣніи 
чудскихъ же племенъ. На чемъ основано это столь судественное 
различіе ? 

Въ мѣстахъ, гдѣ половина мужскаго населенія постоянно б ы -
вастт. »ъ заработкахъ на чужбинѣ, народный говоръ постепенно 
сглаживается и поддерживается почти только бабами. Нѣкоторыя 
измѣненія въ говорѣ вводятся и обыкомъ или модой: напримѣръ, 
шепелянье Уралокъ, шиканье Самарокъ, вычурное произношеніе 
Ржевокъ. Само собой, что переселенія надолго, если не навсегда. 
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покидають cnjbHbie слѣды сторонняго нарѣчія • въ мѣстностяхі, 
наприиѣръ, гдѣ цокаіотъ или чвакаютъ, нерѣдко иаходимъ въ 
одномъ и томъ же селеніи людей безъ этой особенности въ гово-
рѣ , иногда нельзя доискаться причины такой странности, — ихъ 
называютъ старожилами; но будьте увѣрены, что въ такой семьѣ 
говоръ этотъ ведется и дерлштся женскимъ колѣношъ, по кото-
рому она въ-своиств Л съ чуясбиноіі. 

Об^разованность и просвѣщеніе сглаживаютъ постепенно разли-
чіе варѣчій, проходя повсюду съ уровнемъ своимъ, языкомъ 
письменньшъ; но это подаетъ много повода къ недоразумѣніямъ 
и невольнымъ злоупотребленіямъ: вотъ происхожденіе нарѣчія 
галантерейнаго, говора сидѣльцевъ. 

Построеніе городовъ, гдѣ сосредоточивается дѣятельность на-
рода , то около наброднаго и отчасти грамотнаго населенія сред-
нихъ сословій , то около людей , вскормленныхъ остріемъ пера, 
повитыхъ въ гербовомъ листѣ, измѣняетъ нѣсколько и выравни-
ваетъ мѣстный говоръ, образуя въ тоже время особое нарѣчіе, 
извѣстное подъ названіемъ приказнаго. 

По всему этому очевидно, что мы здѣсь будемъ говорить по-
чти только о языкѣ или нарѣчіяхъ простаго народа, который, 
по косности своей, всегда удерживаетъ болѣе кореннаго и само-
бытнаго, а по невѣжеству въ дѣдѣ ученаго языковѣдѣнія не 
умничаетъ, не искажаетъ языка, какъ мы, у которыхъ въ ѳтомъ 
отношеніи умъ за разумъ зашелъ. Отъ этого составляемыя паро-
домъ безсознательно реченія мѣтки, вѣрньі и правильны; соста-
вляемыя нами , напротивъ , вялы , попілы и ошибочны. 

Трудно рѣшить положительно, что называется языкомъ, что 
нарѣчіемъ, а что говоромъ. Нарѣчіемъ называютъ обыкновенно 
языкъ не довольно самостоятельный и притомъ столь близкій къ 
другому, что, не нуждаясь ни въ своей особенной грамматикѣ, 
ни въ словарѣ, можетъ быть хорошо понимаемъ тѣмъ, кто знаетъ 
первый. Называютъ также нарѣчіемъ — болѣе въ политическомъ 
смыслѣ — областной или мѣстный говоръ небольшой страны; или 
языкъ мѣстный , искаженный , -какъ полагаютъ , отшатнувшійся 
отъ кореннаго языка. Вообще языкъ, которымъ говоритъ большин-
ство , а тѣмъ болѣе сословіе образованное, языкъ письменный, 
принимается за образцовый, а всѣ уклонепія его за нарѣчія. 
Спорить противу общаго закона господства просвѣщенія нельзя; 
но господство того либо другаго нарѣчія надъ прочими —дѣло 
случайное, и всѣ они равно искажены и равно правильны. Возьми 
у насъ въ былое время Новгородъ, Псковъ пли Суздаль перевѣсъ 
надъ Москвою, и нынѣшній московскій языкъ слылъ бы мѣст-
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вымъ нарѣчіемъ. Поэтому не было бы повода почитать москов-
ское варѣчіе болѣе чистынъ и правильвымъ, чѣмъ мало - или 
бѣлорусское , если бы это яарѣчіе не обратилось въ язык-ь пра-
вительства, письменности и просвѣщенія. 

За самостоятельный, по развитііо и обращенію, языкъ должно 
признать тотъ, у котораго есть своя грамота и письменность; за 
нарѣчіе — незначительное уклоненіе отъ него, безъ своей гра-
моты и письменности ; говоръ — еще менѣе значительное укло-
иеніе, относящееся болѣе къ особенностямъ произношенія и на-
пѣву , по пословицѣ : ЧТО городъ, то норовъ , что деревйя , то 
обычай; что дворъ, то говоръ. 

Выраженія: моявь и рѣчь могутъ служить для обозначенія 
поднарѣчій : молвь отвѣчаетъ болѣе подчиненному понятію нарѣ-
чія, а рѣчь ближе относится къ говору. 

Чедовѣкъ не можетъ писать одинаково хорошо или ровно на 
двухъ языкахъ : на это конечной и ограниченной природы его 
недостанетъ. Нѣтъ мысли, нѣтъ думы, нѣтъ понятія безъ словъ; 
плотская природа наша не даетъ духовному началу въ насъ ни-
какой власти безъ словесной рѣчи. А на какомъ языкѣ я мышлю, 
на томъ только я , и могу писать; иначе это будетъ не подлин-
никъ, а переводъ. Вотъ почему всѣ мы дурно пишемъ по-русски: 
способности наши смолоду угнетены изученіемъ иностранныхъ 
языковъ; насъ заставляютъ говорить на нііхъ отъ колыбели; въ-по-
слѣдствіи мы читаемъ болѣе кннгъ иностранныхъ — за ч т о , ко-
нечно , пенять нельзя — но такимъ-образомъ, отставъ отъ одного 
берега и не приставъ къ другому, мы незамѣтно пригнетаемъ 
умственныя способности свои и дѣлаемся тупѣе, не будучи въ 
силахъ ни ясно выразиться, ни ясно мыслить. 

Обращаюсь къ распредѣленію нарѣчій. 
На распутіи промежь Ростова, Новгорода, Твери, Владиміра, 

Суздаля , Рязани , Курска , Смоленска и другихъ городовъ , на 
рѣчкѣ, носившей чудское названіе •• мягкой воды«, основалась Мо-
сква, на два-девяносто верстъ отъ бди;кайшихъ къ ней древнихъ 
столицъ, и она же соединила ихъ подъ свою державу. На этомъ 
общемъ распутіи столкнулись нарѣчія, или говоры четырехъ 
странъ, и тутъ образовался свои говоръ , принятый ньінѣ какъ 
образцовый, хотя даже и Москвичи не остались безъ присловья: 
Съ Маскв''г, съ пасада, съ авашнова ряда. 
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1) Итакъ, оервыігь нарѣчіеігь ведикорусскимъ будеть у насъ 
лосковское, самое иалое по занимаемой имъ мѣстности, самое 
обширное по распространенііо своему на всю Русь. Московскимъ 
нарѣчіемъ говоритъ самая небольшая часть народа, почти только 
»ъ стѣнахъ Москвы; но это языкъ письменный и правительствен-
ный и языкъ высшаго, а отчасти и средняго сословія, языкъ 
всѣхъ образованныхъ русскихъ, московскаго дворянства и купе-
чества. И въ этоиъ нарѣчіи слышатся иногда неправильности, въ 
родѣ : онъ бьиъ ушедши , мы были пріѣхавши ; во такъ-какъ 
обороты эти не могли зайти туда съ языковъ иноземныхъ, раз-
вѣ съ татарскаго, на которомъ есть нѣчто похожее, то, можетъ-
быть, ич;лѣдовало бы исправить не московское нарѣчіе по грам-
иатикѣ II . И. Греча, а наоборотъ. Греча грамматику по москов-
скому говору. Не шутя , грамматическая неправильность эта въ 
общемъ ходу по всей Россіи; почему же не признать ее пра-
вильною? 

Если подняться на золотыя маковки Бѣлокаменноіі, то можно 
окинуть глазомъ пространство во всѣ четыре стороны, гдѣ уже 
говорятъ иначе, и едва ли не во всѣ четыре стороны иначе. 
Видно , тутъ , на распутіи, столкнулись всѣ нарѣчія и говоры 
наши и изъ нихъ выработалось новое, которое, по закону гос-
подства духа надъ плотію, усвоило себѣ никѣмъ не ocnapnsacfMoe 
первенство. 

Въ Москвѣ говорятъ свысока, высокою ріьѵыо , то-есть любятъ 
гласный звукъ а и замѣняютъ имъ зв'укъ о , коли на немъ НІІТЪ 

ударенія. Говорятъ : харашо, гаварить, талкавать, но это аканье 
бываетъ умѣренное, иногда а слышится почти только полугласное; 
оно составляетъ средину между двумя говорами, которые рЬзко 
и до приторности придерживаются двумъ краііностямъ, рѣчи на а 
и на о. Только немногія Московки разстанавливаютъ слоги , въ 
плавной и важной пЬвучей рѣчи, и произносятъ московское п 
протяжнѣе и полновѣснѣе; біиьшею же частію письменный знакъ 
о , безъ ударенія, сымается на нѣтъ подъ звукъ а. Прошу про-
стить мнѣ это плотницкое выраженіе. Чадо , чудо слышится и 
въ самой Москвѣ почти какъ чядо, чюдо; прочіе звуки чисты и 
отчетисты ; буква г произносится не очень круто , и въ нѣкото-
рыхъ словахъ съ легкимъ придыханіемъ; есть разница въ произ-
ношенія словъ: гробъ пли голубь и богатый. Господи {grob,hos-
podi). По этому поводу въ одной лѣтописи говорится, что пояни-
шася нѣцьш ФИЛОСОФЫ , наченшіе пѣти Осподи вмЬсто Господи; 
эти ФИЛОСОФЫ очевидно были иі.вчіс съ юга. ДалЬс . окончанія 
аго , ого , ЯГО , его измѣняются въ аво , ева ; вообще въ бесѣд-Ь 



— 1 5 — ' 

прикѣшиваютъ меиѣе иноземныхъ словъ, чѣмъ въ другой сто-
лицѣ нашей, охотно и безъ натяжки употребляютъ коренныя 

, русскія слова и нерѣдко даютъ рѣчи хорошій русскій оборотъ. 
Въ Московской губериіи говорятъ различно : въ Клипѣ — по-

новгородски, въ ЛІпжаііскіь—почти по-смоленски — хвилияъ, це-
лавѣкъ, уфостье, въ Коломнѣ — по-рязански, въ Богородскіь—по-
суздальски. Во многихъ мѣстахъ Московскаго уѣзда можно слы-, 
шать: ндравъ, лицовъ, огнёвъ; также ручникъ и вечерница, вмѣ-
сто утиральника и посидѣлокъ. 

Отъ Москвы на сѣверъ господствуетъ нарѣчіе новгородское; 
на іогъ —• ря^аисное ; на востокъ — ваадимгрское ; на западъ — 
смоленское. Объяснимъ это ближе, принявъ тотъ порядокъ для 
нарѣчій этихъ, который удобнѣе. 

2) Отъ Москвы на востокъ, въ самомъ близкомъ разстояніи, 
яамѣтна уже наклонность произносить звукъ о всюду , гдѣ онъ 
есть на письмѣ; около Владиміра оканье достигаетъ уже высшей 
степени ; тамъ , для полногласія , вставляіотъ о во многія слова : 
Володиміръ, волбга (влага), болого (благо) и прочее ; сверхъ того, 
даже самое а , безъ ударенія , нерѣдко обращается въ о : сто-
Кіінъ , холатъ , озймъ , торок 'нъ , ОгроФена , ІІросковья , Ондреи. 
Этотъ говоръ идетъ дадѣе на востокъ чрезъ всю Россію, не исклю-
чая Сибири, хотя въ разныхъ мѣстностяхъ подверженъ частнымъ 
иЗічѣненіямъ, но вообще нигдѣ, кромѣ развѣ Костромы, не до-
стигаетъ такой крайности , какъ во Владиыірѣ. 

3) Отъ Москвы на западъ высокіи говоръ, или аканье, посте-
пенно усиливается и, принимая еще нѣсколько другихъ особен-
ностей , переходитъ въ нарѣчіе бѣлорусское , которое вовсе не 
терпитъ звука о , замѣняя его , безъ ударенія , ввукомъ а , съ 
удареніемъ же—звукомъ у или уы. Буква а съ удареніемъ почти 
сдваивается : хаадзпць (ходить! , г(Ь)аарушка (горка); столъ про-
износится сталъ, стулъ или стпу; волкъ—ваукъ, вуыкъ, и проч. 

4) Отъ Москвы на сѣверъ языкъ принимаетъ говоръ новго-
родскій , который очень близокъ ко владимірскому, и хотя: въ 
разлячныхъ мѣстностяхъ выказываетъ свои особенности, не менѣе 
тою едва ли представлястъ общій всему краю отличительный 
признакъ. Вѣрнѣйшая примѣта, коли сльппится м вмѣсто ѣ, какъ 
на Украйнѣ : хлибъ, сино, бида ; но это встрѣчасмъ не вездѣ. 
Что въ промежуточной Твери господствуетъ смЬшеніе нарѣчін, 
объ этомъ было уже упомянуто выше. 

й) На югъ отъ Москвы разливается нарѣчіе рязанское, кото-
рое, отличаясь отъ западнаго, или смоленскаго, гораздо положв-
тельнѣе , чѣмъ сѣверное отъ восточнаго, раздробляется почти по 
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губерніямъ на говорьі. Въ рязанскомъ нарѣчіи акають, замѣняя 
даже е, ѣ букваии а, я, ыапримѣръ : табА, яму; но о съ ударе-
ніеиъ слышно; сверхъ того произносятъ окончаніе аго, яго какъ 
оно пишется, не вставляя в вмѣсто г. 

6) • Отъ ѳтихъ нарѣчій отличается нѣсколько сибирское , сме-
шанное , часто перестанавливающее ударенія, нр вообще окаю-
щее , и 

7) Новорусское, смѣсь велико- и малорусскаго. Сюда же мож-
но причислить и говоръ донской, или назвать его осьмымъ. 

Вотъ восемь нарѣчій русскихъ, или, за исключеніемъ москов-
скаго, какъ письменнаго, а сибпрскаго и новорусскаго какъ бо-
лее смѣшанныхъ , только четыре , по четыремъ странамъ свѣта 
отъ Москвы; съ НИМИ, а равно съ видами ихъ необходимо по-
знакомиться каждому, кто занимается собраніемъ простонарод-
ныхъ словъ, Или вообще изучаетъ языкъ нашъ съ корня, а не 
со скороспѣлыхъ ягодокъ, съ червоточиной. Разсмотримъ каждое 
изъ четырехъ нарѣчій этихъ несколько подробнѣе. 

Сѣверное нарѣчіе, или новгородское, ильменское, верхне-рус-
ское, господствуетъ на сѣверѣ отъ Москвы и на сѣверо-востокѣ. 
Давно уже было замѣчено сходство этого нарѣчія съ малорус-
скимъ. Можно бы предположить , что пльменскіе Славяне, огла-
сившіеся въ половинѣ IX вѣка, вышли съ юга, отдѣлившись отъ 
Славянъ днѣпровскихъ , и принесли съ собою на сѣверъ южное 
нарѣчіе. Но М. П. Погодинъ замѣтилъ нротивъ этого , что не 
только во время Рюрика , а и до нашествія Татаръ , въ Малой 
Руси жило не ньшѣшнее племя ; въ противномъ случаѣ въ юж-
ныхъ лѣтописяхъ нашихъ осталось бы болѣе слѣдовъ малорус-
скаго нарѣчія и Украинцы, народъ пѣвучій и весьма склонный 
къ думамъ и былинамъ (въ противность отъ великорусовъ), со-
хранилъ бы въ памяти своей хотя Владиміра. Но этого нѣтъ; а 
есть на Украйнѣ много воспоминаній о Карпатахъ, откуда народъ 
этотъ, вѣроятно, вышелъ въ позднѣйшее время и гдѣ поньшѣ 
Русины и.Руснаки говорятъ этимъ же самымъ нарѣчіемъ. 

Но такъ-какъ при всемъ томъ Русскіе пришли на Ильмень съ 
юга, общей блиягаишей къ намъ родинѣ всѣхъ славянскихъ пле-
менъ, то можно, по-крайности, сказать, что Новгородцы понынѣ 
удержали въ языкѣ нѣсколько болѣе исконнаго, тогда-какъ по 
направленію на Рязань и на Владиміръ языкъ этотъ, при смѣ-
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шевіи народа съ чудскиии племенашіі прцняхъ тутъ и тамъ дру-
гую краску. 

У Новгородцевъ грамматика и самый говрръ не мадорусскіе, 
а великорусскіе, т а к ъ - ч т о въ общихъ съ Украиною словахъ 
большею частію и удареніе перенесено на другой слогъ, на ве-
ликорусскій ладъ; не-менѣе-того мы сдышимъ тамъ немало украин-
скихъ сдовъ, неизвѣстныхъ въ воствчномъ , также окающемъ, 
нарѣчіи. Южное, или рязанское нарѣчіе могло принять нѣсколько 
малорусскаго по сосѣдству ; но какимъ образоиъ слова эти про-
шли на сѣверъ ? ^ 

Можетъ-быть, разгадку надо искать въ томъ, что слова эти 
зашли на сѣверъ не изъ Малой, а изъ Бѣлой Россіи, чрезъ Тверь 
и Псковъ; тогда все сходство новгородскаго нарѣчія съ кіевскимъ 
ограничится наклонностію перваго къ замѣнѣ буквы ѣ буквою м. 
Но~правда, что встрѣчаемъ на сѣверѣ нѣсколько малорусскихъ 
словъ, которыхъ въ бѣлорусскомъ нарѣчіи нѣтъ. Вотъ нѣсколько 
десятковъ словъ, для примѣра, записанныхъ въ разныхъ сѣвер-
ныхъ губерніяхъ: 

Новгородской. 
Пончохи, чулки. 
Череві'іки> башмани. 
Свитка, сермяга. 
Швецъ, портной (въ малорусск. чеботарь). 
Почекать, подождать. 
Позвовецъ, Еолокбльчикъ 
Домовище, гробъ. 
Орать, пахать. 
Дёковаться, насмѣхаться. 
Пѣунъ, пѣтухъ (пивень). 
Скипа, ломоть. 
Чуть, чуять, слышать. 
Хоронить, прятать. 
Даси , дашь. 

Жверекай. 
Трбхи, мало. 
Сподббитк, полюбить. 
Досыть, довольно. 
К р а ш е , лучше. 
Горше, больше. 
Полйца, полка. 
Ш к о д а , взхянх. 
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Зробить, сдѣлать. 
Упёрши, впервые. 
Тбрбаг, мѣшокъ. 
TOJORS , помочь. 
Горѣлса, водка. 
Хата-, изба. 
Вжехнуться, испугаться. 
Дужа , оч^нь. 
Знайтй, найти. 
Ц у б у і я , лукъ. 
Хувать , прятать. 
Сопсовать, разбить. 
Поретрвать, спасать. 

ОлопецкоИ. 

І ед^щіЙ, плохой. 
Худоба, имущество. 
Сукм^вка, понитвикъ. 
Рббить, работать. 
Слухать, слушать. 
Голосить , выть , плакать. 

Вологодской. 

Бажйть, желать. 
Гоготать, болтать, говорить. 
Гбдѣ , гбди , довольно. 
Г у б ы , грибы. 
Долонь, ладонь. 
Дядина, жена дяди. 
Заскорйдѣть, зачерствѣть. 
Рббить, работать. 
Хлюпать , ходить по грязи. 
Опияаться, мѣшкать. 
Смаковать, вкушать. 
Щ о , чтб. 
Добродій, .благодѣтель. 
Завсе, всегда. 
Добре, хорошо. 
Заразъ , тотчасъ. 
Осмокотйть, обсосать. 
Притулиться , прислониться. 
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ApxaiuejbcKoti. 
Гіызка , кусочекіі. 
Гукіть , кричать. 
Бдныи, однимъ-одинъ. 
Женка, баба. 
Запатрать, заиарать. 
Капость, пакость. 
Колышеяь, водная зыбь. 
Послухмяный, послушный. 
Ручвйкъ, утиральникъ. 
Стр-влить, выстрѣлить. 
Мѣхонбша, кто мѣшокъ весить на колядкахъ. 
Очапбкъ, волоснйкъ. 
Звонъ, колоколъ. 

ITepMCKoU. 
Боклага, боченокъ. 
Верещі^ть, визжать. 
Досконально ,. подлинно. 
Заплбтъ, заборъ. 
К а й к ъ , челнокъ. 
Клюка , кочерга. 
Жменя, горсть. 
Моторный, боикій. 
Ночовки, лотокъ. 
Сдивоваться, удивиться. 

Независимо отъ словъ, сходство новгородскаго съ иалорусскийъ, 
по произношенію, заключается въ слѣдующемъ : 

1) Говоръ низкій, на о. 2) 0 вмѣсто ѣ. 3) Въ окончаніи при-
лагательныхъ произносятъ г, а не е. 4) Буквы в, у замѣняютъ 
другъ друга. 5) Буквы ф,. х—также. 6) Частица що вмѣсто чтб. 

Всѣ примѣты эти не общія, но всѣ онѣ встрѣчаются мѣстами 
въ области новгородскаго нарѣчія. 

Къ новгородскому нарѣчію надо причислить: Новгородъ, Тверь, 
Псковъ , Питеръ , Олонецъ , Архангельскъ, Вологду, отчасти Ко-
строму, Вятку и Пермь. Повторяю, предѣлы нарѣчій и губерній 
или уѣздовъ не совпадаютъ : въ цѣлой области этой крайнія по-
лосы переходныя; можетъ-быть, современемъ сырты и рѣки 
послужатъ для болѣе точнаго и положительнаго разграниченія 
варѣчій, но при нынѣшнихъ данныхъ мы еще не въ-состояніи 
этого сдѣлать. Въ Псковской , по уѣздамъ, слышится сильное 
вмѣшатель(|у6о бѣлорусскаго, а въ Тверской господствуетъ смѣ-
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шеиіе нарѣчій ; въ Вологодской , Костромской, Вятской и Перм-
ской мѣстами терііются и посдѣдніе отличительные нрпзнаки нов-
городскаго говора отъ владимірскаго ; зауральская часть Перми, 
по нарѣчію , принадлежитъ Сибири ; даѵке часть Костромской и 
Шпкегородскоіі принадлежитъ новгородскому нарѣчііо, — напри-
мЬръ Кодогрнвъ и Городець,—тогда-какъ Кострому и Нижній без-
спорно отнести надо ко Владиміру. Вь Питерѣ всего замѣтнѣе 
прямое искаженіе языка на: Французскій и нѣмедкіи ладъ ; Ко-
релы , Зыряне , Пермвки^, Вогулы , Вотяки , Черемисы, русѣя, 
переиначиваютъ несколько я з ы к ъ нагаъ. Чудскія племена вообще 
легко теряютъ азыкъ и народность свою и въ-^очыо русѣютъ; 
это надо пвшшхь, разсматривая таблицы и карту П. И. Кеппена; 
болѣе половиііы Россіи или по'дданныхъ ея носятъ на себѣ еще 
признаки чудскаго племени. 

Въ новгородскомъ нарѣчіи находимъ мы всего болѣе Ьтарин-
ныхъ русскихъ словъ; грамотность и, къ сожадѣнііо, расколъ въ 
племени этомъ болѣе распространены и церковный языкъ ему 
знакчмъ ближе. Слова : пчстать (пашня) , студенецъ (колодезь), 
выть и уповодъ (участокъ дня), опакуша (изнанка), гр^іять (кар-
кать) , столовДнье , отповѣдь ; водотъ (великанъ) , борзо (очень), 
гонъ и гоны (миля) , веретіе (открытая возвышенность) , вервь, 
доспѣть , пислухъ , сподихъ и проч. изв'Ьстны только въ новго-
родскомъ парѣчіи. 

Тамъ же находимъ много мѣстныхъ словъ , не древнихъ и не 
перенятыхъ : божатко (крестный отецъ), умирашка (покойникъ), 
тяжелко (рабочая сермяга), береженикъ 'праздничный сараФанъ), 
босовики, (туФли) , домаха (дотюсѣдка), поимйться (обѣщаться), 
ыоспасЛть (поблагодарить), поманить (погодитьі, жег;ілка (свѣча), 
заморить (зажечь) п проч. Такихъ словъ въ новгородетмъ нарѣ-
чіп. болѣе , чѣмъ въ прочихъ : ихъ бы легко насчитать двѣ-три 
сотни. 

Есть на сѣверѣ тaк^жe немало словъ, употребляемых!, тамъ въ 
иномъ значеніи г заколбть кого значитъ уширять,; ісликать — 
побираться; дохбдньій-^доступный; бродить—проказить; мостъ— 
еѣни; молить, или принять, освѣжить,—рѣзать скотину; к р а с к а -
кровь ; дворецъ—: зігородь ; потерять^—убить ; кругъ — колесо; 
ігахйть — местіі; бѣдно — досадно ; дивно — много. 
; Опишемъ примѣтБі новгородскаго нарѣчія : 
' 1) Звукъ. о господствуетъ , произносится всюду гдѣ пишется 

и. даже иногда замѣняетъ а безъ ударенія, напримѣръ : тороканъ, 
Еозна , боранки; даже иногда удареніе , вопреки иосковскому. 



— 2 1 — ' 

переносится на о или ё , напримѣръ : вы говорите , видите , дѣ-
вочка , дѣвбнька , завсегда, никі>гда. 

2) Гдѣ мы пидіемъ »; тамъ Новгородцы произносить и, какъ 
дѣдаіотъ въ Малой р Червонной Россіи. Примѣта эта существен-
на, потому-что не встрѣчается ни въ одпомъ изъ прочихъ нарѣ-
чій; но она и не есть общая во всей области сѣвернаго нарѣчія, 
а встрѣчается только собственно по губерніл Новгородской , по 
Тверской ^амъ, гдѣ окаютъі, въ сѣверной части Петербургской, 
по Ладогѣ, и по сосѣдству въ Вологодской. Мѣстами слышится 
тоже и въ отдадепіи отъ этихъ мѣстъ , напримѣръ у Кологрива, 
Костромской, у Городца, Нижегородской губерніи. 

3j Звукъ-е мѣстами не такъ часто переходитъ въ ё , какъ въ 
восточномъ нарѣчіи: ты ведешь, мы ведёмъ, ты смѣёшься, жен-
ка, черный, въ этихъ и другихъ слошхъ произносятъ е, а не ё. 
Говорятъ даже кольп^, xoitouie ; но вмѣсто онъ , она , е го , слы-
шимъ: ёнъ, ёна и ян^, ев >иовъ и евоный. При вставкѣ е, для 
полногласія, оно обращается въ ё съ удареніемъ : верёхъ, добёръ, 
склёзко и даже зёлъ , вмѣсто : верхъ , добръ , скользко , золъ. 

4) Окончанія • аго , яго , ого , его, вообще произносятся по-
московски , т.-е. в вмѣсто г , но въ концѣ слышно о ; мѣстами, 
однакожь, произносятъ букву г и говорятъ: твогб, мого, доброго, 

, худбго; этотъ говоръ легко отличается отъ рязанскаго, гдѣ гово-
рятъ какъ написано: тваягб, маягб, дббраго, дббр'ага и дббрава 

5) Буква I отвѣчастъ латинской g, произносится немного твер-
же московскаго, приближаясь къ к ; придыханія же (Іі) , въ ко-
торое буква эта обращена на западѣ и югѣ отъ Москвы, на сѣ-
верѣ (и востокѣ) не знаіотъ вовсе. 

6) Третье лицо глаголовъ оканчиваіотъ на ъ (а не на ь), ино-
гда откидываютъ ,тъ : онъ вбзьм '-, оігь хЛдп, люби ; ёнъ бріжни-
чаё, хрёсной по^де ; около Бронницы слышимъ даже ёны т.здя, 
любя (мн. ч.]. Это признакъ весьма существенный , для отлнчія 
новгородскаго говора отъ владимірскаго ; но и въ первомъ такой 
говоръ не общій. 

7) Творительный и дательный падежи мн. ч. замѣняются 
одинъ другимъ — признакъ существенный, но также не общій. 
Новгородецъ ходитъ ногамъ, беретъ рукамъ, колетъ виламъ; онъ 
идетъ къ нами, благодаренъ вами, даетъ овса лошадьми. Мѣстами 
(Боровичи) путаютъ также родительный и предложный падежи 
женскаго рода: изъ Москвѣ , у рѣкѣ ; поди къ рѣки , ударь по 
рукп, отъ ногѣ, стоять на одной ногіі. Илрѣдка винительный па-
дежъ употребляютъ некстати съ предлогомъ : читать въ книгу; 
курить въ трубку. 
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Остальные признаки еще менѣе общи по всей области нов-
городскаго нарѣчія; а такъ-какъ я не беру на себя дѣлать под-
раздѣленія или опредѣлять прямо по мѣстности поднарѣчія, то 
выпишу здѣсь еще особенныя замѣтки, по губерніямъ и уѣздамъ.' 

Г. Новгородская. Въ Бронницахв слышимъ : идета , сидита, 
смотрита , вмѣсто : идетъ , сидитъ , смотритъ ; мы-ка се евоново 
двёогб копіёкв не раабоіатсіемб. Боровичи дзѣкаіотъ: за дзёрево 
циноИ соидзёмси ; тсянй , mcunyiis тсебіь I Но еще болѣе, чѣмъ 
дзѣканье, распространено, почти отъ Ладоги до Бѣлозера, кос-
ноязычіе другаго рода, цоканье и чваканье (чавканье), т.-е вза-
имная замѣна буквъ ч, ц одной другою : курича, улича, черква, 
чолковый; целовѣкъ , гблцыть , цесть , сцытать. Странность эта 
не можетъ, впрочеыъ, служить особенной примѣтой: она встрѣ-
чается также въ прочихъ нарѣчіяхъ, напримѣръ въ восточномъ : 
во Владимірской губерніи; въ Ардатовѣ, Нижегородской; въ 
южномъ : въ Пензенской Мещерѣ , также около К а с и м о в а д а і к е 
у Можайска и пр. 

Въ Кириловѣ можно услышать восточный, особенно сибирскій, 
вопросъ: чего тыдѣлаешь? Тамъ же баба говоритъ дочери; 
шурка, постановь селезнякв па бабурку, а сами полѣзай на верёхп, 
т.-е. Сашка, поставь горшокъ на загнетку, а сама полѣзай на 
чердакъ. 

Въ Череповцѣ грворятъ : мѣішыя ддтьт ; що вмѣсто что ; ку-
печъ; свитъ концаетца; букву в, послѣ гласной, измѣняіотъ въ у: 
пйуо, піуцо (пиво, пивцо); галки наліітятъ, надо сясть, хочу исть 
fи вмѣсто ѣ). Уѣздъ этотъ раздѣляется Шексной пополамъ: по 
нагорной жители бойчѣе, виднѣе и нарѣчіе ихъ почище; на лѣс-
вой и болотной сторонѣ вялы, невидны и болѣе искажаютъ языкь. 

У Біьлозера говорятъ: убёгъ, сбёгъ, встрѣлъ (встрѣтилъ); ума-
лительныя въ большомъ ходу; ёнъ, ёна; архимандрикъ; хватера, 
хвилинъ, Хвилипъ; мѣстами цокаютъ, но не всюду. 

Около Новгорода любятъ частицы : ка, се, то : мы-ка не ход-
зимъ; се-то въ другорядь былъ; на Бѣлозерьѣ слышно болѣе 
отъ : говорятъ-отъ малый-отъ бьиъ ; въ Боровичахъ првбавляютъ 
ч у : тамо-чу, поди-чу. 

Особенныя слова , въ Боровичахъ : 
Тюхтя — бѣлая смородина. 
Пакші — шуйца. 

въ Череповца : 
Домаха — хозяйка. 
Боршунья — курица. 
Ступни — іапти. 
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въ Новгородскомв уіъ^дѣ : 
Калика — брюква. 
Хряпа—первый капустный листъ. 
Тягушки — рукавицы. ' і. 

Губ. Тверская по говору самая безобразная, пестрая и 
смѣшанная. Туда изстари переселялись со всѣхъ концовъ, по 
поводу смутъ, войнъ, мора и пр. ; здѣсь много Карелы, в дикои 
и обрусѣвшей , напримѣръ село Василево , у Торжка. Вообще 
окаіотъ , дзѣкаютъ , цокаютъ и чвакаютъ, слышно и вмѣсто іь, 
даже иногда вмѣсто е-. П&вилъ. Вставляя ю вмѣсто у , даже вмѣ-
сто л, напримѣръ: ткіотъ, жнють, возіотъ, рубютъ, водютъ, стю-
дено,—напротивъ, говорятъ у тамъ, гдѣ его нѣтъ : утвора, утопри, 
упорѣзать палецъ, упорознилъ, узгорбда, съ палкуй, съ охотуй, 
вьімую. Творит, и дат. падежи множественнаго числа замѣняютъ 
одинъ другимъ. Сколько у тебя братовъ, подущковъ, стекловъ. 
Я выстиру, сбѣгу, сдѣлу (выстираю, сбѣгаю, сдѣлаю); я дивусь, 
вѣду (дивлюсь, вѣдаю) ; 'тупай, мотри, врё'(шь) ; тихонькуи, съ 
матерьюи, съ дочерьюй; но даже въ Тверскомъ уѣздѣ есть се-
ленія, гдѣ акаютъ, по-рязански. Вообще говоръ скоръ и рѣзокъ, 
отчего, напримѣръ, Кушалей прозвали частобаями. 

Въ Волоѵкѣ говорятъ : мы знаема, дѣлаема — а вмѣсто s; при-
несай , унесай, вмѣсто принеси , унеси ; мужскія имена оканчи-
ваютъ на гласную, женскія—на в и 6:. Авдоть, Ульянъ, Степухъ, 
Анюхъ ; а вмѣсто Любовь — Любава ; Петрей , Митрей , Милан 
(Нилъ); лііто, мйсто, викъ, рика; цокаютъ, но говоръ болѣе нов-
городскіи, а на границѣ съ Валдаемъ буквы и, ы замѣняются 
о.ша другою: ми, мГіло, полинь (мы, мьио, полынь), мыло, мы-
лость (мило, милость). 

Въ Торжкіь большею частію говорятъ по-московски, на а, но 
также весьма разнообразно картавятъ : идзи въ дзеревню ; онъ 
тсише тсебя ходзитъ ; мѣстами : цовб, черковь; хлибъ , сино; 
мѣстами противный этому говоръ -. ня буду, ня хачу, яго , яму, 
ящб; и опять почти вмѣстѣ съ этимъ рязанскимъ говоромъ : ни-
чбва, тобѣ, вцорашній, целовѣкъ, чилыкъ, челэкъ, черква, церква; 
вмѣсто : родятъ, ХОДЯТЪ—родзютъ, ХОДЗЮТЪ ; своендріівный, тер-
пленье, мбрдва (морда) ; путаютъ падежи, твор. и дат. мн. ч., 
родит., дат. и предл. е д . ч . : на рѣки, на Меты,, отъ своей женѣ. 
Новоторки (горожанки) говорятъ жеманно, съ проволочкой на 
шипящихъ и твердыхъ гласныхъ, немного въ носъ : мушщина, 
ж-женъ-щина. 

Въ Корчевіь, не-смотря на близость Москвы, господствуетъ 
говоръ новгородскііі, съ цоканьемъ и дзѣканьемъ : послѣдняго 
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почти нигдѣ не найдешь въ новгОродскомъ говорѣ, кромѣ Твер-
ской губерніи. Буква л , послѣ гласной, какъ въ Череповцѣ, И8-
мѣняется въ у : видзѣу, поймау, соунышко, сѣдёука. 

Въ Старицѣ говорятъ на а и на о, по приходаиъ; здѣсь за-
мѣтно сосѣдство Смоленска ; не ставятъ и виѣсто іь. Питёхъ вм. 
пятервіхъ ; лошадёвъ; итти въ къ абѣдни; вотъ Гапила .вявѣста, 
хакъ Гдпила! дрянно (очень) ражо, дрянно жалобно! Старичаяа 
дразнятъ : Бозьми 40 алтынъ!—Сороци не сороци, а меньше рубля 
не возьму. — Зубчаив дразнятъ : ты кто , молодечъ? Зубчовскій 
купечъ ^.а гдѣ бвілъ? Въ Москвѣ по міру ходилъ.— ІВъ Зубповѣ 
слѣды новрородскаго нарѣчія еще болѣе исчезанггъ и .смеши-
вается рязанское со смоденскимъ. Чѣлкбвый, чапля, лево , ц(по, 
чово, шово,, ягб, яму; умывйццы, божйццы; путсёмъ, бачюшка, 
стр«і]№я%, земчугъ, твѣтьі, стипѣло (вскипѣло); хошя, чижохый, 
свящеаышкъ , картинковъ , лаптевъ ; имена уродуютъ , какъ лъ 
Волочкѣ ; говорятъ по-курски : онъ ходить, видить, гулйить, и 
до-того 'сбияись въ произношеніи а и о , что говорятъ : мы имъ 
падйримъ, т.-е. а вм. о , потомъ о вмѣсто я, и еще съ удареніемъ! 

Во Ржевѣ находимъ еще болѣе непріятнуіо сиѣсь, въ которой 
господствуетъ белорусское , но , къ удивленію , есть й малорус-
скія словй. Цокаютъ, дзѣкаютъ , г проивносятъ придыханіемъ, 
етавять а; вмѣсто ф, и на-оборотъ ; у вм. в, л вя. е; ы вмѣсто о̂  
двойное ш вм. щ •, но говорятъ по-великорусски: евто, евтот>, 
какой^ какимъ (а не якой, якимъ); говбрюць, усё, уцйра, вдцинна 
(очень) , домівъ и домбу (домой), яшто (еще) ; похАживу вмѣсто 
похаживаю; кури(ы), курямъ, и даже , по-новгородски, путают* 
падежи. Горожанки приторно распѣваютъ. 

Бѣжечанв дразнятъ : насшей ргіци ціісце въ свйти киту. Здѣсь 
Русскіе говорятъ еще хуже Карелъ, которыхъ угнать легко потому, 
что у нихъ баба онъ, иужикъ—она; они также прмлосл/ив лошадь, 
ломаютъ веревку, отрываютъ или peyrns палку, оглоблю; Бѣже-
чавки говорятъ невыносимо на-распѣвъ, отрывая коротко всѣ 
слоги, кромѣ послѣдняго, который растягиваютъ : ДбмввЗя (т.-е. 
хозяйка) , удѣлалась ли ты ? Сравнивая пріятный напѣвъ говор-
к(шъ Олончанки съ безсмьісленнымъ напѣвомъ Бѣжечанки, можно 
убѣдиться, что такое значитъ просодія. 

Въ Ііатчнѣ и Колязинѣ слышится что-то ярославское, говоръ 
становится еще ниже , на о , но говорятъ : сйвиръ , к^'минь , цо-. 
ловпкъ, также ковди, вного, а то и другое — примѣта сѣвернаго 
нарѣчія ; также цокаютъ, но не вездѣ; рѣдко чвакаютъ ; вмѣсто 
частицъ та , то слышно болѣе отъ, ко, тко, и притовгь не без-
различно : къ сущ. м. р. на в придаютъ oms : человѣкъ-отъ; а 
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къ средн. р, придаютъ то -, лицо-то, яііцо-то; къ ж. р. и вообще 
ко мн. ч. оридаютъ частицу тѣ или т е ; та вочсе не слышно: 
церкоиь-^ѣ, баба-те, люди-те. Многоль у цел ко»гаатовъ ? Сколь-
ко торяицей ? Мое употребляется вмѣсто мои : это моеащшлеиокь. 

Ъъ Юсташковѣ и еще бояѣе въ йесьё'голс»» нарѣчіе новгород-
ское. Около перваго, однако же, слышно вліяяіе Пскова. 

Особенныя слова Тверской губерній : 

Старица. 
Конюхъ — ковшъ. 
Саянъ — сараФанъ. 
ГАнить — кричать, ревѣть. 

Ржева. 
Цапёла — сковорода. 
Упудиться — испугаться. 
Судница — кухня. 

Осташковь. 
Жагра — трутъ. 
Вьілюдье — ,гиво. 
Жншка — поросенокъ. 

Весьёюнске. 
Висл/іга — шатунъ. 
Дудора — дрянь. 
ЗобАть — хлебать. 

Губ. Псковская далеко яе нредставляетъ той пестроты и смѣ-
т е н і я нарѣчій, какъ Тверская, но и тамъ Пскрвъ, Поріховъ, 
Холвгь болѣе принадлежатъ Новгороду, а Ѳпочка и:Великіе.Лук«— 
Бѣлоруссіи, хотя и не на столько, какъ тверское Заволжье (Ржева). 
Вообще псковское нарѣчіе отличается преврат.ш>ііігь ударвяіемъ 
ті искаженіемъ словъ. И здѣсь замѣняютъ дат, и ^предл. ж. "р. 
ед. ч. одинъ другимъ и ставятъ дат. вмѣсто творит, мн. ^ч.-, шо 
не замѣтно Ьбратнаго : рыба въ воды, не чеши въ головііі, снди 
въ комнаты ; къ рѣкіі, къ ноги ; уха съ рыбѣ, снять съ головт., 
подлѣ избѣ ; у стѣнѣ ; торгую сѣмѳиамъ , беру своимъ р у к а т ь ; 
иногда надъ людемъ вместо людьми ; гостевъ , лицовъ , ножевъ; 
легоше (легче), крЬпбше, тонрше; чернѣйшій, славнѣйщій., бѣ-
лѣищіи ; иногда слышно и вмѣсто е : видро , ты увязнишь, отъ 
вербочикъ ; одная работа , одное дѣло ; оны , самы, за однымъ; 
тая (вмѣсто та), тую, тоё, тые (тѣ), тыхъ, тыми; этое, евоный, 
ихный: я скакаю (скачу), ты хотншь (хочешь), вы хйчете; здѣсь-
то собственно въ третьемъ лицѣ откидывается иногда те : онъ 
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поё , боронуе, ходя, сидіі, міря , вйдя, она слыша. У, в пере-
ставдяютъ : у него не улѣзешь, въ мене есть. Около ІІорхова 
чавкаютъ: овча, чаловать, черква; но цокаютъ только въ заиад-
ныхъ уѣздахъ : цікска, ницовб. Въ прозваніяхъ удареніе перено-
сится на овъ: Егоровъ, Захарбвъ; говорятъ: намастырь, ндравъ, 
гнила (глина) , облизьяна, пскопскои , скрозь , скусно (вкусно); 
страженье, слободныи, затѣвы (затѣи), кожинный, піялка (тяп-
ка); охвбта (охота), штохвъ, и проч. 

Особый слот Псковской іуберніи. 

ЖурДвина — клюква. 
Читыіі — трезвый. 
БаркАнъ — морковь. 
Калйвка — брюква. 
Блйцы — грибы. 
Шупелъ — колдунъ. 
Стреківа — крапива. 
Вбдось — пойма. 
Гульба — картоФвдь. 
Пѣтунъ — пѣтухъ. 
Упакать — утраФить , уладить. 

Вологодская губ., въ сѣверныхъ уѣздахъ, или на Югской сто-
ронѣ, начиная отъ Великаго Устюга, Лальска по Двинѣ и Вы-
чегдѣ, принадлежитъ болѣе къ Архангельской и говоръ одинъ; 
въ южныхъ, отъ самой Вологды, онъ переходитъ въ суздальскій, 
принимая на Унжѣ, Вбхмѣ, Сысолѣ—не въ пользу свою—осо-
бенности костромскаго и вятскаго. Югскіе крестьяне—Ру-сскіе, по 
племени, и походятъ на архангельскихъ ; въ Вохменской части, 
жъ. Костромѣ и Вяткѣ , народъ бѣднѣе , невзрачнѣе, грубѣе и 
говоръ таковъ же ; Подгородная, или Тотемская часть мало чѣмъ 
отличается отъ второй; и здѣсь вы можете быть увѣрены, на-
примѣръ , что на вопросъ : откуда ѣдешь ? мужикъ непремѣнно 
самъ спросить: откуда ѣду? или напередъ еще-, кто? я? и только 
послѣ раздумья и почески отвѣтитъ : а съ Вохмы, либо — съ 
Сухоны ! 

Во всей Вологдѣ говоръ очень низкій, на о ; ѣ часто произ-
носится какъ и ; вмѣсто ч ставятъ ц — дай и ц я й , подъяцёй, 
счипцы, считать; иногда ця вмѣсто ча, шша вмѣсто ща, щ вм. 
ШШ -, но ч вм. ц слышно гораздо рѣже. Окончаиіе сл измѣняется 
въ vfi и цы: кататцс, дѣлатсы, купатсы, при чемъ мягкій знакъ ь 
выкидывается ; надіявсё вмѣсто надѣялся ; пенёть вмЬсто пенять; 
дат. пад. мн. ч. идетъ за творительный, но обратнаго не слышно. 
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Въ Устюгѣ і-оворятъ ею вмѣсто ее: онъ ею лобилъ. Ейця вмѣсто 
я і іца ; ты зна 'шь , онъ быва 'тъ, тя, тѣ, вм. тебя, тебЬ ; сколько 
дёнъ; Миколаха, Любаха, Ондрюха ; Полѣниха вмѣсто Полѣнова 
(прозваніе); прозванія на lu оканчиваіотъ на Ш •. Каменскёй, Ди.-
совскёй; скоряя, добряя; и наконецъ що вм. чтб — примѣта, об-
щая нѣкоторымъ мѣстностямъ новгородскаго и рязанскаго нарѣ-
чій, но чуждая суздальскому. Къ Вяткѣ слышно пошоу, нашоу — 
у вм. в. Древность здѣшняго населенія Русскими, особенно Устю-
га , доказывается тѣмъ, что сохранилось много словъ, неизвѣст-
ныхъ въ другихъ областяхъ. 

Особыя слова Вологодской губерніи. 

Тожно — тогда. 
Чапаться — качаться. 
Бугай — сараФанъ. 
Витёнь — кнутъ. 
Глядйльцо — зеркальце. 
Жу брить — жевать. 
Дерб5 — залежь подъ лѣсомъ. 
Искбсина — косынка. 
Медуница — пчела. 
Палкать — скакать. 
Приправа — приданое. 
Просужій — разсудительный. 
Плавь — огниво. 
Бутыскаться — бодаться. 
Простень — початокъ. 
Солощій — жадный. 

Въ Вятской губ. находимъ говоръ самый грубый, именно, какъ 
говорится, мужичій; нигдѣ не усльппишь такихъ грубыхъ и рѣз-
кихъ штё, щ о , толды, колды, завсялды ; языкъ ворочается вяло 
и тяжело, говоръ тягучій, иногда съ пригнуской. Кромѣ изъ-за-
московныхъ переселенцевъ, наприиѣръ мосоловскихъ, говоръ са-
мый низкій; но вятское о произносится мѣстами у о или уы, по-
чти какъ въ Задеснинскомъ Черниговскомъ Краѣ: ничевуо, спруосъ, 
собуолья. Этотъ двугласный—кажется, чудскій—звукъ встрѣчает-
ся, кромѣ Вятки и Бѣлоруссіи, на взаимныхъ предѣлахъ восточ-
наго и южнаго нарѣчій, у М е щ е р ы , въ Егорьевскѣ, Касимовѣ, 
Муромѣ. Буква ѣ на Вяткѣ только въ началѣ слова произносится 
какъ и : исть, издить (ьисть , ьиздить, ыягкій знакъ ь передъ и 
показываетъ двугласное произношеніе гласной и), очень рѣдко въ 
срединѣ, напримѣръ въ слободскомъ . штё нюни-тѣ повйсилъ; 
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иногда на-оборотъ : въ черквѣ, въ селеньѣ' Екийъ, опеть, петь; 
снеть, BM^cto пять, снять;' цивері (чирій) бы тѣ сѣла на евыкъ-
о т ъ , не "сталъ бы горло-то ПРЛИТЬ ; « виѣсто е : тибѣ, нивѣста; 
на-оборЬтѣ: бай, штё-ле, штё небудь; нигдѣ нѣтъ столько ё, іо, 
какъ на Вяткѣ'; цёрный, воскресеньё , заговѣньё , при чемъ это 
конечное JO вытягивается такъ , что слово получаетъ два долгіе 
ел<іга. Ч и ц замѣняютъ другъ друга , или слышатся ни то , ни 
другое; вортіть , карацюнъ ; бѣлъ, какъ изъ мыльчя выдёрнёнъ 
(какъ изъ пыльца выдернутъ); эка-веть цистюнка : лацётъ не ла-
цётъ изъ цяшки-то. Шмлю , свальба выѣсто щ двойное ш : 
шшоки, отошш'іть ; жо вм. же : набил7.-Ж0 , жолЛнныИ; союзъ и 
вставляютъ безъ толку t и штё и за робёгіокъ; ну штё и за па-
рень ; глаголъ дуть спрягаютъ по-малорусски, какъ жать , игму : 
онъ дметъ, я дму. Въ Малмыжѣ и частііо въ Уржумѣ ставятъ ж 
вмѣсто ф, но никогда не слышно хв Памхилъ, хилинъ, хляга. 

Говоръ Вятчанъ впервые надоршлъ зіеня о происхожденіи 
болгарскаго послѣдовательнаго члена , который производили съ 
греческаго:, частицы отъ, атъ, то, та , тѣ прилагаются на Вяткѣ 
не безразлично, а по родамъ, какъ и тяежду Колязина и Углича: 
парень-отъ (или то) гожъ, да дѣвко-атъ (или-та) не баска, а ужъ 
сватьи-тѣ (этъ) никуда не годшл. 

Особый слова Вятской губернги. 
Дрокомеля — пустобай 
ѢсвЛный — съѣдомый 
Засулиться — обѣщаться. 
Пухтаръ — лекарь. 
Тырта — спорщикъ. 
Крчкаться—сердиться. 
Шкуреть — шутить. 
Черепйнъ — гончаръ. 
Извещевать — истратить. 
Ходовой — пѣхотный. 
іНйче—лучше. 
Чемодуръ — самоваръ. 
Дочка—свинья . 

Пермская губериія, по нарѣчію, западною частію своею впол-
нѣ привадлежитъ Вяткѣ, сѣверною сближается съ Архангель-
сковіъ (по р. Колвѣ, Вишерѣ), южною — къ смѣси сѣвернаго и 
восточнаго говоровъ , а вся зауральская область, не только по 
геогртіФІи, но и по этнограФІи, принадлежитъ къ Сибири. Здѣсь 
постепенно новгородскій и суздальскій говоры сливаются, и смѣсь 



этаг не предстамяетъ стллько оеобениоетейу ч іобы ее иожво бьмо 
означить своимъ, нарѣчіемъ. О, Пермякахъ говорятъ : худъ Пер-
мявъ, да два языка зна>тъ, т.-е. свой, и русскій. 

Чусовляне, окая также, не столько чуждаются буквы а, замѣ-
няя ею даже иногда е, ѣ^ и, у. съ тахъ п о р ъ , можа-быть, кадг 
ды-башъ, откАль, докАль, али ; на-оборотъ : счёсье , начсльникъ, 
веть ( з я т ь ) к у д ы , туды,. шлепёнка ; исши, робята , нонѣ, Тоті-
ринъ; сусѣдъ, онунь, очу.нно; до сяхъ поръ^ опосля'; иврѣдка и 
внѣсто й : вись (вѣсть),, піісня, мйсяцъ; лольга вм. польза, груз-
ли вл. груздиі; несколько цокаютъ , но не. чвакаютъ , а иногда 
став'ята, £? вм.. ц: Сарь, отесъ,. еапля. Около Ожакска, напротивъ^ 
услышите отечъ , брАечъ; такисе штр, ще вмѣсто что ; б^чка, 
иачка., шти; Вг І Кунгурѣ ^ ишшо , висть (вѣстъ), хоцю , нецево, 
онпгдась., храсьенинБ,. братечъ. Въ Краспоуфимѵкѣ : цярь, . овця; 
окпнниця; кольце; полотенце; мидь^.медкидь, съисть, сівхь (сѣять), 
стриліть (стрѣлять) ч mt. H ,̂  двойное ш вмѣсто иногда с 
виѣсто ц , колоцько , крешшенье,. улиса ; хозеинъ , боеринъ , на-
вѣста (невѣста) , стюденыи , вострый , Восподь ; ты кидашша 
(кидаешься), домогйшша; здѣсь говорятъ: рубленъ, коневъ, свадь-
б е й , судьбейі ' здѣсь ходють , ѣздютъ и даже купютъ (поку-
п а і р т і ь ) п р и м ѣ т а сѣвернаго говора. Иногда слышно: отдай р у -
каяъ , пить ч а ш а , надѣть шуба , рубить капуста — это старина, 
И-притомъ также новгородская. Въ Голикамскѣ, аочти все тоже, 
но окаютъ погрубѣе ; торелка , тороканъ , ^орованъ — и это по-
ходитъ на примѣсь суздальскую ; з ато , кромѣ окончанія предл. 
падежа, /ь почти всегда обращается въ м. 

Въ ЧерОшш живетъ еще старина русская , какъ при царяхъ, 
и притомъ старина не раскольничья ; рѣчь напоминаетъ здѣсь 
Киршу Данилова и Посошкова. Говоръ нѣсколько протяжный, но 
не вялый, не дзѣкаютъ., кѣстаыи цокаютъ, охотно оканчиваютъ 
глаголы на и -, ходйти, говорити, жеччи (жечь) , т е ч ч и , леччи; 
гон"ть , вм. гнать , задежить вмѣсто задѣть , стр-ьлить вм. в ы -
стрелить ; шшука (щука) , умываешша; (ешься), ц у д о , огнёвъ, 
книговъ ; привѣтъ гостя : здорово въ избу ! отвѣтъ хозяина ; по-
лезай на избу , т.-е. просимъ. Въ Чгордыни , вѣроятно отъ П е р -
мяковъ, взятъ обычай прибавлять к ъ глагрламъ некстати сл : я 
ш и л с я , мылся (стиралъ бѣлье), садилась въ огородѣ, трепалась 
ленъ и пр. 

Въ Веряопіурьѣ почти все тоже; замѣчательно только, что ф 
иногда замѣняютъ буквою ІГ, а на-оборотъ ПОЧТИ всегда: до СИФЪ 

поръ, ТѢФЪ, атеФъ, МНОГИФЪ, добрыФъ; увѣряютъ—чего я самъ 
не слышалъ — будто тамъ же ставятъ третье лицо глагола вмѣ-



3 0 — 

сто перваго: я сдѣлатъ вмѣсто сдѣлаю. Есть сибирскія ударенія: 
говбръ, множество; сибирское чего вмѣсто что, и в о п р о с ъ : чьихъ 
вы? вм. какъ вы прозываетесь? также восударь, восподинъ, 
восударство ; на Горобдагодатскихъ заводахъ выдаютъ хлѣбъ по 
билетами и воаятъ его конпмъ; носятъ вода, косятъ трава. 

Въ Осѣ и Кушурѣ ставятъ ш вмѣсто ч , хи,: свѣшя , шши ; 
дѣдать рука і іъ , отдать дѣтьми; емЛ вм. и и ъ ; слышно также 
свича, сидііть, но на заводахъ — свѣча, сидѣть. 

Въ Екатеринбурт нарѣчіе тоже , съ примѣсью- еще болѣе 
сибирскаго и при всемъ томъ съ признаками новгородскаго: 
вмйстѣ, витеръ, звирь, дилйть ; чей (чай), озёбнуть (озябнуть), 
потереть (потерять); гледн, сястриса , какой молодесъ на улисѣ; 
лчсо твое цев6-то не ладно; на пево это (на чтб)? Твѣты, бачкя, 
обвѣтъ (обѣтъ), обвязанъ (обязанъ), богатество, смыселъ, Фалйть, 
фйстать, ходить босымъ ногамъ по улисами, продать мука, бога-
чевъ, людевъ, купляять, звонять (некакъ звоняютъ?), высокянной, 
долгянной; охотно вставляютъ ну, то, ко, с я , б ы ; примѣсь сув-
дальскаго (владимірскаго) оказывается , напримѣръ, въ частичкѣ 
т'вбноди, твбнодки и пр. 

Въ Шадриискѣ языкъ чище прочихъ мѣстъ Перми: не услы-
шишь уо, ниже 6, я , ю, у, гиш, ц — вмѣсто в, е, л , о , щ, ч; 
раздѣлъ, мѣра, вѣсъ, рѣка, свѣтъ не искажаются, но говорятъ 
мГірять, дилііть, ричь, звирь; купить корова, срубить изба ; 3 л. 
вмѣсто 1 -го : я это сдѣлаетъ, я дойдетъ; здоровящей, худящей; 
что произносится чисто ; не путаютъ ф, х. Въ Ирбитѣ говоръ 
вполнѣ снбирсЕІй. 

Особыя пермскгя слова. 

Басловка — побасенка. 
Сѣчнще—подсѣка, чищоба. 
Оследникъ — срубленный и очи-

щенный строевой лѣсъ. 
. Верхнипа — сараФанъ. 
Вил&вый — лукавый. 
Вйібродки — отопки. 
Сугорокъ — пригорокъ. 
Веньгать — плакать. 
Ватолить — пустобаить. 
Зубылда — зубоскалъ. 
Естеняый — зажиточный. 
Дыбать — шататься. 
Подскоръ — мѣхъ, на шубу . 
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Олонецкая губернія по говору опять ближе къ Поугородскоц, 
какъ въ стярину писали и какъ нывѣ Олончане произносятъ, 
Рѣчь Олончанъ скорая , бойкая , на-распѣвъ и говоркомъ ; бабы 
и дѣвки переносятъ удареніе по этому распѣву, вапримѣръ: въ 
городу, жйветъ, спроси ; пбди, возми, и повышаютъ голосъ въ 
концѣ рѣчи, которая у вихъ всегда выходихъ будто вопроси-
тельная. Мѣстами легонько цокаютъ; но всего замѣчательнѣе оро-
изношеніе окончаніи аго , его : по всему сѣверо-востоку, какъ и 
въ письменномъ языкѣ, букву г замѣняютъ буквою в; здѣсь го-
ворятъ : дбброго , сйнёго , обращая только, а въ о. Тоже встрѣ-
чается, только изрѣдка, въ других.ъ губерніяхъ, напримѣръ : въ 
Костромской и заволжской части Нижегородской, гдѣ въ весьма 
немиргихъ селеніяхъ можно услышать спі^ського попа, могутного, 
съ произношеніемъ, какъ слов» эти написаны. 

' Особыя^слова Олонецкой іуберній. 
ПГфзать — плакать. 
Кнрзать — рубить дрова. 
Воривый ^ скорый, бойкій. 
Глудкій — скользкій. 
Дородно — много. 
Дельницы — рукавицы. 
Имушки — жмурки. 
Кнвца — цѣвка въ челну. 
Катуля — салазки. 
Крестцы — распутье. 

Губ. Архангельская. Говоръ очень схожъ съ олонецкинъ, кро-
мѣ напѣва и скороговорки; первый отличается отъ олонецкаго 
особымъ удареніемъ и повышеніемъ голоса, съ удвоеніемъ глас-
ной въ началѣ или концѣ рѣчи : кумашникъ новоой ; что гово-
риишь; вообще всюду нарѣчіе новгородское, но, по обширности 
губерніи и разъединенію жителей е я , въ говорѣ есть маленькая 
разность: кемскіе и кольскіе моряки, смолокуры вагане, шен-
курскіе пахари, пинежскіе и мценскіе звѣроловы, пустозерскіе 
рыбаки, оленные ижемцы, холмогорскіе скотоводы, онежскіе лѣс-
ники — никогда взаимно не сходятся. 

Удареніе встрѣчается сибирское: дикбй, дрбва, зіѴстава, рЛ-
дится , молбченье, ѣдкой , "нёльзи , пар4 , пбтолокъ , толстйй; въ 
концѣ за гласной иногда слышится у съ краткой : батюшкау, 
Аннау; мѣстами цокаютъ и даже чвакаютъ, но въ производныхъ: 
купечество, кончина , не картавятъ; ешо, мѣшанка , шеголюха; 
вси, рвци (рѣчи), вмистяхъ, встокъ, двуродный, зам(к)нуть, зді', 
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'вютри , тох(к)нуть ; въ прилагательныхъ женскаго рода буква я 
откидывается; есть и вставки: возабыль, каменя, кбреня, пиьуть, 
скАтереть^ челонокъ, чётвереть; плыть по воды, на второй версты, 
на скашгьв, яа лавки; послать посылка,' проводить сестра, топить 
бі^ня; веселяе, смѣляе, громчае, корочае; и здѣсь мѣстами слышно 
великого, доброго, т. е. го, а не во; даю, продаю, вмѣсто дамъ, 
продамъ; давйн>і даваетъ, вмѣсто даю, даетъ; они ходя , неся, 
говоря и проч. 

Швучесть говора на западѣ Архангельской губерніи уиеньшает-
ся,і она сильнѣе—по Печорѣ, Мезени, Двинѣ; сильнѣе цокаютъ по 
Мезени, иевѣе—въ Пйнегѣ и Холмогорахъ; языкъ чище въ уѣздахъ 
Артангельскомъ, Холмогорскомъ и Пинежскомъ; въ послѣднешъ есть 
ігалая-примѣсь лопарскихъ словъ, какъ въ-Онежскомъ ФИНСКИХЪ; 

въ южноіі Мезени и Шенкурскѣ зырянскихъ, на сѣверѣ Мезени 
самоѣдскихъ; самыіі нечистый говоръ по Ііечорѣ. Въ губерніи 
этой довольно много малороссіИскихъ словъ , между прочииъ 'по-
стоянно говорятъ робить выѣсто работать, орать вмѣсто пахать, 
а это послѣднее слово зцачитъ подметать, мести. Промысловыми 
и мореходными реченіями Архангельцы богаты; у нихъ есть, ме-̂ ^ 
жду прочиыъ, русскія названія всѣмъ компаснымъ румбамъ 

Особенны* архангеиьскія слова.. 

Выступки — башмаки. 
Шрно — прочно. 
Ботііться — болтаться. 
Хрушкій — крупный. 
Упадь — падаль. 
Вяраться — врать. 
Граять — хохотать. 
;іІиковАтьі — дурачиться. 
ВйдопоймяніБ — поемное нѣсто. 
Залимъ — сгромоздившіяея льдины. 
Шс&къ — гарпунъ. 
Катара—^ оереднш ластъ моржа. 
і^доплівъ '— вскрытіё рѣки. 
Рѣкоставъ — заиёрзавіё- рѣки. 
Манйха — обманчивая убыль воды. , 
Стамуха — ледяная гора на мели. ^ • 
Нбги льда — подводные ледяные кряжи;' 
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3. Нарѣчіе восточное. 

Къ.в,о(!точному, или суздашкому, владииірсному, нижнерус-
скому, йяй низкому нарѣчію должно отнести губерніи: Владиміръ, 
съ час,тію Московской , Ярославъ , Кострому, Нижній , Казань, 
Симбирскъ, Оренбургъ; въ Костромской и Нижегородской замѣтна 
примѣсь сѣвернаго; а часть Вятской и Пермской могли бы быть 
причислены къ восточной полосѣ. На югъ отъ нея господствуетъ 
рязанское нарѣчіе , на сѣверѣ — новгородское ; Сибирь , успѣвъ 
уже со времени населенія своего образовать свой особенный го-
воръ, по нарѣчію показываетъ смѣсь новгородскаго и владимір-
скаго. 

Отличительные признаки восточнаго нарѣчія: 
1) Говоръ окающій, самый низкій ; не только о никогда не 

обращается въ а , но даже и письменное а сльппно тамъ только, 
гдѣ на него падаетъ удареніе; о произносится грубо, протяжно, 
самою глубиною Иасти, еше звучнѣе, чѣяъ въ нарѣчіи сѣверномъ; 
равно буква е чаще произносится ё; о никогда не обращается въ 
двугласную уо или уы. ^ 

2) Никогда не произносятъ и вмѣсто ѣ , ниже я вмѣсто е , ни 
на-оборотъ. 

3) Въ окончавіяхъ пріялагательныхъ аіо, яю, его произносятъ 
в вмѣсто 1, но не по-московски , а съ оканьемъ ; мы говоримъ : 
харишева, лишнева, своево; Владимірцы говорятъ: хорошово, ліѴш-
нёво, своёво; буквы г, которая въ окончаніи э+омъ слышна мѣста-
ии въ оѣверномъ говорѣ, никогда въ восточномъ не произно-
сятъ. 

k) Буква г произносится твердо, никогда не измѣняясь въ при-
дыханіе. • 

5) Третье лицо глаголовъ оканчиваютъ твердо, какъ въ сѣвер-
номъ: онъ ходитъ, глядитъ, а не мягко, какъ въ рязанскомъ: онъ 
хбдить, онъ глядить. 

6) Дзѣканье, свойственное сплошь западному говору и пере-
шедшее мѣстами въ сѣверное, нигдѣ не встрѣчается- віЛтомъ же 
видѣ въ нарѣчіи ВОСТОЧНОМЪ: въ двухъ только губерніяхъ^ Влади-
иірской и Нижегородской, на весьма ограниченной мѣстности, къ 
цоканью и чавканью присоединяется родъ дзѣканья, но не общаго, 
т.-е. въ немногихъ только случаяхъ или словахъ; а вообще буквы 
т, д произносятъ чисто. 

3 
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7) Никогда не откидываютъ въ 3 л. глагола окончаніе те, какъ 
сплошь дѣлается въ рязанскомъ нарѣчіи и местами въ новгород-
скомъ. 

8j Обычно не замѣняютъ одинъ другимъ творительные и д а -
тельные падежи множественнаго числа, ни родительный и пред-
ложный средняго рода единственнаго числа, ни, наконецъ, име-
яительныЦ женскаго рода единственнаго числа не употребляютъ 
вмѣсто винительнаго. Все это встрѣчается только какъ изъятіе, 
на о б щ и м предѣлахъ сѣверньпсъ и восточныхъ нарѣчій и какъ 
примѣсь перваго. 

9) Частица что всюду на востокѣ произносится одинаково: 
иіто; никогда и нигдѣ не слышно, какъ на сѣверѣ : штё, гцё 
или що. 

10) Никогда не замѣняютъ буквъ ф, ѳ буквами х, хв, ниже на-
оборотъ, какъ въ рязанскомъ и ыѣстами въ новгородскомъ на-
рѣчіи. 

11) Никогда буквы у, в не заиѣнлются одна другою, какъ въ 
налорусскомъ, бѣлорусскомъ и мѣстами въ новгородскомъ нарѣі-
чіяхъ. 

Старинные слова и обороты попадаются гораздо рѣже, чѣвгь 
въ сѣверномъ нарѣчіи; показаннаго въ новгородскомъ варѣчіи 
сходства съ малорусскимъ нѣтъ, кромѣ развѣ одного только общаго 
бканья. 

Изъ всего этого слѣдуетъ, что нѣтъ ни одного всеобщаго, 
отличительнаго признака между новгородскимъ и владимірскимъ 
нарѣчіями, а притомъ, что всѣ частные признаки—отрипательные. 
Напротивъ, различіе владимірскаго нарѣчія отъ смоленскаго, р я -
занскаго, московскаго легко можетъ быть выраженд въ призна-
кахъ положительньгхъ. 

Въ восточномъ нарѣчіи гораздо менѣе разнообразія и отличія 
по полосамъ или губерніямъ ; въ иемъ болѣе татарскихъ словъ, 
чѣмъ въсѣверномъ, напримѣръ: чокчуры — башмаки; курганъ — 
рукомойникъ; кутёнокъ ^ щенокъ; чекмарь — пестъ, колотушка; 
шаберъ — сосѣдъ; кульма — мотня невода, и проч.; есть довольно 
словъ отъ русскихъ корней, собственно восточному нарѣчію при-
надлежащихъ; есть такія, которымъ дано здѣсь особое значеніе: 
поводбкъ — пуповина,холиться — мыться; круговой — безумный, 
и проч. Въ Нижегородской много полу-обрусѣлой Мордвы, съ 
косноязычнымъ произношеніемъ; въ Симбирской слышно нѣсколь-
ко чувашскихъ словъ; въ Казани и Оренбургѣ въ обиходѣ татар-
скія или ионгольскія: малахай — шапка ; яргакъ — коневій ча-
панъ; ябага — шерсть ; саба и тургукъ — бурдюкъ ; балта — то-
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поръ; Ra Линіи образовалась особенная емѣсь яэыковъ: продажа 
ва срокъ называется кутериой^ русская баба — нарджа (Марья;; 
сіивки — ваимачокъ; шабрёновъ, аіідате, камчи, маръ, иаликъ, 
бараичукъ, баганх, куянъ и проч. слышны безарестанно. 

Во Владимірѣ говорятъ: што ужь за чел'экъ, нёча баить; 
брачско сёрчё. Ліобятъ творительный падежъ: стоймя и стойкоиъ, 
лёжма, должьёмъ; также прилагательвыя усѣченныя, а превосход-
яая степень ва ѣющій: славнѣющій; веопредѣленное наклоненіе 
любять оканчивать на чи: печи , стеречи : дѣдашь , дѣл^т-ь, 
д'ёлаіп|Ц||^адб8ривать виѣсто надзирать ; вбчень виѣсто качанъ; 
спблошь вмѣсто сплошь ; пйсево вмѣсто пастьба , ботовь виѣсто 
ботва, кбзанки, жомбчки, сёло, іовй, дбброво и проч. Въ казен-
ныхъ селеніяхъ гбворъ ниже, окаютъ еще болѣе. Въ Переяславскомв 
уѣздѣ произвосятъ м виѣстѣ в и на-оборогь: мнукъ, вного, повно; 
в вмѣсто «: ковда, товда; с вмѣсто ш и toa-обороть: яс(ч)ной пи-
рогъ, яшно на небѣ; молЛсное; с вмѣсто ч, ц: пост» такъ, свѣтіГг 
и твѣты; ц я цч вмѣсто ч (особеино въ Залѣсьѣ): целэкъ, іічелэкъ, 
цчерква, цчово, цово; говорятъ также-, не тбче 'яе только), ничЛ 
(ничего), кАтца (кажется), хбт'ца, подь (поди), разѣ (развѣ], т а -
моди, тутоди, Вавьня, Ваньтя, ЛисаФья (Дизавета), ложковъ, бо-
лѣзнёвъ; возмитё, говоритё; въ 'дѣепричастіи прошедшемъ ударе-
Hie переносится съ корня на конецъ: бравши, брамшй, взявшись, 
вапил^сь, напившись. Вообще по Занытью и З^балонью говорятъ 
хуже, цокаютъ и чвакаютъ, чгЬ, однако же, ньгаѣ выводится и 
сльшіяо болѣе у стариковъ. Говорятъ, что здѣсь изрѣдка можно 
услышать сѣверное: не сносить голов^, купить корбва. 

Въ Суздалѣ почти все тоже-, экой цолоэцьшъ, только пришелъ, 
да опять на улку (улицу); стрекать вмѣсто доить, хрупакоцки — 
орѣхи, чесмышокъ — гребенка, и проч. 

Въ Ковровскомв и, вѣроятно, другихъ уѣздахъ можно слышать 
другаго рода странность въ обмѣнѣ падежей: пойду съ её, вмѣсто 
съ нею; ушелъ къ батюшку (вмѣсто ѣ),, у батюшка (и). Здѣсь из-
рѣдка есть наклонность произносить ѣ почти какъ и, но только 
въ нѣкоторыхъ глаголахъ: я засмотрйлся. И здѣсь слышимъ: они 
любютъ, гонютъ; онъ скажитъ, чешитъ; онъ нлінется, дай иекіін-
ки; ребята, чижолй, въ другймъ м^сти; чосать, содять; гол6ушка« 
ді-ушка; нютолйио (не у), на ев'у сторону; своѣ, твоѣ руки; сея, 
тея, сеѣ, тѣ, или ти (тебя); въ первьшъ, во вторымъ, куды, глы-
боко, всеё (всю), пушай, испужАлся, твѣтокъ; но здѣсь не кар-
тавятъ. 

ОбъоФенскомъ языкѣ, котораго родина Ковровъ, какъобъискус-
ственяомъ, будетъ говориться ниже. 
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Шуяне также не картавятъ, но въ Гороховцѣ можно ус іышать: 
ноцррь, ницого, вцор4сь; въ нѣкоторыхъ селеніяхъ .также чвакаютъ; 
черковь , молодечь ; щ произносятъ чисто : сватищо твой , и щ о ; 
вдѣсь иногда услышите новгородское итти ва грибамъ, за ягодамъ, 
но . обратно, творительнаго вмѣсто дательнаго, кажется, нѣтъ. 
Въ Cifdotdn много старинныхъ и особенныхъ словъ — хотя она 
населилась поздно — напримѣръ: листопадъ — октябрь, густарь— 
августъ ; не точііо , толнко , пажить , я р ы й , вбаить , мышлявыіі 
(хитрый), огур»іться, пудкій (робкій) и проч. Затѣиъ, цокаютъ, 
чвакаютъ и даже мѣстами дзѣкаютъ, а вмѣсто щ прЗ^в^росятъ 
двойное ш. . 

Въ Мурома бабы иривѣтствуютъ другъ друга званіемъ дѣвицъ, 
цриглашдютъ сосѣдку совсѣмъ дочерямъ; вообще въМуромскомъ 
уѣздѣ на лѣвомъ берегу Оки говорятъ ч и щ е , не цокаютъ и не 
чвакаютъ (Корочарово, ПамФилово); а по забчыо, т.-е. на правомъ 
берегу , цокаютъ и чвакаютъ, и этотъ говоръ переходитъ въ 
Ардатовскій уѣздъ Нижегородской губерніи; къ Вязникамв 
тшакаютъ и дзѣкаютъ : тшарь (царь) ^ тшерковь , натшальникъ^ 
дзеньги; ѵъ Муролт сильно окаютъ: бёда, пёсокъ, ёда (ѣда); го-
ворятъ : на лошад Ь, на печЬ; а въ концѣ произносятъ какъ к , а 
по заСічью напротивъ—почти какъ х, напримѣръ: вмѣсто лугъ — 
лукъ и лухъ. 

Мемнковскій уѣздъ еще болѣе замѣчателенъ, какъ переходный: 
въ дриыуроиской половинѣ его говоръ муромскіи, но въ южной, къ 
Елатьмѣ и Касимову, нарѣчіе рязанское, акающее, но со стран-
ною приыѣсью: вмѣсто е, ѣ часто произносятъ а, и, л ; также ы 
вмѣсто « , да притомъ на о съ удареніемъ крѣпко налегаютъ, 
отрывая "Звукъ этотъ, какъ за буквою в: Ягъ-бръ (Егоръ), у няв-6, 
панхалъ , пырагм , пыла (пила) , тъ-ожа (тоже) , симья (семья), 
хлибъі зішнива (зимняго), оньі (они), ня будятъ (не будетъ); при-
томъ немного цокаютъ: цирвякъ, глядиць, горькя; говорятъ: Хви-
липъ и хватиру, шта вмѣсто что; полоса эта вообще представля-
етъ весьма замѣчательную смѣсь двухъ противоположныхъ на-
рѣчій. 

Ярославская губ. по выговору походитъ* на Владимірскую , но 
Бѣлотѣльцы, какъ зовутъ Ярославцевъ, которые пудъ мыла извели, 
а съ сестры родимаго пятна не смыли, говорятъ чище и, кромѣ 
Молош и Пошехонья, почти нигдѣ не картавятъ. Любимое ихъ 
выраженіе: родимый, часто изоблнчаетъ ихъ на чужбинѣ, особен-
но Ростовцевъ, прозванныхъ/}ОЙг/л(бгл<г«. Ихъ дразнятъ присловьемъ, 
у насъ-ти въ Ростовѣ чесноку-ти, луку-ти, а навозъ все конёвій! 
'Омоди , туто-ди , опричй (кромѣ) , коё (гдѣ), отсель , откёль: 
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гдянь-ко — все это ліобимыя выраженія Яросдавцевъ. J^Mttva/m»» 
говоритъ: голомя, ономнясь, діЬжо, нАдобе, гбжо, ладякъ (ладно); 
OTBi'iHb (отойди), пробуюрилъ .(промоталъ), гДлда (сласти), околта-
чѣлъ (далъ маху), и вмѣсто молнія сверкаетъ : мо+онья мЛшотъ. 
Ромпновецй : подит-ко , поглядит-ко , сусѣдъ, могите , Корнилиха 
вмѣсто Корнилова; притомъ первыя слова рѣчи скороговоркой, 
послѣднія протяжно, иное на-распѣвъ; эй, малой,-глянь-ко, вить-
оть наши! Коё? Вонъ-инъ за логоиъ митусятца! — И то кыбыть 
наши! 

Въ Мологскомк уЫАІ, особенно замѣчательны сиі^кари, по рѣкѣ 
Сити; эти природные судовые плотники цокаіотъ и въ глаголахъ, 
какъ малоруссы , не любятъ безгласнаго о к о н ч а н і я ц а с ъ , цовб» 
цчовб иногда даже черковь , овчи ; ицёша — идешь , ицёто — 
идетъ , и ц ё м о — и д е м ъ , идуто — идутъ ; цово ты баёшь? завтра 
пойцёто онъ въ Рыбку ; покашиваемо сѣно ; ты сдѣлаешо? не 
будзёто толку, подряды-тѣ не даіото. 

Ношехонье принадлежитъ по нарѣчію къ Череповцу, къ Нов-
городу-. іонъ принивііітцы за д^льцо-то дорйдно ; іонъ займуетцы 
диломъ; а ты що занелсы не путемъ вного. Вотъ какъ цясы-то 
цёкаютъ! этеФЪ, ТѢФЪ, ВЪ ОКОШКЭФЪ, Фарталъ, Фатера, даже ФТО 

(кто), брюхва , хвасъ — и за то кукшпнъ ; брусница , поляница, 
ежевица, земленица; ТИМОФІЙ., Е Л И С І Й , Игнатей, Панкратей; жа-
луйте къ нами, къ нашими дворами, мы торгуемъ пряникамъ. 
Опеть, стоеть, валёться; свитй, свитліе, полно смотрить на бездй-
лицы-тѣ. Въ ІІошехоиьѣ услышите: иди съ пецы въ домъ, т.-е. 
слѣзь съ печи; крутиться — убирать голову, обабѣ: это ві іраже-
ніе — олонецкое; шевелить сметану, масло пахтать. 

Костііомская губ. еще болѣе приближается къ нарѣчіЮ новго-
родскому; съ намъ, съ вамъ, къ нами и къ вами; сѣкчи, толокчи, 
пекчи ; дйнныемъ, званыемъ, прежніимъ ; экъ снъ лома'тся , хва -
та'тъ ; затѣмъ, во многихъ мѣстахъ пьютъ цай и даже цвай съ 
калацомъ; охотно берутъ прилагательное усѣченное (глупаголова); 
переносятъ удареніе вы хотитё , глядитё; говорятъ уте вмѣсто 
отб, удѣяло, утопокъ, и любятъ частицу ѵу, Цокаіотъ болѣе отъ 
Костромы на іого-востокъ, на Кинешму, Юрьевецъ, къ Варна-
вину. • 

Въ Перехтіь услышите- грыбЛ, цоловатъ, шти, святить, сно-
блю (снабжу), ёлоха (ольха), чигунъ, ненавйство, платъ (платокъ), 
тысяща,' одёва (одежда), понаФида, чигане, церква, скушно (вку-
сно). Въ Кинешміь: іонъ кусаетъ, грянётъ, мякнётъ ; ще вмѣсто 
что, и даже мѣстамй цокаютъ. Но какъ около Нерехты, такъ и 
въ Галтіь мѣстами говорятъ вовсе иначе, свысока, по-московски. 
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ш съ напѣвомъ или говоркомъ сѣверныиь. Это доджны быть 
либо пересе іенцы, либо гадкя-пдотники приняли нарѣчіе это 
(«тъ додгаго проживанія на чужбинѣ. Тоже скажу о Колоірнацахг т 
рядомъ въ двухъ селеніяхъ гопорятъ различно, и притомъ въ 
одяомъ болѣе акаютъ, чти чрезвычайно поражаегь въ ѳтикъ мѣ-
c taxb нроѣзжаго. Гдѣ окаюгь, тамъ въ глаголахъ ѣ замѣняюгь 
звукоиъ и, а притомъ у Кологрива всего замѣтнѣе произношеніе 
г ВЪ родительномъ падежѣ прилагательныкъ, съ мягкимъ с или д-
боровськбго, лонського, ліодського, ыижегородського. 

Въ Нижегородской губерніи иные отличаютъ три гбвора: заволж-
скій, или костромской, очень близкій къ сѣверноиу; запьянскій— 
на югъ отъ рѣки ІІьяны , гдѣ цокаютъ и чвакаютъ ; ягбтскііі, 
лукояновскій, гдѣ жителей зовутъ ягунами — отъ ягб, яму — б у -
даками (будовЛть?), также панами; это—по сосѣдству и по говору, 
Пензенцы, можетъ-быть, даже выходцы изъ Воронежа и Тамбова. 
Но я сознаюсь, что, находя это раздѣленіе недостаточнымъ и не 
совсѣмъ вѣрнымъ — недостаетъ говора ветлужскаго , не отличено 
цоканье ардатовское отъ арзамасскаго и другихъ, нѣтъ вовсе соб-
ственно владимірскаго—не могу, однако же, предложить лучшаго, 
а долженъ также ограничиться, до времени , обзоромь по уѣз-
дамъ. 

Заволжье, т. е. часть Балахнинскаго, Семеновскій, часть Ма-
Еарьевскаго а Васильскаго , принадлежить еще на половину къ 
нарѣчію новгородскому: што сынъ-отъ? и не бай, такой надуж-
абиі што не станешь говорить, такъ и всхизнетъ; пойдомъ одо-
литъ (одолѣваетъ), а изъ ёды ничов5 не побйжитъ. Сльщіно ме-
стами: вні»го, вскусъ, жготся, ковда, мнукъ, свѣтокъ и твѣтокъ, 
пбдьга, мтица, чожолб, пахнутово (жвмѣсто^р), жалуйте къ нами; 
да петь, ну-петь, восподинъ, Въ Макарьевскомъ цокаютъ особен-
вымъ рбразомъ: ця, ци вмѣсто ца, ча, чи: цярйця, цяшЕа, свѣця; 
цинъ, цисто; ноць, проць, овецька, птицка, цеснбкъ; твердое ц 
изнѣняется въ мягкое: отець, братець; циганъ, цапля; тутъ услы-
шите также отцей, огурцей(овъ). По Ветлугѣ лѣсники говорятъ 
особьтъ напѣвомъ, протягивая и разставляя иные слоги, съ по-
вьипеніемъ голоса: зада-ай корму лошадьми-и; сверхъ того вмѣсто 
же въ прилагательныхъ, произносятъ сь, ць: завольской, ветлуць-
кой; тутъ есть сходство съ говоромъ вятскииъ. 

Въ Горбатовскомг и Нижегородскомг уѣздахъ, а также по сии-
біфСЕОиу и казанскому пути въ Васильскомв и KUHIUHUHCKJMS, 

говоръ довольно чистый вдадимірскій : човб, Ондрей, ево, ему, 
Стёпанъ; кесь, тея, разѣ; мѣстаии слышно ииЫ, другёи, сухёи; 
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ш т и , а батюшка произносится какъ батщука. Есть рязансків 
(касимовскіе) переселенцы, которые акаіотъ и цокаіотъ. 

Южная часть губерніи заиѣчатедьна по переходу вдадишр-
скаго нарѣчія въ рязанское. Въ Ардатовскомъ, частію Арзамас-
сваго, Дукояновскаго, Сергацкаго, даже Княгинивскаго уѣздовъ 
цокаютъ и чвакаіотъ, но различнымъ образом-ь въ разныхъ мѣ-
стахъ; всѣхъ тонкостей этихъ я не иогъ еще разобрать, но три 
иди даже четыре говора, переиѣшанные иногда черезподосно, 
ясно отличаются: на а, на о, на м, на е-

На О: ну, нёшто, не даромъ сватъ О Ф О Н Я б і д ъ , што добру 
сдышь не быць: вишъ вёцоръ недоровьшъ ыатомъ крыцадъ дѣ-
щіи; нріѣзж амъ; зна'шъ въ дзеревню, анъ ЦанФидъ и б'атъ, ро-
бята , скорЬ на пдоцину, ее б'атъ прорвало! Л знашъ съцово? 
гдѣ це знаць! Воспбдь спорыньи не даетъ. 

Это — вдадимірское нарѣчіе, съ дегкииъ цоканьемъ. 
На а-. Вцара шабёръ бакудялъ, Ягирій ба'тъ на дварѣ, парі , 

нриниматч!! -за саху ; а Ягорііі , старики баютъ, дянйва саха.. . . 
нѣть, парь, ранней пашни не обрадуешься, ишь какъ подыдив'атъ 
(на снѣгъ) на дварЬ-та.... 

Это—рязанское, близкое къ касимовскому; кромѣ цоканья, и з -
рѣдка сдышно и чваканье. 

На и : ну, парнюга, бида, вусетта Калина баидъ съ Зарѣшньшъ, 
што таво и гдидіі пажаръ; сабаки ваймі вьпотъ нацыЬ, инда стра-
шна сльшіаць. И впрямь братнсца у насъ сабацонка завувавцъ, 
да и ну падъ передзнимъ углоиъ р^ічча (рыться). 

Это что-то особенное, и кромі; цоканья и чваканья (хотя не 
общаго) есть и дзѣканье. Мѣстами слышишь: цьыовѣкъ, дзеньги, 
черква, сдухамъ (слушаемъ), уставили вмѣсто оставили, ухота, 
углобди. Весь край этотъ коренной мордопскій, но онъ обрусѣдъ 
и заседенъ со временъ Грознаго, то ссыльньши, то переселенцами, 
для основанія бывшихъ поташныхъ майдановъ. Цоканье и чва-
канье проходятъ отсюда въ Тамбовскую губернію за Шацкъ. 

Въ Сергацкомъ вообще цокаютъ на а и на и, мѣстами чвакаютъ 
и дзѣкаютъ и, что всего замЬчательнѣе, по призіѣру тамбовскаго 
в еще болѣе воронежскаго говора, обращаютъ средній родъ въ 
женскій: ета пйдя; вмрасда древа атъ зимди до нёба , на этимъ 
(тутъ средн.!) древи двинадцать суцковъ, на каждыимъ суцкѣ, и 
проч. , отчунь , маданья, дзЛтситка , ёдыкай , слитадись сыкадм 
(соколы), и проч. 

Въ JyxoAHoecKOMB говоръ на е : чесовня, причещеніе, счесди-
в ы й , въ редахъ , видѣдъ церя и церицу ; на-оборотъ: чадавѣкъ, 
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чаво, жалаешь, жавать и проч. Тутъже: агнёвъ, гдавивъ, галковъ, 
и проч. 

Въ говорѣ Симбирской губ. , вообще на о, нѣтъ ничего осо-
беннаго; слышно е намѣсто а, я, и -, реды, чесм; онъ имѣ'тъ, съ 
того время, те'ѣ, те 'я; мѣстами, у Ардатова Симбирскаго, цока-
ютъ; вообще же не картавятъ. 

Почти тоже должно сказать о Казанской особыхъ отличій 
нѣтъ. Мѣстами СЛЫШНО: добрыва, хоріішыва, нііібыльшій; кида'тъ, 
мѣша'тъ, 'мотри; въ Свіяжскѣ говорить: зеліізо, стюденб, прикра-
снѣіощій, привеличающій; въ Чебоксарахъ: чтб это доспѣлось? 
Дѣпить доспѣть эдыкъ-та? Есть нѣсколько особенныхъ словъ. 

. Въ Самарской губ. говоръ саратовскій (на а), симбирскій и 
уфимскій (на о), по уѣздамѣ и смежности губерній. Въ саиоиъ 
городѣ женщины жеманясь картавятъ: щ, ж вмЬсто с , з-, онѣ 
поютъ въ хороводахъ: «Рожанъ мой, рожанъ, виноградъ желёный!» 
Впрочемъ, губернія эта пестра переселенцами. 

Оренбургская губернія, заселенная искони инородцами, бильшею 
частію кочевы.пи, наполнилась Русскп.ми двадцати губерній въ-
тёченіе послѣднихъ ста лѣтъ ; поэтому общаго нарѣчія въ губер-
ніи этой нѣтъ; но у старожиловъ образовались уже нѣкоторыя 
особенности. Около УФЫ слышно много твердыхъ гласныхъ; го-
воръ отрывистъ ; W вмѣсто Я: ТудЫ , СЮ.ІЫ , ОТТУДЫ; на-оборотъ: 
д | \бран, с^рай ; л вмѣсто е , іь: мяшокъ , бяда , твятокъ , мядку 
(медку), брявно ; на-оборотъ : светой , време и вмѣсто е: пиро, 
сило, тисать; I, д произносятся твердо, почти какъ к, т-, нерѣдко 
СЛЫШИТСЯ ш вмѣсто ч или ж ; иногда слышно: пропали СЪ голо-
вамъ, и даже (какъ увѣряютъ) рѣзать говядинкамъ , вмѣсто ку. 
Гвоздёвъ , пнёвъ , окновъ ; желтыимъ , хорошіимъ ; богатѣющій 
(ѣйшій) , а сравнительная — усѣченно; умні-, тепли; ты обѣдашь, 
онъ зна'тъ; текёшь, текётъ, мы лягимъ, могймъ, могитё, онъ смо-
трнлъ, вйдилъ, смотряй, видай; сядись, ляжись; датчи, взятчи, 
имѣтчп. 

Въ сосѣдствЬ съ инородцами крестьяне приняли нѣсколько 
татарскихъ (башкирскихъ, киргизскпхъ) выраженій и оборотовъ, 
особенно по Линіи; Верхнеуральскъ, Троицкъ, а еще болѣе Челяба, 
по нарѣчію, болѣе принадлежатъ Сибири ; есть поселенные Мало-
россы, даже По.іяки (Мензелинскъ), утратившіе, впрочемъ, языкъ 
свои. 

Хотя языкъ уральскихе -казаковг и нельзя назвать особымъ 
нарѣчіемъ, но у нихъ много особенныхъ выраженій и оборотовъ^ 
й говоръ такъ отличителенъ, что Уральца всюду узнать можно съ 
первыхъ слрвъ. Они говорятъ' рѣзко и рѣзво (въ нашемъ значеніи. 
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у нихъ рѣзвыіі значить очередной), не повышая и не понижая 
голоса, притыкая концоиъ языка къ зубамъ, при каждой соглас-
ной, и скрадывая гласныя подъ одинъ общій, средяій звукъ. Это 
— говоръ, о коемъ почти нельзя определить, къ ^которому изъ 
двухъ главныхъ нарѣчій —на о и а^—онъ принадлежитъ; происхо-
ждеиіе его отъ безъименной вольницы, которая на Баспійскомъ 
взморьѣ дуванъ дуванила; къ ней приселена была стрѣледкая 
дружина да въ-послѣдствіи Донцы. Тамъ спрашиваютъ по-сибир-
ски: чьихъ вы? вмѣсто какъ вы прозываетесь; скотный дворъ 
называютъ по-донскому б^ізомъ, базк^ми; во всѣхъ безъ изъЯтія 
прозваніяхъ кладутъ удареніе на окончаніе бвъ, но не картавятъ 
никакиАіъ родомъ, ^ всѣ буквы произносятъ рѣзко и отчетисто; 
однѣ только казачки, и притомъ низшаго сословія, не всѣ, слегка 
цокаютъ и шепеляютъ. Таковъ обычай. 

4. Нарѣчіе сибирское. 

При покореніи Сибири, когда не было тамъ ни одного Русскаго^ 
переселены туда, около 1385 года, стрѣльцы, казаки и крестьяне 
изъ Перми, Вятки, Каргополя и Подмосковья; затѣиъ, до 1604 
года основаны города и населены казаками литовскими и мало-
русскими; въ 1635 году берега Енисея были уже заселены Воло-
годцами. Нижегородцами, Каргопольцами, Устюжанами, Холмогор-
цами, Архангельцами; помѣщичьи крестьяне ссылались отвсюду, 
сь зачетомъ за рекрутъ; сослано также много стрѣльцовъ и дон-
скихъ казаковъ за возмущенія ; съ 1733 года , по уничтоженіи 
смертной казни, пошло въ Сибирь ежегодно до десяти тысячь че-
ловѣкъ, въ томъ числѣ до осьми тысячь на поселеніе. Нынѣ вся 
разнородность эта сплавилась, по нарѣчію, въ одно, у Сибиряковъ 
урожденныхъ свой особый говоръ, отъ котораго отличаются гово-
ромъ всѣ прибылые, Русскіе, какъ называютъ ихъ, для отличія, 
сами коренные жители. 

Сибирское нарѣчіе составилось изъ смѣси новгородскаго съ 
владимірскимъ, а потому окаетъ, — но на всемъ пространстве При-
няло нѣсколько особенностей. Только въ Томской губерніи есть 
нѣсколько селеній, сохранившихъ отчасти высокій говоръ первой 
родины своей. Окающее и даже собственно новгородское нарѣчіе 
сохранило тамъ повсемѣстное господство, какъ основательно замѣ-
ти.іъ г. Словцовъ, отъ долговременнаго и постояннаго вліянія се-
вера (наиболѣе Устюга): первые купцы, землёдѣльцы, посадскіе, 
ямщики , казаки , даже духовенство, — все это приливало въ Си-
бирь съ сѣвера. " 
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Къ прииѣтамъ сибярскаго нарѣчія относятъ: 
1) Оканье ; слышно даже корета , <|н>бота , торедка , покост-

ВНКЪ. ! 

2) Усѣкаютъ глаголы на аю, яю, ѣю во 2 и З д. един. чис. и 
въ 1 и 2 иножественнаго настоящаго времени. Онъ не зна'ть, ты 
потѣ'шь, мы гудя'мъ. 

3; Гдагоды дѣііствитедьные ставятъ иногда съ именитедьныиъ 
падежемъ: принести вода, топить баня. 

4) Вмѣсто предлога .іа часто ставятъ по: по воду, по грибы; 
сбѣгай по его. 

5) Творительный падежъ множествеинаго числа нерѣдко окан-
чиваюгь не на ми, а на ме, какъ у насъ дательный; но обратнаго 
не сльипно. 

6) Охотно придаютъ частицу ка: мнЬ-ка, тебѣ-ка, тутотка. 
7) Вмѣсто вопроснтельнаго чт,\ говорять чего. Я чего-то но 

пойму этого, чего дѣлаешь? Можно принять, что въ Сибири мѣ-
стрименіе что , относясь къ неодушевленному, склоняется какъ 
кто, кого, и что поэтому винительный падежъ будетъ не что, какъ 
у насъ, а чего. 

8) Оканчиваютъ превосходную степень иначе: прематорѣющій, 
прекраснѣющій, человѣкъ добрѣющій; а сравните^іьнуіо: ближѣе, 
дучшае, дегчае, тишае, тончае, бѣднА, синя. 

9) Прилагательное женскаго и средняго родовъ часто употреб-
ляется усѣченное: купилъ негодну лошадь, какй быстра рѣка, пёр-
во дѣло, дански сѣно. 

10) Умалительныя въ большомъ употреблении, выражая то 
уменьшеніе, то ласку, то смиреніе, то презрѣніе и проч. 

11) Утвердительный отвѣтъ ну, вмѣсто да: знаешь урокъ? ну; 
отрицательный — удвоенное нѣтъ: пойдешь, что ли? Нѣгъ, нѣтъ; 
отвѣтъ сомнительный: дома ль хозяинъ? однако, нѣтъ, т.-е. кажись 
лѣть. 

12) Вмѣсто окончаній: маловато, тѣсновато , ставятъ передъ 
нарѣчіемъ во: вСімадо, вотѣсно. 

13) Часто удареніе переносится противъ нашего обычая: От-
ставка, поставка, поправка, з ікуска , знакомство, спііна, сѣрй, 
дочка, дѣвбчка и проч. 

14) Вмѣсто вопроса: какъ вы прозываетесь? всегда слышите: 
чьихъ вы, т.-е. ,чьей семьи? Слѣдствіемъ этого столь обыкновен-
ныя въ Сибири прозванія: Черныхъ, Тодстіііхъ, Сизьіхъ, Удаліііхъ, 
Идьин<->хъ, Кудреватыхъ и проч. 

Кромѣ этихъ примѣтъ, мѣстами слышно: гумага, гребелка, на-
гинать, кажиой, садовшикъ, даже скольшикъ; и Восподь, восударь, 
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посподинъ; ковда^ товда, нолды, толды, вселды; двадцеть, завтре, 
лошедь, чесы; нидѣля, яивѣстн; робёнокъ, робята, сврдцо, какъ-
жо; Митреи, лѣтнёй, зимней; сщотъ, сшитать, сшипать; или ишшо, 
свешшеяникъ; гиресь, горсь , трось , шсрсь (съ пропускоиъ т); 
ершовъ, рублёвъ, мужьевъ; существительныя на Ѵе склоняютъ: объ 
имѣніѣ, ваши ииѣніи, доі^од-ь съ ішѣніевъ; существительныя сред-
няго рода на мл произносятся міі и склоняются: времё, родит, 
время (вмѣсто времени), дательный времю, творительный времёмъ, 
предложный о времѣ; дворгна, крестьяна, мѣщана; тоё вмѣсто ту; 
икной, ихна, ихно, вмѣсто ихъ; обѣхх, обѣмъ (безъ и); одііножъ 
или одновіі, двою, трою; мьі пекемъ, рѣка текетъ. 

Въ сибирскоиъ нарѣчіи много словъ обветшалыхъ, утраченныхъ, 
какъ: зародъ— скирда; плѣница — силокъ, огневица — горячка, 
тунно — тщетно, служилый — солдатъ, зарный — горячій, и проч. 
Немало принято также отъ инородцевъ : Татаръ , Остяковъ, Тун-
гусовъ, Бурятъ, Якутовъ и проч. Такихъ словъ особенно много 
по роду мѣстной жизни, промыслаиъ, предметамъ естественнымъ 
той мѣстности и проч.; и наконецъ есть превосходно образован-
ный свои слов4, хотя далеко не все т о , что помѣщалось иногда 
въ росписяхь сибирскихъ словъ, принадлежитъ исключительно 
Сибири: солновсходъ, рѣкост^въ, водопускъ, ледоплавъ, спарііть 
(убить пару на зарядъ) , тянигужъ (доріл-а въ гору) , маньщивъ 
(чучело для приманки), сполохи, нёпропускъ (подводный камень), 
отпрядышъ и проч. 

Пересматривая век признаки сибирскаго нарѣчія, мы убѣж-
даемся, что едва ли есть такіе, которые бы принадлежали ему исклю-
чительно и я е встрѣчались также болѣе или менЬе въ другихъ; 
новгородское вообще въ Россіи первенствуетъ по объему, а въ 
Сибири особенно господствуетъ; московское держится всюду, 
болѣе или менѣе, между образованнымъ сословіемъ ; затѣмъ Си-
биряка болѣе отличаютъ по говору, по ударенію, да по значитель-
ному числу своихъ словъ. Чего вмѣсточтб, ну вмѣсто да ; обра-
зованіе особаго вида нарѣчій прибавкою - частицы во ; вопросъ 
чьихъ вы — вотъ тѣ незначительные ^уійвнаки , которые остаются 
исключительно на долю Сибири. Кромѣ того мы находимъ еще нѣ-
сколько отрицательныхъ признаковъ : за исключеніемъ Ирбити и 
немногихъ селеній тобольскихъ, ѣ не измѣняютъ на и, какъ въ 
новгородскомъ нарѣчіи , гдѣ , впрочемъ, обычай этотъ, какъ иы 
видѣли, не общій; творит, падежъ весьма рѣдко сльшіится вмѣсто 
дагельнаго — также не общій обычай въ новгородскомъ нарѣчіи; 
въ народномъ говорѣ въ Сибири почти нигдѣ нѣтъ картавости или 
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коснояаычія какого-либо вида, но и ѳто не есть обшее свойство 
прочихъ нарѣчій; болѣе примѣтъ не знаю. 

Около Ирбити слышно иногда: лодивъ, сидѣвъ, сдѣлавъ, вмѣ-
сто ходилъ, сдѣлалъ; этого вамѣчательнаго изнѣненія л на в ни-
гдѣ болѣе въ Великоруси не слышно. Около Тобольска: прихо-
ждане, неурождай; росвЛ, слі^сво, беззакбнство (родство, слѣдствіе, 
беззаконіе); въ Туринскѣ говорить: прёлица, прсникъ, м.^ианока,' 
напрехѣняо, отъ батюшка; плАкся, (сѣлъ); жалѣютъ произ-
носить какь жедятотъ; сг.ду, мѣніть (сяду, мѣнять); исть, свйча, 
шалѣть; доржать, топорищомъ; чюдо, чюма, ЧЮЖОИ; ПОГОННТЬ вм. 
гнать, звонять вм. звонить; я пошель, поѣхаль вмѣсто иду, ѣду. 
Вь Петропавловскѣ: сіять, віять, солуй (цалуй); соломинка произ-
носится почти какь силиминка. 

Вь Сибири, особенно Восточной , вь говорѣ замѣтна наклон-
ность Kb упрощенію грамматики и подведенію тысячи изьятій 
подь общее правило; этимь объясняются видимыя непрв|вильности, 
какь показанный выше, такъ и слѣдуюоіія: три парни, два кони, 
стригу бвцы, пасу коровы, стременб (стремя), брвться, хорошая 
путь и пр.; считають: двадцать-десять, тридцать-первбй; уменьш. 
собств. имена: Ваньча, Аринша, Сеньча; Нюша, или Нура, Нур-
ка —Аннушка; Шара—Саша; Шима—ЕВФИМІИ; звательный именъ 
на а отличень отъ именительнаго и оканчивается на ау. дѣвчау! 
Петруньчау! Дѣвкау! Нарѣчіе тіі^ломъ, какь церковное испблнь, 
вм. полный, -ая , -ое: домъ пЛломъ, кадь пЛломь воды. За Бай-
каломъ шипящіе звуки ж, ш, ч, щ нѣсколько затрудняютъ тузем-
цевь, и они слегка покають и шепеляють; букву р вообще произ-
восять чисто, но вь глаголѣ поддерживать вартавять нѣскольво 
по-китайски (китайскія л сливаются), такь-что слышится яод-
t)aiw;«eo»!6. Шчто пришелъ , вм. зачѣмь ; куда грядешь , сколь, 
опричь, наипаче вь общемъ ходу. 

Чѣмь дальше въ глушь, вь Сибири, чѣмъ далѣе отъ большихь 
дорогъ , тѣмъ старобытнѣе языкь и, вѣроятно, таковъ , какимъ 
быль за 200 лѣть. Вотъ , для образчика , нѣсколько мѣстныхъ 
словь: 

Вошкать, ся — мѣшкать, медлить. 
Погодье — ненастье. 

ВлЛзины— новоселье. 
Настольникъ — скатерть. 
НосАтикь .. 
п л — чаиникъ. 
ЗапАрникъ 
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Обутки — башмаки. 
Шішка—огниво . ^ 
Скуты— онучи. 
Сохарь — пахарь. 
Сёскіть — суетиться. 

Сроіныйі 
Сестренйца 
Сродная - двоюродная сестра. 
Седѣтокъ — теленокъ, или жеребенокъ нынѣшняго приплода. 
Третьякъ — теленокъ, или жеребенокъ по третьему году, 
Медунііца — пчела. 
Солносядъ — западъ. 
Солнопекъ — югъ. 
Яроститься — гнѣваться. 
І іеренива—пор.ша. 
Живёцъ — родникъ. 
Гнусъ — насѣкомое. 
Стырить — спорить. • 
Забой — сувой , сугробъ. 
Пидволока — подбой подъ лыжами. 
Брилугъ — возвышенное мѣсто при прймѣ. 
Приплёски — уступы по берегу, отъ воды. 
Располйться — распахнуться, говор, о вскрытіи рѣкъ. 
Строганііна — мерзлая строганая рыба. 
Гольцы — голыя, снѣжныя вершины горъ. 
Молосный — скоромный. ' 
Мучніікъ — мучной амбаръ. 
Прохожій — бѣглый. 
Скудііть — хворать. 
Схв^тцы — застежка . 
Поскребіільникъ — тупой ножъ , для скребни. 
Яблоки — картофель. 
Боёцъ — тягловой мужикъ. 
Опёчекъ — отмель. 
Матерія—глубь, русло. 

6. Нарѣчіе рязанское. 

Къ нарѣчію рязанскому, южному, средне-русскому, или под-
московному, относятся губерніи : Рязань , Тула , Калуга , Орелъ, 
Курскъ, Воронежъ, Тамбовъ, Пенза, Саратовъ, Астрахань; нарѣ-
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чіе это одной общей примѣтой аканья весыка легко отлпііается 
отъ новгородскаго, владимірскаго, сибирскаго, но мѣстани весьма 
сближается съ западнымъ , смоленскимъ , хотя и отъ. него отд Ь-
ляется яснѣе , чѣмъ.сЬверное отъ восточнаго. Отъ иосковскаго 
его также распознать нетрудно , потому-что оно, въ-сравненіи 
съ нимъ, всегда больше или меньше картаво. Признаки его : 

1) Рязанское нарѣчіе акаетъ, т.-е. о безъ ударенія вездѣ про-
износится какъ полногласное а ; ввукъ о , напротивъ , который 
вообще во всей Россіи произносится далеко не такъ остро, какъ 
западное (напримѣръ, нѣмецкое, Французское о), выговаривается 
еще полоротѣе, еще ближе къ а. 

2) Вмѣсто ѣ, е нерѣдко ставится- и, я, даже вмѣсто о : HHIII 

(они) ; вмѣсто и иногда ы. 
3) Буква 1, передъ гласною, измѣняется въ придыханіе, бо-

лѣе или менѣе крутое, но близкое къ западному Ь. 
4) Буква t, въ род. пад. прилагательныхъ, произносится чисто -

(между t u x ) , не замѣняется буквою в , какъ принято во всей 
остальной Россіи, кромѣ Бѣлоруссіи. 

5) Глаголы въ 3 л. (хбдитъ , вйдитъ) оканчиваются мягко , не 
на S, а на ь (хб.іить , вйдить); иногда хбдеть , лйбеть. 

6) Въ З-'мъ же лицѣ, ед. и ин., это окончаніе ть иногда вовсе 
.откидывается : руки балА; іонъ везё', яна берё. 

7) Есть наклонность замѣнять букву л, въ концѣ глаг. 3 л. 
прош. врем., буквою в или у (онъ ходпувъ) 

8) Въ неоконч. накл. частица с я иногда измѣ;іяется въ си. 
9) В никогда не произносится твердо, не звучитъ какъ ф, а 

напротивъ, близится къ гласной у, которою нерѣдко замѣняется, 
и обратно. 

10) Весьма рѣдко и не во многихъ мѣстахъ нѣсколько цокаютъ 
(ц вмѣсто ч), еще рѣже чвакаютъ (ч вмѣсто ц) и въ этомъ случаѣ 
дѣлгітъ грѣхъ пополамъ и беруть средній звукъ между ч, ц-. ни-
когда и нигдѣ не дзѣкаютъ (дз, тс), чѣмъ, между прочимъ, отли-
чаются отъ Бѣлорусовъ и Смолянъ. 

11) Частица что произносится : ште, штѣ, щё, ще, тогда-каиъ 
въ другомъ, акающемъ нарѣчіи , смоленскомъ , она произносится 
iuma, иногда шты, весьма рѣдко ща. 

Мнѣніб, будто Ока въ Рязанской губерніи служитъ границей 
аканья и оканья, неосновательно; моікетъ-быть, это было нѣкогда, 
— ньшѣ въ Егорьевскѣ и Касимпвѣ, по забчью, акаютъ, и притомъ 
въ первомъ самымъ полоротьгаъ рязанскимъ говоромъ : ягольиикъ 
(горшокъ), та яр \я , вазми, нявѣстка, цупйзникъ (чумичку) , да 
уцупіізня ягб ! Но справе.иппо , что на этой лѣвой, Мещерской 
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сторояѣ, по напрабхевію къ Владиміру^ говоръ во иногихъ селе-
ніяхъ ііредставляетъ что-то особенное, и -звукъ о замѣняется ка-
кою-то двугласного : уо, уы, почти какъ мѣстами, на Вяткѣ и въ 
ЧерниговсЕОІі, на сѣверноиъ берегу Десны, на предЬлахъ нарѣчііі 
мало- и бѣлорусскаго. Около Касимова, да и Егорьевскп, легонько 
покаютъ: цалаэБъ, ті.'ісица , но слышно не чистое ц , а средніи 
ввукъ. Около Рязани: тііі-ба , куиъ , калдй кі<-мнѣ ! Да я бы-та , 
кумъ, и таги, да шан<-та мая вишь таі., ну 'шъ и я растагб. Т ы 
хаті ішь; на сѣверѣ говорятъ зыкъ , въ Рязани зыка ; таиъ зыкъ 
этоть ужасніьющіи, тутъ зыка ужастпёиная ; иногда ставятъ ѣ вмѣ-
сто и : чѣмъ я таѣ обѣдилъ ? Есть нѣсколько особенныхъ словъ: 
Тяпинка—палка , двошйть—дурно пахнуть, чйчеръ—холодный и 
мокрый вѣтеръ , ѣдовый — съѣдомый , обмахальникъ — тряпица, 
ионоплвться — причаститься. 

Въ Тульской губерніи говоръ тотъ ж е , но сочетаніе звуковъ 
а , я съ буквою г менѣе рѣзко. Вотъ нѣсколько словъ , записан 
ніііхъ тамъ: Вузыкчіть— дразнить собаку; вѣковуха— старая дѣвка; 
головище—вершина рѣки; догтоиникъ—мастеръ; дуромъ-^сдуру, 
безъ толку; мановыо—цѣликомъ, полемъ; подлокитникъ — пере-
носчикъ, доносчикъ. Есть и малорусскія: огарнуть — укутать, об-
нести; моторный — проворный; дармя — даромъ, и пр. Въ Каширіь 
записалъ я между прочивіъ: будя (будетъ), бягу, бижі.іъ, вошпи-
таль, гля-ка, гаркни яму (закричи), снъ виде, отбёгъ, собака жрё. 

Калужская. Тама-та есть стёжка божоненька , въ лазникѣ-та, 
а туда не пустять та'ѣ такъ-та, а перёдъ та'-Ь глаза пакрыеть, да 
и паведеть старый дѣдъ; вотъ и паведеть — тамъ, сльппь-ты, злява 
такая, щр ну! тамъ логъ, а въ логу-та дромъ да буреломъ, такой 
що-й не праіідешь, и икина стаііть и уся вызлащена, какъ жаръ, 
II плахта (окладъ) на ней ясными камнями гарить , а басону ха-
лить незля, земля, слышь, каляная, а у канецъ вершины дверца 
желѣзная къ пагребу; а итти хотпшь — снизаться (одѣться) надо-
бить, такъ, слышь, сиверко, и пр Калужанъ дразнятъ : щаголъ 
шаглуя на асинавымъ дубу, да какъ васкагуркне! 

Это записано около Мещовска, по почти весь калужскій говоръ 
таковъ, съ малыми уклоненіямп: въ Боровскіь говорятъ: цто, цаво, 
діішка; въ Медыни—овча, чер/іпать, чар'шать; и въ Бѣлевскоме про-
износятъ ч , ц нечисто. Во многихъ мѣстахъ слышно здля, вмѣ-
сто для него; у вмѣсто в, ина-оборотъ; йёнъ, яні'і, йентѣ, йанм; 
верть , вертай вмѣсто поверни ; вуголъ, вуглей , огневъ , ^аррдъ 
(очередь); х, ф, хв, кв путаютъ : хві'ілинъ, куФарка, «валить, Хвя-
дотъ , Фостъ , Фатера ; гати , кѣсто (тѣсто) , паламарь ; но всего 
заміічательнѣе, что въ Ворпвскомв уѣздѣ, какъ увѣряютъ, яб.гокъ 
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гнилой, сѣно хорошъ, яйцо свѣжій, полотенце бѣлъ, т.-е. средняго 
рода иѣть, а уравненъ онъ съ мужескимъ.. 

Въ Малоярослпвцп ш ч т п все тоже; слышно также: ударить 
палкуй, дай менѣ, иди купатцы, опт. байтцы; ѣду у Калугу, былъ 
въ тебѣ; слухай ухами ; Рассея, Кеевъ; пайдѣшь, найдѣшь; чи, 
кормилица, куда ходила ? Я бай гаварилъ яму, штабы йонъ бай 
съѣздилъ, а ёнх бай не послухался. 

МосальскШ уѣздъ замѣчателенъ сосѣдствомъ съ Бѣлорусами; 
уѣздъ дѣлится на двѣ части (это же дѣленіе принято для становъ); 
въ Калужской половинѣ живутъ Поляне, народъ довольно видный, 
языкъ чистый , только замѣтна путаница въ буквахъ у, в въ 
Смоленской половинѣ живутъ ІІоаѣхи, вовсе отличающіеся иска-
женнымъ нар^чіемъ, подходящимъ болѣе къ дурному смоленскому: 
Иванъ, чя-ты! Ти ты паѣдишіі у поля! А няжъ (неужто нѣтъ?), 
а кали паѣдишь, дакъ вели бабѣ спречь яёчню, а я троху при-
нису гарелки, тіокнимъ па чарки, да и баста ! 

Въ Жиздрѣ, кромѣ Ахванаса и ахвицера, слышно также зля 
(для), увесь, это ей (ея) серги, онъ бѣгить и пр. А на чаіожъ ты 
прапилъ гаизу-та , и купилъ ба сабѣ боты-та (сапоги), кали на-
добить. 

Въ Кааужскоіі губерніи: молодикъ — молодой мѣсяцъ, ветухъ — 
послѣдняя четверть; поползуха — легкая зйметь, мятель; живецъ — 
подзёмъ, подпочва; себръ, сербъ — сосѣдъ; жуть — много; сяд-
нича — сегодня ; вйлей — іучше ; галббиться — торопиться , ста-
раться ; обнять — ободрать шкуру; затолока — свиное сало ; пи -
тушка— ковшъ; танокъ—хороводъ; вшёлобъ—угорье, взлобокъ; 
харпай — армякъ ; шавырка — ложка, и пр. 

Въ Щшрахб вздють, идуть къ .сестры, приходять отъ сестрѣ; 
вѣжливый извощикъ кричитъ , вмѣсто пади , примйтеся, и гово-
рить о пьяномъ, что онъ наизвояился. 

Въ Орловской губерніи, гдѣ Трубчевскъ принадлежитъ болѣе 
Малороссіи, а Елецъ Тамбову, нарѣчіе вообще мало разнится отъ 
сосѣднихъ. Ельчанъ дразнятъ: у насъ въ Ельцѣ, на Саснѣ рѣцѣ, 
курица вутёнка вывела! Замѣтна наклонность къ замѣнѣ звука е 
звукомъ и . свизать , непріятиль , начивать ; предлогъ вб всегда 
замѣняется предлогоиъ у, и на-оборотъ ; х, ф постоянно замѣ-
яяются одна другою: Форостина, ФОСТЪ, Х В И Л И П Ъ , хвуражка. U 
тутъ ббльшеіо частію носятъ воду изъ рѣкѣ, ѣдутъ гостить къ 
тетки ; ѣдутъ на лошадёхъ, ставятъ избу на восьмёхъ столбахъ, 
Во Мщнскѣ СЛЫШНО: нязнай (не знаю), слухайтя, всяво, копейкя; 
шапочкю, копейкію(ою) , рубашкыю, лингякъ (линѣекъ), вы бе-
рётя, мы тибѣ читаимъ, набось, намного (не), яблыко, іоиы хв4-
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лють, скорѣиче (скорѣе), иди скорѣева; да мене вм. ко мнѣ, ёхну-
кася вмѣсто а ну-ка.... и пр. 

Особыя ордовскія слова: не спуще—не очень; потопа—грязь, 
сигйть—прыгать; бодряшка—щеголь; груба—печь, или, чаще, 
труба; добышноіі — смышленый; жабтиться — заботиться; заве-
рёть—ПОЧИНИТЬ; извАра—ушатъ; брыль—картузъ; вихляться — 
качаться; допясться — добраться; дулебъ — безтолковыи; жадо-
вать — жадничать; мозжить — дробить, и пр. Тутъ есть и мало-
русскія слова. 

Куряне очевидно принадлежать къ какому-то особому поколѣ-
нію: приземистые, плотные, широколобые, вблосъ темно-русый 
или рыжій, глаза каріе; народъ работящій, по вороватый и злоб-
ный. Замѣтимъ , однако , что уѣзды Корочанскій , Суджанскій, 
Гайворонскій населены одними Малороссами. 

Въ Курской глаголы въ 3-мъ лицѣ всегда оканчиваіотъ на ть-, 
равно всегда обмѣниваіотъ взаимно ф, а; и же; вмѣсто щ ставятъ 
двойное ШШ-, затѣмъ : л, и вмѣсто ѣ; е : качиргА, чилавѣкъ, ,би-
лені(, бяжііть, бялуга, енъ умѣить, чирисъ (черезъ), мяту, маягб, 
онъ д I лая ; а вмѣсто е : табѣ , сабѣ , чатыре , жана , ражаство ; 
ы вмѣсто а, о : удйришь, ммрда; и вмѣсто я : питирня, училсй, 
ьидро (ядро); е вм. и-, венокурня, видешь, чистешь; йевто, йекай; 
у вм. ы : бувалъ, бувалача (бывалочи) ; t передъ гласного всегда 
какъ латинское Л, а послѣ гласной не обращается, какъ у насъ, 
въ к, но въ а;: снѣхъ, друхъ; ЛІ вм. в : дамно, ромно, недамно; 
у рм. в: усё , усегда, успахать, у церкви, иду у поле; в вм. у 
невгадАлъ, вбить (убить), входить (уходить) ; іь вм. е : живѣшь, 
онъ завѣть, вы паѣте; говорятъ: твѣты, зямчукъ, іоны, платють, 
чистють , тужуть ; вичорить вм. вечерять ; маминькя , дядинькя, 
пенькя , чайкю , кваськю ; . челэкъ вм. человѣкъ ; онъ не магйть 
(можетъ) ; ввоимить вм. уйметъ ; пер'вези вм. перевези: права-
дёмши вм. проводивъ ; въ предл. иногда ы кы-двару , кы тебѣ; 
иногда куго, я радёхунька; курей, платьей; Петръ — Петренеюш-
кя; Максимъ — Моськя ; Авдотья — Донькя; Логгинъ — Лагуткя. 
Что—щё. Образчикъ говора: «Чаломъ бью, здароважъ вамъ, живы 
ли вы са'ѣ? Здарова живѣте! — Здарова, сватъ, слава Богу; каково 
са'ѣ живѣте? щё кажишь? — Да щё , абъ нуждачки сваей ; ма-
мушкя хвар^я, да взманилась ей кваскю испить. Щё-жь евта ты 
робишь ? II Слово робить, какъ и много другихъ малорусскихъ, 
встрѣчаёмъ мы въ Архангельскѣ и въ Курскѣ; но вамѣтимъ, что 
тамъ удареніе всегда перенесено на русскій ладъ, напримѣръ: 
робить, а здѣсь осталось малорусское — робйть. 
3 
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Воронежская губернія весьма сходна сь Курскою : Новохо-^ 
перске, llm.wecKs, Боіучары, по говору, почти не отличаются отъ 
лонскихъ станицъ, а BauijUnn-—отъ Харькова. Сильное вліяніе ма-
лорусскаго нарѣчія замѣтно во всей губерніи, которая населена 
бьиа при Алексѣѣ Миѵайловичѣ и ІІетрѣ I : первый выселилъ 
туда мастеровыхъ, военныхъ людей, боярскихъ дѣтеіі; второй — 
иатросовь , стрѣдьцовь , рабочихъ , а также боярскихъ дѣтей, 
отказывавшихся отъ службы; они въ-послѣдствіи изъ однодворцевъ 
обращены на окладь, -г- и все это смѣшалось съ Малоруссами. 

И здѣсь также йонъ хбдить, яньі гаворють, яна пекёть, при 
ченъ это е не измѣняется въ ё. Агоиь (г z r Ь) жгеть, іонъ ягб 
стерегёть; іонъ кйня' палкуй, яна уйдё; онъ л^зяить, ѣздяить (въ 
Оренб. и др. восточн.—ѣздіютъ); наѣлси, или наіуси; дрался, не 
бойсіі; въ прилаг. произн. / какъ пишутъ: стйрага, мйлага, сй-
няга; у лься (въ лѣсу), у городя, у ибля; въ мене (у меня) , въ 
тебѣ (у, тебя) , повтру (поутру); Хведотъ, Хвилипъ, куфня, но 
говоратъ ахабка, бахромка -, на рѣчки, у мужичкя и пр. Существ, 
средн. р. СКЛОНЯЮТСЯ: дѣловъ, мѣстовъ, но яѣцъ (яйцъ), а къ 
нимъ идутъ прилагательныя въ родѣ женскомъ : куриная яйцо, 
чистая лицо, а нерѣдко и окончаніе о измѣняется на а : ета сѣна 
зеленая, проса крупнл, пшена желтая такая, масла горькяя: ружье 
добрая , да и дорогая ; моя паштёнье. 

Собственно воронежскихъ сдовъ, кажется, нѣть; или они до-
вольно общи , или перенесены сь Дону, изъ Малороссіи и пр. 
Вотъ говоръ въ Нижнедіьвицкѣ: • 

Здарова, дядя Алдоха! Щ о , ай пашенйцу вазилъ у городъ?— 
А то щожь? — Ну а пачаму атдавалъ? Па дисяти съ двугривян-
нымъ, висямъ у грябло! — А нашихъ рабятъ съ пашаномъ видялъ, 
щой ? — Дядя Митяй сустрѣлси на базаря , калачи рабятишкаыъ 
умЁстя пакуаяли. Ну, наслалъ жа намъ Гасподь сухменная лѣта! 
Хлѣбушкя у поля какъ варамъ наварила! Оолнушкя-та жаря, жаря, 
ажио не въ сутерпъ приходя ! 

Въ Тамбовской губерніи, далеко растянувшейся по аолуден-
нику, Елатьма , Темниковъ и частію самый Шацке , на сѣверѣ, 
принадлежатъ, по говору, къ Мурому и Касимову, а вся половина 
южнѣе Тамбова — къ Воронежу, отъ котораго и вообще Тамбовъ, по 
нарѣчію, весьма мало отличается. Въ большей части губерніи 
средній родъ замѣняется женскимъ; творительнаго падежа для 
предметовъ одушевленныхъ не знаютъ, а обходятся безъ него (?) ; 
един, ч, всегда идетъ вмѣсто мн. ч., въ видѣ собирательнаго; въ 
глаголахъ г, к не измѣняются при спряженіи (іонъ бягеть, мы 
стерягемъ , сяку, сякешь и пр.) ; яны хбдють , возють , шутють; 
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прич. дѣйств, и страд, наст, врем., вообще въ народѣ мало ві.-
ходу, а здѣсь ихъ нѣтъ вовсе; глаг. дѣйств., означающее работу, 
употребляются въ Формѣ страд.-. попахАться, пошАться, попрясть-
с я ; любятъ сокращен! я , глотая буквы и слоги; не только пЛка 
(поди-ко), глдка, слы (слышишь), ньякъ (не какъ), но й табѣнчалъ 
ви. тебѣ чаялось, и т. п. 

Тамбовиы л въ концѣ 3 л. глаголовъ не замѣняютъ буквою в, 
а предлоговъ ее, у обыкновенно не путаютъ. Нацѣвъ не против-
ный , но таковъ, что въ однонъ словѣ нерѣдко два и три слога 
длинныхъ, съ удареніемъ. ^ 

Въ Темниковѣ не любятъ х и заиѣняютъ его буквою ж; вмѣсто 
ою , ею вин. пад. оканчивають на і/Й юй : кашуй , морковьюй, 
мамьшькуй: гыварить, зызванить, бырада, мьшастырь; даже кыкъ 
вмѣсто какъ. У Кадома есть небольшой слѣдъ цоканья : прочь 
произносится почти какъ процъ. ТІ въ Ко.иовѣ очень жалуютъ ы, 
замѣняя имъ много гласныхъ , а ѵтЬ нроизносятъ щи. Вообще, 
воровежскій говоръ: што, ештб (еще), тамбовскій: щё, ИЩА. 

Особыя СЛОВ!! : пбрусъ — быкъ ; хрёкъ — вабанъ; уполохъ — 
набатъ : ряха — щеголиха (противное неряхѣ); порядня — поря-
докъ; перепелесый—пестрый; корецъ—ковшъ; кондырь—рукав-
ные отвороты; косовица — покосъ; вага — рычагъ; дрюкъ — ду-
бина; игрецъ — параличъ, нечистый; йзнавись— нечаянно, и пр. 

Въ Пензенской говорятъ вообще і-акъ : Лихова-та челъ'эка ни 
кличишь ; ишь-ты, я ныня утрѳмъ збусыкАлси, чуть брезжетца, 
и гдѣ-та инца на зорички вскачилъ и все ганашилси на базаръ 
свисти маченцу дисятакъ-другои, читьвирика -съ три мучмцы ди-
кушнай (гречневой), да патничйшка рибяты надысь сваляли, пра-
дАть; а сибѣ купить тажь пануждилась. та дикатьку, та соли, та 
штё, для дамашняга дѣла; павиденьѵі-ти наши вистіімы, зна'шь. 
Вотъ мая старуха и батъ : вить тибѣ да-г6роду тристись нада ня 
близка ; семъ-кпшички сваримъ съ саламъ, аль нивіска запуститъ 
лашпицы; пабуздай, животъ крѣпши, дакъ нА-серцы лекши.... 

Но не вдалекѣ отъ этого можно усльппать , въ Нижнеломов-
скомб уѣздѣ, у такъ называемыхъ Мещеряковъ, такой говоръ . 
А що, бііцка, дай ищо ставцыкъ браги, радэинай; ѣвдилъ у сялп 
къ бацки-папу, пагутйрить кая-цаво. Онъ-та бала ни т а ё , да 
иацка-пападья смарацьіла дѣла-та; я бацки и бухъ у ношки: бацка, 
бацка, гдѣ тваи вошки, тамъ, кармилецъ, наши галовки; свинцай 
Ягбрку, да и будя! Тутъ бацка насаць'шъ миѣ стак<Анцьгсъ винца, 
да цаплАшки съ три браги; я захмил-блъ, .ta и загрЛлъ (запѣлъ): 
Лй вы, ягуньі, застуцали-у цугуны. 
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Первое, болѣе общее нарѣчіе, отличается отъ общаго же р я -
занскаго твердьшъ окончаніемъ въ глаг. 3 л., не замѣноіо предло-
говъ ев , у одного друГймъ ; помейьше набивают-ь хайло (ротъ) 
звукоМъ а; остальное все то же; второе представляетъ вѣсколько 
особенностей: въ рязанскоиъ нарѣчіи вообще цоканья мало, и оно 
отличается отъ цоканья бкающаго : какъ изъ обращика видно, 
только ч заменяется буквой ц , аослѣдняя же , на своемъ мЬстѣ, 
остается ; равно ш , щ произносятся чисто. Сколько знаю, на 
всемъ простравствѣ рязанскаго нарѣчія нигдѣ болѣе, какъ у пен-
зенскихъ Мещеряковъ, неслышно, ито едва замѣтнаго, дзѣканья. 

ОсобЬія ѣЫраженія: пёресада — кровь носомъ; божегнѣвньій — 
сумасшедшій; капаушка-г-уховертка; кбко — яйцо, отъ этого ко-
нура; поторачка — женщина малаго роста; не удавать — не усту-
пать ; культяпый — кривопалый ; нйвязень — кистень; поножи — 
силкй: пьйша — пьяница; палусйть — врать, лгать, и пр. 

Саратовская губернія, какъ Оренбургская, населена изъ двад-
цати губерній ; но какъ во второй взялъ верхъ владимірскій го-
воръ, а въ Сибири новгорбдскій, такъ тутъ рязанскій. Впрочемъ, 
отъ смѣшенія:этого онъ обтерся, у старожиловъ, и вообще до-
вольно чистъ ; двѣ крайности (о , о) замѣтны т9лько у новыхъ 
переселенцевъ и у Малороссов-і, которыхъ тамъ много. Своими 
словами Саратовъ, по той же причинѣ, похвалиться не можетъ. 

Объ Астраханскомб краѣ надо вообще сказать тоже; и тутъ 
населеніе набродное, со всей Россіи, віолодое, не слившееся въ 
одно цѣлое; но тутъ сосредоточились юго-восточное судоходство 
и рыбные промыслы наши, образовавшіе цѣлый языкъ промы-
словый, почти неиЗвѣстньій въ остальной Россіи. Большая часть 
англійскихъ и голландскихъ , замѣчательно искаженныхъ словъ, 
принятыхъ во Флотѣ нашемъ, могли бы быть замѣнены выражё-
ніями волжскихъ , каспіискихъ и бѣломорскихъ- мореходовъ. Но 
объ этомъ язьшѣ говорить зд'Ьсь не къ чему: это не говоръ, не 
нарѣчіе. Покойный П. Ѳ. Кузминцевъ, умѣвшій цѣнить народное, 
собралъ, что могъ, въ этомъ родѣ, въ Астрахани, Архангельскѣ 
и Камчаткѣ. 

Въ губерніи говоръ вообще рязанскій, т.-е. Акаюшій, но слег-
ка. Есть селенія окающія; инородцевъ много. Въ самой Астрахани 
почтя всегда ставятъ творит, над. вмѣсто предложнаго; П. Ѳ. 
Кузминцевъ замѣчаетъ, что не слѣдовало бы такъ говорить въ 
Аетраханскмлі® царствм: въ такимъ случаи, въаднимъ мѣсти, въ 
иоимъ доми. Въ Красномъ-Яру говорятъ даже •. онъ на водамъ 
(на водѣ), они въ избамъ (избѣ), ставя твор. пад. мн. ч. , потому-
что слово женск. рода ; видно, твор. ед. ч. вмѣсто предложнаго 
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въ этмлв случаи даже и Красноярцамъ показался неудобнымг. 
Въ Черноме-Яру слышно : будневный {в вм. ш), у день, у ночй 
(днемъ, ночью) ; пойдемъ подъ н а с ъ , подь в а с ъ , т.-е. къ яамъ, 
къ вашъ. Здѣсь же считаютъ: подпита, пол'сёмА, полдесятА, пол-
девятй-ста (т.-е. 850) и пр. Астраханскіе казаки (напримѣръ, Бу-
гровской станицы) говорятъ: сшекй (щека), сшепА, леёшъ (льешъ), 
сши (щи), доржй, доржЛть, умѣшь, зна'тъ, дѣла'тъ. Въ Енотаев-
скѣ говорятъ: "Отганй, гдѣ я былъ? Гришянька хочетъ тащить 
дѣвку у Шабрёнка (т.-е. за себя взять); ну, братища, хочабъ и 
не ему.» Въ Астрахани, не говоря о Татарахъ, Хивинцахъ, Бу-
харцахъ, Туркменахъ, Киргизахъ, Калмыкахъ, Армянахъ, Грузи-
нахъ, Персіаиахъ, кавказскихъ горцахъ, Индѣицахъ, между Рус-
скими слышно на каяідомъ шагу : шабёръ, маштакъ, башка, чи-
хйрь, бурдюкъ, бахча, бирюкъ, будірка , вавилоны, ергакъ^ ерын-
дйкъ, шурЛпки, исады, куканъ, кумганъ и проч. Заиѣчательно, 
что хотя главные ловцы и промышленники в> Астрахани Н и ж е -
городцы, не менѣе того общая масть говора осталась рязанскою. 

6. Нарѣчіе новороссіисное. 

Съ тѣхъ поръ , какъ степь отъ Днѣстра до Дона , служившая 
поприщемъ для поперемѣнныхъ набѣговъ Брьшцевъ, Бубанцевъ, 
Турокъ и Запорожцевъ, окончательно подчинена Россіи , она за-
селилась вполовину Малороссами, а вполовину набродомъ изъ 
Великой Руси. Какъ въ Сибири господствуетъ низкій говоръ пер-
выхъ поселенцевъ, а въ Астрахани высокій, такъ въ Новороссій-' 
скомъ краѣ на говоръ, даже высшаго сословія, наложилъ неиз-
гладимую печать свою языкъ малорусскій; но общая'наклонность 
и желаніе — рѣдко удачное— говорить по-московски. Мѣстами 
селились здѣсь Болгары, Сербы, Волохи, даже Венгры и Поляки, 
Нѣмцы, Греки, Армяне, и все это населеніе удобрено Жидами. 
Кромѣ Ліидовъ, Грековъ, Армянъ и Нѣмцевъ, все остальное ви-
димо русѣетъ, а отчасти и обрусѣло. 

Къ Новороссійскому краю относятся губерніи : Хері онская, 
Екатперинославская , Таврическая , Бессарабская. Языкъ вообще 
пестрый , 'шаткій, нечистый ; полурусское , жосткое произноше-
ніе украинскихъ словъ непріятно: вмѣсто мягкаго, дѣтскаго звука 
между ы, и безпрестанно слышите дебелое ы, и вообще оба 
авука ѳти иѣшаются. Ударенія крайне измѣвчивы и шатки: глы-
боко, таможённый, деньгами, онъ звбнитъ и пр. слышно закаж-
дымъ словомъ; стараясь удалиться отъ ударенія украинскаго. 
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каждый ставитъ удареніе на-угадь, гдѣ ему кажется звучнѣе. 
Г передг гласного измѣняется въ придыханіѳ; окончанія аю, ягб 
произносятся такъ , что г слышно; о, хотя в не совсѣмъ полное, 
господствуетъ и произносится гдѣ пишется. Эти двѣ послѣднія 
приыѣты, своіі^гвенныя собственно малорусскому, не встрѣчаются 
нигдѣ болѣе, какъ въ подражаіощемъ ему новороссійскомъ нарѣ-
чіи , да еще въ новгородскомъ. Мнѣ хот т с я , они хочутъ , онъ 
самгь, вмѣсто онъ одинъ, посш.ітЛть—спросить, чиго-нёбудь, вы-
рубать (высѣкать) огонь, обовязать и пр. Буквы б, в, г, д, з, ж 
не замѣняются въ ироизношеніи, при сочетаніяхъ, соотвѣтствую-
щими твердьши , но выговариваются отчетисто •. кружка , ловъ 
(почти Joy), из-ключит, з-бавить, згорѣть ; равно ч въ словахъ 
что, скучно и др. не замѣняіотъ буквою ш ; звукъ л никогда не 
измѣняется въ е заяцъ , ячмень , отчаяніе произносятся очень 
отчетливо. Наконецъ, весьма часто слышишь у на мѣсто в и на-
оборотъ, да малорусское, мягкое окончаніе-. онъ ходить, они умы-
ваються. Если съ одной стороны иноплеменцы здѣсь обмоскали-
лись, то съ другой, во всѣхъ, даже и великорусскихъ селеніяхъ, 
народъ принялъ этотъ говоръ : исключение составляютъ одни только 
русскіе раскольники (малорусскихъ нѣтъ ни одного) , которые, 
будучи поселены здѣсь въ разныхъ мѣстахъ лѣтъ тому сто и 
болѣе, сохранили языкъ свой почти чистымъ. 

Здѣсь въ общемъ ходу обороты : я нанялъ (т.-е. отдалъ въ-
иаЁмы) свой домъ; это бьио за (т.-е. при) губернатора NN ; вы 
смѣетесь съ меня; онъ похожъ съ нимъ ; ты мнѣ виноватъ (дол-
женъ) ; для (по) какой лричны; я расказывалъ да игрался (бол-
талъ да игралъ); я за его запомнилъ (я объ вемъ забылъ), и пр. 

Словъ, прйнадлежащихъ собственно Новороссійскому краю, 
кажется , нѣтъ — кромѣ развѣ Франз^ля, Французскій хлѣбъ — а 
принято много малорусскихъ да по сосѣдству татарскихъ, иногда 
волошскихъ, жидовскихъ и др. 

7 . Донское нарѣчіе. 

Донцы раздѣляются на Верхбвцевъ и Иизивцевъ; первые си-
дятъ по Дону, Хопру, Медвѣдицѣ, Бузулуку, верстъ на 300 отъ 
границъ Воронежской губерніи ; всѣ остальные называются Ни-
зовпами. Первые , по происхожденію, почти всѣ Великоруссы; 
вторые Малороссы. Кромѣ того, всѣ помѣщичьи крестьяне Дон-
скаго Войска Малороссы. Нарѣчіе между тѣми и другими испод-
воль выравнивается; но мѣстами ма.чорусское с.іьшшо еще почти 
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чистое, тогда-иакъ великорусскйе сильно отзывается югомъ. Го-
воръ у нихъ вообще на а (у Малороссовъ на о) ; і передъ глас-
ного обращается въ придых.аяіе ; окончаніе въ 3 л. глаг. мягкое; 
начевалъ себѣ здарова, дневалъ себѣ здарова — Обыкновенныя 
привѣтствія; сколько ТЫ, братѵша, ведровъ водьі принесла ? Не 
моги говорить ЭТО; право-жь-ну; анадысь были и пр. У Донцовъ 
естьособыя словА, какъ, наприиѣръ: дротикъ—копье, пропасть— 
отлучиті,ся, полоса — сабля, и много хорошо составленныхъ ре-
ч<?ній, по своему ремеслу, отчасти принятыхъ въ-послѣдствіи въ 
военномъ языкѣ Скрасть караулы , добыть asbiKja , стоять на 
слуху, пойти или наступить лпвой , прихватить гривки, дать ло-
шадью маякГі , итти о-двуконь, вести коня въ заводѣ , сбить съ 
пахвы, итти на побѣгъ, показать непріятелю прииѣръ ; побѣжка 
лошади—вмѣсто алюръ, опозиаться—вмѣсто черезчуръ нерусскаго: 
оріентироваться, и пр. У донскаго нарѣчія много обгааго съ но-
вороссійскимъ. 

8. Смоленское нарѣчіе. 

Это четвертое— изъ четырехъ главныхъ нарЬчій— или, по на-
шему счету, осьмое , западное , белорусское, или смоленское, — 
идетъ отъ Москвы на западъ и незамѣтно переходить въ чистое 
бѣлорусское, на которое уже значительно намекаетъ даже говоръ 
въ Волоколамскѣ, Рузѣ, Можайгкѣ. Безъ всякой натяжки можно 
бы включить сюда'всѣ западпыя губерніи наши, и тогда къ нарѣ-
чію этому булуть принадлежать губерніи: Смоленская, Витебская, 
Могилевская, Ковенская, Виленская, Гродненская, Минская; но мы 
вдѣсь ограничимся Смоленскою и сосѣдними съ нею уѣздами. 
Нарѣчіе это, по грамматикѣ, принадлежитъ болѣе великорус-
скому; по множеству примѣси словъ и частію по произношенію— 
къ малорусскому и польскому; а собственно по произношенію 
отчасти самостоятельно. 

Въ смоленскомъ иарѣчіи Лкаютъ до приторности, и Аканье это 
усиливается на западъ и югъ, черезъ Бѣлую до Черной и Малой 
Руси, переходя въ языки польскій и украинскій. Одного этого 
признака достаточно для отличія смоденскаго нарѣчія отъ новго-
родскаго, владимірскаго и даже отъ московскаго; но надо искать 
другихъ, для отличія его отъ рязанскаго, новороссійскаго, дон-
скаго ; это 

1) длѣкпньс, общее всей Бѣлой Руси , за весьма яемногиия 
исключеніями. вмѣсто д, т с.іышится дз, wc; но шипящія произ-
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носятся чисто. Изъ этого слѣдует-ь окончаніе глаголовъ на ць 
вмѣсто ть. Затѣмъ — 

2) Господство, послѣ и, звука у, который часто замѣняетъ о, 
? и даже д.: ваукъ, вуыкъ — ВОЛКЪ; узяуся — ВЗЯЛСЯ; тутъ на у 
должно послѣ гласной ставить кратку ("J, какъ у насъ на и. 

3) Предлогъ CS произносится зе. 
k) Слѣдующія за шипящими, за ц, р , двугласныя (в, іь, я, ю) 

обращаются въ гласныя простыя или твердыя [а, у) •. жыць, 
жыта, цыпаць (цѣпать), трэсць (трясти), шыть, шыло , граховъ 
вмѣсто грѣхов-ь, трабухъ вмѣсто требуха, кручикъ и пр. 

5) Есть наклонность, хотя и не общая, къ замѣнѣ иягкаго ль 
твердымъ л : пплцы, калцб. 

6) Буквы г, к , въ косвенныхъ падежахъ, особенно передъ ѣ, 
часто измѣняются на з , t^: на дорозѣ, на нозѣ ; зато въ глаго-
лахъ остаются: ты лгешь, пякёшь, іонъ лгець, пякёць, вы лгёця, 
пякёця. 

7) Гласныя о, у , въ началѣ словъ, всегда имѣіогь передъ со-
бою е. 

Болѣе или менѣе общія сь рязанскимъ нарѣчіемъ свойства ; 
» передъ гласною обращается въ придыханіе (h) и вообще ни-
когда не произносится круто ; окончанія а/о , ею , яго произно-
сятся какъ пишутся , не измѣняя г на в ; обращеніе е , ѣ въ и 
или л , на что даютъ слѣдующее правило : коли первая гласная 
послѣ е, ѣ будетъ у съ удареніемъ, то первые измѣняются въ я: 
ня буду, пабягу, пятухъ ; если же другая гласная, либо у безъ 
ударенія, то въ и : ни гукай, пируномъ (а съ удар, на у, пярунъ), 
питушокъ; если же буквы у нѣтъ вовсе или она въ третьеиъ 
слогѣ отъ^удареиія, въ полугдасныхъ (съ краткой), то ѣ, е обра-
щаются въ и передъ а, я,— передъ прочими же гласными въ я: 
ниукавьірный, няугамбнный, няукбмъ-жа давъ. Но если, въ этомъ 
же случаѣ, въ слогѣ за полугласной у слѣдуетъ опять у, то е, ѣ 
обращаются въ « : ни упусцй. 

Такимъ-образомъ , кажется , Смоляне не знаютъ разницы ме-
жду е, ѣ, и буква эта въ какой-то связи съ любимымъ ихъ зву-
комъ у. 

Даютъ, впрочемъ, и другое правило, можетъ-быть болѣе вѣр-
ное : коли послѣдующій слогъ подъ удареніемъ, то е, ѣ перехо-
дятъ въ л, а послѣ кореннаго ц, р, ш, щ, ч— въ а. Если ніе въ слогѣ 
подъ удареніемъ будетъ а, я, то е, ѣ переходятъ въ м , а послѣ 
ц, р, ш, щ, ч — въ ы. Замѣчательно склоненіе слова дитя : 

И. Дзяпё. Р. дзиця. Д. дзяціо. В. дзяцё. Тв. дзяцёй. Пр. 
о дзяці . 
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Относительно дзѣкавья замѣтимъ слѣдующія правила : Если, 
ва д слѣдуетъ гласная мягкая (двугласная], то говорятъ дзень, 
ЛОДЗИ, дзнёмт, дзвѣ, даля-чаго; а также, если при д находится 
ь : будзь,, урудзь, судьзба, впдзьма. Напротивъ , доли за d слѣ-
дуетъ гяаоная простая (твердая) или в , то не дзѣкаютъ : сюдьЧ, 
вода, дно, два; даѣдъ, лрудъ. 

Тоже правило относительно т т с ѣ н ь , тсёхка, тутачки, твѣтъ, 
казаць, галузаць (шалить), палатно, трава. 

Можно дать еще слѣдующія примѣты смоленскаго нарѣчія: 
Увеличит, степень оканчивается на yta, юга : мужычуга, вав-

чуга, дамюга, бараздюга. 
Звательн. пад. въ ж. р. иногда оканчиваютъ на ухна о ма-

тухна, цётухна (тетка). 
Отъ собств. именъ есть особаго рода производныя, для дѣтей, 

Иванъ—Цваненокъ, Петро—Питрачбнокъ, Сеиенъ—Сяичбнокъ, а 
во мн. ч. — Иванііты, Питрачаты. 

Согласныя передъ « сдваиваются: жицьцё (житье), видзяньнё, 
бяльлё, вясельля, калбцьця. 

Множ. число оканчивается на ы, « ; другихъ окончаній (а, я) 
не знаютъ: ГЛАЗЫ, вухи, круччы, волосьси; добрый, чорньш (чер-
ные, я), дарагіи, харбшіи. 

Сущ. на ь м. р. мн. ч. въ род. пад. оканчиВаютъ на ее»; 
гасцёвъ (гостей), дзнёвъ. 

Въ прилагательныхъ, вмѣсто ой слышно твердое эй : святэй, 
худэй , злэй , чужэй , а послѣ гортанныхъ ей : д]ругёй (другой), 
якёй, такёй. 

Передъ твердыми гласными, буквы ф, ѳ обращаются въ яг; 
передъ мягкими—въ же; коренная же буква х произносится чисто: 
Хама (Ѳома), хунтъ, Хранцузъ, Хведзька, Хвядотъ; хуторъ, ха-
рашо. Въ глаголахъ: бковчаніе оеатъ, евать взмѣняется въуваць, 
юваць; крьщь — крыю, крый; мыць—МЬИО; пѣй пѣсню, пій брагу; 
я ѣмъ, ты ясй, яньі ядуць; вообще 3 л. оканчивается не на т в , 
какъ въ новгородскомъ нарѣчіи, и не на ть , какъ въ рязанскомъ, 
а на ць: йонъ гавирыць, яньі хбдзюць; ьв вмѣсто ; йонъ хад-
зивъ, бывъ, пражыкувйвъ; но во мн. ч. остается л: яны хадзили. 
Эта послѣдняя черта приближаетъ бѣлорусское нарѣчіе къ мало-
русскому. Гласная е, безъ ударенія, обращается и въ глаголахъ 
въ и либо въ Я; съ удареніемъ иіе остается, переходя, впрочемъ, 
въ с только въ 1-мъ л. мн. ч. наст. врем. 

Въ Смоленской губ. отчасти не дзѣкаютъ только въ Влземскоме 
и Гжатскомй уѣздахъ; о прочихъ можно сказать съ Украинцами: 
хиба лихо озьме Литвина , щобь вииъ не двѣкнувъ. Въ Дорого-



- 5 8 -

бужѣ слышимъ уже . сдухай , хадзм, ошукауся (обманулся) ; въ 
Сычевкѣ кто дзѣкаетъ, кто нѣтъ , но всѣ говорятъ : б^івиться, 
стежка, у комнати, я войду вм. уйду. Въ сосѣднихъ губерніяхъ 
Ржевъ, Зубцовъ, Волоколаискъ, Можайскъ, Медынскъ, Мосальскъ 
восятъ на себѣ болѣе или менѣе признаковъ бѣлорусскаго иди 
смоленскаго говора, которому слѣдуетъ образчикъ : 

Яжъ табѣ кавАвъ, не бярй больши адъ яднагб вбва; ну, и 
увзяу ба адзинъ. Якъ хто хочиць, такъ па сваёмъ бацьку и 
плачиць. Кабъ ня дзіірка у рбци, хадзіу ба у злбци (о пьяницѣ). 
АбицЛнка цацііика, дурняги рДдасць (т.-е. посуленое красно, а 
дуракъ тому и радъ). Ды сягодни и у городи ни боли жидау 
нітуци, дыкъ и торгу нѣ; хуць важуць шта жидм худы, а бязъ 
ихъ и толку нітуци ; боль ихъ знЛиць гдзѣ ЯНЫ падзивАлись; 
кажуць шта святі ихъ зайшла; такъ я на базари и ня прадався. 

Это бѣлорусское нарѣчіе, какъ сказано, распространяется на 
западъ , до польскихъ губерній, на югъ до малорусскихъ, отли-
чаясь въ раздичныхъ мѣстностяхъ нѣкоторыми особенностями и 
принимая, по сосѣдству, слова, обороты и говоръ польскій, мало-
русски или великорусскій. Послѣлнее особенности относится 
до губерніи Смоленской. 

О языкахъ искусственныхъ. 

Скажемъ, для полноты, нѣсколько словъ о языкахъ искусствен-
выхъ въ Россіи, хотя это предметъ болѣе или менѣе посторонній. 

Напередъ всего языкъ офенскШ -. онъ далеко неполонъ и огра-
ничивается нужнѣйшимъ въ быту ходебщиковъ. Начало его не-
извѣстно; родина—Алексинская волость, Ковровскаго уѣзда (Вла-
двыірскоЁ губ.) , откуда уже въ 1700 году разсып4лись ходеб-
щики, коробейники по всей Россіи, называя сами себя стран-
ньшъ именемъ Масыковв. Торговля эта нынѣ въ упадкѣ, а съ 
нею и языкъ, который , впрочемъ, распространился, съ нѣкото-
рыми отмѣнами, между такими же мелочньіми торговцами въ 
нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ : Костромской, Тверской (Бѣ-
жецкъ), даже Симбирской и Рязанской. Замѣтимъ мимоходомъ, 
что покойный Макаровъ помѣщалъ въ словарѣ своемъ, безъ раз-
бора, ОФенскія слова, приписывая ихъ тому либо другому мѣст-
ному нарѣчііо. Частію просто изобрѣтеннымъ наобумъ словамъ, 
частію принятымъ и переиначеннымъ приданъ русскій складъ и 
окончаніе, и они употребляются точно какъ слова русскія, по рус-
ской грамматикѣ. Вотъ образчикъ : ' 
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Мисовской кур^хой стреныжный бендюхъ прохандырилі тру-
щ и ; лохи биряли колыги И гомза , кубы биряди бряеть и въ 
устреку кундяковъ и ягренятъ; аламонныя карюки курещали ку-
рески, ласые мещаты грошались. Т.-е.: Въ нашей деревнѣ третья-
го дня проходили солдаты; мужики угощали ихъ брагой и ви-
номъ, бабы подавали ѣсть, а въ дорогу надавали пироговъ, яицъ 
и блиновъ; красныя дѣвки пѣли пѣсни, малые жь ребята смѣялись. 

У владимірскихъ ОФеней каФтанъ тистякв, у симбирскихъ — 
шерснякв ; шаровары шпыни, влад. и ѵнары, симб-, сукно шпрсно 
и вехно; но большая часть еловъ одни и тѣ же. Ивыя прямо рус-
екаго происхожденія: Двери— скрьшы; кнутъ— визжакъ; дитя — 
пащенокъ; дѣлать — масті^рить; домъ — курёха,- другія—неизвѣст-
наго: дворъ—рымъ; деньги—ЮСЫ; дрова—воксари, и пр. Иногда 
слова составлены одно по другому, по русскому образцу.- Богъ— 
Стодъ; богатый^стбдень ; долгъ—шилгъ, долго—ШИЛГО; жечь — 
дулить , жаркое — дульное; иногда русскимъ словамъ дано иное 
значеніе . городъ называется костеръ; умереть—отемнѣть; мни-
мое же сходство оФенскаго языка съ греческимъ едва ли не огра-
ничивается словомъ хирки, руки , при чемъ надо вспомнить, что 
и въ Нерехтѣ и Галичѣ рукавицы зовутъ нахирегами. Впрочемъ, 
пенда, пять, и декане, десять, въ счетѣ офенскомъ также замѣча-
тельны, по такому же сближенію. 

Въ Рязанской и другихъ губерніяхъ плуты и нищіе говорятъ 
между собою этимъ же самымъ языкомъ, съ небольшими измѣне-
ніями. 

Столичные, особенно питерскіе, мошенники, карманники и 
воры различнаго промысла, извѣстные подъ именемъ мазуриковъ, 
изобрѣли свой языкъ — впрочемъ , весьма ограниченный — отно-
сящійся исключительно до воровства. Есть слова общія съ о.Фен-
скимъ ЯЗЫКОМЪ: клёвый— хорошій; жуликъ — ножъ, НО также кар-
манникъ ; лёпень — платокъ ; ширманъ — карманъ ; пропулить — 
продить ; но ихъ немного , больше своихъ, напримѣръ бутырь — 
городовой; Фараонъ — будочникъ; стрѣла — казакъ; канна — ка-
банъ ; камышевка — ломъ ; мальчишка — долото, и пр. Этимъ язы-
комъ, который называется у нихъ баИковымв, или, по-просту, музы-
кой , говорятъ также всѣ торговцы Апраксина двора — какъ надо 
полагать, по связямъ своимъ и по роду промысла. Знать музыку — 
знать языкъ этотъ ; ходить по музыкѣ — заниматься воровскимъ 
промысломъ. Вотъ образчикъ этого говора 

Что стырилъ? срубилъ шмель да выначилъ скуржаную лохан-
ку. Стрёма, каплюжникъ : перетырь жулику да прихерься. А ты? 
угналъ скамеііку ,іа проначилъ на веснухи. То-есть Чти укралъ ? 
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вытащил» коше^іекъ да серебряную табакерку. Ч у , полицеискій ; 
передай мальчишкѣ да прикинься пьянымъ. А ты ? украдъ доша'дь 
да промѣнялъ ее на часьі. 

Коновалы, конокрады, барышники также составили родъ услов-т 
наго мошенническаго языка , еще болѣе огравиченяаго и притомэ 
образоваянаго сплошь ивъ перекозерканныхъ татарскихъ словъ 0 
татарскаго счета. 

Былъ когда-то еще иошенническііі или разбоиничій языкъ у 
волжскихъ разбойниковъ, если нѣсколько условныхъ реченіи и 
рѣчеи можно назвать языкомъ; но отъ него, благодаря Бога, остал-
ся одвнъ только слѣдъ или память, въ поговоркѣ : сарывь на кичку 
да дуванъ дуванить. Сарынь и понынѣ мѣстами значить чернь, 
толпа; кичка — носъ судна; это было приказаніе бурлакамъ уби-
раться, въ сторону и выдать хозяина, что всегда и исполнялось 
безпрекословно, частію потому, что бурлаки были безоружны и 
считали разбойниковъ кудесниками, а частію и потому, что бурла-
камъ до хозяина и товара его не было никакой надобности. Дуванъ 
дуванить — дѣлить добычу. 

Кстати, увѣряютъ , будто есть также бурлацкій языкъ и будто 
въ разныхъ городахъ Поволжья составляютъ словарь этого языка. 
Напрасно : такого словаря не будетъ , потому-что языка этого 
нѣтъ ; развѣ угодно будетъ назвать такъ судоходныя выраженія 
по Волгѣ или шуточныя выраженія гульливой молодежи: хлебалка — 
ложка; ядало — ротъ; нюхало—носъ; грабилки— руки, и пр. 

На. Кяхтѣ образовался общій съ Китайцами торговый русскій 
языкъ, или нарѣчіе, котораго непривычный не пойметъ. Это—рус-
скія слова , изломанныя по китайскому произношенію, а рЬчь, 
исковерканная по китайской грамматикѣ , безъ склоненій и спря-
жевій. 

Тарабарскій языкъ школьниковъ состоитъ въ перестановк Ь или 
вамѣнѣ согласныхъ , по извѣстному правилу , тогда-какъ гласный 
остаются неизмѣнны : 

Вмѣсто б, в, г, д, ж, 3, к, л, м, н ставятъ щ, пі, ч, ц, х, Ф, Т, с, 
р , п , и на-оборотъ ; такъ-что вмѣсто : я унесъ у Ваньки калачикъ, 
говорятъ смѣло и въ-слухъ : Я упелъ у шапти тасагитъ. 

Говоръ по-херамъ , то-есть гдѣ за каждымъ слогомъ приговари-
ваютъ х е р ъ , достоинъ вниманія развѣ по слѣдующему событію: 
два братца, охотники до погулокъ, рѣшились объясниться въ при-
сутствіи отца по херамъ , но не искусились еще въ этомъ дѣлѣ и 
потому, приставляя по херу только предъ каждымъ словомъ , а пе 
слогомъ, одинъ сказалъ хер-братъ, хер-пойдемъ ! Хер-куда ? хер-
въ кабакъ. Къ крайнему ихъ изумленію , отецъ видно также зналъ 
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говорить по-херамъ и, вмѣшавшись въ бесѣду, сказалъ: а хер-кнутъ? 
и сыновья присѣли на лавку. 

Правописаніе, для словаря нартьчій. 

Послѣ этого очерка—краткаго, для дѣла, а для читателей сли-
шкомъ длиннаго — можемъ приступить къ другому, весьма важ-
ному вопросу : какое правописаніе принять для словаря на-
рѣчііі? 

Ближаіітій отвѣтѣ на это: писать на-слухъ, какъ можно ближе 
къ произношенію; и это правило, по-видимому, принято было для 
разсматриваемаго нами словаря. Но вотъ его неудобства: изъ пред-
шедшаго обзора видно , какъ различны мѣстныя произношенія: 
,буква а выговаривается какъ а, о, е, ы, я; буквы е, ѣ произно-
сятся какъе , е, U, л; буква о, какъ о, а полугласные, а полно-
гласное, ы, у, уо, уы и проч.; словомъ, какъ мы видѣли выше, 
можно перебрать всѣ буквы азбуки найіей, и каждая изъ нихъ 
мѣстами замѣняетъ другую; вмѣсто одного словаря, надо напеча-
тать ихъ десять Айбо двадцать, чтобы показать каждое изъ этихъ 
произношеніИ какъ особое слово. Вотъ почему издатели разби-
раемаго словаря и вынуждены бы.іи раскинуть по своимъ мѣстамъ: 
набёруха, наберуха, набируха, набироха, пропустивъ при всемъ 
томъ еще набёруха и набяруха; также: мяклашъ, мякльппъ, мяк-
лушъ; повѣсьмо,^повѣсмо, повѣсма, пов.ѣсло; при чемъ еще сдѣланы 
ссылки, не на одно изъ этихъ словъ, признаваемое за болѣе пра-
вильное, но съ одного на другое. 

Далѣе: если пиЬать всѣ слова на-слухъ, то теряется всякое разум-
ное, сознательное изученіе. Мы примемъ за новое слово чуждаго 
происхожденія то, что въ сущности намъ давно знакомо , но про-
износилось нѣсколько иначе. Изученіе нарѣчій именно тогда 
только занимательйо и полезно, когда это дѣлается не безотчетно 
и состоитъ не въ затверживаніи новыхъ словъ , а въ розысканіи 
происхожденія ихъ и образованія. Читая слова тамалка или су-
протки , какъ они проийносяі^ся , мы становимся втупикъ , видя, 
что одно значитъ тряпицу, другое посидѣлки; но есДі скажемъ 
притомъ, что первое пишется отымалка и служитъ для Съема 
горшковъ съ загнетки; а второе — супрядки, оть слова-прясть, то' 
намъ открывается другой видъ, другое поприще и поле, и мы 
произносимъ слова эти сознательно, понимая ихъ значеніе. Этого 
мало : если писать на-слухъ , то жестокіе промахи неизбѣжны ; 
неоспоримымъ дока вате льствомъ служатъ всѣ словари чужихъ 
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языковъ, составленные на-саухъ незнавшими этого языка. Такъ 
и въ областномъ словарѣ мноя«ество словъ написаны по такому 
правописанію, что ихъ нельзя понять и теряется всякое равумяое 
производство ИХЪ; напримѣръ: іібжа вмѣсто обжа; ажйще вмѣсто 
ежище, ёжъ: батйкъ, байтикъ, батогъ, бадокъ, падокъ, чтб все 
одно и тоже; бесомыга и бисомыга, вмѣсто босомыга и бѣсомыга; 
биздила вмѣсто бездѣля; взйболь вмѣсто взАбыль, въ быль; варя-
гуша вмѣсто ворогуша, врагъ; веждаица вмѣсто возжица, возжа; 
галанить, галанка, галань выѣсто голанить и проч. отъ Голландца; 
галііцы , выгалять, вмѣсто голицы-, отъ голыМ; горбФина вмѣсто 
гороховина; завичать вмѣсто завѣчать, отъ завѣтъ; комоха, комаха, 
вмѣсто кумуха, отъ кумА; мадежъ вмѣсто мАтежъ, отъ мать; мо-
шенйкъ, вмѣсто мшеникъ, отъ мохъ ; накитка вмѣсто накидка; 
огвѣздить виѣстѳ озвѣздить; да кромѣ того, какъ уже было упо-
мянуто, иолъ-словаря перепечатано вдвойнѣ, и при всемъ томъ да-
леко не показаны всѣ различные виды произношенія. 

Далѣѳ; но вѣдь и общепринятое правописаніе наше не отвѣ-
чаетъ обычному, по московскому говору, произношенііо; глазъ 
видитъ о, видитъ t, а языкъ говоритъ а, в ; какъ тутъ быть? какъ 
читать написанное нами мѣстное слово: буквально ли, какъ оно 
написано, или съ тѣми условными уклоненіями отъ кореннаго 
значенія буквъ, какія приняты въ русской граматѣ? держаться ли 
этого жь правила и тамъ, гдѣ именно нужно показать уклоненія отъ 
общаго произношенія, и ставить въ этомъ случаѣ не ту именно 
букву, которую бы слѣдовало по выговору, а ту, которая, по при-
нятымъ нами условнымъ правиламъ , произносится .какъ первая? 
Наконецъ, какъ быть, если для этого вовсе буквъ недостаетъ, если, 
вапримѣръ, г произносится какъ h , однимъ придыханіемъ, или 
когда это же і должно быть произнесено именно какъ г, тогда-какъ 
мы привыкли выговаривать его в ? какъ написать которою , съ 
тѣмъ, чтобы читали гп, а не во или ва? Мы пишемъ ядѣшняю, а 
читаемъ здѣшнева; какимъ же образомъ заставить читать слово-
это какъ оно пишется и какъ произносится, напримѣръ, въ рязан 
скомъ нарѣчіи? 

Изъ предъидущаго слѣдуетъ , что необходимо принять какое-
нибудь положительное правописаніе, для однообразія, принять 
общія правила; иначе мы сами запутаемся среди пестроты и про-
извола; необходимо написать слово такъ, чтобы можно было понять 
и уразумѣть его — если оно русское; слово, написанное просто на-
слухъ, нерѣдко покажется намъ вовсе чуждымъ, непонятнымъ, 
ровно взятымъ съ неизвѣстнаго языка; необходимо самимъ право-
писаніемъ указать на корень, на происхожденіе его, на связь съ 
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общииъ русскииъ языкомъ ; ыначе утрачена будетъ природная 
связь нарѣчія съ языкомъ; в должно при всемъ томъ указать, какъ 
кожно вѣрнѣе, произнЬшеніе по мѣстному говору. 

Кажется, задача эта и всѣ видимыя противорѣчія ея разрѣша-
ются легко и просто, если принять слѣдующія услйвія it правила: 

1) Дать читателю предварительное понятіе о различіи нарѣчій, 
о мѣстныхъ говорахъ: это уже по себѣ даетъ ему средство опредѣ-
лить, какъ написанное слово можетъ, или не можетъ произноситься 
въ области извѣстнаго нарѣчія. Таковы всѣ общія и безъисключи-
тельныя правила произношенія , данныя нами по всѣмъ осьми глав-
нымъ нарѣчіямъ. ' 

2) Поэтому должно положить въ основаніе общепринятое право-
писаніе и произношеніе, отмѣчая условнымъ знакомъ ту букву, 
которая въ этомъ сдучаѣ должна быть произнесена иначе, а какъ 
именно, смотри въ общихъ правилахъ. Такимъ-образомъ , ставить 
всюду о , гдѣ мы писать его привыкли, но отмѣчать, если оно 
должно произноситься о, вопреки общаго провзнотенія, чвтающа-
го а ; писать также и тамъ о, гдѣ, по мѣстному нарѣчію, произно-
сятъ его какъ у , ы , но отмѣчать опять особымъ знакомъ; писать, 
гдѣ слѣдуетъ по языку, а не понарѣчіямъ, іь, в, ч и проч. , и отмѣ-
чать буквы эти знаками для тѣхъ мѣстностей, гдѣ онѣ произносят-
ся какъ II, я, у, ц и проч. 

Само-собой-разумѣется, что этихъ правилъ должно равно дер-
жаться какъ въ тѣхъ областныхъ словахъ, которыя находятся, съ 
небольшими уклоненіями, въ коренномъ языкѣ, такъ и въ выраже-
ніяхъ вовсе для насъ новыхъ; и ихъ должны мы читать, какъ при-
выкли читать по-русски, съ условною отмѣною въ произношёніи 
тѣхъ только буквъ, которыя будутъ отмѣчены знаками. Это же 
самое правило прилагается, безъ всякаго неудобства, и къ нарѣ-
чіямъ болѣе уклонившимся отъ нашего языка, напримѣръ, къ 
бѣлорусскому и малорусскому; относительно послѣдняго, таже 
мысль была уже у Максимовича, но опыгъ его немногимъ понра-
вился ; почему ? думаю потому, что довольно трудно и сбивчиво, по 
непривычкѣ, читать глазами одну букву, а языкомъ, во уваженіе 
поставленнаго надъ нею знака, другую, и при томъ дѣлать это на-
память. Чтобы не сдѣлали и мнѣ того же возраженія, предлагаю 
слѣдующее 

3) Вопросъ, какіе именно знаки ставить надъ измѣняемымъ произно-
шеніемъбуквъ, особенно въ тѣхъслучаяхъ, гдѣоднаитаже буква чи-
тается нан'Ьсколько ладовъ, рѣшится, если для предполагаемаго сло-
варя отлить особыя литеры, надъ которыми, вмѣстознаковъ, должна 
быть вмстав.іена маленькая буква, по проивношенію; словомъ, измѣ-
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няёмая буква должна быть двойная-. д$оренная, по языку, а надъ 
нею—производная, по говору или нарѣчііо. Гдѣ надо показать, что 
буква остается при коренномъ значеніи своемъ, а не при услов-
номъ, тамъ повторить надъ нею собственный ея знакъ. Придыханіе 
моЛно показать латинскимъ h надъ русскимъ г. 

k) Наконецъ для обоврѣнія вставочныхъ, излишнихъ противу 
общаго языка нашего звуковъ, чтобы лишнія буквы эти не застили 
и не затемняли корня, вставлять ихъ другаго шриФта, или подъ 
строкой, такъ же точно, какг ставить на своихъ мѣстахъ, но сверху, 
мелкииъ шриФтомъ буквы, пропускаемыя по мѣстному говору и 
при малоизвѣстныхъ сокращеніяхъ, затемняющихъ смыслъ. 

Кажется, предложенія эти просты и удобны; смѣю думать, что 
другой способъ согласованія всѣхъ противорѣчій отыскать будетъ 
трудно ; а неудобствъ и возраженій — кромѣ расхода нг̂  новыя 
матрицы — не предвижу. Думаю, впрочемъ, что можно бы обой-
тись да^ке и безъ этого, вставляя двѣ буквы поменьше, одну надъ 
другою, на мѣсто измѣняющейся. 

Видь и устройство словаря. 

Перейдемъ къ третьему и послѣднему вопросу : какой видъ 
придать словарю нарѣчій, какъ устроить и расположить его, для 
большей пользы и удобства. Думаю, что вопросъ этотъ родится во 
всякомЪі кто съ жадною любознатёльностію бросился на вновь-
вышедшій словарь и, перелистывая его, не зналъ, какъ къ нему при-
ступиться. 

Въ-самой-вещи, какъ употребить въ дѣло словарь, гдѣ реченія 
пятидесяти мѣстностей выписаны сподрядъ въ азбучномъ порядкѣ? 
читать безконечныи списокъ этотъ, какъ книгу, нельзя; пріискать 
что-либо, напримѣръ, нѣтъ ли въ различныхъ мѣстностяхъ различ-
ныхъ выраженіи для даннаго предмета иди понятія — нельзя; до-
искаться, не употребляется ли въ Архангельскѣ другое выраженіе, 
чѣмъ въ Тамбовѣ, или чѣмъ въ Москвѣ и на письмѣ, и какое 
именно—нельзя; разсмотрѣть, какія выражения въ-ходу въ такомъ-
то нарѣчіи, что въ нихъ общаго, чѣмъ отличаются они отъ мѣст-
ныхъ словъ другой области — нельзя , ихъ не найдешь , надо чи-
тать все сподрядъ и развѣ выписывать; словомъ, въ такомъ слова-
рѣ одна только польза, или пожалуй двѣ: во-первыхъ, слова со-
браны , въ какомъ бы то ни было порядкѣ, и сохранятся ; во-вто-
рыхъ, нашедши или усдышавъ какое-либо слово, можно справить-
ся, есть ли оно въ словарѣ, а буде нѣтъ — дополнить. 
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Очевидно, такое расположеиіе затрудияетъ употребленіе сло-
варя. Ііовторішъ: нарѣчія нашего языка весьма близки къ языку 
общему, а мѣстныя речеиія, почти безъ изъятія, должны войти въ 
обшій запасъ законнаго достоянія его; вотъ главная цѣлъ и польза 
ихъ изученія. Припомнимъ снова и то, что всѣ мы плохо знаемъ 
по-русски, крайне нуікдаеися въ русскихъ словахъ и оборотахъ, 
и что найти ихъ MOJKHO, конечно, не въ книгахъ, а въ народѣ; об-
легчить это изученіе — вотъ назначеніе словаря. 

' Словарь двуязычный долженъ быть расположенъ п о д з б у ч н о м ^ 
іиорядку одного изъ языковъ; словарь одноязычный, съ тою цѣліго, 
какъ они издаются обыкновенно , для отысканія смысла сомни-
тельнаго слова, встрѣченнаго на письмѣ, для повѣрки подлиннаго и 
прямаго значенія какого-либо реченія, наконецъ, для справки о 
правописаніи : такой словарь также не можетъ быть расположенъ 
иначе ; но для насъ областной словарь въ такомъ же видѣ не-
удобенъ, потому-что я никогда почти не стану отыскивать въ 
немъ слышанное слово, или случай этотъ встрѣтится весьма рѣдко, 
а я бы желалъ, на-оборотъ, знать, какія выраженія есть въ народѣ 
взамѣну реченія принятаго нами, по лѣни и невѣжеству, съчужаго 
языка, или скованнаго навіи самодѣльщиной весьма неудачно; же-
лалъ бы видѣть , какі;і есть тожественныя или близкія другъ ко 
другу выражения, для обозначенія различныхъ отт.ѣнковъ одного и 
того же понятія; желалъ бы также изучить реченія эти сравнитель-
но одно съ другимъ, чтобы ознакомится съ духомъ каяідаго нарѣ-
чія и извлекать изъ этого каиія-либо общія заключенія. Всего этого 
по нашему словарю нельзя. 

Скажемъ болѣе: для насъ гораздо важнѣе пріискать нужныя 
выраженія,чѣмъ знать, гдѣ именно они употребляются. Мы вообще ' 
большею частію ошибаемся, отмѣчая слово курскимъ, нижегород-
ским! — потому только, что въ первый разъ его тамъ слышали -, но 
мы слишкомъ мало знакомы съ народнымъ языкомъ и одинъ только 
сл/чай даетъ намъ — особенно письмённикамъ—поводъ, усльшіать 
не письменное реченіе. Въ общемъ академическомъ словарѣ отмѣ-
чены областными такія слова, которыя до нынѣ въ-ходу почти по-
всемѣстно ; напримѣръ: обѣльный , обѣтный , огнйвица , огнище, 
одвуконный, окарачиться, ополичить , опрбсъ, очепъ, пазанки, 
пов вть; словомъ, ббльшая часть иалаго числа словъ, отмѣченныхъ 
въ словарѣ этомъ областными, свойственны цѣлой половкнѣ или 
даже всей Россіи. Также точно въ словарѣ областномъ приписаны 
одной губерніи слова довольно общія , напримѣръ: кремень (ску-
пецъ), бротать (обротать), буза , будка, бугоръ, буланко, бурена, 
валенки, варево, ватйга, вершина, ветошь, взмбрье, вилки (почему 

5'Л 
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не единственное впдокъ?), водяноіі, вочыо, врагъ, втора, гнетучка, 
гблбецъ, голубею , доспѣть, бальзЛнка, возница и тысяча другихъ. 

Изъ этого слѣдуетъ , что намъ еще едва ли можно отдѣлять 
словарь нарѣчій отъ словаря иародиаго языка, и что именно трудъ 
нашъ тогда только достигнетъ цѣаи своеіі, когда ознакомитъ насъ 
сколько можно ближе съ лзьп;05гь народнынъ и всѣми мѣсіными 
особенностями его , да нритомъ , если будетъ еще расположенъ 
такъ, чтобы мы могли найти тѣ именно реченія, въ какихъ нужда-
емся. 

Если удовлетворить всЬмъ требованіямъ и нуждамъ, то, кажется, 
слѣдовало бы приняться за изданіе пяти словарей, или словаря въ 
пяти отдѣлахъ , подъ общпигь заглавіемъ: Словарь русскаю я.шка, 
по всѣмп его наріьѵіямг, иа слѣдующемъ осиоваиіи: 

1) Обгщш pijcfiftit Словарь. Всѣ слова старипнаго, письменнаго и 
обиходнаго языковъ, реченія научныя, ремесленныя, промысло-
выя , выраженія мѣстныя или областныя, даже пожалуй и церков-
наго — всѣ без"ь различія располагаются въ общемъ азбучномъ по-
рядкѣ, съ указаніеигъ, къ которому изъ этихъ разрядовъ слово при-
надлежитъ и затЬмъ, съ самымъ краткимъ объясненіемъ, при ссыл-
кѣ на пятый отдѣлъ. 

2) Словарь великорусскіН долженъ содержать полное собраиіе 
словъ очищеннаго, обиходнаго pj'ccKaro языка, съ устраненіемъ 
всего прочаго. Здѣсь каждое слово должно быть объяснено болѣе 
подробно , во всѣхъ значеиіяхъ своихъ , съ примѣрами , которые 
большею частію съ пользою замѣнятъ отвлеченныя и ничего не 
объясняющая опредѣленія. Каждое слово должно быть также объ-
яснено и переведено отвечающими ему тождесловами, какъ соб-
ственно русскаго языка, такъ и всѣхъ нарѣчій его, или реченіями 
областными, и, пожалуй, также словами нашего старипнаго и цер-
ковнаго языковъ. Эту часть должно какъ можно болѣе наполнить 
народными выраженіями и оборотами, отъ которыхъ надо онсидать 
стольло пользы для языка. 

Въ первомъ отдѣлѣ мы встрѣтимъ порознь на свойхъ мѣстахъ: 
говорить, болтать, бесѣдовать, молвить, сказать, рѣщ", бАить, 
бахорить, б а к ) ^ т ь , балакать, казать, гуторить, голдить, голчить и 
проч., а во второмъ отдѣлѣ найдемъ только первое изъ этихъ рече-
ній, а послѣдующія — безъ лсякаго толкованія, съ одною ссыл-
кою на первое, которое будетъ объяснено , и сверхъ того пере-
ведено всѣми однозначащими словами, съ указаніемъ, которое изъ 
нихъ церковное, старинное, украинское, сибирское, нижегородское 
и проч. 
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3) Словари частные. Здѣсь было бы полезно помѣстить порознь, 
для обзора и изученія каждаго.нарѣчія по себѣ, словари: церков-
н ы й , старинный русскій, украинскіи, бѣлорусскій, всѣхъ велико-
русскихъ нарѣчій, съ обстоятельнымъ введеніемъ, которое должно 
содержать краткую сравнительную грамматику всѣхъ языковъ и 
нарѣчій этихъ да сверхъ того подробное разсужденіе о нарѣчіяхъ 
нашихъ, или говорахь , съ распредѣленіемъ ихъ по мѣстностямъ. 
Желательно было бы присоединить къ тому и обзоръ всѣхъ вообще 
славянскихъ нарѣчій , хотя сами словари и не должны выходить 
изъ геограФическихъ предѣловъ нынѣшнеіі Руси , исключивъ еще 
Польшу. 

!>•) Корпесловв , принимая, впрочемъ, слово корень не въ ботани-
ческомъ значеніи и не отыскивая его подъ землею: это трудъ 
неблагодарный и часто безполезиыи, и выводы такихъ розысканій 
бываютъ болѣе плодомъ увлеченія, чѣмъ вновь открытыхъ истинъ; 
какимъ обрцзомъ одно слово выростало изъ другаго, а тѣмъ болѣе 
на первоначальномъ корнѣ своемъ , этого никто не покажетъ; но 
можно распредѣлпть всѣ слова на семьи, собирая одногнѣздки 
подъ одинъ общій разрядъ и указывая па взаимную ихъ связь и 
сродство. ЗдЬсь также иепремѣнно должны быть размѣщены всѣ 
реченія областныя, по пронсхожденію своему и производству. 

3) С-ювпрь толковый, расположенный не въ простомъ азбучномъ 
порядкЬ, а по предметамъ. Онъ-то собственно и долженъ служить 
для нзученія роднаго языка , для отысканія всЬхъ выраженій, 
какія могутъ кому понадобиться, для сравнеиія тождес.іововъ, и пр.; 
словомъ, я себѣ воображаю с.іоварь этотъ настольною книгою каж-
даго образованнаго Яеловѣка. 

Здѣсь, подъ каждымъ главнымъ, родовымъ или собирательнымъ 
—въ словарномъ смыслѣ — реченіемъ должны быть размещены, съ 
подробнымъ толкованіемъ, всѣ подчиненныя выраженія, относя-
щаяся къ одному и тому же предмету. Вмѣсто списка всѣхъ словъ 
я з ы к а , размѣщенныхъ въ азбучномъ порядкЬ, словарь этотъ 
будетъ состоять изъ цѣлаго ряда статей, въ каждой пзъ которыхъ 
должны быть объяснены десятки п сотни словъ. Если мы находимъ 
въ порвомъ отдѣлѣ, каждое на своемъ мѣстѣ: гора, цѣпь, кряжъ^ 
отрогъ, хребетъ, сыртъ, курганъ, хо.тъ, сопка, угорье, изволокъ, 
взлобокъ, скала, отпрядышъ, камень и проч. , то всѣхъ этихъ 
разсѣянныхъ словъ никто, въ случаѣ надобности, отыскать й 
собрать не можетъ, а равно не наіідетъ и сравнительнаго ихъ объ-
ясненія, которое одно только въ состояпіи дать нстинное поиятіе о 
ихъ значеніи; въ пятомъ же отдѣлѣ всѣ реченія эти, равно какъ и 
множество подобныхъ имъ , будутъ совокуплены и объяснены 
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сравнительно подъ общимъ понятіемъ гора, выражающимъ всякое 
возвышепіе земиоіі поверхности. Въ первомъ отдЬдЬ иаидемъ мы-, 
хомутъ, дуга, супрнь, тяжъ, ярмо, заноза,бурундукъ,ошт(')лъипр., 
каждое порознь и на своемъ мѣстѣ; въ пятомъ, напротивъ, подъ об-
щимъ понятіемъ упряжь , пояснена и описана будетъ всякаго рода 
конская, воловья, верблюжья, оленья и собачья упряжь, упот|ребля-
емая въ Россіи , съ поивіенованіемъ всѣхъ ея принадлежностей, 
какъ именуютъ ихъ во всѣхъ концахъ государства. Такъ же точно 
подъ словоыъ xjMs пояснены будутъ всѣ умственныя качества 
душп , а подъ словами нравв и сердце — всѣ свойства и качества 
нравственныя. Наконецъ, съ большимъ удобствомъ можно бы 
дополіпіть словарь этотъ словаремъ наукъ, искусствъ, художествъ, 
•промысловъ и ремеслъ, размѣщая принадлежащія имъ речснія 
подъ общими статьями, подъ выраженіями, заключающими въ 
себѣ общее понятіе о какой-либо отрасли человѣческой дѣятель-
ности. 

Замѣтимъ при этомъ случаѣ, что у насъ Фабричная производи-
тельность не родная, а напротивъ ремесленность и промыслы раз-
наго рОда значительно развиты въ нарЬдѣ нашемъ, какъ необходи-
мая принадлежность домашняго и жизненнаго быта его; поэтому и 
словари, относящіеся до разныхъ вѣтвей этой производительности, 
не должны быть отдѣляемы отъ общаго словаря народнаго языка, 
во всѣхъ видахъ его и отношеніяхъ. 

Устроенный на такихъ основаніяхъ словарь будетъ отвѣчать 
всѣмъ требованіямъ и надобностямъ: первый отдѣлъ будетъ слу-
жить справочнымъ мѣстомъ для всякаго русскаго реченія , въ 
самомъ обширномъ смыслѣ: найду ли я непонятное для меня слово 
въ Четьи-минеѣ, въ лѣтописи, услышу ли его устно въ образован-
номъ кругу или въ черномъ народѣ, на сѣверѣ, югѣ, востокѣ или 
западѣ Россіи, отъ плотника, валяльщика, тюленьщика, отъ про-
мысловагоилиторговагочеловѣка,—все-равно; я нахожу реченіе это 
въ первомъ словарѣ, .съ краткимъ объясненіемъ и со ссылкою на 
пятый. 

Второй отдѣлъ дастъ намъ обиходныя слова, съ объяспеніемъ 
истиннаго смысла иХъ и значенія, посредствомъ примѣровъ; 
сверхъ того, зд'Ьсь могу я отыскать, какимъ словомъ всякая вещь 
или понятіе означается въ разныхъ концахъ Россіи. 

Значеніе mperni,iii6 и че/пвергпто отдѣловъ ясно по себѣ-. одииъ 
слуагитъ прямо для обзора каждаго изъ мѣстныхъ нарѣчіи и 
областныхъ словъ извѣстной мѣстности; другой для уразумѣнія 
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реченій, по вваимной связи в зависииости ихъ, по сродству и обра-
зованию. 

Пятый отдѣлъ былъ бы, въ приіоисеніи къ дѣлу, саиымъ важ-
нывіъ и полезнымъ настоятельная надобность въ такомъ словарѣ 
не поддежитъ никакому сомнѣнііо. Образованіемъ своимъ мы ушли 
впередъ отъ своего языка, духъ нашъ опередилъ плоть и покинулъ 
обременявшія его вязи и путы; но духъ и плоть здѣсь не могутъи 
не должны разлучаться, или коснѣющая мысль, въ безсиліи выска-
заться, замретъ въ сплчкѣ. Пора опомниться, пора пріостановиться, 
перевести дух^ъ и сождать отсталый обозъ. Безъ него обойтись 
нельзя Мѣстами придется и подпрягать—и объ этомъ позаботиться 
дѣло письмённиковъ. Толковый словарь, расположенный по пред-
метамъ, такъ-что легко было бы отыскать каждое лотребное слово, 
каждое выраженіе, узнать сравнительное значеніе его, ваиЬну его 
тутъ и тавгь другимъ, видѣть въ тоже время передъ собою путные 
прпмѣры оборотовъ рѣчи, правилънаго русскаго склада, окинуть 
въ одной небольшой статьѣ весь запасъ реченій нашего богатаго 
языка, для выраженія даннаго понятія—это потребность насущная, 
состоящая притомъ въ самой тѣсной связи со словаремъ област-
ньшъ, или, яснѣе, простонароднаго языка. 

Соглашусь напередъ съ оишдающимъ меня возраженіемъ, что 
одному человѣку, въ короткій вѣкъ его, составить эти пять слова-
реи не подъ-снлу; но я и не говорплъ здѣсь о работѣ одного лица. 
Во-всякомъ-случаѣ, словарь толковый, послѣдній изъ поииенован-
ныхъ мною, самъ по себѣ составилъ бы богатый вапиталъ для 
всѣхъ письменныхъ людей , и только въ этомъ смыслѣ мѣстныя на-
рѣчія стиятъ изученія. Сотрудники могли бы обсылаться взаимно 
статьями , для повѣрки и пополненія, а первое изданіе должно бы 
быть разослано безденежно по всей Россіи, для доставіенія въ-те-
ченіе годичнаго срока отвсюду поправокъ и замѣчаній. 

Можетъ-быть, сдѣлаіотъ и другое возраженіе или вопросъ : да 
почему же написавшій статью эту самъ не составитъ такого словаря 
или хотя одну часть его? 

Ради шутки, пожалуй отвѣчу, что иной хорошо свищетъ, а 
пѣть не умѣетъ; но затѣмъ сознаюсь, что о себѣ не могу сказать 
даже и ЭТОГО: я никогда не нисалъ критическихъ статей и для 
этого не roHjycb. Написавъ, по вызову г. Вице-Предсѣдателя 
ГеограФическаго Общества, настоящую статью, я самъ вижу, что 
написалъ не разборъ, не критику, а нѣчто вовсе иное. Сознаюсь, 
впрочемъ, при этомъ случаѣ также, что общее участіе и помощь, 
оказанныя мнѣ въ этомъ дѣлѣ, при вызов !; къ тому въ журналахъ, 
для меня обязательны и даютъ право ожидать и требовать отчета 
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или огдашеяія плодовъ этихъ общихъ усилій. Могу отвѣчать на ѳто 
только, что работаю, на сколько достаетъ силъ и малаго досуга. 
Пользуюсь случаемъ этимъ, чтобы благодарить всѣхъ услышав-
шихъ просьбу мою и передавшихъ мнѣ собраніс мѣстныхъ народ-
ныхъ словъ и замѣтки свои по этому предмету, да въ тоже время 

'поновить опять ту же просьбу и о' томъ же : можетъ-быть, совреме-
немъ что-нибудь и выйдетъ. 

Но чувствую, что пора воротиться къ Словарю и сдѣлать хотя 
нѣсколько собственно до него относящихся вамѣчаній; припомню 
вкратцѣ и то, чтб говорилось объ этомъ выше. 

1) Недостатокъ общаго введенія, для объясненія различія нарѣ. 
чій, весьма ощутителенъ. 

2) ІІоэтому и не могло быть принято столь необходимое въ по-
добномъ трудѣ однообразное правописаніе. 
' 3) Принявъ правописаніе по мѣстному говору, издатели иногда 
ограничивались однимъ говоромъ, а иногда, напротивъ , повторяли 
одно и тоже слово до трехъ и четырехъ разъ, дѣлая при томъ все-
гда ссылку, послѣдовательно съ одного на другое. это затрудни-
тельно. Удобнѣе соединить въ одномъ мЬстѣ всѣ разлиічныя произ-
ношеніяи, пожалуй, размѣстивъ сверхъ того каждое изъ нихъ, гдѣ 
слѣдуетъ, дѣлать одну общую ссылку на первое. 

4) Правописаніе по говору не выдержано, а напротивъ, въ весь-
ма многихъ случаяхъ, отъ привычки собирателя, вмѣшалось право-
писаніе общепринятое. Это въ особенности замѣтно относительно 
произношенія буквьі о, по двумъ главнымъ нарѣчіямъ, и это дол-
жно сбить съ пути всякаго не слишкомъ коротко знакомаго съ дѣ-
ломъ. 

5) Встрѣчаются небольшія недоумѣнія въ правописаніи, на-
примѣръ: по какому поводу порѣтовппН написано черезъ ѣ, тогда-
какъ ни производство этого слова (нѣм. геііеп), ни произношеніе, 
ни измѣненіе или замѣна буквъ этого не оправдываютъ? Здѣсь 
вмѣсто ре произносятъ также ра и ря; да въ томъ же словарЬ гла-
гола рѣтовать нѣтъ, а есть ратовать и ретовать. 

% 6) Не сдѣлано различія между общимъ въ Россіи простонарод-
нымъ языкомъ и мѣстнымъ, или областнымъ, такъ-что къ посл Ьдне-
му отнесено все то, чего не слыхать и не видать было доселѣ на 
письмѣ или въ печати; поэтому 

7) Немалое число реченіи, приписаннйіхъ самой ограниченной 
мѣстности, одной губерніи или даже уѣзду, употребительны почти 
иовсемѣстно. 
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8) Объясненія не всегда вѣрны и ясны ; напримѣръ: биленысо, 
объяснено: привѣтствіе во время стирки бѣдья, въ ІІермской губ; 
Но бѣленько вами—общее привѣтствіе прачкамъ, по всей Россіи, 
также точно, какъ хлѣбъ-да-соль, море-подъ-коровой (дойницѣ), 
тоненько-долгенько (пряхѣ), и проч.; бі/йвище слѣдовало бы переве-
сти просто погосгпв, кладбище. Бурлакъ и бурлака приписаны соб-
ственно Шенкурску и Карг'ополю, а о волжскихъ бурдакахъ ни 
слова. ГреблЬ объяснено полной мѣрой: чего? гребло собственно 
весУлко, которымъ сгребаютъ хлѣбъ или верхй съ мѣры; вв гребло 
или nods гребло — полная мѣра. Грунь не скорая ходьба, а хлынь, 
рысца конская. Заниматься и въ УФѢ значитъ тоже, что всюду,-
мужикъ или, болѣе, дворовый человѣкъ, говоритъ, ради вѣжливо-
сти : я этимъ не занимаюсь, предполагая подъ занятіемъ этимъ 
какое-либо художество. Но языкь галантерейный, какъ Гоголь его 
удачно наввалъ, моншо бы исключить изъ словаря и потому вели-
катныи, великатно, великатность, великагпничать, ассаментальный 
И тому подобныя выраженія едва ли здѣсь не лишнія. Не знаю 
также, за что кошченка написано шч, а не щ , и приписано исклю-
чительно , хотя и переведено общимъ словомъ: кошка. Во-
обще объясненія большею частію отрывочны, односторонни, пока-г 
зано одно только частное или переносное значеніе; взглядъ для чи-
тателя весьма ограниченъ ; вѣроятно, слова подбирались и печата-
лись, какъ были присланы разными лицами, каждый изъ которыхъ 
объяснялся по-своему. Мѣстами находимъ цѣлыя изреченія, подъ 
соотв'Ьтствующимъ азбучнымъ порядкомъ начальнаго слова, хотя 
малое число такихъ поговорокъ показываетъ, что это не было при 
нято за общее правило; es ясны годы, вв міьиы притти, мухры при-
шли, здорово вв гу€у, пргѣхать на всгьхв пирусахв,— все это размѣ, 
щено не въ видѣ объясненія словъ : лоны, притти, мухры и проч., 
а каждое изреченіе въ красную строку, по алфавиту, какъ особое 
слово. Стало-быть, и это зависѣло отъперваго собирателя, который-
вѣроятно, надѣялся, что запасамъ его, для печати, будетъ еще при, 
данъ болѣе приличный видъ. 

9) Есть также недоразумѣнія, основанныя на неразборчивости 
присланныхъ изъ губерній рукописей, но немного; напримѣръ: 
пакіче (получше), ни въ какомъ случаѣ не можетъ говориться во 
Владимірѣ, при самомъ низкомъ говорѣ на о; да сверхъ того здѣсь 
вм'Ьсто к надо читать н: поначе. Равно у насъ нѣтъ слова наговка-
ни даже въ Ирбитѣ, и надо читать начивка, ночовка, то-есть ло-
токъ. 

10) О неполнотѣ я здѣсь и говорить не смѣю : передъ нами 
одинъ только опытъ, за который мы должны быть чрезвычайно 
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признательвві, пожезавъ, чтобы нашлось бод,ѣе подражателей и по-
сдѣдоватедей. 

11) Наконецъ, о неудобствѣ расположенія этого словаря говоре-
но €ыдо выше: не знаемъ, какъ приступиться , какъ пользоваться, 
этинъ дорогимъ подаркоиъ. Гораздо полезнѣе бы расположить сло-
варь такимъ образом'в<, чтобы можно бьио отыскать и сравнивать 
реченія, и этому отвѣчалъ бы второй или пятый о т д ^ ъ предполо-
женнагоімвою словаря. 
7 Кончимъ благодарностію за то, чтб есть и какъ оно есть. За Рус-
скою Академіею — неотъемлемая заслуга, что она первая издала 
словарь русскикъ областныхъ словъ. 

Іюль Ш З : 
Ннжвій. 
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