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ПП  РЕДИСЛОВИЕРЕДИСЛОВИЕ

Этнографические программы Русского географического общества 
способствовали научному описанию русского языка в его региональных 
вариантах. Собранные краеведами во многих уголках России местные 
слова составили фундамент первых диалектных словарей русского язы-
ка, начиная с академического издания «Опытъ Областнаго Великорус-
скаго Словаря, изданный Вторымъ Отдѣленiемъ Императорской Ака-
демiи Наукъ» (1852) и словаря В.  И.  Даля «Толковый словарь живаго 
великорускаго языка» (первое издание — 1863–1866).

Собранные по программам РГО этнографические, географические, 
статистические сведения представляли собой уникальный материал. 
Для их публикации задумывалось специальное издание — «Этнографи-
ческий сборник», первыми редакторами которого стали Н.  И.  Наде-
ждин и К. Д. Кавелин. Из сведений, не вошедших в сборник, планиро- 
валось формировать специальные подборки. В отчете РГО за 1850 г.  
отмечалось, что «не менее богата и любопытна лингвистическая часть 
этих материалов: обработку ея взял на себя сочлен наш, ученый филолог 
И. И. Срезневский. От его знания и усердия <…> можно надеяться, что 
Обществу нашему предстоит честь обогатить отечественную Этногра-
фию новою, до сих пор еще и неподозреваемою частью: именно Геогра-
фиею Русского языка и его Народной Словесности»1. Настоящее издание, 

1 Вѣстникъ Императорскаго Русскаго географическаго общества на 1851 годъ. 
СПб.: Тип. Эдуарда Веймара, 1851. Ч. I. Кн. 1. С. 46.
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посвященное лингвистическому описанию языка русского населения  
Тобольской губернии, продолжает и дополняет серию публикаций регио- 
нальных материалов, предпринятых в XIX веке. 

Знакомство с рукописями тобольских краеведов, хранящимися в На-
учном архиве РГО, и первые результаты их исследования представлены  
в публикациях авторов монографии начиная с 2007 г.1

Публикация материалов издательством Тюменского государственно-
го университета осуществляется по тематическому принципу. В первую 
книгу серии вошли сведения о местных особенностях русского языка, за-
фиксированные восемью авторами: штатным смотрителем Александром 
Гавриловичем Худяковым (Ишимский округ, 1848), священником Иваном 
Васильевичем Бедняковым (с. Долгоярское Тобольского уезда, 1848), учите-
лем Иваном Федоровичем Лисицыным (Тобольский округ, 1850), свя-
щенником Василием Федоровичем Тверитиным (г. Березов, 1854), крае-
ведом Николаем Алексеевичем Абрамовым (Ялуторовский округ, 1860), 
священником Василием Васильевичем Адриановым (Курганский округ, 
1866), чиновником Филиппом Кузмичом Зобниным (с. Усть-Ницынское 
Тюменского округа, 1891), учителем русского языка Михаилом Иванови-
чем Костя (г. Туринск и округа его, документы без даты).

Публикуемые в настоящей книге архивные материалы, помимо ав-
торских словарей, содержат лингвистические сведения преимущественно 
фонетического характера, а также отдельные грамматические коммен-
тарии. В сравнении с источниками середины XIX века, рукописи Ф. К. Зоб-
нина, структурированные согласно запросам позднейшей редакции 

1 Коновалова Е. Н., Козлова В. Л. Ишимские краеведы и Русское географическое 
общество. Период 1840–60 гг. // Коркина слобода: ист.-краев. альм. Ишим, 2007.  
Вып. 9. С. 57–74; Козлова В. Л., Коновалова Е. Н. Быт и нравы сургутского казаче-
ства в восприятии Ф. К. Зобнина // Aus Sibirien — 2008: научно-информационный 
сборник. Тюмень: «КоЛеСо», 2008. С. 80–86; Коновалова Е. Н., Козлова В. Л. Рус-
ское географическое общество и краеведы Тобольской губернии в 40–60-е годы 
XIX века // Книга и литература в культурном пространстве эпох (XI–XX века). 
Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2011. С. 271–313; Трофимова О. В., Коновалова Е. Н. 
Этнографо-лингвистические исследования краеведов Тобольской губернии XIX века 
// Рябининские чтения — 2015: материалы VII конференции по изучению и акту-
ализации культурного наследия Русского Севера. Петрозаводск: [б. и.], 2015.  
С. 551–553; Трофимова О. В., Коновалова Е. Н. Языковой образ Тобольской губер-
нии в исследованиях сибирских учителей середины XIX века (в проекции на со-
временный диалектный словарь) // Русский язык и литература в современных 
культурных контекстах: труды и материалы Международной научно-практиче-
ской конференции. Тюмень, 30–31 октября 2015 г. Тюмень: ТОГИРРО, 2015.  
С. 51–52.
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Программы РГО, включают в себя также сведения этнографического 
характера об устройстве крестьянского дома, одежде, праздниках, веро-
ваниях, пище, в описание которых входят диалектные лексические мате-
риалы.

При публикации текстов корреспондентов РГО максимально сохра-
няются графика, орфография и пунктуация оригинала, за исключением 
написания служебных слов — преимущественно частиц не, то, бы, —  
в рукописях пишущихся, как правило, слитно со знаменательным сло-
вом, в редких случаях фиксируется дефисное написание; частиц -нибудь, 
кое-, которые часто пишутся без дефиса.

***
Публикации архивных источников предшествует историческая 

справка «Русское географическое общество и краеведы Тобольской гу-
бернии (40-е–90-е гг. XIX века)» о деятельности РГО и его программах, 
о работе по сбору запрашиваемых сведений тобольских краеведов, ко-
торых можно назвать первыми сибирскими научными волонтерами, 
составленная Н. И. Загороднюк, Е. Н. Коноваловой, О. В. Трофимовой.  
Они же являются авторами раздела «Биографии краеведов и этнографи-
ческие материалы». 

Авторы посчитали необходимым представить табличное воспроизве-
дение Этнографической программы РГО в редакциях 1848, 1852 и 1877 гг. 
Сводная таблица составлена доктором филологических наук О. В. Тро-
фимовой. Ею же на основании авторских рукописных словарей и толко-
ваний, приведенных в других частях описаний, сформирован словарь 
«Материалы для словаря русской народной речи Тобольской губернии 
XIX века (1848–1891)», а также написан раздел «О лингвистической ин-
формативности рукописных лексикографических источников».

***
Авторы монографии выражают глубокую благодарность заведую-

щей Научным архивом Всероссийской общественной организации «Рус-
ское географическое общество» (Штаб-квартира в г. Санкт-Петербурге) 
М. Ф. Матвеевой за содействие в работе с архивными документами  
и в подготовке настоящего издания.

Книга не состоялась бы без помощи сотрудников Тобольского госу-
дарственного историко-архитектурного музея-заповедника и государ-
ственных архивов. Большую помощь в выявлении документов оказали 
директор Государственного архива в г. Тобольске Т. Ю. Коклягина и заве-
дующая читальным залом Т. А. Панова.
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РР  УССКОЕ  УССКОЕ  
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
ОБЩЕСТВО И КРАЕВЕДЫ  ОБЩЕСТВО И КРАЕВЕДЫ  
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
(40-(40-ее–90–90-е гг.-е гг. XIX  XIX векавека))

В 2020 г. одной из авторитетнейших общественных организаций — 
Русскому географическому обществу — исполнилось 175 лет. Это четвер-
тое в мире географическое общество, после Парижского (1821), Берлин-
ского (1828) и Лондонского (1830).

18 августа 1845 г. Императором Николаем I был утвержден Времен-
ный Устав РГО1, а 28 декабря 1849 г., после наименования РГО Импера-
торским, утвержден «Уставъ Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества», в котором, как и во Временном Уставе, сформулирована цель 
Общества — 

1 Временный уставъ Русскаго географическаго общества. СПб.: Тип. Экспедиции 
Заготовленiя государствен[ных] бумагъ, 1845.
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собирать, обработывать и распространять въ Россiи географическiя, этно-
графическiя и статистическiя свѣдѣнiя вообще, и въ особенности о самой 
Россiи, а также распространять достовѣрныя свѣдѣнiя о Россiи въ другихъ 
странахъ1.

Русское географическое общество стало союзом ученых и практи-
ков. В  первый состав РГО вошли действительные члены Петербург-
ской Академии Наук К.  М.  Бэр2, Г.  П.  Гельмерсен3, П.  И.  Кёппен4, 
В.  Я.  Струве5; известные путешественники: адмиралы И.  Ф.  Крузен-

1 Уставъ Императорскаго Русскаго географическаго общества. СПб.: Тип. Глав-
ного Управленiя Удѣловъ, 1898. С. 1. 
2 Бэр Карл Максимович (1792–1876) — российский естествоиспытатель, один 
из основоположников эмбриологии и сравнительной анатомии. Академик Им-
ператорской Академии Наук, президент Русского энтомологического общества. 
Иностранный член Лондонского королевского общества, Парижской академии 
наук. Инициатор первого международного конгресса антропологов в Геттинге-
не в 1861 г.
3 Гельмерсен Григорий Петрович (1803–1885) — основоположник русской шко-
лы геологической картографии, генерал-лейтенант инженерного корпуса, гор-
ный инженер, директор Горного института (1856–1872), с 1882 г. — директор 
Императорского Геологического комитета. Академик Императорской Петер-
бургской Академии Наук. Почетный член 16 российских и 9 зарубежных научных 
сообществ. Именем Гельмерсена назван остров у западного побережья Новой 
Земли.
4 Кёппен Петр Иванович (1793–1864) — русский ученый, специалист в обла-
сти истории, географии, этнографии, демографии и статистики. Академик  
Петербургской Академии Наук. Служил помощником главного инспектора  
по шелководству Министерства внутренних дел (1827–1837), начальником от-
деления в Министерстве государственных имуществ (1838–1841), с 1841 г.  
являлся членом Ученого комитета Министерства государственных имуществ, 
с 1845 г. — управитель Отделения статистики Русского географического об-
щества.
5 Струве Василий Яковлевич (1793–1864) — российский и немецкий астро-
ном, один из основоположников звездной астрономии. Первый директор 
Пулковской обсерватории, член-учредитель Русского географического обще-
ства. Ординарный академик Петербургской Академии Наук. Иностранный 
член Лондонского королевского общества, член Американского философского 
общества.
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штерн1 и П.  И.  Рикорд2, вице-адмирал Ф.  П.  Литке3, контр-адмирал 
барон Ф. П. Врангель4; чиновники министерств: член Государственного 

1 Крузенштерн Иван Федорович (1770–1846) — русский мореплаватель, адмирал. 
В 1803–1806 гг. возглавлял первое русское кругосветное плавание. Участник рус-
ско-шведской войны 1788 г. В 1827–1842 гг. — директор Морского кадетского 
корпуса. С 1829 г. командовал эскадрой. Входил в состав Главного штаба Его Им-
ператорского Величества и Главного морского штаба Его Императорского Вели-
чества, являлся членом Адмиралтейств-совета и непременным членом Ученого 
комитета Морского министерства, членом Главного правления училищ Мини-
стерства народного просвещения, членом Совета военно-учебных заведений. 
Почетный член Императорской Академии Наук.
2 Рикорд Петр Иванович (1776–1855) — адмирал, путешественник, ученый, ди-
пломат, писатель, кораблестроитель, государственный и общественный деятель. 
Участник наполеоновских войн, русско-турецкой войны (1828–1829), Крымской 
войны (1853–1856). В 1817 г. назначен начальником Камчатки, исполнял долж-
ность в течение пяти лет. За труды по изучению Камчатки и Курильских остро-
вов был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии Наук. 
1825–1827 гг. — капитан над Кронштадтским портом; 1833–1835 гг. — начальник 
1-й флотской дивизии. В 1836 г. назначен членом Адмиралтейств-совета, одно-
временно председателем Комитета по постройке пароходов для Балтийского  
и Каспийского флотов; в 1850 г. — председателем Морского Ученого Комитета. 
Член многих ученых и литературных обществ.
3 Литке Федор Петрович (1797–1882) — русский мореплаватель, географ, иссле-
дователь Арктики, генерал-адъютант, адмирал (1855), президент Академии Наук 
(1864–1882). Участник двух кругосветных походов. С 1832 г. — флигель-адъю-
тант, затем воспитатель пятилетнего Великого Князя Константина Николаевича. 
В 1850 г. принял командование Ревельским портом и должность военного губер-
натора Ревеля. С 1855 г. управлял флотом и Морским ведомством на правах ми-
нистра. Состоял вице-президентом Русского географического общества. Прини-
мал деятельное участие в занятиях Николаевской главной обсерватории. Будучи 
президентом Академии Наук, способствовал увеличению финансирования глав-
ной физической обсерватории, метеорологической и магнитной обсерваторий  
в г. Павловске. При нем было увеличено число премий за научные и литератур-
ные произведения.
4 Врангель Фердинанд Петрович (1796–1870) — политик, географ, путешествен-
ник. Выпускник Морского кадетского корпуса. Участник трех кругосветных экс-
педиций (1817–1819, 1825–1827, 1836). В 1829–1835 гг. — главный правитель Рус-
ской Америки. В 1840–1847 гг. — директор Российско-Американской компании  
(г. Санкт-Петербург), в 1847–1849 гг. — директор Департамента корабельных ле-
сов Морского министерства. Член-корреспондент Императорской Академии 
Наук, член Императорского Московского общества испытателей природы и Лон-
донского Королевского географического общества, Почетный член Петербург-
ской Академии Наук. В 1845 г. был избран председателем Отделения общей геогра-
фии Русского географического общества.
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Совета В.  А.  Перовский1, член Совета Министерства внутренних дел 
К. И. Арсеньев2, чиновник особых поручений при министре внутренних 
дел В. И. Даль3, директор Департамента сельского хозяйства Министер-
ства государственных имуществ А.  И.  Лёвшин4 и др.5 Председателем 
Общества стал Великий Князь Константин Николаевич, вице-председа-
телем — Ф. П. Литке.

Справедливо замечание М. У. Азадовского, утверждавшего, что Об-
щество не представляло собой отдельную научную школу или направле-
ние: «Оно объединяло в своем составе представителей различных науч-
ных точек зрения и различных общественных позиций». И секрет такого 
единения заключался в содержании поставленных задач, разрешение 

1 Перовский Лев Алексеевич (1792–1856) — министр внутренних дел (1841–
1852), министр уделов (1852–1855), управляющий Кабинетом Его Величества. 
Участник декабристского движения, член «Союза Благоденствия». Ему принад-
лежит ряд преобразований в управлении и устройстве удельных крестьян.  
С 1850 г. заведуя Комиссией для исследования древностей, Л. А. Перовский по-
ощрял археологические раскопки, составил обширные коллекции греческих 
древностей и монет, старинного русского серебра, русских монет и медалей. 
Увлекался минералогией, создал большую коллекцию резных камней, как  
античных, так и Нового времени. В его честь назван обнаруженный в 1839 г.  
в Уральских горах минерал перовскит.
2 Арсеньев Константин Иванович (1789–1865) — историк, статистик и географ, 
действительный член Российской Академии Наук, академик Петербургской Ака-
демии Наук, один из основателей Русского географического общества.
3 Даль Владимир Иванович (1801–1872) — русский писатель, этнограф, лексико-
граф, собиратель фольклора, военный врач. В 1838 г. за естественноисторические 
работы избран в члены-корреспонденты Императорской Академии Наук. Автор 
«Толкового словаря живого великорусского языка».
4 Лёвшин Алексей Ираклиевич (1798–1879) — государственный деятель, уча-
ствовал в подготовке реформы по освобождению крестьян (1861), член Госу-
дарственного Совета; историк, этнограф, писатель. Член русских и иностран-
ных ученых обществ, в том числе Парижского географического общества 
(1827), Императорского общества сельского хозяйства южной России (1828), 
Парижского Азиатского общества (1828), Королевского Датского общества се-
верных антикваров (1836), Одесского общества любителей истории и древно-
стей (1839), Императорского Вольного экономического общества (1840), Мо-
сковского общества сельского хозяйства (1845), Русского географического об-
щества (1845) и др.
5  Временный уставъ Русскаго географическаго общества. СПб.: Тип. Экспедиции 
Заготовленiя государствен[ных] бумагъ, 1845. С. 15–16.
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которых было важно для всех представленных в Обществе научных  
и общественных точек зрения1.

При обсуждении вопросов структуры и членства в Обществе буду-
щие его члены высказывали две, при этом противоположные, точки зре-
ния: одни видели в РГО узкий круг лиц, объединенных одной целью, ис-
ключающий случайных людей, — и в этом были свои преимущества; 
другие, заимствуя опыт Академии Наук по сбору различного рода сведе-
ний с помощью специально составленных анкет-опросников, распро-
страняемых в губерниях, ратовали за осуществление научных программ 
путем привлечения всех заинтересованных лиц. И в первом пункте Уста-
ва была закреплена вторая точка зрения: Русское географическое обще-
ство должно было стать тем центром, «к коему будут стекаться со всех 
сторон сведения, преимущественно о России, но также и о других зем-
лях, в рукописных сочинениях, книгах, картах, этнографических предме-
тах, древностях; на каковой конец оно войдет в сношение с возможно 
большим числом лиц внутри Империи, чрез коих может надеяться полу-
чать нужные ему сведения и факты»2.

Согласно Уставу, первым этапом деятельности Общества стала орга-
низация экспедиций, проведение опросов с целью получения географи-
ческих, этнографических и статистических сведений от корреспонден-
тов, а также сбор материалов по частной инициативе исследователей. 
Обработка полученных сведений проводилась посредством «изготовле-
ния ученых исследований», составления географических карт и планов, 
«учено-критических разборов» поступавших в Общество работ, перево-
да иностранных сочинений и др. Задача распространения научных зна-
ний в различных слоях населения решалась путем чтения докладов  
и устными сообщениями на собраниях Общества, печатанием периоди-
ческих изданий и отдельных сочинений3.

Деятельность Отделения этнографии вызвала пристальный интерес 
со стороны ученых и общественности. 1840-е гг. — это время политиче-
ских дискуссий вокруг понятий «народ», «народность», «народная куль-
тура»; это период становления этнографии как науки, формирования ее 
теоретических и методологических основ, большой вклад в разработку 
которых внесли председатели Отделения этнографии К.  М.  Бэр (1845)  

1  Азадовский М. К. Значение Географического общества в истории русской фоль-
клористики // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропо-
логии : сб. ст. / отв. ред. В. К. Соколова. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 7–8.
2 Временный устав Русского географического общества. СПб.: Тип. Экспедиции 
Заготовления государствен[ных] бумаг, 1845. С. 1.
3  Отчетъ Императорскаго Русскаго географическаго общества за 1850 годъ. 
СПб.: Тип. Эдуарда Веймара, 1851. С. 14–15.
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и Н. И. Надеждин (1848)1. К 1850-м гг., по мнению П. П. Семёнова2, Отде-
ление стало «центром весьма оживленной деятельности»3.

В историографии первая этнографическая программа датируется 
1848  г.4. Но был более ранний текст 1846  г., получивший в документах 
Общества название «Этнографический циркуляр»5. Он был напечатан  
в «Русских ведомостях» — таким образом через публикацию в газете, рас-
пространявшейся по всей стране, Общество обращалось к любителям оте-
чественной географии с просьбой «доставлять ему сведения географиче-
ские, статистические и этнографические, с тем, что оно будет, смотря по 
их содержанию и заключению Совета, или печатать отдельными книгами, 

1 Надеждин Николай Иванович (1804–1856) — русский ученый, критик, философ  
и журналист, этнограф, историк Русской православной церкви. Действительный 
статский советник, профессор Московского университета. С 1838 г. служил в Ми-
нистерстве внутренних дел Российской империи чиновником особых поручений 
при министре, затем — в редакции министерства. С 1843 г. — редактор «Журнала 
Министерства Внутренних дел». Н. И. Надеждин одним из первых сформулиро-
вал задачи этнографии, которые представил в статье «Об этнографическом изу-
чении народности русской» («Записки ИРГО». 1847. Кн. 2). В 1848 г. избран пред-
седателем Отделения этнографии Русского географического общества. Редактор 
«Географических Известий» и «Этнографического Сборника». В 1851 г. пожало-
ван чином действительного статского советника.
2 Семёнов [-Тян-Шанский] (до мая 1906 г. — Семёнов) Петр Петрович (1827–
1914) — русский географ, ботаник, статистик, экономист, путешественник, госу-
дарственный и общественный деятель. Приписку к своей фамилии «Тян-Шан-
ский» он получил, поскольку посетил Тян-Шанские горы (в современном 
написании — Тянь-Шаньские). Вице-председатель Императорского Русского гео-
графического общества (с 1873) и президент Русского энтомологического обще-
ства (с 1889). Почетный член Императорской Академии Наук (1873) и Академии 
художеств (1874). Сенатор 2-го (крестьянского) департамента Правительствую-
щего сената (с 1882). Член Государственного Совета (c 1897). Член Русского гор-
ного общества (1900). Действительный член всех российских университетов. По-
четный член Витебской губернской ученой архивной комиссии.
3 Семёнов П. П. История полувековой деятельности Императорского Русского 
географического общества: в 3 ч. СПб., 1896. Ч. 1. С. 108.
4 Рабинович М. Г. Ответы на программу Русского географического общества как 
источник для изучения этнографии города // Очерки истории русской этнографии, 
фольклористики и антропологии. М., 1971. Вып. 5. С. 36‒61; Васкул А. И. Этногра-
фическая программа Русского географического общества // Русский фольклор. 
СПб., 2012. Т. 36: Материалы и исследования. С. 458‒471; Зеленин Д. К. Описание 
рукописей Ученого архива Императорского Русского географического общества:  
в 4 вып. / подгот. текста и вступ. cт. А. И. Васкул. СПб., 2019. Вып. 4. С. XXIII‒XXVIII. 
5  Отчетъ Русскаго географическаго общества за 1848 годъ. СПб.: Тип. II отдѣ- 
ленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1849. С. 45.
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или помещать в своих записках, или сообщать ученым, специально занима-
ющимся предметом, до коего сведения эти относятся». Кроме того, помощ-
ник председателя Ф. П. Литке направил письма соответствующего содержа-
ния епархиальным архиереям, начальникам губерний, предводителям 
дворянства, попечителям учебных округов и русским консулам за границей. 
В отчете за 1845–46 гг. с удовлетворением отмечалось, что «полученные по 
сие время ответы излагают полную готовность помянутых лиц к содействию 
трудам Общества. Некоторые епископы сделали распоряжение к составле-
нию описаний подведомственных им монастырей, церквей и проч.»1.

Из всех регионов Российской империи в Общество поступали книги, 
карты и этнографические предметы, а также «предложения частных лиц, за-
метки географические и статистические, описание мест и т. п.». Среди пер-
вых дарителей и авторов были и жители Тобольской губернии. Так, березов-
ский купец С.  Ф.  Плеханов передал будущему этнографическому музею 
«восемь картин, изображающих быт жителей Обдорского и Березовского 
края с изъяснением»2. Н. А. Абрамову, смотрителю Березовского училища,  
8 января и 4 апреля 1847 г. Обществом была «объявлена признательность» за 
представленные рукописи «Каллиграфия XVII века» и «разные этнографи-
ческие и географические сведения»3. Две работы: «Приговоры, употребляе-
мые при ловле птиц»4, «О свадьбах, болезнях и лечении оных и о посиденках 
у крестьян Тобольской губернии Ишимского округа село Истошинского 
прихода, волостей Бердюжской, Шаболовской, Локчинской, Усть-Ламен-
ской и соседних разных селений»5 — представил П. Лепёхин, священник 
Истошинского прихода Ишимского уезда Тобольской губернии. 

В 1847–1848 гг. Отделение этнографии РГО подготовило Программу по 
сбору этнографического материала6. Непосредственной разработкой ее за-
нимались председатель отделения Н. И. Надеждин, а также действительные 

1 Записки Русскаго географическаго общества. Книжка вторая. СПб.: При типо-
графiи Императорской Академiи Наукъ, 1847. С. 4.
2 Там же. С. 327.
3  ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И152. Оп. 30. Д. 72. Л. 141.
4 НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 17.
5 Там же. Д. 29.
6 Рабинович М. Г. Ответы на программу Русского географического общества как 
источник для изучения этнографии города // Очерки истории русской этнографии, 
фольклористики и антропологии. М., 1971. Вып. 5. С. 36–61; Васкул А. И. Этногра-
фическая программа Русского географического общества // Русский фольклор. 
СПб., 2012. Т. 36: Материалы и исследования. С. 458–471; Зеленин Д. К. Описание 
рукописей Ученого архива Императорского Русского географического общества:  
в 4 вып. / подгот. текста и вступ. cт. А. И. Васкул. СПб., 2019. Вып. 4. С. XXIII–XXVIII.
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члены Общества К. А. Неволин1 и В. И. Даль. В 1848 г. Программа была 
отпечатана и разослана по губерниям. В том же году были подготовлены 
опросники по другим направлениям — о внутренней торговле в России  
и о сборе климатических сведений. В целом только за один год Обществом 
было разослано более 30 тыс. экземпляров различных извещений, настав-
лений, объявлений2, из них 7 тыс. — этнографической программы3.

По мнению составителей Программы, «географическое общество 
начертало подробную программу тех сторон, с которых простонародный 
быт должен быть подвергаем изучению с пользой для этнографии». Эта 
работа рассчитана на «людей любознательных», которым рекомендова-
лось обратить внимание на следующие направления: 

1) на наружность туземныхъ жителей, замѣчая всѣ болѣе или менѣе харак-
теристическiя особенности ихъ тѣлосложенiя и вида; 
2) на языкъ, главный органъ народности, во всемъ разнообразiи его мѣст-
ныхъ нарѣчiй и говоровъ; 
3) на домашнiй бытъ, въ которомъ всего вѣрнѣе сохраняется древнее на-
слѣдiе первобытныхъ нравовъ и обычаевъ народа; 
4) на тѣ остатки быта общественнаго, гдѣ сила времени и другихъ влiянiй 
не затерла слѣдовъ первоначальнаго устройства народной жизни изъ са-
мой себя; 
5) на умственныя и нравственныя отличiя, во сколько видно въ нихъ при-
родное направленiе и развитiе народнаго духа, а не внѣшнiя заимствованiя 
путемъ подражанiя и переимчивости; наконецъ 
6) на народныя преданiя и памятники, эту живую, безпристрастную 
исторiю, въ которой народъ высказываетъ себя какъ онъ есть, безъ всякаго 
притворства и самообольщенiя. 
Многiе изъ просвѣщенныхъ соотечественниковъ отвѣчали уже на этотъ 
призывъ, и нѣтъ сомнѣнiя, что по мѣрѣ постепеннаго наполненiя этой 
обширной программы должна наконецъ составиться полная, на живыхъ 

1 Неволин Константин Алексеевич (1806–1855) — юрист-правовед, один из соз-
дателей юридической науки в России, специалист по исторической географии, 
профессор и ректор Императорского университета св. Владимира в г. Киеве, про-
фессор и декан юридического факультета Санкт-Петербургского университета. 
Автор трудов «Энциклопедия законоведения» (1839–1840), «История российских 
гражданских законов» (1851) и др.
2 Отчетъ Русскаго географическаго общества за 1848 годъ. СПб.: Тип. II отдѣленія 
Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1849. С. 47.
3 Васкул А. И. Этнографическая программа Русского географического общества // 
Русский фольклор. СПб., 2012. Т. 36: Материалы и исследования. С. 461.
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фактахъ основанная энциклопедiя народнаго русскаго быта, основанiе 
досѣле невоздѣланной науки Русской Этнографiи1.

Таким образом РГО мобилизовало первых российских волонтеров, 
«в полной уверенности, что каждый соотечественник, любящий и уважа-
ющий свою Русскую природу, в чем бы она ни проявлялась, готов будет 
оказать возможную помощь в этом полезном деле самоизучения»2.

Однако рассчитывать на скорое выполнение запросов не приходи-
лось: 1848 г. в России оказался сложным (эпидемии, засуха в отдельных 
районах и их последствия). 

В начале 1849 г. Обществом было принято решение об отправке до-
полнительных 6 тыс. экземпляров Программы в те губернии, которые 
такую работу не выполнили; также предлагалось дополнительно сооб-
щить о физических явлениях, наблюдавшихся в этом году3. К концу года 
Отделением этнографии было получено около 500 рукописей. В отчете 
РГО за 1849 г. особо отмечалось деятельное участие сибиряков. Рукописи 
прислали представители различных социальных слоев — помещики, 
чиновники, духовенство, городские и «даже» сельские обыватели4.

Корреспонденты относились к делу, как правило, с большой ответствен-
ностью. Так, тюменский житель Соловьёв и павлодарский купец Ищенко 
прислали «порядочные описания, хотя по немногим предметам»5. Штатный 
смотритель ишимских училищ А.  Г.  Худяков представил «Этнографиче-
ские заметки по Ишимскому округу»6 и «Этнографические сведения о жи-
телях Ишимского округа»7 (впервые опубликованы в 2003 г. в г. Ишиме8),  

1 Отчетъ Русскаго географическаго общества за 1848 годъ. СПб.: Тип. II отдѣленія 
Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи, 1849. С. 49–51.
2 Зеленин Д. К. Описание рукописей Ученого архива Императорского Русского 
географического общества: в 4 вып. СПб., 2019. Вып. 4. С. XXIII–XXIV.
3 Отчетъ Русскаго географическаго общества за 1849 годъ. СПб.: Тип. Министер-
ства внутреннихъ дѣлъ, 1850. С. 57.
4 Там же. С. 58.
5 Соловьёв Ф. Ф. Игры и забавы в Западной Сибири (НА РГО. Р. 55. Оп. 1. Д. 36). 
6 НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 11.
7 Там же. Д. 12. 
8 Худяков А. Г. Этнографические сведения о жителях Ишимского округа Тоболь-
ской губернии // Коркина слобода: ист.-краевед. альм. Ишим, 2003. Вып. 5. С. 47–55; 
Худяков А. Г. Этнографические заметки по Ишимскому округу // Коркина слобо-
да: ист.-краевед. альм. Ишим, 2003. Вып. 5. С. 56–57.



18

за которые 28 февраля 1849  г. ему была объявлена благодарность от 
имени РГО1. 

Анализ архивных материалов РГО по Тобольской губернии показал, 
что, с одной стороны, есть описания, касающиеся лишь части предложен-
ных разделов Программы (это можно объяснить тем, что информаторы, 
вероятно, писали о тех предметах, о которых были хорошо осведомлены). 
С другой стороны, есть описания, содержащие материал, выходящий за 
рамки Программы. Как отмечает М.  М.  Громыко, запросы Программы 
«послужили толчком к подаче дополнительных материалов, форма кото-
рых была предложена самими информаторами»2; к подобным примерам 
относится запись диалога двух крестьян, представленного в 1848 г. в виде 
связного текста (почти на 15 листов) священником И. В. Бедняковым3. 

Вслед за Программой по этнографии в 1850 г. Географическим обще-
ством была разработана анкета и «наставление к собиранию нужных све-
дений» о климате. Анкета включала вопросы о времени посева, всхода, 
цветения и жатвы хлебов, о границах распространения разных пород 
животных, птиц, насекомых, различных сортов растений, а также о на-
родных обычаях, «основанных на разности климата». Ответы на эти во-
просы предполагали и сведения о соответствующих местных словах, 
которые могли бы в дальнейшем войти в диалектные словари. Анкета 
была отпечатана в 12 тыс. экземпляров и разослана по губерниям; отосла-
на и в Тобольскую губернию. На нее вновь откликнулись священнослу-
жители и учителя. Так, разносторонние по тематике материалы собрал  
и частично опубликовал инспектор и учитель Тобольского духовного 
училища И. Ф. Лисицын.

На начало 1851 г. было получено более 600 разного вида статей или 
сборников статей. Члены РГО отмечали:

Въ статьяхъ этихъ содержатся нерѣдко драгоцѣнныя свѣдѣнiя, и почти 
всегда есть что-нибудь любопытное <...> есть хоть какая-нибудь лепта на 
пользу Науки, столь новой какъ Этнографiя вообще, и въ особенности въ 

1 Савченко Т. П. Педагогическая и исследовательская деятельность Александра 
Гавриловича Худякова // Коркина слобода: ист.-краевед. альм. Ишим, 2003. Вып. 5. 
С. 43.
2 Громыко М. М. Этнографические и фольклорные источники в исследовании 
общественного сознания русских крестьян Сибири XVIII – первой половины 
XIX в. // Источниковедение отечественной истории: сб. ст. 1976 / АН СССР; под 
ред. Н. И. Павленко. М., 1977. С. 102.
3 Трофимова О. В., Коновалова Е. Н. Архивный источник как письменный «диа-
лектный текст» // Актуальные проблемы русской диалектологии: материалы 
Междунар. конф. 26–28 окт. 2018. М., 2018. С. 255–257.
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примѣненiи къ самому важному для насъ ея предмету — къ народности 
собственно Русской1.

Ответы активных корреспондентов Географического общества на за-
просы по разным разделам Программы не были разовыми. Так, помощник 
писаря в волостном правлении Балаганского округа Ф. В. Бузолин в 1852 г. 
обратился в РГО с прошением следующего содержания: «Ободрен будучи 
высоким принятием Императорского русского географического общества 
малых моих трудов, в разные времена приносимых в течение 1851 и сего 
1852 годов, я, в знак моей глубочайшей благодарности, еще желаю заняться 
составлением этнографических сведений»2.

В текст Программы 1852 г. были внесены изменения: раздел «Домаш-
ний быт» был структурирован, в него добавлен пункт «Занятия, наиболее 
любимые в местности»; в ответах на вопросы раздела «Особенности до-
машнего быта» не только следовало обратить внимание на характер мир-
ских сходок, наличествующих «общественных властей и чинов», уровень 
и характер преступности, на факты раздела имений, но и раскрыть новые 
пункты: наличие общественных денег, влияние определенных лиц на ход 
какого-либо дела, иерархия в семейных отношениях и др.3 Ожидаемые 
сведения неизбежно предполагали и фиксацию в рукописях неизвестных 
прежде местных слов разных тематических групп.

В 1853 г. в различные губернии страны было разослано переработан-
ное издание Программы, объем которой увеличился вдвое. Составители, 
сохранив те же рубрики, расширили комментарии к запрашиваемым соб-
ственно этнографическим сведениям (разделы 2–6). Программа, в отличие 
от первой, обрела заглавие — «Программа для составленiя мѣстныхъ этно-
графическихъ описанiй». В настоящем издании она публикуется в соответ-
ствии с экземпляром, хранящимся в фондах Тобольского архива4.

Всего в архивном деле подшито пять экземпляров Программы —  
в соответствии с распоряжением (см. помету в письме ниже), сделанным 
в канцелярии Архиепископа Тобольского и Сибирского Евлампия, на 
имя которого поступило следующее письмо из РГО.

1 Отчетъ Императорскаго Русскаго географическаго общества за 1850 годъ. СПб.: 
Тип. Эдуарда Веймара, 1851. С. 45.
2 Цит. по: Смирнова В. И. Русское географическое общество и краеведы Западной 
Сибири в 40–50-х гг. ХIХ в. // Культурная жизнь Сибири XVII–XX вв. Бахрушин-
ские чтения. 1981 г.: сб. науч. тр. Новосибирск, 1981. С. 118–122.
3 ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И156. Оп. 11. Д. 508. Л. 24–25; Васкул А. И. Этногра-
фическая программа Русского географического общества // Русский фольклор. 
СПб., 2012. Т. 36: Материалы и исследования. С. 464–465.
4 ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И156. Оп. 11. Д. 508. Лл. 2–21 об.
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ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Географическое Общество
26 Августа 1853 года.
№ 1939
САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Его Высокопреосвященству,
Евлампiю Архiепископу 
Тобольскому и Сибирскому.

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШIЙ ВЛАДЫКО,

Милостивый Государь и Архипастырь!
Вашему Высокопреосвяществу не безъизвѣстно что ИМПЕРАТОР-

СКОЕ Русское Географическое Общество, съ 1845 года въ С. Петербургѣ 
подъ предсѣдательствомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Ве-
ликаго Князя Константина Николаевича существующее, преимущественно 
имѣетъ цѣлью собирать, обрабатывать и распространять географическiя, 
этнографическiя и статистическiя свѣдѣнiя о Россiи, для чего оно, какъ ему 
указано между прочимъ и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ уставомъ, долж-
но стараться войдти въ сношенiе, внутри Имперiи съ возможно бóльшимъ 
числомъ лицъ, отъ которыхъ можетъ получить нужныя ему данныя. Для 
вѣрнѣйшаго достиженiя своихъ цѣлей и для направленiя вниманiя лицъ, 
которыя бы захотѣли оказать свое просвѣщенное содѣйствiе трудамъ Об-
щества, на тѣ именно предметы, о которыхъ свѣденiя наиболѣе важны  
и необходимы, Общество въ разное время составило по разнымъ спецiаль-
нымъ отраслямъ своихъ занятiй программы и руководства для мѣстныхъ 
наблюдателей, которыя и старалось распространять въ возможно бóль-
шемъ числѣ экземпляровъ по Россiи. Полученные доселѣ Обществомъ въ 
большомъ количествѣ отвѣты вполнѣ доказали, что необходимость изу-
ченiя Отечества ощущается во всѣхъ концахъ Имперiи и что весьма многiе 
образованные и благонамѣренные Русскiе готовы участвовать въ трудахъ 
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества. Особенно теплое 
и плодотворное сочувствiе къ трудамъ Общества оказали Архипастыри 
Православной Церкви, а также вообще лица городскаго и сельскаго духо-
венства; Общество съ особою признательностью можетъ назвать весьма 
многiя, доставленныя ему отъ членовъ духовнаго сословiя, любопытныя 
и важныя статьи, изъ коихъ нѣкоторыя уже напечатаны въ разныхъ из-
данiяхъ Общества и обратили на себя благосклонное вниманiе его Авгу-
стѣйшаго Предсѣдателя.

Такая просвѣщенная и ревностная готовность содѣйствовать трудамъ 
ИМПЕРАТОРСКАГО Географическаго Общества налагаетъ на Членовъ 
его по разнымъ Отдѣленiямъ обязанность стараться опредѣлять съ бóль-
шею, по возможности, подробностью тѣ предметы, на которые жела-
тельно обратить вниманiе мѣстныхъ наблюдателей. А потому Отдѣленiе 
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Этнографiи, просмотрѣвъ прежде-составленную имъ программу для из-
слѣдованiя Русской народности, нѣсколько дополнило ее и въ этомъ видѣ 
отпечатало вторымъ изданiемъ.

Въ надеждѣ на благосклонную готовность Вашего Высокопреосвя-
щенства оказать зависящее отъ Васъ содѣйствiе трудамъ ИМПЕРАТОР-
СКАГО Русскаго Географическаго Общества, имѣю честь препроводить 
при семъ къ Вамъ, Милостивый Архипастырь, «25» экземпляровъ выше-
упомянутой программы, съ покорнѣйшею просьбою разослать ихъ тѣмъ 
лицамъ городскаго и сельскаго духовенства ввѣренной Вамъ Епархiи, 
которыя, по мнѣнiю Вашему, могли-бы доставить ИМПЕРАТОРСКОМУ 
Географическому Обществу желаемыя свѣдѣнiя. Приглашая такiя лица 
заняться собиранiемъ вышесказанныхъ свѣдѣнiй, не благоугодно ли бу-
детъ Вашему Высокопреосвященству передать имъ, что всякое сообщенiе 
съ ихъ стороны будетъ принято Географическимъ Обществомъ съ пол-
ною признательностью, и что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО 
Августѣйшiй Предсѣдатель Общества обратитъ особое вниманiе на дока-
зательство просвѣщеннаго усердiя ихъ къ изученiю Отечества, искренне 
любимаго.

Географическое Общество проситъ также Васъ, Милостивый Архи- 
пастырь, сообщить ему именные списки и адреса тѣхъ лицъ, которыхъ Вы 
снабдите посылаемыми программами, съ тѣмъ, чтобъ впослѣдствiи време-
ни оно могло вступить съ ними въ непосредственное сношенiе, не затруд-
няя Васъ излишнею перепискою. Весьма бы желательно было, чтобъ эти 
руководства разосланы были въ возможно непродолжительномъ времени, 
дабы уже въ нынѣшнемъ году получить нѣкоторыя свѣдѣнiя.

Если Вы изволите признать нужнымъ имѣть еще большее число экзем-
пляровъ помянутой программы, то не благоугодно-ли будетъ почтить меня  
о томъ увѣдомленiемъ.

Испрашивая Архипастырскаго благословенiя Вашего, имѣю честь 
быть съ истиннымъ почтенiемъ и преданностью

ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА
Покорнѣiшимъ слугою Константинъ Арсеньевъ

Адресъ: въ Канцелярiю ИМПЕРАТОРСКАГО 
Русскаго Географическаго Общества, на Мойкѣ,
Въ домѣ Пущина.
[Помета:] 1853 г. Октября 1 д.

Пять экземпляровъ Программы оставить здѣсь для приглашенiя по 
оной желающихъ учавствовать1 въ трудах Географическаго Общества;  

1  Так в тексте. То же в последующих цитатах. Здесь и далее сохранены написания 
из оригиналов источников.
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20ть экземпляровъ разослать по Д[уховным] правленiямъ въ каждое вообще 
по 2ва, а въ Тарское, П-Павловское, Туринское и Березовское по три, съ тѣм, 
чтобы о желающихъ учавствовать немедленно было донесено.

Предписать Д[уховным] правленiямъ, что печатные экземпляры объ-
явленiй могутъ и должны быть пересылаемы отъ благочиннаго къ благо-
чинному, дабы скорѣе и подробнѣе были узнаваемы программы.

Кроме рассылки по епархиям и губернской администрации, текст 
Программы печатали в губернских ведомостях. По словам М. Г. Раби-
новича, РГО распространяло программы «по двум каналам — церков-
ного управления (через архиереев) и народного образования (непо-
средственно через директоров училищ и гимназий)»1. Тем самым 
Географическое общество (как говорилось во вводной части Програм-
мы) рассчитывало обеспечить собирание сведений людьми, близко 
знакомыми с жизнью тех, кого называют «простой сельский народ,  
а также и средние классы горожан: мещане, купцы и разночинцы;  
одним словом, все те, о которых говорится, что они живут еще попросту, 
по-русски!»2. 

Одним из подтверждений того, что основными научными волонте-
рами были священники и учителя, является архивное «Дѣло: по отно-
шенiю Императорскаго Русскаго Географическаго общества съ препро-
вожденiемъ программъ для изслѣдованiя Русской народности»3. В нем, 
после печатного обращения Общества к архиепископу Евлампию4, 
содержатся сведения об указах, отправленных из Тобольской духов-
ной консистории в октябре 1853 г. Курганскому, Ишимскому, Петро-
павловскому, Тюменскому, Ялуторовскому, Березовскому, Омскому, 
Тарскому и Туринскому духовным правлениям. Согласие принять 
участие в трудах РГО дали священнослужители почти всех духовных 

1 Рабинович М. Г. Ответы на программу Русского географического общества как 
источник для изучения этнографии города // Очерки истории русской этнографии, 
фольклористики и антропологии. М., 1971. Вып. 5. С. 42.
2 Зеленин Д. К. Описание рукописей Ученого архива Императорского Русского 
географического общества: в 4 вып. СПб., 2019. Вып. 4. С. XXIV.
3  ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И156. Оп. 25. Д. 125. Лл. 1–29. Чтобы обеспечить 
всех желающих, Тобольская епархия дополнительно напечатала «Программу для 
составления местных этнографических описаний» (Тобольск: Тип. губ. правл., 
[1853]. 8 с.). 
4 Евлампий (Петр Пятницкий) — архиепископ Тобольский и Сибирский (1853–
1856) (Софронов В. Ю. Евлампий (Петр Пятницкий) // Тобольский биографиче-
ский словарь. Екатеринбург, 2004. С. 158–159). 
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правлений Тобольской епархии, за исключением Туринского. Ниже 
приводим выдержки из их ответов, датированных ноябрем 1853 — сен-
тябрем 1854 г.: 

[из Тюмени, 25 ноября 1853 г.] <…> учавствовать въ трудахъ Русска-
го Географическаго общества никто не пожелалъ изъ Градскаго Духовен-
ства. Но я самъ желаю учавствовать въ трудахъ Географическаго общества 
столько, сколько время и прочiя занятiя дозволятъ мнѣ <…> Исправляю-
щiй должность Благочиннаго Священникъ Павелъ Машановъ1;

[из Туринского духовного правления, 4 марта 1854 г.] <…> учавство-
вать въ трудахъ Географическаго общества священноцерковнослужители 
желанiя не изъявили2; 

[из Петропавловского духовного правления, 29 марта 1854 г.] <…> 
заниматься составленiемъ свѣденiй для изслѣдованiя Русской народности 
изъявилъ желанiе Село Каменской Вознесенской церкви Священникъ Ми-
хаилъ Серебренниковъ3;

[из Ялуторовского духовного правления, 10 мая 1854 г.] <…> учав-
ствовать въ трудахъ доставленiемъ свѣденiй Императорскому Русскому 
Географическому обществу изъявили желанiе священники: Село Спасскiй 
Евгенiй Лепехинъ, Слободо Тереготскiй Jоаннъ Блохинъ, Село Шатровскiй 
Василiй Свѣшниковъ, Агаранскiй Jаковъ Арефьевъ и село Бешкильскiй 
Jаковъ Успѣнскiй4;

[из Тарского духовного правления, 31 августа 1854 г.] <…> пожелали 
учавствовать въ трудахъ Географическаго Рускаго общества священни-
ки: Слободы Такмыцкой Димитрей Серебренниковъ, Села Копьевскаго 
Jоаннъ Андреевъ и Села Крайчиковскаго Jоаннъ Быстритскiй5;

[из Курганского духовного правления, 4 сентября 1854 г.] <…> изъя-
вили желанiе Священники: Градо-Курганской Богородской церкви Jоаннъ 
Родiоновъ, Слободо-Солтосарайской Феодоръ Поповъ и Слободо Бѣлозер-
ской Василiй Адрiановъ6.

1  ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И156. Оп. 25. Д. 125. Л. 24, 24 об. 
2  Там же. Л. 25.
3  Там же. Л. 26.
4  Там же. Л. 27. 
5  Там же. Л. 28–28 об.
6  Там же. Л. 29.
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В мае 1854 г. Тобольская Духовная Консистория приняла решение: 

Сдѣлавъ справку, какiе имянно Священники въ Епархiи изъявили же-
ланiе учавствовать въ трудахъ Географическаго Общества доставленiемъ 
свѣденiй, отъ имяни Архипастыря увѣдомить Географическое общество, 
согласно отношенiю онаго1.

Поступление собранных сведений растянулось на несколько лет. На 
первый вариант Программы ответы приходили иногда после издания 
второго варианта. Курганский священник Василий Адрианов отправил  
в августе и октябре 1866 г. в РГО послания следующего содержания:

Въ Императорское Русское 
Географическое Общество

Отчетъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества за 1865й 

годъ, адресованный на мое имя, имѣлъ удовольствiе получить 12го прошед-
шаго мѣсяца мая, о чемъ и имѣю честь, съ искреннею признательностiю, 
сообщить Императорскому Русскому Географическому Обществу.

____
Имею честь препроводить при семъ в Императорское Русское геогра-

фическое общество: двести пятьдесятъ (250) пословиц и поговорокъ, упо-
требляемыхъ жителями Курганского округа.

Большинство этихъ пословицъ общеруское. Тѣ же которые не всемъ 
извѣстны, можетъ быть принесены въ Сибирь Вологжанами и Архангело-
городцами, первыми переселенцами въ Сибирь.

____
Поощренный лестнымъ вниманiемъ Императорскаго Русскаго Геогра-

фическаго общества, снова спѣшу положить посильную лепту на жертвен-
никъ его.

Тобольской Епархiи, Курганскаго округа, 
Слоб. Бѣлозерской, 

Священникъ Василiй Адрiановъ2

Среди корреспондентов РГО были те, кто стал профессиональным 
исследователем; кто-то находил свою судьбу на этом волонтерском по-
прище, кто-то был введен в состав Общества (например, с 1848 г. чле-
ном-сотрудником РГО был Н. А. Абрамов). Однако наиболее важным 
общекультурным результатом «корреспондентской» формы работы РГО 

1  ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И156. Оп. 25. Д. 125. Л. 27 об.
2  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 21. Лл. 1, 6, 6 об., 7.
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явилось возникновение «общероссийской народноведческой (шире — 
регионоведческой) среды, которая была известна всем и открыта для 
всех»1. Научный уровень этой среды постоянно поддерживался хорошо 
отлаженной «обратной связью»: программы корректировались и усо-
вершенствовались; присылаемые материалы обсуждались, о чем сооб-
щалось в специальных изданиях; количество публикаций (в том числе 
и в местной периодике) увеличивалось в геометрической прогрессии; 
деятельность научных обществ и их корреспондентов постоянно осве-
щалась в газетах и журналах. Описания, составленные сибиряками 
В. Ф. Тверитиным, Ф. В. Бузолиным, П. Лепёхиным и многими други-
ми, — ярчайшее отражение не только индивидуальных исследова-
тельских способностей, но и общекультурной атмосферы, в которой 
познание места, где ты живешь или служишь, является долгом любого 
мало-мальски образованного человека. Примеры тому далеко не еди-
ничны.

Следует отметить, что моральным стимулом для участия в работе 
Общества стали и официальные письма с вынесением благодарности 
за представленные рукописи и дары для библиотеки и музея, — эти 
факты фиксировались в формулярном списке для чиновника, клиро-
вых записях — для священника. Другими формами поощрения были 
публикация материалов в одном из изданий РГО и, наконец, награж-
дение медалями, учрежденными Обществом. За четверть века с осно-
вания РГО высоких наград были удостоены четверо жителей Тоболь-
ской губернии: серебряной медалью награждены Н.  А.  Абрамов, 
действительный член Общества (1858, 1860), С. Ф. Плеханов, член-со-
ревнователь (1864); бронзовой медалью — В. Адрианов (1860), В. Тве-
ритин (1866)2.

Судьба рукописей, поступивших в распоряжение Общества, реша-
лась следующим образом: наиболее ценные публиковались в изданиях 
РГО — это было «проявлением справедливой признательности к столь 
полезной деятельности скромных тружеников» и одновременно служило 
«поощрением к неослабному продолжению этой деятельности для Об-
щества и на предбудущее время»3. На заседании совета по Отделению 

1 Николаев О. Об этнографическом описании г. Березова священника Василия 
Тверитина // Подорожник: краев. сб. Тюмень, 2003. Вып. 3. С. 39.
2  Перечень награжденных знаками отличия Русского географического обще-
ства. М., 2012. С. 20, 32, 39, 44.
3  Вѣстникъ Императорскаго Русскаго географическаго общества на 1851 годъ. 
СПб.: Тип. Эдуарда Веймара, 1851. Ч. I. Кн. 1. С. 45.
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этнографии 10 февраля 1851  г. действительным членом И.  И.  Срезнев-
ским1 было внесено предложение «об употреблении в дело» многочис-
ленных материалов, поступающих из разных концов России, относя-
щихся «к русскому народному языку и словесности». Намеченная 
программа должна была реализоваться на протяжении последующих де-
сятилетий. Для этого следовало, во-первых, организовать при Отделении 
издание памятников русского народного языка и словесности, «разумея 
под сими: 1) материалы для географии русского языка, с объяснением 
особенностей и образцами областных говоров; 2) народные русские пес-
ни, былины, думы, сказки, пословицы и другие памятники народной 
словесности, в подлинном, из уст народа подслушанном виде; 3) сло-
варь народного русского языка по всем наречиям». Издание работ пер-
воначально было поручено действительным членам общества Н. И. На-
деждину и И. И. Срезневскому2.

Из прочих материалов, во-вторых, было «предложено составить пол-
ный, стройный свод, в котором совокупились бы в одну картину, пред-
ставляющие в них любопытные подробности свойств и жизни русского 
человека в его простонародном быту»3. Эта работа велась десятилетия  
и, как известно, так и не была завершена, как и каталогизация научного 
архива Общества. 

Особое внимание обращалось на лингвистическую часть Програм-
мы и на обработку соответствующих источников. Поступившие в РГО 
словарные материалы не остались невостребованными. Так, при написа-
нии своих фундаментальных работ — «Толкового словаря живого велико- 
русского языка» и собрания «Пословицы русского народа. Сборник по-
словиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, загадок, поверий 
и проч.» — В. И. Даль пользовался сведениями, полученными от корре-
спондентов из разных уголков Российской империи в ответ на этногра-
фический циркуляр 1846 г. и более поздние программы4. Анализ сибир-

1 Срезневский Измаил Иванович (1812–1880) — русский филолог-славист, этно-
граф, палеограф, академик Петербургской Академии Наук (1851). В 1855– 
1880 гг. — декан историко-филологического факультета Петербургского универ-
ситета. Составитель «Словаря древнерусского языка». В 1847 г. вступил членом  
в Императорское Русское географическое общество.
2  Вѣстникъ Императорскаго Русскаго географическаго общества на 1851 годъ. 
СПб.: Тип. Эдуарда Веймара, 1851. Ч. I. Кн. 1. С. 120–121. 
3  Там же. С. 45. 
4  Отчетъ Императорскаго Русскаго географическаго общества за 1848 годъ. 
СПб.: Тип. II отдѣленія Собственной Его Императорскаго Величества Канце-
лярiи, 1849. С. 40.
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ских источников позволил В. И. Далю сформировать образ «сибирского 
наречия», раскрытого в рецензии на «Областной Великорусский Сло-
варь», изданный Императорской Академией Наук1. «Почтенный труд 
Даля, заключающий в себе новые и притом весьма значительные приоб-
ретения по части отечественной этнографии», в 1862 г. был отмечен выс-
шей наградой Императорского Русского географического общества — 
Константиновской (Большой золотой) медалью2.

Обобщая труды членов Русского географического общества за полу-
вековой период, П. П. Семёнов не мог не отметить огромный по масшта-
бам и кропотливый труд исследователя:

… Но еще бóльшее значенiе для этнографической науки имѣли занятiя въ 
разсматриваемомъ перiодѣ времени чл.-учр. Общества В. И. Даля. Приведя 
въ порядокъ свое огромное собранiе пословицъ и поговорокъ онъ всецѣло 
отдалъ свои силы составленiю «Словаря живаго народнаго русскаго язы-
ка по всѣмъ нарѣчiямъ» и въ особенности простонароднаго. Уже собранiе 
пословицъ и поговорокъ, расположенное Далемъ в попредметномъ (а не 
азбучномъ) порядкѣ давало возможность дѣлать любопытные выводы о на-
родныхъ воззрѣнiяхъ на различные предметы. Что же касается до словаря, то 
Даль значительную часть матерьяловъ для своихъ обширныхъ работъ, по соб-
ственному сознанiю, извлекъ изъ многочисленныхъ отвѣтовъ, полученныхъ 
Обществомъ съ разныхъ концовъ Россiи на его этнографическiй циркуляръ 
1846 года. Въ словарь Даля вошла масса словъ бытовыхъ обиходныхъ, т.-е. 
употребляемыхъ народомъ ежедневно. Важность этихъ словъ для этнографiи 
оказалась безспорною: они касались многихъ народныхъ обычаевъ, повѣрiй, 
суевѣрiй и объясняли ихъ. Въ дополненiе къ своему словарю Даль занялся  
и нанесенiемъ на карту географическаго распредѣленiя разныхъ нарѣчiй»3.

1  Опытъ Областнаго Великорусскаго Словаря, изданный II Отдѣленiемъ Импера-
торской Академiи Наукъ. Рецензiя В. И. Даля // Вѣстникъ Императорскаго Русскаго 
географическаго общества. 1852. Ч. 6. Кн. 1. Отд. IV. С. 1–72. См. также: О наречiяхъ 
рускаго языка. По поводу Опыта областнаго великарускаго словаря, изданнаго Вто-
рымъ отдѣленiемъ Императорской Академiи Наукъ. Статья В. И. Даля. Изъ V книж-
ки «Вѣстника Императорскаго Рускаго Географическаго Общества» за 1852 г., съ не-
большими поправками противъ перваго изданiя // Даль В. Толковый словарь живого 
великорусского языка: в 4 т. М.: Рус. яз., 1989. Т. I: А–З. С. LXXIV–LXXVI.
2  Отчетъ о дѣйствіяхъ Императорскаго Русскаго географическаго общества за 
1862 годъ. СПб.: Тип. В. Безобразова и Комп., 1863. С. 26.
3  Семёнов П. П. История полувековой деятельности Императорского Русского 
географического общества: в 3 ч. СПб., 1896. Ч. 1. С. 40.
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В течение 1854 г. в Отделение этнографии поступило 97 рукописей,  
в 1856 г. — 64 корреспонденции1. К началу 1860-х гг. количество присыла-
емых материалов значительно уменьшилось, что могло быть связано со 
многими проблемами в Российском государстве. Отмена крепостного 
права, подготовка и проведение реформ 1860–1870-х  гг. вызвали отток 
части членов Общества как в центре, так и в губерниях. На уменьшении 
количества волонтеров могла сказаться активизация деятельности Си-
бирского и Кавказского отделов РГО, открытие в 1860-х гг. новых отделов 
в Вильно, Оренбурге, в 1870-х гг. — в Киеве, Омске; приходило осознание 
того, что этнографическая программа, носившая общий характер, давала 
слабые результаты, и это повлекло создание ряда конкретных программ, 
раскрывающих отдельные стороны этнографии русского населения на 
фоне растущего интереса к изучению «инородческой» культуры. Появле-
ние альтернативных научных и научно-просветительских объединений, 
таких как «Общество любителей естествознания, антропологии и этно-
графии» при Императорском Московском университете (1863), заста-
вило РГО пересмотреть свои планы и методы достижения цели; на смену 
кабинетным формам работы пришли экспедиционные, хотя и продол-
жались разбор рукописей и формирование архивных фондов.

Однако общегуманитарная по своему характеру деятельность, нача-
тая Этнографическим отделением РГО на основе программ 1847 и 1852 гг., 
не прекращалась и позднее. По мнению А. И. Васкул, программа 1877 г., 
отличаясь от предшествующих «еще большей упорядоченностью и четко-
стью»2, тем не менее сохраняла направленность на раскрытие широкого 
круга вопросов, отражая стремление ее авторов к универсальности. 

Во второй половине 1880 — начале 1890 гг. Отделение этнографии про-
должало работу по исследованию «бытовых сторон народной жизни русско-
го народа» на фоне возросшего интереса к этнографии народов, проживаю-
щих на окраинах Российской империи. Выход нового издания Общества 
«Живая старина» должен был оживить «разностороннюю деятельность в об-
ласти русской этнографии». На страницах этого журнала была опубликована 
Программа для собирания сведений по этнографии в редакции 1877 г.3.

За первые полвека деятельности РГО в архиве отложилось около 
двух тысяч рукописей. Часть из них была опубликована в изданиях обще-
ства (часто — в сокращенном виде, с изъятием обширных текстов, ценных 

1  Семёнов П. П. История полувековой деятельности Императорского Русского 
географического общества: в 3 ч. СПб., 1896. Ч. 1. С. 110.
2 Васкул А. И. Этнографическая программа Русского географического общества // 
Русский фольклор. СПб., 2012. Т. 36: Материалы и исследования. С. 464.
3  Живая старина. 1890. Вып. 1. С. XLVII–LII. 
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описательных данных), другие вошли в 55-й и 61-й разряды (фонды) архи-
ва. Так, в 61-м разряде хранятся 53 рукописи — описания Тобольской гу-
бернии (1847–1915), в 55-м разряде — 31 рукопись с описанием Сибири, 
в том числе Тобольской губернии, из них более тридцати являются отве-
тами на программы Общества 1846, 1848 и 1852 гг. Особая ценность этих 
материалов заключается в том, что они были собраны большей частью  
в середине XIX в., когда еще не начался процесс разрушения традицион-
ной русской культуры. 

В архиве Общества и в его периодических изданиях («Записках», 
«Вестнике», «Живой старине») отложились материалы более поздних за-
писей по тем же регионам Тобольской губернии, которые охватывала 
Программа. Особый интерес среди них представляют работы члена-со-
трудника Географического общества, чиновника акцизного управления 
Ф. К. Зобнина. Русское географическое общество отметило его труды ма-
лой серебряной медалью дважды — в 1891 и 1895 гг.1.

Все эти отложившиеся в фондах Научного архива РГО сведения, при-
сланные перечисленными выше и другими авторами, связанные с То-
больской губернией, будут опубликованы в следующих книгах серии. 

1 Перечень награжденных знаками отличия Русского географического общества. 
М., 2012. С. 26.
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ЭЭ  ТНОГРАФИЧЕСКАЯ  ТНОГРАФИЧЕСКАЯ  
ПРОГРАММА РГО  ПРОГРАММА РГО  
В РЕДАКЦИЯХ  В РЕДАКЦИЯХ  
1848, 1852 1848, 1852 ии 1877  1877 гггг..

В настоящем издании Этнографическая программа РГО в редакциях 
1848, 1852 и 1877 гг. публикуется в виде сводной таблицы, что позволяет 
проследить этапы ее создания, отражающие развитие этнолингвистиче-
ских исследований в России. Остановимся на содержании собственно 
лингвистических запросов, в частности обратим внимание на переклю-
чение интереса авторов Программы с отдельных аспектов изучения языка: 
1) в основном фонетических особенностей устной речи (детализирован-
ных в первых редакциях и сопровождаемых иллюстративным материа-
лом); 2) отдельных замечаний формообразования (в Программе — 
«словообразования») существительных, прилагательных и глаголов;  
3) профессиональных жаргонов — на воссоздание местной разновидно-
сти русской языковой картины мира через исследование номинативной 
деятельности «простолюдина» (которая отражается и в особенностях 
местной топонимики — в названиях «живых урочищ», т. е. речек, озер, 
лесов и т. д.). Именно поэтому список запрашиваемых авторами редак-
ции Программы 1877 г. тематических групп лексики начинается с запроса 
о словах, «служащих для выражения понятий отвлеченных». Многие 
конкретные этнографические вопросы во всех редакциях Программы со-
держат просьбу присылать списки соответствующих слов (о пище, доме, 
одежде и т. д., профессиональной лексики), реализующих когнитивную 
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функцию языка. Заканчиваются же собственно лингвистические запро-
сы в редакции 1877 г. просьбой не только перечислить, но и указать при-
чины происхождения «слов ласкательных, унизительных, бранных», т. е. 
актуализируется проблема эмотивно-экспрессивной и коммуникатив-
ной функций языка.

Знаменательно, что в Программе 1877 г. собственно лингвистические 
вопросы включены в раздел о народных преданиях и памятниках, т. е.  
о тексте, в устной и письменной форме его бытования. Иначе говоря, 
авторов Программы в первую очередь в лингвистическом отношении 
интересуют глубинные концепты языка (язык рассматривается «как вы-
ражение народных понятий»), отраженные в тексте как в высшей линг-
вистической единице, и только во вторую — особенности устной речи 
как единственной (в связи с малочисленностью грамотных среди местно-
го населения) формы его регионального существования — в разных про-
явлениях: и в свободных разговорах, и в фольклорных текстах разных 
жанров. Таким образом, в редакции Программы 1877 г. представлена уже 
лингвистическая концепция, способствующая формированию лингви-
стических интересов российского сообщества как важной составляющей 
части гуманитарной научной проблематики. 

ИСТОЧНИКИ

1. ПРОГРАММА 1848 г. — Зеленин К. Д. Описание рукописей Ученого 
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фольклор. СПб., 2012. Т. 36. С. 468–471.

2. ПРОГРАММА 1852 г. — ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 11.  
Д. 506. Л. 5, 6, 13, 14, 23, 24, 25, 26.

3. ПРОГРАММА 1877 г. — Русская старина. Перiодическое изданiе 
Отдѣленiя Этнографiи Императорскаго Русскаго Географическаго Обще-
ства подъ редакцiею Предсѣдательствующаго въ Отдѣленiи Этнографiи 
В. И. Ламанскаго. Вып. I. С.-Петербургъ: Тип. Е. Евдокимова, 1890.  
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ю
тс

я 
на

иб
ол

ее
; т

ак
ов

ы
 в

 п
ле

ме
ни

 Р
ус

-
ск

ом
: 

ве
сь

 т
ак

 н
аз

ы
ва

ем
ы

й 
пр

ос
то

й 
се

ль
ск

ий
 н

ар
од

,

О
ТЪ

 И
М

П
ЕР

АТ
О

РС
КА

ГО
 Р

УС
С

КА
ГО

  
ГЕ

О
ГР

А
Ф

И
Ч

ЕС
КА

ГО
 О

БЩ
ЕС

ТВ
А

У
чр

еж
де

нн
ое

 в
ъ 

С
. П

ет
ер

бу
рг

ѣ,
 в

ъ 
18

45
 г

од
у, 

по
 В

Ы
-

С
О

Ч
А

Й
Ш

ЕМ
У

 со
из

во
ле

нi
ю

, п
од

ъ 
пр

ед
сѣ

да
те

ль
ст

во
мъ

 Е
го

 
И

мп
ер

ат
ор

ск
аг

о 
Вы

со
че

ст
ва

 Го
су

да
ря

 В
ел

ик
аг

о 
Кн

яз
я 

Ко
н-

ст
ан

ти
на

 Н
ик

ол
ае

ви
ча

, 
И

М
П

ЕР
АТ

О
РС

КО
Е 

Ру
сс

ко
е 

Ге
о-

гр
аф

ич
ес

ко
е 

О
бщ

ес
тв

о 
им

ѣе
тъ

 ц
ѣл

iю
 с

об
ир

ат
ь,

 о
бр

аб
от

ы
-

ва
ть

 и
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ят

ь 
ге

ог
ра

ф
ич

ес
кi

я,
 с

т
ат

ис
т

ич
ес

кi
я  

и 
эт

но
гр

аф
ич

ес
кi

я 
св

ѣд
ѣн

iя
, п

ре
им

ущ
ес

тв
ен

но
 о

 Р
ос

сi
и.

Съ
 с

ам
аг

о 
ос

но
ва

нi
я 

св
ое

го
, О

бщ
ес

тв
о 

пр
ис

ту
пи

ло
 к

ъ 
ос

ущ
ес

тв
ле

нi
ю

 п
ер

во
й 

из
ъ 

эт
их

ъ 
за

да
чъ

, и
ме

нн
о 

къ
 с

об
и-

ра
нi

ю
 св

ѣд
ѣн

iй
. В

ъ 
18

48
 го

ду
, р

аз
ос

ла
на

 б
ы

ла
 о

тъ
 н

ег
о 

пр
о-

гр
ам

м
а,

 в
ъ 

чи
сл

ѣ 
бо

лѣ
е 

70
00

 э
кз

ем
пл

яр
ов

ъ,
 в

о 
вс

ѣ 
кр

ая
 

об
ш

ир
на

го
 н

аш
ег

о 
О

те
че

ст
ва

, п
о 

ко
то

ро
й 

ж
ел

аю
щ

iе
 п

ри
-

гл
аш

ал
ис

ь,
 н

а 
по

ль
зу

 н
ау

ки
, д

ос
та

вл
ят

ь 
въ

 О
бщ

ес
тв

о 
эт

но
-

гр
аф

ич
ес

кi
я 

оп
ис

ан
iя

. Э
та

 р
аз

сы
лк

а 
им

ѣл
а 

са
мы

я 
ут

ѣш
и-

те
ль

ны
я 

по
сл

ѣд
ст

вi
я:

 с
о 

вс
ех

ъ 
ко

нц
ев

ъ 
Ро

сс
iи

 н
ач

ал
и 

ст
ек

ат
ьс

я 
въ

 О
бщ

ес
тв

о 
мѣ

ст
ны

я 
эт

но
гр

аф
ич

ес
кi

я 
оп

ис
ан

iя
, 

из
ъ 

ко
их

ъ 
мн

ог
iя

 с
од

ер
ж

ат
ъ 

въ
 с

еб
ѣ 

др
аг

оц
ѣн

ны
е 

ма
те

рi
а-

лы
 д

ля
 б

ли
ж

ай
ш

аг
о 

ея
 и

зу
че

нi
я 

и 
вс

ѣ,
 п

оч
ти

 б
ез

ъ 
из

кл
ю

-
че

нi
я,

 и
нт

ер
ес

ны
 и

 з
ас

лу
ж

ив
аю

тъ
 в

ни
ма

нi
я:

 н
ы

нѣ
 т

ак
их

ъ 
мѣ

ст
ны

хъ
 о

пи
са

нi
й 

пр
ис

ла
но

 в
ъ 

О
бщ

ес
тв

о 
бо

лѣ
е 

ты
ся

чи
. 

П
о 

ра
зс

мо
тр

ѣн
iи

 и
хъ

, О
бщ

ес
тв

о 
во

зн
ам

ѣр
ил

ос
ь 

нѣ
ко

то
-

ры
я 

из
ъ 

ни
хъ

, б
ез

сп
ор

но
 л

уч
ш

iя
, н

ап
еч

ат
ат

ь 
вп

ол
нѣ

, о
со

-
бо

ю
 к

ни
го

ю
; и

зъ
 п

ро
чи

хъ
 ж

е 
сд

ѣл
ат

ь 
из

вл
еч

ен
iе

 в
се

го
, ч

то
 

въ
 н

их
ъ 

ес
ть

 л
ю

бо
пы

тн
аг

о 
и 

но
ва

го
, и

 т
ож

е 
из

да
ть

 о
тд

ѣл
ь-

но
. 

П
ер

во
е 

из
ъ 

эт
их

ъ 
из

да
нi

й 
уж

е 
пе

ча
та

ет
ся

, 
и 

въ
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а 
та

кж
е и

 ср
ед

ни
е к

ла
сс

ы
 го

ро
ж

ан
: м

ещ
ан

е,
 к

уп
цы

 и
 р

аз
-

но
чи

нц
ы

; о
дн

им
 сл

ов
ом

, в
се

 те
, о

 к
от

ор
ы

х 
го

во
ри

тс
я,

 ч
то

 
он

и 
ж

ив
ут

 е
щ

е 
по

пр
ос

ту
, п

о-
ру

сс
ки

!
П

ос
ем

у 
дл

я 
ус

пе
ха

 т
ру

до
в 

св
ое

го
 Э

тн
ог

ра
ф

ич
ес

ко
го

 
О

тд
ел

ен
ия

, Р
ус

ск
ом

у 
Ге

ог
ра

ф
ич

ес
ко

м
у 

О
бщ

ес
тв

у 
не

об
-

хо
ди

мо
 с

од
ей

ст
ви

е 
во

зм
ож

но
 б

ол
ьш

ег
о 

чи
сл

а 
ли

ц,
 н

ах
о-

дя
щ

их
ся

 
в 

по
ст

оя
нн

ом
 

не
по

ср
ед

ст
ве

нн
ом

 
сн

ош
ен

ии
  

с 
эт

им
и 

ви
да

ми
 н

ар
од

а 
во

 в
се

х 
ко

нц
ах

 в
ел

ик
ог

о 
на

ш
ег

о 
от

еч
ес

тв
а.

 В
 п

ол
но

й 
ув

ер
ен

но
ст

и,
 ч

то
 к

аж
ды

й 
со

от
еч

е-
ст

ве
нн

ик
, л

ю
бя

щ
ий

 и
 у

ва
ж

аю
щ

ий
 с

во
ю

 Р
ус

ск
ую

 п
ри

ро
-

ду
, 

в 
че

м 
бы

 о
на

 н
и 

пр
оя

вл
ял

ас
ь,

 г
от

ов
 б

уд
ет

 о
ка

за
ть

 
во

зм
ож

ну
ю

 п
ом

ощ
ь 

в 
эт

ом
 п

ол
ез

но
м 

де
ле

 с
ам

ои
зу

че
ни

я.
 

Ру
сс

ко
е 

Ге
ог

ра
ф

ич
ес

ко
е 

О
бщ

ес
тв

о 
об

ра
щ

ае
тс

я 
в 

на
ст

оя
-

щ
ем

 с
лу

ча
е 

к 
ж

ит
ел

ям
 г

уб
ер

ни
й 

с 
по

ко
рн

ей
ш

ею
 п

ро
сь

-
бо

ю
 з

ан
ят

ьс
я 

на
 м

ес
та

х 
со

бр
ан

ие
м 

ни
ж

ес
ле

ду
ю

щ
их

 о
 

Ру
сс

ко
м 

на
ро

де
 св

ед
ен

ий
 и

 д
ос

та
вл

ят
ь 

их
 в

 С
.-П

ет
ер

бу
рг

 
на

 и
мя

 О
бщ

ес
тв

а

те
че

нi
е 

ны
нѣ

ш
ня

го
 1

85
2 

го
да

 в
ы

йд
ет

ъ 
въ

 с
вѣ

тъ
; 

вт
ор

ое
 

тр
еб

уе
тъ

 т
ру

дн
ы

хъ
 и

 п
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ы

хъ
 п

ре
дв

ар
ит

ел
ь-

ны
хъ

 р
аб

от
ъ,

 к
от

ор
ы

ми
 д

ѣя
те

ль
но

 з
ан

им
аю

тс
я 

Ч
ле

ны
, 

пр
ин

яв
ш

iе
 н

а 
се

бя
 п

ри
го

то
вл

ен
iе

 э
то

го
 и

зд
ан

iя
 к

ъ 
пе

ча
ти

.
И

зъ
 д

ос
та

вл
ен

ны
хъ

 т
ак

им
ъ 

об
ра

зо
мъ

 с
вѣ

дѣ
нi

й,
 О

бщ
е-

ст
во

 съ
 р

ад
ос

тн
ою

 п
ри

зн
ат

ел
ьн

ос
ть

ю
 у

бѣ
ди

ло
сь

, ч
то

 ж
ел

аю
-

щ
их

ъ 
тр

уд
ит

ьс
я 

и 
по

мо
га

ть
 е

му
 с

во
им

и 
тр

уд
ам

и 
оч

ен
ь 

мн
о-

го
; 

но
 

нѣ
ко

то
ры

е 
за

тр
уд

ня
ю

тс
я 

тѣ
мъ

, 
ка

къ
 

со
ст

ав
ля

ть
 

мѣ
ст

ны
я 

оп
ис

ан
iя

, 
ка

кi
я 

по
др

об
но

ст
и 

въ
 н

их
ъ 

вн
ос

ит
ь 

и 
ка

кi
я 

не
 в

но
си

ть
, 

гл
ав

но
е 

—
 к

ак
ъ 

ра
сп

ол
аг

ат
ь 

оп
ис

ан
iя

. 
Н

ер
ѣд

ко
 о

пи
сы

ва
ю

тс
я 

пр
ед

ме
ты

 сл
иш

ко
мъ

 о
бщ

еи
зв

ѣс
тн

ы
е, 

и 
ос

та
ю

тс
я 

бе
зъ

 о
пи

са
нi

я 
пр

ед
ме

ты
 л

ю
бо

пы
тн

ы
е 

и 
въ

 э
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ко

мъ
 о

тн
ош

ен
iи

 в
ес

ьм
а в

аж
ны

е, 
хо

тя
 эт

и 
по

сл
ѣд

нi
е, 

оч
ев

ид
но

, 
до

лж
ны

 б
ы

ть
 к

ор
от

ко
 и

зв
ѣс

тн
ы

 с
ос

та
ви

те
ля

мъ
 

оп
ис

ан
iй

. О
бщ

ес
тв

о 
по

ла
га

ет
ъ,

 ч
то

 гл
ав

на
я 

то
му

 п
ри

чи
на

 за
-

кл
ю

ча
ет

ся
 в

ъ 
са

мо
й 

из
да

нн
ой

 о
тъ

 н
ег

о 
пр

ог
ра

мм
ѣ,

 к
от

ор
ая

, 
бы

въ
 с

ос
та

вл
ен

а 
въ

 п
ер

вы
е 

го
ды

 е
го

 с
ущ

ес
тв

ов
ан

iя
, в

ъ 
св

ое
 

вр
ем

я 
ка

за
ла

сь
 д

аж
е 

сл
иш

ко
мъ

 о
бш

ир
но

ю
 и

 п
од

ро
бн

ою
, 

та
къ

 ч
то

 в
оз

бу
ж

да
ла

 о
па

се
нi

я 
на

 с
че

тъ
 св

ое
й 

уд
об

ои
сп

ол
ни

-
мо

ст
и;

 н
ы

нѣ
 ж

е, 
пр

и 
та

ко
мъ

 р
ев

но
ст

но
мъ

 в
се

об
щ

ем
ъ 

со
чу

в-
ст

вi
и 

къ
 е

го
 з

ан
ят

iя
мъ

 с
о 

ст
ор

он
ы

 з
на

то
ко

въ
 и

 л
ю

би
те

ле
й 

от
еч

ес
тв

ен
на

го
 с

ам
оп

оз
на

нi
я,

 в
ид

им
о 

пр
ед

ст
ав

ля
ет

ся
 н

е 
вп

ол
нѣ

 у
до

вл
ет

во
ря

ю
щ

ею
 в

оз
бу

ж
де

нн
ой

 е
ю

 п
ов

се
мѣ

ст
но

 
дѣ

ят
ел

ьн
ос

ти
. В

ъ 
сл

ѣд
ст

вi
е т

ог
о,

 Э
тн

ог
ра

фи
че

ск
ое

 О
тд

ѣл
ен

iе
 

О
бщ

ес
тв

а 
по

дв
ер

гл
о 

эт
у 

пр
ог

ра
мм

у 
тщ

ат
ел

ьн
ом

у 
пе

ре
-

см
от

ру
, и

 о
тч

ас
ти

 и
зм

ѣн
ил

о,
 н

о 
бо

лѣ
е в

се
го

 д
оп

ол
ни

ло
 т

ѣм
и 

ст
ат

ья
ми

, к
от

ор
ы

я 
пр

еж
де

 б
ы

ли
 о

пу
щ

ен
ы

, и
ли

 то
ль

ко
 у

ка
за

-
ны

 м
им

ох
од

ом
ъ,

 н
о 

не
 п

од
ро

бн
о 

об
оз

на
че

ны
.
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И
мѣ

я 
въ

 д
ос

та
вл

ен
ны

хъ
 д

ос
ел

ѣ 
мѣ

ст
ны

хъ
 о

пи
са

нi
ях

ъ 
не

со
мн

ѣн
но

е 
до

ка
за

те
ль

ст
во

, к
ак

ъ 
не

об
хо

ди
мо

 в
ъ 

ва
ж

но
мъ

 
дѣ

лѣ
 и

зу
че

нi
я 

на
ро

дн
ой

 ж
из

ни
 и

 б
ы

та
 со

дѣ
йс

тв
iе

 в
оз

мо
ж

но
 

бо
ль

ш
аг

о 
чи

сл
а 

ли
цъ

, н
ах

од
ящ

их
ся

 в
ъ 

по
ст

оя
нн

ом
ъ,

 н
еп

о-
ср

ед
ст

ве
нн

ом
ъ 

сн
ош

ен
iи

 с
о 

вс
ѣм

и 
кл

ас
са

ми
 н

ар
од

а, 
во

 
вс

ѣх
ъ 

ко
нц

ах
ъ 

ве
ли

ка
го

 н
аш

ег
о 

О
те

че
ст

ва
, О

бщ
ес

тв
о 

ны
нѣ

 
вн

ов
ь,

 с
ъ 

по
лн

ы
мъ

 д
ов

ѣр
iе

мъ
, о

бр
ащ

ае
тс

я 
къ

 ж
ит

ел
ям

ъ 
гу

-
бе

рн
iй

, с
ъ 

по
ко

рн
ѣй

ш
ею

 п
ро

сь
бо

ю
 з

ан
ят

ьс
я 

на
 м

ѣс
та

хъ
 с

о-
би

ра
нi

ем
ъ 

св
ѣд

ѣн
iй

 и
 с

ос
та

вл
ен

iе
мъ

 м
ѣс

тн
ы

хъ
 о

пи
са

нi
й,

 
дл

я 
до

ст
ав

ле
нi

я 
въ

 О
бщ

ес
тв

о,
 п

о 
сл

ѣд
ую

щ
ей

 п
ро

гр
ам

мѣ
.

Название

[П
РО

ГР
А

М
М

А
 1

84
8 

г.
]

П
РО

ГР
А

М
М

А
 Д

ЛЯ
 С

О
С

ТА
ВЛ

ЕН
IЯ

 
М

Ѣ
С

ТН
Ы

Х
Ъ

 Э
ТН

О
ГР

А
Ф

И
Ч

ЕС
КI

Х
Ъ

 
О

П
И

С
А

Н
IЙ

  
[П

РО
ГР

А
М

М
А

 1
85

2 
г.]

П
РО

ГР
А

М
М

А
 Д

ЛЯ
 С

О
БИ

РА
Н

IЯ
 

С
ВѢ

ДѢ
Н

IЙ
 П

О
 Э

ТН
О

ГР
А

Ф
IИ

[П
РО

ГР
А

М
М

А
 1

87
7 

г.]

Относительно наружности

1.
 О

тн
ос

ит
ел

ьн
о 

на
ру

ж
но

ст
и

В 
ка

ж
до

й 
гу

бе
рн

ии
 е

ст
ь 

бò
ль

ш
ие

 
ил

и 
мè

нь
ш

ие
 р

аз
ли

чи
я 

в 
са

мо
й 

на
-

ру
ж

но
ст

и 
ж

ит
ел

ей
, 

св
ой

ст
ве

нн
ы

е 
уе

зд
ам

, о
дн

ом
у 

ил
и 

не
ск

ол
ьк

им
, и

но
-

гд
а 

от
ли

ча
ю

щ
ие

 
од

ин
 

ка
ко

й-
ли

бо
 

ок
ол

от
ок

. Ж
ел

ат
ел

ьн
о 

им
ет

ь 
по

др
об

-
но

е 
оп

ис
ан

ие
, г

де
 и

 в
 ч

ем
 и

ме
нн

о 
со

-
ст

оя
т 

эт
и 

ра
зл

ич
ия

, з
ам

еч
ая

 п
ри

то
м,

 
ко

м
у 

он
и 

пр
ин

ад
ле

ж
ат

, 
ст

ар
ож

ил
ам

 
ли

 в
 к

ра
е 

ил
и 

не
да

вн
им

 п
ер

ес
ел

ен
-

ца
м,

 и
 в

 э
то

м 
по

сл
ед

не
м 

сл
уч

ае
 к

ог
да

 
и 

от
ку

да
 п

ер
еш

ед
ш

им
.

1.
 Н

А
РУ

Ж
Н

О
С

ТЬ

Въ
 к

аж
до

мъ
 к

ра
ѣ 

ес
ть

 б
òл

ьш
iя

 и
ли

 
мè

нь
ш

iя
 р

аз
ли

чi
я 

въ
 с

ам
ой

 н
ар

уж
но

ст
и 

ж
ит

ел
ей

, 
св

ой
ст

ве
нн

ы
я 

од
но

й 
ил

и 
нѣ

ск
ол

ьк
им

ъ 
мѣ

ст
но

ст
ям

ъ,
 и

но
гд

а 
от

-
ли

ча
ю

щ
iя

 о
ди

нъ
 к

ак
ой

-л
иб

о 
ок

ол
от

ок
ъ.

 
Ж

ел
ат

ел
ьн

о 
им

ѣт
ь 

по
др

об
но

е 
оп

и-
са

нi
е,

 гд
ѣ

 и
 в

ъ 
че

мъ
 и

ме
нн

о 
со

ст
оя

тъ
 эт

и 
ра

зл
ич

iя
, 

за
мѣ

ча
я 

пр
ит

ом
ъ,

 к
ом

у 
он

и 
пр

ин
ад

ле
ж

ат
ъ:

 ст
ар

ож
ил

ам
ъ 

ли
 в

ъ 
кр

аѣ
, 

ил
и 

не
да

вн
им

ъ 
пе

ре
се

ле
нц

ам
ъ,

 
и 

въ
 

эт
ом

ъ 
по

сл
ѣд

не
мъ

 с
лу

ча
ѣ 

—
 к

ог
да

 и
 о

т
-

ку
да

 п
ер

еш
ед

ш
им

ъ.
 

1.
 Ф

из
ич

ес
кi

я 
св

ой
ст

ва
, н

ар
уж

но
ст

ь,
 

вн
ѣш

нi
е 

пр
из

на
ки

 и
 т.

 п
.

В 
эт

ом
ъ 

от
но

ш
ен

iи
, 

въ
 о

пи
са

- 
нi

ях
ъ 

кр
ая

, 
мѣ

ст
но

ст
и,

 
ок

ол
от

ка
, 

ж
ел

ат
ел

ьн
о 

бы
ло

 б
ы

 н
ах

од
ит

ь 
сл

ѣ-
ду

ю
щ

iя
 св

ѣд
ѣн

iя
:

1.
 С

та
ро

ж
ил

ы
 л

и 
ж

ит
ел

и 
ил

и 
но

-
во

пр
иб

ы
вш

iе
? В

ъ 
то

мъ
 и

 др
уг

ом
ъ 

сл
у-

ча
ѣ 

не
 с

ох
ра

ни
ло

сь
 л

и 
пи

сь
ме

нн
ы

хъ
 

св
ид

ѣт
ел

ьс
тв

ъ 
ил

и 
ус

тн
ы

хъ
 п

ре
да

нi
й,

 
ко

гд
а, 

от
ку

да
 и

 п
о 

ка
ки

мъ
 о

бс
то

ят
ел

ь-
ст

ва
мъ

 о
ни

 в
од

во
ри

ли
сь

 в
ъ 

кр
аѣ

?
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Ес
ли

 ж
е э

ти
 р

аз
ли

чи
я 

та
ко

вы
, ч

то
 

да
ю

т 
ос

об
ое

 в
ы

ра
ж

ен
ие

 в
се

м
у 

по
ли

-
чь

ю
, т

о 
по

ле
зн

о 
до

по
лн

ят
ь 

оп
ис

ан
ия

 
по

рт
ре

та
ми

 т
ак

их
 л

иц
, к

ак
 м

уж
чи

н,
 

та
к 

и 
ж

ен
щ

ин
, 

ко
то

ры
е 

со
ед

ин
яю

т  
в 

се
бе

 х
ар

ак
те

ри
ст

ич
ес

ки
е 

от
ли

чи
-

те
ль

ны
е 

че
рт

ы
. 

Во
об

щ
е 

ж
е 

в 
эт

ом
 о

тн
ош

ен
ии

 
ва

ж
ны

 о
бс

то
ят

ел
ьн

ы
е 

и 
ве

рн
ы

е 
св

е-
де

ни
я 

о 
ср

ед
не

м 
ро

ст
е 

и 
до

ро
дн

ос
ти

, 
об

 о
тн

ос
ит

ел
ьн

ой
 в

ел
ич

ин
е 

и 
вз

аи
м-

но
й 

ме
ж

ду
 

со
бо

ю
 

со
ра

зм
ер

но
ст

и 
гл

ав
ны

х 
ча

ст
ей

 т
ел

а,
 к

ак
-т

о:
 н

е 
сл

иш
-

ко
м 

ли
 м

ал
а 

ил
и 

ве
ли

ка
 г

ол
ов

а,
 р

ук
и,

 
но

ги
 и

 т.
 п

., 
не

 о
тл

ич
аю

тс
я 

ли
 о

со
бе

н-
но

ю
 

вы
пу

кл
ос

ть
ю

 
ил

и 
ви

сл
ос

ть
ю

 
ло

б,
 щ

ек
и,

 гр
уд

ь 
и 

т. 
п.

; 

Ес
ли

 э
ти

 р
аз

ли
чi

я 
та

ко
вы

, 
чт

о 
да

ю
тъ

 
ос

об
ое

 в
ы

ра
ж

ен
iе

 в
се

м
у 

по
ли

чь
ю

, т
о 

по
-

ле
зн

о 
до

по
лн

ят
ь 

оп
ис

ан
iя

 п
ор

тр
ет

ам
и 

ка
къ

 м
уж

чи
нъ

, т
ак

ъ 
и 

ж
ен

щ
ин

ъ,
 к

от
о-

ры
е с

ое
ди

ня
ли

 б
ы

 в
ъ 

се
бѣ

 х
ар

ак
те

ри
ст

и-
че

ск
iя

 о
тл

ич
ит

ел
ьн

ы
я 

че
рт

ы
 м

ѣс
тн

ой
 

ф
из

iо
но

мi
и.

 
Во

об
щ

е 
ж

е,
 в

ъ 
эт

ом
ъ 

от
но

ш
ен

iи
, 

ва
ж

ны
 о

бс
то

ят
ел

ьн
ы

я 
и 

вѣ
рн

ы
я 

св
ѣд

ѣ-
нi

я:
 о

 ср
ед

не
мъ

 р
ос

тѣ
 и

 д
ор

од
но

ст
и;

 о
бъ

 
от

но
си

те
ль

но
й 

ве
ли

чи
нѣ

 
и 

вз
аи

мн
ой

 
ме

ж
ду

 с
об

ою
 с

ор
аз

мѣ
рн

ос
ти

 г
ла

вн
ы

хъ
 

ча
ст

ей
 т

ѣл
а 

(к
ак

ъ-
то

: 
не

 с
ли

ш
ко

мъ
 л

и 
ма

ла
 и

ли
 в

ел
ик

а г
ол

ов
а, 

ру
ки

, н
ог

и 
и 

т. 
п.

, 
не

 о
тл

ич
аю

тс
я 

ли
 о

со
бе

нн
ою

 в
ы

пу
кл

о-
ст

ью
, 

вп
ал

ос
тi

ю
 и

ли
 в

ис
ло

ст
ью

 л
об

ъ,
 

щ
ек

и,
 гр

уд
ь 

и 
т. 

п.
); 

2.
 М

ѣс
тн

ая
 ф

из
iо

но
мi

я 
ж

ит
ел

ей
: 

а)
 п

ре
об

ла
да

ю
щ

iй
 р

ос
тъ

 и
 д

о-
ро

дс
тв

о 
м

уж
чи

нъ
 и

 ж
ен

щ
ин

ъ;
 с

ух
о-

щ
ав

ос
ть

 и
 д

еб
ел

ос
ть

 сл
ож

ен
iя

; 
б)

 
от

но
си

те
ль

на
я 

ве
ли

чи
на

 
и 

вз
аи

мн
ая

 с
ор

аз
мѣ

рн
ос

ть
 г

ла
вн

ы
хъ

 
ча

ст
ей

 т
ѣл

а,
 к

ак
ъ-

то
: 

не
 с

ли
ш

ко
мъ

 
ли

 в
ел

ик
а 

ил
и 

м
ал

а 
го

ло
ва

 —
 п

о 
от

-
но

ш
ен

iю
 к

ъ 
цѣ

ло
м

у 
че

ло
вѣ

ку
; 

не
 

дл
ин

ны
 л

и,
 и

ли
 н

е к
ор

от
ки

 л
и 

ру
ки

, 
но

ги
, н

е 
ис

кр
ив

ле
ны

 л
и 

но
ги

; с
ут

у-
ло

ст
ь,

 
уз

ко
ст

ь 
пл

еч
ь,

 
ос

об
ен

на
я 

ра
зв

ит
ос

ть
 б

ед
ръ

, л
ад

он
ей

 и
 с

ту
п-

не
й,

 в
ы

со
та

 и
 п

ло
ск

ос
ть

 п
од

ъе
ма

; н
е 

от
ли

ча
ю

тс
я 

ли
 

ос
об

ен
но

ю
 

вы
пу

-
кл

ос
тi

ю
, 

вп
ал

ос
тi

ю
, 

ил
и 

ви
сл

ос
тi

ю
 

ло
бъ

, щ
ек

и,
 г

ру
дь

 и
 т

. п
.; 

сп
лю

сн
у-

то
ст

ь 
го

ло
вы

: 
от

ъ 
те

ме
ни

 к
ъ 

ш
еѣ

, 
от

ъ 
ли

це
во

й 
ст

ор
он

ы
 к

ъ 
за

ты
лк

у, 
от

ъ 
од

но
го

 в
ис

ка
 к

ъ 
др

уг
ом

у;
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та
кж

е о
 го

сп
од

ст
ву

ю
щ

ем
 ц

ве
те

 в
ол

ос
, 

гл
аз

 и
 т.

 п
.;

та
кж

е 
о 

го
сп

од
ст

ву
ю

щ
ем

ъ 
цв

ѣт
ѣ 

во
ло

-
съ

, г
ла

зъ
 и

 т.
 д

.; 

в)
 г

ос
по

дс
тв

ую
щ

iй
 ц

вѣ
тъ

 т
ѣл

а:
 

ос
об

ен
на

я 
бѣ

ли
зн

а 
и 

см
уг

ло
ст

ь;
 

г)
 го

сп
од

ст
ву

ю
щ

ая
 ф

ор
ма

 гл
аз

ъ:
 

бо
ль

ш
iе

, 
от

кр
ы

ты
е,

 м
ал

ы
е 

и 
уз

кi
е,

 
пр

ор
ѣз

ан
ны

е 
пр

ям
о-

го
ри

зо
нт

ал
ьн

о,
 

пр
ор

ѣз
ан

ны
е н

ак
ло

нн
о 

от
ъ 

ви
ск

а к
ъ 

но
су

 и
ли

 н
ао

бо
ро

тъ
, 

от
ъ 

но
са

 к
ъ 

ск
ул

ѣ;
 ц

вѣ
тъ

 г
ла

зъ
: 

че
рн

ы
е,

 к
ар

iе
, 

го
лу

бы
е,

 сѣ
ры

е;
д)

 го
сп

од
ст

ву
ю

щ
iй

 ц
вѣ

тъ
 в

ол
ос

ъ 
на

 го
ло

вѣ
 и

 б
ор

од
ѣ:

 к
ур

ча
во

ст
ь,

 т
он

-
ко

ст
ь 

и 
то

лс
то

та
 и

хъ
; р

ѣд
ко

ст
ь 

и 
гу

-
ст

от
а в

ол
ос

ъ 
на

 го
ло

вѣ
 и

 л
иц

ѣ;
 о

би
лi

е 
во

ло
съ

 н
а 

гр
уд

и,
 р

ук
ах

ъ,
 н

ог
ах

ъ;
 с

о-
ве

рш
ен

но
е 

от
су

тс
тв

iе
 в

ол
ос

ъ 
на

 б
о-

ро
дѣ

 и
 щ

ек
ах

ъ;
 н

ос
ят

ъ 
ли

 б
ор

од
у и

ли
 

то
ль

ко
 ус

ы
? к

ак
ъ 

но
ся

тъ
 б

ор
од

у, 
кл

и-
но

мъ
, 

кр
ес

то
мъ

, 
ло

па
то

ю
? 

ка
ку

ю
 

ф
ор

му
 д

аю
тъ

 у
са

мъ
? 

по
дс

тр
иг

аю
тъ

 
ли

 в
ол

ос
ы

 н
а 

ма
ко

вк
ѣ 

ил
и 

но
ся

тъ
 

чу
бы

, 
за

пл
ет

аю
тъ

 л
и 

ко
сы

 и
 к

ак
ъ?

 
ил

и 
но

ся
тъ

 р
ас

пу
ст

я 
по

 п
ле

ча
мъ

;
е)

 ф
ор

ма
 н

ос
а:

 п
ря

мо
й,

 г
ор

ба
-

ты
й,

 к
ор

от
кi

й 
и 

кр
уг

лы
й 

съ
 о

тк
ры

-
ты

ми
 н

оз
др

ям
и 

и 
т. 

п.
; 

ж
) ф

ор
ма

 гу
бъ

: т
ол

ст
ы

я 
и 

от
ви

с-
лы

я,
 т

он
кi

я 
и 

рѣ
зк

о 
оч

ер
че

нн
ы

я,
 

уг
лы

 г
уб

ъ 
на

пр
ав

ле
ны

 л
и 

къ
 в

ер
ху

, 
ил

и 
къ

 н
из

у;
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кр
еп

ос
ти

 и
ли

 сл
аб

ос
ти

 зд
ор

ов
ья

 и
 к

а-
ки

м 
бо

ле
зн

ям
 п

ре
им

ущ
ес

тв
ен

но
 п

од
-

ве
рг

аю
тс

я 
оп

ис
ы

ва
ем

ы
е 

лю
ди

 в
 м

е-
ст

ах
 и

х 
ж

ит
ел

ьс
тв

а;
 

о 
кр

ѣп
ос

ти
 и

ли
 с

ла
бо

ст
и 

зд
ор

ов
ья

 и
 к

а-
ки

мъ
 б

ол
ѣз

ня
мъ

 п
ре

им
ущ

ес
тв

ен
но

 п
од

-
ве

рг
аю

тс
я 

оп
ис

ы
ва

ем
ы

е 
лю

ди
 в

ъ 
мѣ

-
ст

ах
ъ 

их
ъ 

ж
ит

ел
ьс

тв
а;

 

з)
 н

е с
ли

ш
ко

мъ
 л

и 
вы

да
ет

ся
 в

пе
-

ре
дъ

 в
ер

хн
яя

 ч
ел

ю
ст

ь о
тъ

 п
ол

ож
ен

iя
 

зу
бо

въ
; н

е 
сл

иш
ко

мъ
 л

и 
ве

ли
ка

 н
иж

-
ня

я 
че

лю
ст

ь;
 

и)
 р

аз
ви

тi
е 

го
рл

а, 
ка

ды
ко

ва
то

ст
ь,

 
зо

ба
то

ст
ь.

Дл
я 

бо
ль

ш
ей

 н
аг

ля
дн

ос
ти

, к
ра

й-
не

 п
ол

ез
но

 б
ы

ло
 б

ы
 п

ри
ла

га
ть

 к
ъ 

оп
ис

ан
iя

мъ
 п

ор
тр

ет
ы

, в
се

го
 л

уч
ш

е,
 

ес
ли

 м
ож

но
, 

ф
от

ог
ра

ф
ич

ес
кi

е,
 в

ы
-

би
ра

я 
дл

я 
ни

хъ
 о

со
бе

нн
о 

ха
ра

кт
ер

и-
ст

ич
ес

кi
е,

 м
уж

ск
iе

 и
 ж

ен
ск

iе
 т

ип
ы

. 
С

ни
ма

ть
 э

ти
 п

ор
тр

ет
ы

 н
уж

но
 л

иц
е-

вы
е 

(e
n 

fa
ce

) и
 с

ъ 
бо

ку
 (e

n 
pr

ofi
l).

То
чн

о 
та

кж
е н

ео
бх

од
им

о 
въ

 о
пи

-
са

нi
ях

ъ 
об

ъя
сн

ят
ь,

 ч
тò

 с
чи

та
ет

ся
, 

по
 м

ѣс
тн

ы
мъ

 п
он

ят
iя

мъ
, п

ри
зн

ак
а-

ми
 м

уж
ск

ой
 и

 ж
ен

ск
ой

 к
ра

со
ты

 и
ли

 
бе

зо
бр

аз
iя

, 
и 

ка
кi

я 
уп

от
ре

бл
яю

тс
я 

дл
я 

вы
ра

ж
ен

iя
 и

хъ
 н

аз
ва

нi
я?

4)
 З

до
ро

вь
е. 

Кр
ѣп

ос
ть

 и
 с

ла
бо

ст
ь 

сл
ож

ен
iя

 
во

об
щ

е,
 

го
сп

од
ст

ву
ю

щ
iя

 
въ

 к
ра

ѣ 
бо

лѣ
зн

и,
 м

ѣс
тн

ы
я 

их
ъ 

на
-

зв
ан

iя
 и

 м
ѣс

тн
ы

е 
сп

ос
об

ы
 л

ѣч
ен

iя
.
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на
ко

не
ц,

 о
 с

ил
е 

те
ле

сн
ой

, л
ов

ко
ст

и 
и 

пр
ов

ор
ст

ве
, р

ав
но

 к
ак

 о
хо

те
 к

 ф
из

и-
че

ск
им

 т
ру

да
м 

ил
и 

ле
но

ст
и 

и 
вя

ло
ст

и 
в 

он
ы

х.

на
ко

не
цъ

, о
 с

ил
ѣ 

тѣ
ле

сн
ой

, л
ов

ко
ст

и 
и 

пр
ов

ор
ст

вѣ
, 

ра
вн

о-
ка

къ
 о

бъ
 о

хо
тѣ

 к
ъ 

то
м

у 
ил

и 
др

уг
ом

у 
ро

ду
 ф

из
ич

ес
ки

хъ
 

тр
уд

ов
ъ,

 и
ли

 л
ѣн

ос
ти

 и
 в

ял
ос

ти
 в

ъ 
за

-
ня

тi
ях

ъ.
 

П
ри

то
мъ

, 
са

мо
 с

об
ою

 р
аз

ум
ѣе

тс
я,

 
чт

о 
та

кi
я 

по
др

об
ны

я 
оп

ис
ан

iя
 н

ар
уж

-
ны

хъ
 п

ри
мѣ

тъ
 и

 ф
из

ич
ес

ки
хъ

 с
во

йс
тв

ъ 
до

лж
ны

 б
ы

ть
 в

кл
ю

ча
ем

ы
 в

ъ 
эт

но
гр

аф
и-

че
ск

iя
 о

пи
са

нi
я 

въ
 т

ак
ом

ъ 
то

ль
ко

 с
лу

-
ча

ѣ,
 к

ог
да

 ж
ит

ел
и 

из
вѣ

ст
но

й 
мѣ

ст
но

ст
и 

бо
лѣ

е 
ил

и 
ме

нѣ
е 

за
мѣ

тн
о 

от
ли

ча
ю

тс
я 

им
и 

от
ъ 

кр
ая

, п
ле

ме
ни

 и
ли

 н
ар

од
а,

 к
ъ 

ко
то

ро
м

у 
пр

ин
ад

ле
ж

ат
ъ.

3)
 Т

ѣл
ес

на
я 

си
ла

, л
ов

ко
ст

ь,
 п

ро
-

во
рс

тв
о,

 в
ял

ос
ть

 в
ъ 

дв
иж

ен
iя

хъ
 и

 в
ъ 

за
ня

тi
ях

ъ,
 о

со
бе

нн
ая

 н
ак

ло
нн

ос
ть

 
къ

 т
ом

у 
ил

и 
др

уг
ом

у 
ро

ду
 ф

из
ич

е-
ск

их
ъ 

тр
уд

ов
ъ.

 О
со

бе
нн

ос
ть

 п
ох

од
-

ки
, с

ид
ѣн

ья
, д

ви
ж

ен
iй

 р
ук

ам
и;

 п
ри

 
хо

дь
бѣ

 д
ер

ж
ат

ся
 л

и 
пр

ям
о,

 п
ок

ач
и-

ва
ю

тс
я 

со
 с

то
ро

ны
 н

а 
ст

ор
он

у, 
на

-
кл

он
яю

тс
я 

вп
ер

ед
ъ,

 л
ю

бя
тъ

 х
од

ит
ь 

бы
ст

ро
, м

ед
ле

нн
о 

и 
т. 

п.

П
РО

ГР
А

М
М

А
 1

84
8 

г.
П

РО
ГР

А
М

М
А

 1
85

2 
г.

Язык

2.
 О

 я
зы

ке
О

тн
ос

ит
ел

ьн
о 

на
ро

дн
ог

о 
яз

ы
ка

 
сл

ед
уе

т 
об

ра
щ

ат
ь 

вн
им

ан
ие

 н
а 

вс
е 

ме
ст

ны
е 

ук
ло

не
ни

я 
ег

о 
от

 т
ог

о 
об

щ
ег

о 
яз

ы
ка

, к
от

ор
ы

й 
на

хо
ди

тс
я 

в 
по

вс
ем

ес
тн

ом
 у

по
тр

еб
ле

ни
и 

об
ра

зо
ва

нн
ы

х 
кл

ас
со

в 
об

щ
ес

тв
а,

 к
от

ор
ы

м 
пи

ш
ут

ся
 к

ни
ги

, 
дл

я 
ко

то
ро

го
 с

ос
та

вл
ен

ы
 о

бщ
еи

зв
ес

тн
ы

е 
гр

ам
ма

ти
че

ск
ие

 
пр

ав
ил

а.
 И

ме
нн

о 
ж

е 
ту

т 
сл

ед
уе

т 
за

ме
ча

ть
:

1)
 О

со
бе

нн
ос

ти
 м

ес
тн

ог
о 

пр
ои

зн
ош

ен
ия

, 
со

ст
оя

щ
ие

  
в 

ос
об

ен
но

й 
лю

бв
и 

ил
и 

не
лю

бв
и 

к 
не

ко
то

ры
м 

зв
ук

ам
, к

ак
 

гл
ас

ны
м,

 т
ак

 и
 с

ог
ла

сн
ы

м,
 в

оо
бщ

е 
ил

и 
в 

из
ве

ст
ны

х 
сл

уч
а-

ях
 (н

ап
р<

им
ер

>,
 п

ре
вр

ащ
ен

ие
 а

 в
 е 

—
 ч

ес
ы

 в
м<

ес
то

> 
ча

сы
, 

и 
на

об
ор

от
 —

 ц
ал

ов
ат

ь 
вм

<е
ст

о>
 ц

ел
ов

ат
ь,

 п
ре

вр
ащ

ен
ие

II
. Я

ЗЫ
К

Ъ
О

тн
ос

ит
ел

ьн
о 

на
ро

дн
аг

о 
яз

ы
ка

, 
сл

ѣд
уе

тъ
 о

бр
ащ

ат
ь 

вн
им

ан
iе

 н
а 

вс
ѣ 

мѣ
ст

ны
я 

ук
ло

не
нi

я 
ег

о 
от

ъ 
то

го
 о

бщ
аг

о 
яз

ы
ка

, к
от

ор
ы

й 
на

хо
ди

тс
я 

въ
 п

ов
се

мѣ
ст

но
мъ

 уп
от

ре
бл

ен
iи

 
об

ра
зо

ва
нн

ы
хъ

 к
ла

сс
ов

ъ 
об

щ
ес

тв
а, 

ко
то

ры
мъ

 п
иш

ут
ся

 
кн

иг
и,

 д
ля

 ко
то

ра
го

 со
ст

ав
ле

ны
 о

бщ
еи

зв
ѣс

тн
ы

я 
гр

ам
ма

ти
-

че
ск

iя
 п

ра
ви

ла
. И

ме
нн

о 
ж

е, 
ту

тъ
 сл

ѣд
уе

тъ
 за

мѣ
ча

ть
:

1.
 О

со
бе

нн
ос

ти
 м

ѣс
тн

аг
о 

пр
ои

зн
ош

ен
iя

, 
со

ст
оя

щ
iя

  
въ

 о
со

бе
нн

ой
 л

ю
бв

и 
ил

и 
не

лю
бв

и 
къ

 н
ѣк

от
ор

ы
мъ

 зв
ук

ам
ъ,

 
ка

къ
 гл

ас
ны

мъ
, т

ак
ъ 

и 
со

гл
ас

ны
мъ

, в
оо

бщ
е, 

ил
и 

въ
 и

зв
ѣс

т-
ны

хъ
 с

лу
ча

ях
ъ:

 н
ап

р.
 п

ре
вр

ащ
ен

iе
 а

 в
ъ 

е 
(ч

ес
ы

 в
м.

 ч
ас

ы
),  

и 
на

об
ор

от
ъ 

(ц
ал

ов
ат

ь 
вм

. ц
ѣ

ло
ва

ть
); 

пр
ев

ра
щ

ен
iе

 е 
въ

 я
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е 
в 

я 
—

 я
го

, 
ям

у, 
вм

<е
ст

о>
 е

го
, 

ем
у, 

и 
на

об
ор

от
, 

ез
ы

к  
вм

<е
ст

о>
 я

зы
к,

 р
ед

ы
 в

м<
ес

то
> 

ря
ды

; 

во
об

щ
е т

ве
рд

ы
х 

гл
ас

ны
х 

в 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ

ие
 м

яг
ки

е —
 к

оч
-

кя
, 

ко
чк

ю
 

вм
<е

ст
о>

 
ко

чк
а,

 
ко

чк
у,

 
лю

би
ть

, 
ви

да
ть

  
вм

<е
ст

о>
 л

ю
би

т, 
ви

ди
т;

 т
ак

ж
е 

ца
ло

ве
к 

вм
<е

ст
о>

 ч
ел

ов
ек

, 
и 

на
об

ор
от

 —
 ц

ер
кв

а 
вм

<е
ст

о>
 ц

ер
ко

вь
, щ

о 
вм

<е
ст

о>
 ч

то
 

ил
и 

ш
то

, и
 н

ао
бо

ро
т, 

еш
т

то
 в

м<
ес

то
> 

ещ
е, 

и 
т. 

п.
), 

а и
но

гд
а 

и 
в 

уп
от

ре
бл

ен
ии

 со
ве

рш
ен

но
 н

ов
ы

х 
зв

ук
ов

 (н
ап

р<
им

ер
>,

 
о 

с п
ри

ме
сь

ю
 у 

—
 х

ор
ош

оу
 в

м<
ес

то
> 

хо
ро

ш
о,

 х
 с 

пр
им

ес
ью

 
в 

за
 ф

 —
 х

ви
ли

нъ
 в

м<
ес

то
> 

ф
ил

ин
, и

 с
 п

ри
ме

сь
ю

 д
 п

ер
ед

  
р 

—
 н

др
ав

 в
м<

ес
то

> 
нр

ав
 и

 т.
 д

.).
 

2)
 О

со
бе

нн
ос

ти
 в

 с
ло

во
об

ра
зо

ва
ни

и,
 о

со
бл

ив
о 

в 
ок

он
ча

-
ни

и 
сл

ов
 п

ри
 с

кл
он

ен
ия

х 
и 

сп
ря

ж
ен

ия
х 

(н
ап

р<
им

ер
>,

  
в 

ро
ди

те
ль

но
м 

па
де

ж
е 

мн
ож

ес
тв

<е
нн

ог
о>

 ч
ис

ла
 л

иц
ов

 
вм

<е
ст

о>
 л

иц
, о

гн
ев

 в
м<

ес
то

> 
ог

не
й;

(я
го

, я
м

у, 
вм

. е
го

, е
м

у)
, и

 н
а 

об
ор

от
ъ 

(е
зы

къ
 в

м.
 я

зы
къ

, 
ре

ды
 в

м.
 р

яд
ы

); 
за

мѣ
не

нi
е 

но
рм

ал
ьн

аг
о 

зв
ук

а 
го

 п
ри

 п
ро

-
из

но
ш

ен
iи

 з
ву

ко
мъ

 в
о 

(е
во

 в
м.

 е
го

); 
ф

 и
 ѳ

 з
ву

ко
мъ

 х
, и

 н
а 

об
ор

от
ъ 

(ф
ут

ор
ъ 

вм
. х

ут
ор

ъ,
 х

ом
ка

 в
м.

 ф
ом

ка
); 

за
мѣ

на
 

бу
кв

ы
 р

 б
ук

во
ю

 л
 (п

ро
лу

бъ
 в

м.
 п

ро
ру

бъ
, с

ек
ле

та
рь

 в
м.

 с
е-

кр
ет

ар
ь)

, х
 —

 б
ук

во
ю

 к
 (к

ор
ош

о 
вм

. х
ор

ош
о)

, т
 б

ук
во

ю
 к

 
(к

iа
те

ръ
 в

м.
 т

еа
тр

ъ)
, ц

 —
 б

ук
во

ю
 т

 (
т

вѣ
тъ

 в
м.

 ц
вѣ

тъ
), 

ил
и 

бу
кв

ою
 ч

 (
че

рк
ва

 в
м.

 ц
ер

кв
а,

 и
ли

 ч
ер

ко
вь

 в
м.

 ц
ер

-
ко

вь
), 

и 
на

 о
бо

ро
тъ

 (
ца

ло
вѣ

къ
 и

ли
 ц

ы
ло

вѣ
къ

 в
м.

 ч
е-

ло
вѣ

къ
), 

и 
т. 

д.
; в

оо
бщ

е 
пр

ев
ра

щ
ен

iе
 т

ве
рд

ы
хъ

 г
ла

сн
ы

хъ
 

въ
 со

от
вѣ

тс
тв

ую
щ

iя
 м

яг
кi

я 
(к

оч
кя

, к
оч

кю
, в

м.
 к

оч
ка

, к
оч

-
ку

, л
ю

би
ть

, в
ид

ит
ь 

вм
. л

ю
би

тъ
, в

ид
ит

ъ)
; 

пр
им

ѣс
ь 

ил
и 

вс
та

вк
а 

со
ве

рш
ен

но
 н

ов
ы

хъ
 з

ву
ко

въ
 н

ап
р.

  
х с

ъ 
пр

им
ѣс

ью
 в 

вм
. ф

 —
 хв

ил
ин

ъ 
вм

. ф
ил

ин
ъ,

 и
 съ

 п
ри

мѣ
-

сь
ю

 д
 п

ер
ед

ъ 
р 

—
 н

др
ав

ъ 
вм

. н
ра

въ
, н

 и
 в

 —
 в

ъ 
сл

ов
ах

ъ 
эн

то
тъ

 и
ли

 э
вт

от
ъ 

вм
. э

то
тъ

, б
ол

ог
о 

вм
. б

ла
го

, м
ор

ок
ъ 

вм
. 

мр
ак

ъ)
; о

пу
щ

ен
iе

 г
ла

сн
ы

хъ
 и

ли
 с

ог
ла

сн
ы

хъ
 (

ко
ра

бь
 в

м.
 

ко
ра

бл
ь,

 х
оз

ян
ъ 

вм
. х

оз
яи

нъ
 и

 т
. д

.);
 п

ер
ес

та
но

вк
а 

бу
кв

ъ  
и 

сл
ог

ов
ъ 

(т
ве

ре
зы

й 
вм

. т
ре

зв
ый

), 
на

ко
не

цъ
 о

со
бе

нн
ы

е 
от

тѣ
нк

и 
въ

 п
ро

из
но

ш
ен

iи
 н

ѣк
от

ор
ы

хъ
 б

ук
въ

 и
 п

ер
ем

ѣн
а 

въ
 о

бщ
еп

ри
ня

то
мъ

 у
да

ре
нi

и 
сл

ов
ъ 

(н
ап

р.
 м

но
ж

èс
тв

о 
вм

. 
мн

óж
ес

тв
о,

 в
ся

чи
нà

, в
м.

 в
ся

чи
на

 и
 т.

 д
.).

2.
 О

со
бе

нн
ос

ти
 в

ъ 
сл

ов
оо

бр
аз

ов
ан

iи
, 

ос
об

ли
во

 в
ъ 

ок
он

ча
нi

и 
сл

ов
ъ 

пр
и 

ск
ло

не
нi

ях
ъ,

 п
ри

 и
зм

ѣн
ен

iя
хъ

 п
ри

-
ла

га
те

ль
ны

хъ
 п

о 
ст

еп
ен

ям
ъ 

и 
въ

 с
пр

яж
ен

iя
хъ

 (н
ап

р.
 л

и-
цо

въ
 в

м.
 л

иц
ъ,

 о
гн

ев
ъ 

вм
. о

гн
ей

, р
ук

ам
ъ 

вм
. р

ук
ам

и;
 л

уч
-

ш
ѣ

е в
м.

 л
уч

ш
е, 

гр
ом

ча
е, 

вм
. г

ро
мч

е;
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в 
гл

аг
ол

ах
 —

 т
ре

ти
е 

ли
цо

 е
д<

ин
ст

ве
нн

ог
о>

 ч
ис

л<
а>

 н
а-

ст
<о

ящ
ег

о>
 в

ре
м<

ен
и>

 и
дю

 в
м<

ес
то

> 
ид

ет
, в

ид
я 

вм
<е

ст
о>

 
ви

ди
т, 

т. 
п.

).
3)

 О
со

бе
нн

ы
е 

об
ор

от
ы

 р
еч

и,
 с

ос
та

вл
яе

мы
е 

во
пр

ек
и 

об
щ

еп
ри

ня
ты

м 
пр

ав
ил

ам
 и

з 
об

ы
кн

ов
ен

ны
х 

об
щ

еу
по

тр
е-

би
те

ль
ны

х 
сл

ов
 (

на
пр

<и
ме

р>
, б

ы
л 

пр
иш

ед
ш

и 
ил

и 
пр

ос
то

 
пр

иш
ед

ш
и 

вм
<е

ст
о>

 п
ри

ш
ел

, и
 т.

 п
.).

4)
 У

по
тр

еб
ле

ни
е о

бщ
еи

зв
ес

тн
ы

х 
сл

ов
 в

 о
со

бе
нн

ом
 см

ыс
ле

 
(н

ап
р<

им
ер

>,
 ди

вн
о 

—
 в

 се
ве

рн
ы

х 
гу

бе
рн

ия
х 

вм
ес

то
 м

ил
о,

гр
уд

а 
—

 в
 з

ап
ад

н<
ы

х>
 г

уб
<е

рн
ия

х>
 з

ам
ер

зш
ая

 н
а 

до
ро

ге
 

гр
яз

ь,
 и

 т.
 д

.).
5)

 Н
ак

он
ец

, с
ло

ва
 м

ес
т

ны
е, 

ма
ло

 и
ли

 в
ов

се
 н

еи
зв

ес
т-

ны
е 

в 
об

щ
еу

по
тр

еб
ит

ел
ьн

ом
 я

зы
ке

. 

Эт
их

 п
ос

ле
дн

их
 ж

ел
ат

ел
ьн

о 
по

лу
чи

ть
 с

ко
ль

ко
 в

оз
-

мо
ж

но
 п

ол
ны

е 
со

бр
ан

ия
, в

 в
ид

е 
сл

ов
ар

ей
, с

 п
оя

сн
ит

ел
ь-

ны
ми

 п
ри

ме
ра

ми
 у

по
тр

еб
ле

ни
я 

в 
ра

зн
ы

х 
сл

уч
ая

х 
и 

об
ор

о-
та

х 
ре

чи
.

ид
iо

 в
м.

 и
де

тъ
, в

ид
я 

вм
. в

ид
ит

ъ;
 

на
пи

са
мш

и 
вм

. н
ап

ис
ав

ш
и;

 в
ал

яю
т

су
т

ь 
вм

. в
ал

яю
т

ся
;  

и 
т. 

д.
).

3.
 О

со
бе

нн
ы

е о
бо

ро
т

ы
 р

ѣ
чи

, с
ос

та
вл

яе
мы

е и
зъ

 о
бы

к-
но

ве
нн

ы
хъ

 о
бщ

еу
по

тр
еб

ит
ел

ьн
ы

хъ
 с

ло
въ

 в
оп

ре
ки

 о
бщ

е-
пр

ин
ят

ы
мъ

 п
ра

ви
ла

мъ
 (н

ап
р.

 б
ы

лъ
 п

ри
ш

ед
ш

и 
ил

и 
пр

ос
то

 
пр

иш
ед

ш
и 

вм
. п

ри
ш

ел
ъ,

 и
 т.

 п
.).

4.
 У

по
тр

еб
ле

нi
е 

об
щ

еи
зв

ѣс
тн

ы
хъ

 с
ло

въ
 в

ъ 
ос

об
ен

-
но

мъ
 см

ыс
лѣ

 (н
ап

р.
 ди

вн
о 

– 
въ

 сѣ
в.

 гу
б.

 в
м.

 м
ил

о,
 в

ъ 
С

иб
и-

ри
 в

м.
 м

но
го

; 
гр

уд
а 

—
 в

ъ 
за

п.
 гу

б.
 за

ме
рз

ш
ая

 н
а 

до
ро

гѣ
 гр

яз
ь,

 и
 т.

 д
.).

5.
 С

ло
ва

 м
ѣ

ст
ны

я,
 м

ал
о 

ил
и 

во
вс

е н
еи

зв
ѣс

тн
ы

я 
въ

 о
б-

щ
еу

по
тр

еб
ит

ел
ьн

ом
ъ 

яз
ы

кѣ
. П

ри
 эт

ом
ъ 

сл
ѣд

уе
тъ

 о
бр

ащ
ат

ь 
ос

об
ен

но
е 

вн
им

ан
iе

 н
а 

сл
ов

а, 
со

ст
ав

ля
ю

щ
iя

 о
со

бе
нн

ос
ть

 
яз

ы
ка

: п
ра

со
ло

въ
, х

од
еб

щ
ик

ов
ъ,

 б
ар

ы
ш

ни
ко

въ
, ч

ум
ак

ов
ъ,

 
бу

рл
ак

ов
ъ,

 м
ая

ко
въ

, 
и 

пр
оч

их
ъ 

ме
лк

их
ъ 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

и-
ко

въ
 с

ел
ьс

ки
хъ

 и
 д

ер
ев

ен
ск

их
ъ,

 а
 т

ак
ж

е 
и 

на
 у

сл
ов

ны
й 

яз
ы

къ
 п

лу
то

въ
. В

сѣ
хъ

 э
ти

хъ
 с

ло
въ

, р
ав

но
-к

ак
ъ 

и 
об

щ
еи

з-
вѣ

ст
ны

хъ
, н

о 
уп

от
ре

бл
яе

мы
хъ

 в
ъ 

ос
об

ен
но

мъ
 с

мы
сл

ѣ,
 ж

е-
ла

те
ль

но
 п

ол
уч

ит
ь 

ск
ол

ьк
о 

во
зм

ож
но

 п
ол

ны
я 

со
бр

ан
iя

, в
ъ 

ви
дѣ

 с
ло

ва
ре

й,
 с

ъ 
по

яс
ни

те
ль

ны
ми

 п
ри

мѣ
ра

ми
 у

по
тр

е-
бл

ен
iя

 в
ъ 

ра
зн

ы
хъ

 с
лу

ча
ях

ъ 
и 

об
ор

от
ах

ъ 
рѣ

чи
, и

 с
ъ 

по
ка

-
за

нi
ем

ъ,
 н

а к
ак

ом
ъ 

сл
ог

ѣ 
ка

ж
до

е с
ло

во
 и

мѣ
ет

ъ 
уд

ар
ен

iе
.

6.
 С

ло
ва

 и
 в

ы
ра

ж
ен

iя
 и

но
ст

ра
нн

ыя
, в

ко
ре

ни
вш

iя
ся

 в
ъ 

об
щ

ее
 уп

от
ре

бл
ен

iе
, с

ъ 
об

ъя
сн

ен
iе

мъ
, п

о 
во

зм
ож

но
ст

и,
 о

т-
ку

да
 и

 к
ог

да
 о

ни
 м

ог
ли

 б
ы

ть
 п

оз
аи

мс
тв

ов
ан

ы
, о

тъ
 с

ос
ѣд

-
ни

хъ
 л

и 
на

ро
до

въ
, и

ли
 о

тъ
 п

ри
ш

ел
ьц

ов
ъ,

 в
ъ 

на
ст

оя
щ

ем
ъ
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П
ри

м<
еч

ан
ие

>.
 С

ка
за

нн
ое

 з
де

сь
 п

оя
сн

ен
о 

пр
им

ер
ам

и,
 

от
но

ся
щ

им
ис

я 
к 

Ве
ли

ко
ро

сс
ий

ск
ом

у 
на

ре
чи

ю
. Н

о 
са

мо
 с

о-
бо

ю
 р

аз
ум

ее
тс

я,
 ч

то
 п

од
об

ны
е с

ве
де

ни
я 

тр
еб

ую
тс

я 
и 

о 
пр

о-
чи

х 
на

ре
чи

ях
 Р

ус
ск

ог
о 

яз
ы

ка
.

ли
 у

по
тр

еб
ля

ю
тс

я 
зн

ач
ен

iи
, и

ли
, е

сл
и 

от
ъ 

об
ст

оя
те

ль
ст

въ
 

и 
вр

ем
ен

и 
из

мѣ
ни

ли
 п

ер
во

на
ча

ль
ны

й 
св

ой
 с

мы
сл

ъ,
 т

о 
по

дъ
 к

ак
им

ъ 
вл

iя
нi

ем
ъ 

пр
ои

зо
ш

ла
 э

та
 п

ер
ем

ѣн
а?

Дл
я 

по
лн

от
ы

 с
вѣ

дѣ
нi

й 
от

но
си

те
ль

но
 я

зы
ка

, 
ж

ел
а-

те
ль

но
 п

ол
уч

ит
ь 

об
ра

зц
ы

 м
ѣс

тн
ы

хъ
 р

аз
го

во
ро

въ
, в

ъ 
ко

-
то

ры
хъ

 в
сѣ

 о
со

бе
нн

ос
ти

 п
ро

из
но

ш
ен

iя
, 

сл
ов

оу
по

тр
е-

бл
ен

iя
 и

 в
оо

бщ
е 

мѣ
ст

на
го

 н
ар

ѣч
iя

 в
ы

ст
ав

ля
ю

тс
я 

яс
нѣ

е  
и 

на
гл

яд
нѣ

е.
П

ри
м.

 
1.

 С
ам

о 
со

бо
ю

 р
аз

ум
ѣе

тс
я,

 ч
то

 п
од

об
ны

я 
св

ѣд
ѣн

iя
 т

ре
бу

ю
тс

я 
не

 п
о 

од
но

м
у 

то
ль

ко
 В

ел
ик

ор
ос

сi
й-

ск
ом

у 
на

рѣ
чi

ю
, н

о 
и 

по
 п

ро
чи

мъ
 о

тт
ѣн

ка
мъ

 я
зы

ка
: М

ал
о-

ро
сс

iй
ск

ом
у, 

Бѣ
ло

ру
сс

ко
м

у, 
и 

т. 
д.

 
П

ри
м.

 2
. В

ес
ьм

а 
по

ле
зн

о 
и 

да
ж

е 
не

об
хо

ди
мо

, ч
то

бъ
 

со
ст

ав
ит

ел
и 

мѣ
ст

ны
хъ

 о
пи

са
нi

й,
 с

оо
бщ

ая
 м

ѣс
тн

ы
е 

сл
о-

ва
ри

, п
ѣс

ни
, с

ка
зк

и,
 и

 т.
 д

. н
а 

то
мъ

 с
ам

ом
ъ 

яз
ы

кѣ
, к

ак
им

ъ 
го

во
ря

тъ
 ж

ит
ел

и 
оп

ис
ы

ва
ем

аг
о 

кр
ая

, д
ер

ж
ал

ис
ь 

тв
ер

до
, 

ка
ж

ды
й,

 о
дн

ог
о 

ка
ка

го
 н

иб
уд

ь 
ра

зъ
 и

зб
ра

нн
аг

о 
пр

ав
оп

и-
са

нi
я,

 и
 п

ри
ла

га
ли

 б
ы

 п
од

ро
бн

ое
 у

ка
за

нi
е,

 к
ак

iя
 п

ри
ня

ты
 

им
и 

ус
ло

вн
ы

е 
зн

ак
и 

дл
я 

вы
ра

ж
ен

iя
 р

аз
ны

хъ
 о

тт
ѣн

ко
въ

 
зв

ук
ов

ъ 
на

ро
дн

ой
 р

ѣч
и.

 Н
ап

ри
мѣ

ръ
 е

 п
ро

из
но

си
тс

я 
въ

 
нѣ

ко
то

ры
хъ

 м
ѣс

та
хъ

 о
со

бе
нн

ы
мъ

 о
бр

аз
ом

ъ 
—

 к
ак

ъ 
io

 
ил

и 
ё; 

ну
ж

но
 ч

то
бъ

 и
зб

ра
нн

ы
й 

дл
я 

вы
ра

ж
ен

iя
 эт

ог
о 

зв
ук

а 
ус

ло
вн

ы
й 

зн
ак

ъ 
бы

лъ
 с

об
лю

да
ем

ъ 
тщ

ат
ел

ьн
о 

въ
 ц

ѣл
ом

ъ 
оп

ис
ан

iи
 и

 п
ри

то
мъ

 ч
то

бъ
 б

ы
ло

 о
бъ

яс
не

но
, к

ак
ой

 и
ме

нн
о 

зв
ук

ъ 
эт

от
ъ 

ус
ло

вн
ы

й 
зн

ак
ъ 

вы
ра

ж
ае

тъ
. 
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Язык
II

I. 
Я

зы
къ

, н
ар

од
ны

я 
пр

ед
ан

iя
 и

 п
ам

ят
ни

ки
<…

>
Въ

 э
тн

ог
ра

ф
ич

ес
ко

мъ
 о

пи
са

нi
и 

яз
ы

къ
 д

ол
ж

ен
ъ 

ра
зс

ма
тр

ив
ат

ьс
я 

пр
еи

м
ущ

ес
тв

ен
но

, к
ак

ъ 
вы

ра
ж

ен
iе

 н
ар

од
ны

хъ
 

по
ня

тi
й.

 П
оэ

то
м

у 
зд

ѣс
ь 

ну
ж

ны
 н

е 
то

ль
ко

 з
ам

ѣч
ан

iя
 о

 п
ро

из
но

ш
ен

iи
 с

ло
въ

 и
 о

 г
ра

мм
ат

ич
ес

ки
хъ

 ф
ор

ма
хъ

 я
зы

ка
, н

о  
и 

сп
ис

ки
 с

ло
въ

, о
бщ

еу
по

тр
еб

ит
ел

ьн
ы

хъ
 в

о 
вс

ей
 о

пи
сы

ва
ем

ой
 м

ѣс
тн

ос
ти

 и
ли

 т
ол

ьк
о 

въ
 н

ѣк
от

ор
ой

 ч
ас

ти
 е

я.
 Т

ак
им

ъ 
об

ра
зо

мъ
 ж

ел
ат

ел
ьн

о 
бы

ло
 б

ы
 и

мѣ
ть

 сп
ис

ки
 сл

ов
ъ:

а)
 сл

уж
ащ

их
ъ 

дл
я 

вы
ра

ж
ен

iя
 п

он
ят

iй
 о

тв
ле

че
нн

ы
хъ

;
б)

 оз
на

ча
ю

щ
их

ъ 
мѣ

ст
ны

я о
со

бе
нн

ос
ти

 ок
ру

ж
аю

щ
ей

 п
ри

ро
ды

 и
 р

аз
ли

чн
ы

хъ
 ея

 си
лъ

; н
ап

ри
мѣ

ръ
, в

ъ 
А

рх
ан

ге
ль

ск
ой

 
гу

бе
рн

iи
 д

ля
 и

зв
ѣс

тн
ы

хъ
 п

ро
ст

ра
нс

тв
ъ 

зе
мл

и 
су

щ
ес

тв
уе

тъ
 н

аз
ва

нi
е 

ту
нд

ра
 и

ли
 т

ру
нд

а,
 и

 в
ов

се
 н

ѣт
ъ 

сл
ов

а 
ст

еп
ь,

 
из

вѣ
ст

на
го

 в
ъ 

ю
ж

ны
хъ

 гу
бе

рн
iя

хъ
; т

ак
ъ 

дл
я 

во
дн

ы
хъ

 п
ро

ст
ра

нс
тв

ъ 
на

 сѣ
ве

рѣ
 св

ои
 н

аз
ва

нi
я:

 гу
ба

, ш
ар

ъ 
и 

др
уг

iя
; а

 н
а 

ю
гѣ

 с
во

и:
 л

им
ан

ъ,
 м

ор
цо

, з
ат

он
ъ 

и 
пр

оч
., 

го
ры

 в
ъ 

од
ни

хъ
 м

ѣс
та

хъ
 н

аз
ы

ва
ю

тс
я 

ка
мн

ям
и,

 в
ъ 

др
уг

их
ъ 

—
 с

ы
рт

ам
и,

 
лѣ

сн
ы

я 
пр

ос
тр

ан
ст

ва
: р

ам
ен

ье
, б

ор
ъ,

 у
ре

ма
 и

 п
ро

ч.
; с

ущ
ес

тв
ую

тъ
 в

ъ 
на

ро
дѣ

 с
во

и 
на

зв
ан

iя
 д

ля
 с

тр
ан

ъ 
св

ѣт
а,

 д
ля

 
ра

зл
ич

ны
хъ

 в
ѣт

ро
въ

, п
ер

ем
ѣн

ъ 
по

го
ды

, и
 п

ро
ч.

;
в)

 о
пр

ед
ѣл

яю
щ

их
ъ 

мѣ
ст

ны
я 

ос
об

ен
но

ст
и 

бы
та

: б
уй

, п
ог

ос
тъ

, с
ел

о,
 с

ел
ьц

о,
 д

ер
ев

ня
, с

ло
бо

да
, х

ут
ор

ъ 
и 

пр
оч

iя
 

на
зв

ан
iя

 р
аз

ли
чн

ы
хъ

 н
ас

ел
ен

ны
хъ

 м
ѣс

тъ
 н

е 
ве

зд
ѣ 

од
ин

ак
ов

ое
 з

на
че

нi
е 

им
ѣю

тъ
; к

ро
мѣ

 т
ог

о,
 с

ущ
ес

тв
ую

тъ
 н

аз
ва

н i
я 

дл
я 

из
вѣ

ст
на

го
 р

од
а о

би
та

ли
щ

ъ,
 со

ве
рш

ен
но

 н
еи

зв
ѣс

тн
ы

я 
въ

 д
ру

ги
хъ

 к
ра

ях
ъ,

 н
ап

ри
мѣ

ръ
: з

аи
мк

а,
 у

ме
тъ

, ф
ол

ьв
ар

къ
, 

зи
мо

вн
ик

ъ,
 к

ур
ен

ь 
и 

т. 
п.

; и
зб

а,
 х

ат
а,

 д
ом

ъ,
 ч

ум
ъ,

 к
иб

ит
ка

, ю
рт

ъ,
 к

ел
ья

, п
ун

я 
и 

пр
оч

iя
 н

аз
ва

нi
я 

зд
ан

iй
, н

аз
на

ча
ем

ы
хъ

 
дл

я 
ж

ил
ья

, а
 р

ав
но

 н
аз

ва
нi

я 
зд

ан
iй

 д
ля

 д
ом

аш
ня

го
 с

ко
та

, п
ти

цы
 и

 д
ля

 с
кл

ад
ов

ъ 
хо

зя
йс

тв
ен

ны
хъ

 п
ри

на
дл

еж
но

ст
ей

  
и 

т. 
п.

 П
ри

 п
од

ро
бн

ом
ъ 

оп
ис

ан
iи

 у
ст

ро
йс

тв
а 

и 
ра

сп
ол

ож
ен

iя
 ц

ѣл
ы

хъ
 п

ос
ел

ен
iй

 и
ли

 о
тд

ѣл
ьн

ы
хъ

 ж
ил

ы
хъ

 и
ли

 
не

ж
ил

ы
хъ

 зд
ан

iй
 н

ео
бх

од
им

о 
пр

ис
ое

ди
ня

ть
 и

 м
ѣс

тн
ы

я 
на

зв
ан

iя
 о

тд
ѣл

ьн
ы

хъ
 ч

ас
те

й;
г)

 н
аз

ва
нi

й 
ра

зл
ич

ны
хъ

 о
де

ж
дъ

 и
 ч

ас
те

й 
од

еж
дъ

;
д)

 н
аз

ва
нi

й 
хо

зя
йс

тв
ен

ны
хъ

 в
ещ

ей
, у

тв
ар

и,
 м

уз
ы

ка
ль

ны
хъ

 о
ру

дi
й 

(в
ол

ы
нк

а,
 г

уд
ок

ъ,
 в

ар
га

нъ
), 

иг
ру

ш
ек

ъ 
(ч

ир
га

, 
ла

ст
ы

га
 и

 п
р.

) и
 и

гр
ъ 

(с
пр

ят
ки

, и
ма

лк
и,

 п
ос

ид
ѣл

ки
);

е)
 н

аз
ва

нi
й 

яс
тв

ъ 
и 

пи
те

й;
ж

) н
аз

ва
нi

й 
мѣ

ст
ны

хъ
 п

ро
мы

сл
ов

ъ 
и 

за
ня

тi
й 

и 
вс

ѣх
ъ 

ин
ст

ру
ме

нт
ов

ъ,
 м

ат
ер

iа
ло

въ
 и

 д
ру

ги
хъ

 п
ри

на
дл

еж
но

ст
ей

, 
от

но
ся

щ
их

ся
 к

ъ 
из

вѣ
ст

но
му

 п
ро

мы
сл

у,
 н

ап
ри

мѣ
ръ

, 
на

 р
аз

ли
чн

ы
хъ

 р
ѣк

ах
ъ 

уп
от

ре
бл

яю
тс

я 
ра

зл
ич

ны
я 

на
зв

ан
iя

 
ры

бо
ло

вн
ы

хъ
 с

на
ст

ей
 и

 с
по

со
бо

въ
 л

ов
ли

, и
ли

 с
уд

ов
ъ,

 у
по

тр
еб

ля
ем

ы
хъ

 д
ля

 п
ла

ва
нь

я,
 и

 с
по

со
бо

въ
 и

хъ
 п

ла
ва

нi
я  

и 
пр

оч
.;
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з)
 м

ѣс
тн

ы
хъ

 с
ло

въ
 л

ас
ка

те
ль

ны
хъ

, 
ун

из
ит

ел
ьн

ы
хъ

, 
бр

ан
ны

хъ
, 

съ
 о

бъ
яс

не
нi

ем
ъ 

их
ъ 

см
ы

сл
а,

 и
 е

сл
и 

мо
ж

но
,  

съ
 у

ка
за

нi
ем

ъ 
пр

ич
ин

ъ 
пр

ои
сх

ож
де

нi
я;

и)
 сл

ов
ъ,

 в
зя

ты
хъ

 и
зъ

 д
ру

ги
хъ

 я
зы

ко
въ

 и
 н

ар
ѣч

iй
. 

П
ос

лѣ
 в

се
го

 эт
ог

о 
ну

ж
но

 за
мѣ

ча
ть

 о
тл

ич
iя

 м
ѣс

тн
аг

о 
вы

го
во

ра
: п

ѣв
уч

ес
ть

 и
 р

ас
тя

ну
то

ст
ь,

 ск
ор

ос
ть

 и
 ус

ѣч
ен

но
ст

ь 
пр

ои
зн

ош
ен

iя
 с

ло
въ

 и
 т

. п
.; 

от
ли

ча
ет

ся
-л

и 
въ

 п
ро

зн
ош

ен
iи

 о
ка

нь
ем

ъ 
(о

со
бе

нн
ы

мъ
 у

да
ре

нi
ем

ъ 
на

 ó
), 

ил
и 

ак
ан

ье
мъ

 
(у

да
ре

нi
ем

ъ 
на

 à)
, з

ам
ѣт

ны
мъ

 п
ри

ст
ра

ст
iе

мъ
 къ

 см
яг

че
нi

ю
 н

ѣк
от

ор
ы

хъ
 зв

ук
ов

ъ,
 и

ли
 къ

 н
еу

мѣ
ст

но
м

у и
хъ

 уп
от

ре
бл

ен
iю

, 
къ

 з
ам

ѣн
ѣ 

од
но

го
 з

ву
ка

 д
ру

ги
мъ

, н
ап

ри
мѣ

ръ
, и

 в
мѣ

ст
о 

ѣ
, у

 в
мѣ

ст
о 

въ
, ц

 в
мѣ

ст
о 

ч,
 и

 н
а 

об
ор

от
ъ.

 К
ро

мѣ
 т

ог
о,

 п
ри

 
за

пи
сы

ва
нi

и 
мѣ

ст
ны

хъ
 с

ло
въ

 н
ео

бх
од

им
о 

от
мѣ

ча
ть

, н
а 

ко
то

ру
ю

 и
зъ

 г
ла

сн
ы

хъ
 п

ад
ае

тъ
 у

да
ре

нi
е 

пр
и 

пр
ои

зн
ес

ен
iи

 
сл

ов
а 
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Домашний быт

3.
 Д

ом
аш

ни
й 

бы
т

С
ю

да
 о

тн
ос

ит
ся

 о
пи

са
ни

е 
на

ро
д-

ны
х 

ж
ил

ищ
, и

х 
ра

сп
ол

ож
ен

ия
, в

не
ш

-
не

й 
об

ст
ан

ов
ки

 и
 в

ну
тр

ен
не

го
 у

бр
ан

-
ст

ва
, с

ло
во

м,
 в

се
х 

дв
ор

ов
ы

х 
пр

ин
ад

- 
ле

ж
но

ст
ей

 и
 д

ом
аш

не
й 

ут
ва

ри
.

II
I. 

Д
О

М
А

Ш
Н

IЙ
 Б

Ы
ТЪ

С
ю

да
 о

тн
ос

ят
ся

:
1.

 М
ѣс

тн
ы

я 
на

зв
ан

iя
 и

 о
пи

са
нi

е 
на

-
ро

дн
ы

хъ
 ж

ил
ищ

ь 
ка

къ
 о

тд
ѣл

ьн
о,

 т
ак

ъ 
и 

цѣ
лы

хъ
 с

ел
ен

iй
 в

оо
бщ

е, 
ра

сп
ол

ож
ен

iя
 

тѣ
хъ

 и
 д

ру
ги

хъ
, с

по
со

ба
 п

ос
тр

ой
ки

 и
 м

а-
те

рi
ал

а,
 и

зъ
 к

ое
го

 в
ы

ст
ро

ен
ы

 ж
ил

ищ
а,

 
вн

ѣш
не

й 
их

ъ 
об

ст
ан

ов
ки

 и
 в

ну
тр

ен
ня

го
 

уб
ра

нс
тв

а,
 

а 
та

кж
е 

вс
ѣх

ъ 
дв

ор
ов

ы
хъ

 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

ей
 и

 д
ом

аш
не

й 
ут

ва
ри

 
(н

ап
р.

 н
ѣт

ъ 
ли

 г
дѣ

 о
со

ба
го

 р
од

а 
по

-
во

зо
къ

, з
бр

уи
, а

 п
о 

рѣ
ка

мъ
 —

 ч
ел

но
ко

въ
, 

ло
до

къ
, б

от
ов

ъ,
 б

ар
ок

ъ 
съ

 о
со

бе
нн

ы
мъ

 
ут

ро
йс

тв
ом

ъ 
и 

на
зв

ан
iе

мъ
, 

и 
т. 

д.
). 

Къ
 

эт
им

ъ 
оп

ис
ан

iя
мъ

 д
ол

ж
ны

 б
ы

ть
 п

ри
ла

-
га

ем
ы

, д
ля

 о
бр

аз
ца

, п
ла

ны
, х

от
яб

ы
 и

 о
тъ

 
ру

ки
 сд

ѣл
ан

ны
е,

 ц
ѣл

аг
о 

дв
ор

а и
 к

аж
да

го

IV
. Д

ом
аш

нi
й 

бы
тъ

С
ю

да
 о

тн
ос

ят
ся

:
1.

 М
ѣс

тн
ы

я 
на

зв
ан

iя
 и

 о
пи

са
нi

е 
на

ро
дн

ы
хъ

 ж
ил

ищ
ь 

ка
къ

 о
тд

ѣл
ьн

о,
 

та
къ

 и
 ц

ѣл
ы

хъ
 с

ел
ен

iй
 в

оо
бщ

е,
 р

ас
-

по
ло

ж
ен

iя
 т

ѣх
ъ 

и 
др

уг
их

ъ,
 с

по
со

ба
 

по
ст

ро
йк

и 
и 

ма
те

рi
ал

а,
 и

зъ
 к

ое
го

 
вы

ст
ро

ен
ы

 ж
ил

ищ
а,

 в
нѣ

ш
не

й 
их

ъ 
об

ст
ан

ов
ки

 и
 в

ну
тр

ен
ня

го
 у

бр
ан

-
ст

ва
, а

 т
ак

ж
е 

вс
ѣх

ъ 
дв

ор
ов

ы
хъ

 п
ри

-
на

дл
еж

но
ст

ей
 и

 д
ом

аш
не

й 
ут

ва
ри

 
(н

ап
ри

мѣ
ръ

: 
нѣ

тъ
-л

и 
гд

ѣ 
ос

об
аг

о 
ро

да
 п

ов
оз

ок
ъ,

 с
бр

уи
, а

 п
о 

рѣ
ка

мъ
 —

 
че

лн
ок

ов
ъ,

 л
од

ок
ъ,

 б
от

ов
ъ,

 б
ар

ок
ъ 

съ
 о

со
бе

нн
ы

мъ
 у

ст
ро

йс
тв

ом
ъ 

и 
на

-
зв

ан
iе

мъ
 и

 т
. 

д.
). 

Къ
 э

ти
мъ

 о
пи

-
са

нi
ям

ъ 
до

лж
ны

 б
ы

ть
 п

ри
ла

га
ем

ы
, 
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П
ла

ть
е 

м
уж

ск
ое

 и
 ж

ен
ск

ое
, з

им
-

не
е 

и 
ле

тн
ее

, о
бы

кн
ов

ен
но

е 
и 

на
ря

д-
но

е.
 

из
ъ 

ж
ил

ы
хъ

 с
тр

ое
нi

й 
(и

зб
ы

, с
вѣ

тл
иц

ы
, 

ха
ты

 и
 т

. 
п.

), 
съ

 п
од

ро
бн

ы
мъ

 о
бо

зн
а-

че
нi

ем
ъ,

 н
а 

пл
ан

ѣ,
 г

дѣ
 н

ах
од

ит
ся

 п
еч

ь,
 

въ
 к

от
ор

ом
ъ 

уг
лу

 п
ос

та
вл

ен
ъ 

об
ра

зъ
, 

ст
ои

тъ
 ст

ол
ъ 

и 
т. 

д.
 Ж

ел
ат

ел
ьн

о 
бы

 п
ол

у-
ча

ть
 и

 ф
ас

ад
ы

 о
зн

ач
ен

ны
хъ

 с
тр

ое
нi

й,
  

а 
та

кж
е 

ри
су

нк
и 

дв
ор

ов
ы

хъ
 п

ри
на

дл
еж

-
но

ст
ей

, д
ом

аш
не

й 
ут

ва
ри

 и
 п

ос
уд

ы
, о

т-
ли

ча
ю

щ
их

ся
 к

ак
ою

 л
иб

о 
ос

об
ен

но
ст

iю
, 

хо
тя

 б
ы

, с
ъ 

пе
рв

аг
о 

вз
гл

яд
а,

 и
 м

ал
ов

аж
-

но
ю

. 2.
 П

ла
ть

е:
 м

уж
ск

ое
 и

 ж
ен

ск
ое

, з
им

-
не

е 
и 

лѣ
тн

ее
, о

бы
кн

ов
ен

но
е 

и 
на

ря
дн

ое
, 

у 
ст

ар
ы

хъ
 л

ю
де

й 
и 

у 
мо

ло
де

ж
и,

 у
 м

уж
-

чи
нъ

, ж
ен

щ
ин

ъ 
и 

дѣ
ви

цъ
; в

сѣ
 п

ри
на

д-
ле

ж
но

ст
и 

од
ѣя

нi
я 

и 
их

ъ 
мѣ

ст
ны

я 
на

-
зв

ан
iя

; 
пр

ич
ес

ка
 г

ол
ов

ы
, 

по
дб

ри
ва

нi
е,

 
по

дс
тр

иг
ан

iе
 

и 
вы

ст
ри

га
нi

е 
во

ло
съ

, 
ра

вн
о-

ка
къ

 м
ан

ер
а 

за
пл

ет
ат

ь 
их

ъ 
у 

ж
ен

-
щ

ин
ъ 

и 
дѣ

ву
ш

ек
ъ;

 го
ло

вн
ы

е у
бо

ры
 м

уж
-

ск
iе

, ж
ен

ск
iе

 и
 д

ѣв
ич

ьи
; о

бу
вь

 и
 п

ро
ч.

 
О

пи
са

нi
е 

вс
ег

о 
оз

на
че

нн
аг

о 
до

лж
но

 
бы

ть
 п

од
ро

бн
о 

до
 м

ел
оч

ей
. Д

ля
 б

ол
ьш

ей
 

на
гл

яд
но

ст
и,

 в
ес

ьм
а 

по
ле

зн
о 

бы
ло

 б
ы

, 

дл
я 

об
ра

зц
а,

 п
ла

ны
, х

от
я-

бы
 и

 о
тъ

 
ру

ки
 с

дѣ
ла

нн
ы

е,
 ц

ѣл
аг

о 
дв

ор
а 

и 
ка

-
ж

да
го

 и
зъ

 ж
ил

ы
хъ

 с
тр

ое
нi

й 
(и

зб
ы

, 
св

ѣт
ли

цы
, х

ат
ы

 и
 т

. п
.),

 с
ъ 

по
др

об
-

ны
мъ

 о
бо

зн
ач

ен
iе

мъ
 н

а 
пл

ан
ѣ,

 г
дѣ

 
на

хо
ди

тс
я 

пе
чь

, 
въ

 к
от

ор
ом

ъ 
уг

лу
 

по
ст

ав
ле

нъ
 

об
ра

зъ
, 

ст
ои

тъ
 

ст
ол

ъ  
и 

т. 
д.

 Ж
ел

ат
ел

ьн
о-

бы
 п

ол
уч

ат
ь 

и 
ф

а-
са

ды
 о

зн
ач

ен
ны

хъ
 с

тр
ое

нi
й,

 а
 т

ак
ж

е 
ри

су
нк

и 
дв

ор
ов

ы
хъ

 п
ри

на
дл

еж
но

-
ст

ей
, д

ом
аш

не
й 

ут
ва

ри
 и

 п
ос

уд
ы

, о
т-

ли
ча

ю
щ

их
ся

 
ка

ко
ю

-л
иб

о 
ос

об
ен

-
но

ст
iю

, х
от

я-
бы

 с
ъ 

пе
рв

аг
о 

вз
гл

яд
а 

и 
ма

ло
ва

ж
но

ю
.

2.
 П

ла
ть

е:
 м

уж
ск

ое
 и

 ж
ен

ск
ое

, 
зи

мн
ее

 и
 л

ѣт
не

е,
 о

бы
кн

ов
ен

но
е 

и 
на

ря
дн

ое
, у

 ст
ар

ы
хъ

 л
ю

де
й 

и 
у 

мо
ло

-
де

ж
и,

 у
 м

уж
чи

нъ
, ж

ен
щ

ин
ъ 

и 
дѣ

ви
-

цъ
; 

вс
ѣ 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
и 

од
ѣя

нi
я 

и 
их

ъ 
мѣ

ст
ны

я 
на

зв
ан

iя
; 

пр
ич

ес
ка

 
го

ло
вы

, 
по

дб
ри

ва
нi

е,
 п

од
ст

ри
га

нi
е 

и 
вы

ст
ри

га
нi

е 
во

ло
съ

, 
ра

вн
о 

ка
къ

 
ма

не
ра

 з
ап

ле
та

ть
 и

хъ
 у

 ж
ен

щ
ин

ъ 
и 

дѣ
ву

ш
ек

ъ;
 го

ло
вн

ы
е 

уб
ор

ы
 м

уж
ск

iе
, 

ж
ен

ск
iе

 и
 д

ѣв
ич

ьи
; 

об
ув

ь 
и 

пр
оч

. 
О

пи
са

нi
е 

вс
ег

о 
оз

на
че

нн
аг

о 
до

лж
-

но
 б

ы
ть

 п
од

ро
бн

о 
до

 м
ел

оч
ей

. Д
ля
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по
 в

оз
мо

ж
но

ст
и,

 п
ри

со
ед

ин
ят

ь 
къ

 о
пи

-
са

нi
ям

ъ 
ри

су
нк

и,
 

ра
ск

ра
ш

ен
ны

е,
 

ил
и 

да
ж

е 
не

ра
ск

ра
ш

ен
ны

е:
 т

ак
iе

 р
ис

ун
ки

, 
бу

ду
чи

 с
ня

ты
 с

ъ 
ж

ив
ы

хъ
 л

иц
ъ,

 с
ъ 

на
и-

бо
лѣ

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
че

ск
им

и 
мѣ

ст
ны

ми
 

ф
из

iо
но

мi
ям

и,
 в

ъ 
их

ъ 
мѣ

ст
но

й 
од

еж
дѣ

, 
мо

гл
и 

бы
 в

мѣ
ст

ѣ 
сл

уж
ит

ь 
и 

дл
я 

вр
аз

у-
ми

те
ль

но
ст

и 
оп

ис
ан

iй
 н

ар
уж

на
го

 в
ид

а 
ж

ит
ел

ей
 и

 д
ля

 о
пи

са
нi

й 
од

еж
ды

. К
ро

мѣ
 

то
го

, ж
ел

ат
ел

ьн
о 

бы
ло

 б
ы

 п
ол

уч
ат

ь 
ри

-
су

нк
и 

ка
ж

до
й 

из
ъ 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
ей

 
од

еж
ды

 в
ъ 

ра
сп

ла
ст

ан
но

мъ
 в

ид
ѣ,

 и
 сл

о-
ва

ри
 м

ѣс
тн

ы
хъ

 н
аз

ва
нi

й 
ка

къ
 ц

ѣл
ы

хъ
 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
ей

 
од

ѣя
нi

я 
(н

ап
р.

 
зи

-
пу

нъ
, д

уб
ас

ъ,
 с

ор
ок

а,
 к

ик
а 

и 
т. 

п.
), 

та
къ

 
и 

ча
ст

ей
 и

хъ
 (н

ап
р.

 в
ъ 

ру
ба

хѣ
 —

 л
ас

то
-

ви
цы

, в
ор

от
ъ;

 в
ъ 

ки
чк

ѣ 
—

 п
од

за
ты

ль
-

ни
къ

, с
ор

оч
ка

 и
 т

. д
.).

 В
ъ 

ри
су

нк
ах

ъ 
съ

 
ж

ив
ы

хъ
 л

иц
ъ 

до
лж

но
 б

ы
ть

 п
од

ро
бн

о 
об

оз
на

че
но

, 
кр

ом
ѣ 

мѣ
ст

но
ст

и,
 

и 
то

, 
сн

ят
ы

 л
и 

он
и 

съ
 х

ол
ос

та
го

 и
ли

 с
ъ 

ж
ен

а-
та

го
, с

ъ 
ж

ен
щ

ин
ы

 и
ли

 с
ъ 

дѣ
ву

ш
ки

: д
ля

 
тѣ

хъ
 и

 д
ру

ги
хъ

 р
ис

ун
ки

 д
ол

ж
ны

 б
ы

ть
 

ос
об

ен
ны

е.

бо
ль

ш
ей

 н
аг

ля
дн

ос
ти

 в
ес

ьм
а 

по
ле

зн
о 

бы
ло

-б
ы

, п
о 

во
зм

ож
но

ст
и,

 п
ри

со
ед

и-
ня

ть
 к

ъ 
оп

ис
ан

iя
мъ

 р
ис

ун
ки

, р
ас

кр
а-

ш
ен

ны
е, 

ил
и 

да
ж

е 
не

 р
ас

кр
аш

ен
ны

е: 
та

кi
е 

ри
су

нк
и,

 б
уд

уч
и 

сн
ят

ы
 с

ъ 
ж

и-
вы

хъ
 л

иц
ъ 

съ
 н

аи
бо

лѣ
е 

ха
ра

кт
ер

и-
ст

ич
ес

ки
ми

 м
ѣс

тн
ы

ми
 ф

из
iо

но
мi

я-
ми

 въ
 и

хъ
 м

ѣс
тн

ой
 о

де
ж

дѣ
, м

ог
ли

-б
ы

 
сл

уж
ит

ь 
и 

дл
я 

вр
аз

ум
ит

ел
ьн

ос
ти

 
оп

ис
ан

iй
 н

ар
уж

на
го

 в
ид

а 
ж

ит
ел

ей
 и

 
дл

я 
оп

ис
ан

iй
 о

де
ж

ды
. 

Кр
ом

ѣ 
то

го
, 

ж
ел

ат
ел

ьн
о 

бы
ло

-б
ы

 п
ол

уч
ат

ь р
ис

ун
-

ки
 

ка
ж

до
й 

из
ъ 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
ей

 
од

еж
ды

 в
ъ 

ра
сп

ла
ст

ан
но

мъ
 в

ид
ѣ 

и 
сл

ов
ар

и 
мѣ

ст
ны

хъ
 

на
зв

ан
iй

, 
ка

къ
 

цѣ
лы

хъ
 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
ей

 
од

ѣя
нi

я 
(н

ап
ри

мѣ
ръ

, з
ип

ун
ъ,

 д
уб

ас
ъ,

 с
ор

ок
а,

 
ки

ка
, и

 т
. п

.),
 т

ак
ъ 

и 
ча

ст
ей

 и
хъ

 (н
а-

пр
им

ѣр
ъ,

 в
ъ 

ру
ба

хѣ
 —

 л
ас

то
ви

цы
, 

во
ро

ты
; в

ъ 
ки

чк
ѣ 

—
 п

од
за

ты
ль

ни
къ

, 
со

ро
чк

а и
 т.

 д
.).

 В
ъ 

ри
су

нк
ах

ъ 
съ

 ж
и-

вы
хъ

 л
иц

ъ 
до

лж
но

 б
ы

ть
 п

од
ро

бн
о 

об
оз

на
че

но
, к

ро
мѣ

 м
ѣс

тн
ос

ти
, и

 т
о,

 
сн

ят
ы

-л
и 

он
и 

съ
 х

ол
ос

та
го

 и
ли

 с
ъ 

ж
ен

ат
аг

о,
 

съ
 

ж
ен

щ
ин

ы
 

ил
и 

съ
 

дѣ
ву

ш
ки

: д
ля

 т
ѣх

ъ 
и 

др
уг

их
ъ 

ри
су

н-
ки

 д
ол

ж
ны

 б
ы

ть
 о

со
бе

нн
ы

е.
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П
ищ

а 
еж

ед
не

вн
ая

 и
 у

по
тр

еб
ля

е-
ма

я 
по

 п
ра

зд
ни

ка
м,

 в
 п

ос
тн

ы
е 

дн
и  

и 
ск

ор
ом

ны
е.

 

Да
ле

е —
 р

аз
ны

е о
бы

ча
и 

и 
об

ря
ды

, 
со

бл
ю

да
ем

ы
е п

ри
 р

ож
де

ни
и 

и 
кр

ещ
е-

ни
и 

де
те

й,
 п

ри
 в

ст
уп

ле
ни

и 
в 

во
зм

у-
ж

ал
ос

ть
 и

 с
ва

дь
ба

х,
 п

ри
 п

ох
ор

он
ах

3.
 П

ищ
а:

 е
ж

ед
не

вн
ая

 и
 у

по
тр

еб
ля

е-
ма

я 
по

 п
ра

зд
ни

ка
мъ

, в
ъ 

по
ст

ны
е 

дн
и 

и 
ск

ор
ом

ны
е,

 съ
 п

од
ро

бн
ы

мъ
 о

зн
ач

ен
iе

мъ
 

со
ст

ав
а 

и 
сп

ос
об

а 
пр

иг
от

ов
ле

нi
я 

ку
ш

а-
нь

ев
ъ;

 к
ак

iя
 ж

ив
от

ны
я,

 п
ти

цы
 и

 т
. 

п.
 

пр
из

на
ю

тс
я 

не
чи

ст
ы

ми
, 

и 
по

че
м

у 
сч

и-
та

ет
ся

 
гр

ѣш
но

 
ил

и 
не

по
зв

ол
ит

ел
ьн

о 
уп

от
ре

бл
ят

ь 
их

ъ 
въ

 п
ищ

у;
 к

ак
iя

 и
ме

нн
о 

ку
ш

ан
ья

 с
чи

та
ю

тс
я 

не
пр

ем
ѣн

но
ю

 п
ри

-
на

дл
еж

но
ст

iю
 

из
вѣ

ст
ны

хъ
 

пр
ос

то
на

-
ро

дн
ы

хъ
 п

ра
зд

ни
ко

въ
 и

ли
 и

зв
ѣс

тн
ы

хъ
 

об
ря

до
въ

 
(н

ап
р.

 
св

ад
еб

ны
й 

ко
ро

ва
й,

 
яи

чн
иц

а,
 к

ур
ни

къ
, 

по
хо

ро
нн

ое
 к

ол
ив

о 
ил

и 
ку

ть
я 

и 
т. 

п.
). 

Къ
 о

пи
са

нi
ям

ъ 
пи

щ
и 

до
лж

ны
 б

ы
ть

 т
ак

ж
е 

пр
ил

аг
ае

мы
 п

од
-

ро
бн

ы
е 

сл
ов

ар
и 

мѣ
ст

ны
хъ

 
на

зв
ан

iй
 

ра
зн

ы
хъ

 к
уш

ан
ье

въ
 и

 в
сѣ

хъ
 п

ри
на

дл
еж

-
но

ст
ей

 с
то

ло
ва

го
 и

 д
ом

аш
ня

го
 к

ух
он

-
на

го
 о

би
хо

да
, с

ъ 
по

др
об

ны
мъ

 и
хъ

 о
пи

-
са

нi
ем

ъ.
 

4.
 Р

аз
ны

е 
об

ы
ча

и 
и 

об
ря

ды
, с

об
лю

-
да

ем
ы

е 
пр

и 
ро

ж
де

нi
и 

и 
кр

ещ
ен

iи
 д

ѣт
ей

, 
пр

и 
вс

ту
пл

ен
iи

 в
ъ 

во
зм

уж
ал

ос
ть

 и
 н

а 
св

ад
ьб

ах
ъ,

 п
ри

 п
ох

ор
он

ах
ъ 

и 
по

ми
нк

ах
ъ

3.
 П

ищ
а:

 е
ж

ед
не

вн
ая

 и
 у

по
тр

е-
бл

яе
ма

я 
по

 п
ра

зд
ни

ка
мъ

, 
въ

 п
ос

т-
ны

е 
дн

и 
и 

ск
ор

ом
ны

е,
 с

ъ 
по

др
об

-
ны

мъ
 

об
оз

на
че

нi
ем

ъ 
со

ст
ав

а 
и 

сп
ос

об
а 

пр
иг

от
ов

ле
нi

я 
ку

ш
ан

iй
; 

ка
кi

я 
ж

ив
от

ны
я,

 п
ти

цы
 и

 т
. п

. п
ри

-
зн

аю
тс

я 
не

чи
ст

ы
ми

, и
 п

оч
ем

у 
сч

и-
та

ет
ся

 гр
ѣш

но
 и

ли
 н

еп
оз

во
ли

те
ль

но
 

уп
от

ре
бл

ят
ь 

их
ъ 

въ
 

пи
щ

у;
 

ка
кi

я 
им

ен
но

 
ку

ш
ан

ья
 

сч
ит

аю
тс

я 
не

-
пр

ем
ѣн

но
ю

 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

iю
 

из
-

вѣ
ст

ны
хъ

 п
ро

ст
он

ар
од

ны
хъ

 п
ра

зд
-

ни
ко

въ
 и

ли
 и

зв
ѣс

тн
ы

хъ
 о

бр
яд

ов
ъ 

(н
ап

ри
мѣ

ръ
, 

св
ад

еб
ны

й 
ко

ро
ва

й,
 

яи
чн

иц
а,

 к
ур

ни
къ

, 
по

хо
ро

нн
ое

 к
о-

ли
во

 и
ли

 к
ут

ья
 и

 т
. 

п.
). 

Къ
 о

пи
-

са
нi

ям
ъ 

пи
щ

и 
до

лж
ны

 б
ы

ть
 т

ак
ж

е 
пр

ил
аг

ае
мы

 
по

др
об

ны
е 

сл
ов

ар
и 

мѣ
ст

ны
хъ

 
на

зв
ан

iй
 

ра
зн

ы
хъ

 
ку

-
ш

ан
iй

 
и 

вс
ѣх

ъ 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

ей
 

ст
ол

ов
аг

о 
и 

до
ма

ш
ня

го
 к

ух
он

на
го

 
об

их
од

а,
 с

ъ 
по

др
об

ны
мъ

 и
хъ

 о
пи

-
са

нi
ем

ъ.

4.
 Р

аз
ны

е 
об

ы
ча

и 
и 

об
ря

ды
, с

о-
бл

ю
да

ем
ы

е 
пр

и 
ро

ж
де

нi
и 

и 
кр

е-
щ

ен
iи

 д
ѣт

ей
, п

ри
 в

ст
уп

ле
нi

и 
въ

 в
оз

-
м

уж
ал

ос
ть

 
и 

на
 

св
ад

ьб
ах

ъ,
 

пр
и
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и 
по

ми
нк

ах
 п

о 
ум

ер
ш

им
, п

ри
 р

аз
ны

х 
ос

об
ы

х 
ж

ит
ей

ск
их

 с
лу

ча
ях

, 
ка

к-
то

: 
по

ж
ар

ах
, 

не
ур

ож
ая

х,
 с

ко
тс

ки
х 

па
де

-
ж

ах
, м

ор
ов

ы
х 

яз
ва

х 
и 

об
ы

кн
ов

ен
ны

х 
бо

ле
зн

ях
 (в

 п
ос

ле
дн

ем
 с

лу
ча

е 
с 

оз
на

-
че

ни
ем

 
до

ма
ш

ни
х 

ле
ка

рс
тв

ен
ны

х 
сн

ад
об

ье
в 

и 
др

уг
их

 с
по

со
бо

в 
ле

че
-

ни
я,

 к
ак

ие
 в

 у
по

тр
еб

ле
ни

и)
. 

по
 у

ме
рш

им
ъ,

 п
ри

 р
аз

ны
хъ

 о
со

бы
хъ

 
ж

ит
ей

ск
их

ъ 
сл

уч
ая

хъ
, к

ак
ъ-

то
: п

ри
 н

а-
чи

на
нi

и 
и 

ок
ан

чи
ва

нi
и 

ра
зн

ы
хъ

 п
ол

е-
вы

хъ
 и

 д
ру

ги
хъ

 р
аб

от
ъ 

и 
за

ня
тi

й,
 п

ри
 

по
ж

ар
ах

ъ,
 н

еу
ро

ж
ая

хъ
, с

ко
тс

ки
хъ

 п
ад

е-
ж

ах
ъ,

 м
ор

ов
ы

хъ
 я

зв
ах

ъ 
и 

об
ы

кн
ов

ен
-

ны
хъ

 б
ол

ѣз
ня

хъ
, в

ъ 
по

сл
ѣд

не
мъ

 с
лу

ча
ѣ 

съ
 о

зн
ач

ен
iе

мъ
 д

ом
аш

ни
хъ

 л
ек

ар
ст

ве
н-

ны
хъ

 с
на

до
бь

ев
ъ 

и 
др

уг
их

ъ 
сп

ос
об

ов
ъ 

ле
че

нi
я,

 к
ак

iе
 в

ъ 
уп

от
ре

бл
ен

iи
. П

ри
 о

пи
-

са
нi

и 
ле

ка
рс

тв
ъ 

и 
ле

че
нi

й,
 д

ол
ж

ны
 б

ы
ть

 
до

ст
ав

ля
ем

ы
 

со
бр

ан
iя

 
за

го
во

ро
въ

, 
съ

 
по

др
об

ны
мъ

 
оп

ис
ан

iе
мъ

 
вс

ѣх
ъ 

об
ря

-
до

въ
, 

пр
и 

ко
то

ры
хъ

 к
аж

ды
й 

из
ъ 

ни
хъ

 
пр

ои
зн

ос
ит

ся
; 

та
кж

е 
мѣ

ст
ны

я 
на

зв
а-

 
нi

я 
ле

ка
рс

тв
ен

ны
хъ

 р
ас

те
нi

й 
и 

др
уг

их
ъ 

вр
ач

еб
ны

хъ
 

ве
щ

ес
тв

ъ,
 

съ
 

пр
ис

ов
ок

у-
пл

ен
iе

мъ
, е

сл
и 

во
зм

ож
но

, и
хъ

 у
че

ны
хъ

 
на

зв
ан

iй
 и

 о
со

бе
нн

ос
те

й,
 и

ли
 д

ѣй
ст

ви
-

те
ль

ны
хъ

, 
ил

и 
во

об
ра

ж
ае

мы
хъ

, 
ка

кi
я 

пр
ип

ис
ы

ва
ю

тъ
 и

мъ
 п

ро
ст

ол
ю

ди
ны

.

по
хо

ро
на

хъ
 и

 п
ом

ин
ка

хъ
 п

о 
ум

ер
-

ш
им

ъ,
 п

ри
 р

аз
ны

хъ
 о

со
бы

хъ
 ж

и-
те

йс
ки

хъ
 

сл
уч

ая
хъ

, 
ка

къ
-т

о:
 

пр
и 

на
чи

на
нi

и 
и 

ок
он

ча
нi

и 
ра

зн
ы

хъ
 п

о-
ле

вы
хъ

 и
 д

ру
ги

хъ
 р

аб
от

ъ 
и 

за
ня

тi
й,

 
пр

и 
по

ж
ар

ах
ъ 

и 
не

ур
ож

ая
хъ

, с
ко

т-
ск

их
ъ 

па
де

ж
ах

ъ,
 м

ор
ов

ы
хъ

 я
зв

ах
ъ 

и 
об

ы
кн

ов
ен

ны
хъ

 
бо

лѣ
зн

ях
ъ,

 
въ

 
по

сл
ѣд

не
мъ

 с
лу

ча
ѣ 

съ
 о

зн
ач

ен
iе

мъ
 

до
ма

ш
ни

хъ
 

лѣ
ка

рс
тв

ен
ны

хъ
 

сн
а-

до
бi

й 
и 

др
уг

их
ъ 

сп
ос

об
ов

ъ 
лѣ

че
нi

я,
 

ка
кi

е в
ъ 

уп
от

ре
бл

ен
iи

. П
ри

 о
пи

са
нi

и 
лѣ

ка
рс

тв
ъ 

и 
лѣ

че
нi

й 
до

лж
ны

 б
ы

ть
 

до
ст

ав
ля

ем
ы

 с
об

ра
нi

я 
за

го
во

ро
въ

, 
съ

 п
од

ро
бн

ы
мъ

 о
пи

са
нi

ем
ъ 

вс
ѣх

ъ 
об

ря
до

въ
, 

пр
и 

ко
то

ры
хъ

 
ка

ж
ды

й 
из

ъ 
ни

хъ
 п

ро
из

но
си

тс
я;

 м
ѣс

тн
ы

я 
на

зв
ан

iя
 л

ѣк
ар

ст
ве

нн
ы

хъ
 р

ас
те

нi
й 

и 
др

уг
их

ъ 
вр

ач
еб

ны
хъ

 в
ещ

ес
тв

ъ 
съ

 
пр

ис
ов

ок
уп

ле
нi

ем
ъ,

 е
сл

и 
во

зм
ож

но
, 

их
ъ 

уч
ен

ы
хъ

 н
аз

ва
нi

й 
и 

ос
об

ен
но

-
ст

ей
, и

ли
 д

ѣй
ст

ви
те

ль
ны

хъ
, и

ли
 в

о-
об

ра
ж

ае
мы

хъ
, к

ак
iя

 п
ри

пи
сы

ва
ю

тъ
 

им
ъ 

пр
ос

то
лю

ди
ны

.
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За
ня

ти
я 

на
иб

ол
ее

 л
ю

би
мы

е в
 м

ес
т-

но
ст

и:
 

хл
еб

оп
аш

ес
тв

о,
 

ог
ор

од
ни

че
-

ст
во

, 
ра

зн
ы

е 
се

ль
ск

ие
 

пр
ом

ы
сл

ы
, 

ру
ко

де
ль

но
ст

ь 
и 

ру
ко

ме
сл

ен
но

ст
ь,

  
с 

об
ра

щ
ен

ие
м 

гл
ав

но
го

 в
ни

ма
ни

я 
на

 
ме

ст
ны

е о
со

бе
нн

ос
ти

 в 
сп

ос
об

ах
 и

 о
ру

-
ди

ях
 и

х 
пр

ои
зв

од
ст

ва
.

Н
ар

од
но

е 
ве

се
ль

е:
 

пр
аз

дн
ик

и,
 

иг
ры

, з
аб

ав
ы

 (
ка

к-
то

: п
ен

ие
, п

ля
ск

и,
 

м
уз

ы
ка

, с
 о

пи
са

ни
ем

 и
, е

сл
и 

мо
ж

но
, 

из
об

ра
ж

ен
ие

м 
м

уз
ы

ка
ль

ны
х 

ор
уд

ий
; 

и 
т. 

п.
).

Эт
и 

св
ед

ен
ия

 п
ол

ез
но

 б
ы

 з
ак

лю
-

чи
ть

 п
ри

ме
рн

ы
м 

ра
сч

ет
ом

 ж
из

не
нн

ы
х 

ср
ед

ст
в,

 п
ри

хо
дя

щ
их

ся
 н

а 
ме

ст
но

е

5.
 З

ан
ят

iя
 н

аи
бо

лѣ
е 

лю
би

мы
я 

въ
 

мѣ
ст

но
ст

и:
 х

лѣ
бо

па
ш

ес
тв

о,
 о

го
ро

дн
и-

че
ст

во
, 

ра
зн

ы
е 

се
ль

ск
iе

 
пр

ом
ы

сл
ы

, 
зв

ѣр
ин

ая
 и

 р
ы

бн
ая

 л
ов

ля
, с

ко
то

во
дс

тв
о,

 
ко

не
во

дс
тв

о,
 п

ро
го

нъ
 г

ур
то

въ
, 

за
ня

тi
я 

та
бу

нщ
ик

ов
ъ 

и 
ко

ся
ш

ни
ко

въ
, 

бу
рл

ач
е-

ст
во

, ч
ум

ач
ес

тв
о,

 р
ук

од
ѣл

ьн
ос

ть
 и

 р
ук

о-
ме

сл
ен

но
ст

ь.
 П

ри
эт

ом
ъ 

об
ра

щ
ат

ь 
гл

ав
-

но
е 

вн
им

ан
iе

 н
а 

мѣ
ст

ны
я 

ос
об

ен
но

ст
и 

эт
их

ъ 
за

ня
тi

й,
 в

ре
мя

, к
ог

да
 о

ни
 п

ро
ис

-
хо

дя
тъ

, 
ви

ды
, 

их
ъ 

на
зв

ан
iя

, 
сп

ос
об

ы
  

и 
уп

от
ре

бл
яе

мы
я 

пр
и 

ни
хъ

 о
ру

дi
я.

6.
 Н

ар
од

но
е в

ес
ел

ье
: п

ра
зд

ни
ки

 п
ро

-
ст

он
ар

од
ны

е,
 с

ъ 
во

зм
ож

но
 п

од
ро

бн
ы

мъ
 

оп
ис

ан
iе

мъ
; и

гр
ы

, в
зр

ос
лы

хъ
 и

 д
ѣт

ск
iя

, 
съ

 о
зн

ач
ен

iе
мъ

 к
ог

да
 и

 в
ъ 

ка
ки

хъ
 и

ме
н-

но
 сл

уч
ая

хъ
 о

бы
кн

ов
ен

но
 и

гр
аю

тъ
 в

ъ 
тѣ

 
ил

и 
др

уг
iя

 и
гр

ы
; 

ра
зн

аг
о 

ро
да

 з
аб

ав
ы

, 
ка

къ
-т

о:
 п

ѣн
iе

, х
ор

ов
од

ы
, п

ля
ск

и,
 м

уз
ы

-
ка

, с
ъ 

оп
ис

ан
iе

мъ
 и

, е
сл

и 
мо

ж
но

, и
зо

бр
а-

ж
ен

iе
мъ

 м
уз

ы
ка

ль
ны

хъ
 о

ру
дi

й;
 и

 т.
 п

.

7.
 П

ри
мѣ

рн
ы

й 
ра

сч
ет

ъ 
ж

из
не

нн
ы

хъ
 

ср
ед

ст
въ

, п
ри

хо
дя

щ
их

ся
 н

а 
мѣ

ст
но

е 
се

-
ме

йс
тв

о,
 с

ъ 
по

ка
за

нi
ем

ъ,
 о

тк
уд

а 
эт

и 
 

5.
 З

ан
ят

iя
, н

аи
бо

лѣ
е л

ю
би

мы
я 

въ
 

мѣ
ст

но
ст

и:
 х

лѣ
бо

па
ш

ес
тв

о,
 о

го
ро

д-
ни

че
ст

во
, р

аз
ны

е с
ел

ьс
кi

е п
ро

мы
сл

ы
, 

зв
ѣр

ин
ая

 и
 р

ы
бн

ая
 л

ов
ля

, с
ко

то
во

д-
ст

во
, к

он
ев

од
ст

во
, п

ро
го

нъ
 г

ру
зо

въ
, 

за
ня

тi
я 

та
бу

нщ
ик

ов
ъ 

и 
ко

ся
ш

ни
-

ко
въ

, 
бу

рл
ач

ес
тв

о,
 ч

ум
ач

ес
тв

о,
 р

у-
ко

дѣ
ль

но
ст

и 
и 

ру
ко

ме
сл

ен
но

ст
и.

 
П

ри
 э

то
мъ

 о
бр

ащ
ат

ь 
гл

ав
но

е 
вн

и-
ма

нi
е н

а м
ѣс

тн
ы

я 
ос

об
ен

но
ст

и 
эт

их
ъ 

за
ня

тi
й,

 в
ре

мя
, 

ко
гд

а 
он

и 
пр

ои
сх

о-
дя

тъ
, 

ви
ды

, 
их

ъ 
на

зв
ан

iя
, 

сп
ос

об
ы

  
и 

уп
от

ре
бл

яе
мы

я 
пр

и 
ни

хъ
 о

ру
дi

я.

6.
 Н

ар
од

но
е 

ве
се

ль
е:

 п
ра

зд
ни

ки
 

пр
ос

то
на

ро
дн

ы
е, 

съ
 в

оз
мо

ж
но

 п
од

-
ро

бн
ы

мъ
 о

пи
са

нi
ем

ъ;
 и

гр
ы

 в
зр

ос
-

лы
хъ

 и
 д

ѣт
ск

iя
, с

ъ 
оз

на
че

нi
ем

ъ,
 к

ог
да

 
и 

въ
 к

ак
их

ъ 
сл

уч
ая

хъ
 о

бы
кн

ов
ен

но
 

иг
ра

ю
тъ

 в
ъ 

тѣ
 и

ли
 д

ру
гiя

 и
гр

ы
; р

аз
-

на
го

 р
од

а 
за

ба
вы

, 
ка

къ
-т

о:
 п

ѣн
iе

, 
хо

ро
во

ды
, 

пл
яс

ки
, 

му
зы

ка
 с

ъ 
оп

и-
са

нi
ем

ъ,
 и

 е
сл

и 
мо

ж
но

, 
из

об
ра

ж
е-

 
нi

ем
ъ 

м
уз

ы
ка

ль
ны

хъ
 о

ру
дi

й 
и 

т. 
п.

7.
 П

ри
мѣ

рн
ы

й 
ра

зс
че

тъ
 ж

из
не

н-
ны

хъ
 

ср
ед

ст
въ

, 
пр

их
од

ящ
их

ся
 

на
 

мѣ
ст

но
е 

се
ме

йс
тв

о,
 с

ъ 
по

ка
за

нi
ем

ъ,
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се
ме

йс
тв

о,
 с

 п
ок

аз
ан

ие
м,

 о
тк

уд
а 

эт
и 

ср
ед

ст
ва

 п
ол

уч
аю

тс
я 

и 
ку

да
 р

ас
хо

ду
-

ю
тс

я;
 а

 и
ме

нн
о:

 ск
ол

ьк
о 

уп
от

ре
бл

яе
т-

ся
 с

ем
ей

ст
во

м 
на

 у
пл

ат
у 

по
да

те
й 

и 
по

ду
ш

ны
х,

 н
а 

зе
мс

ки
е 

сб
ор

ы
, н

а 
на

-
су

щ
но

е 
пр

оп
ит

ан
ие

 и
 д

ру
ги

е 
не

об
хо

-
ди

мы
е 

по
 д

ом
у 

пр
ож

ит
ки

, 
ка

к-
то

: 
со

ль
, д

ег
от

ь и
 т.

 п
., а

 за
те

м 
на

 п
ри

хо
ти

, 
ка

к-
то

: щ
ег

ол
ьс

тв
о,

 п
ра

зд
ни

чн
ое

 у
го

-
щ

ен
ие

 и
 т.

 д
.

ср
ед

ст
ва

 п
ол

уч
аю

тс
я 

и 
ку

да
 р

ас
хо

ду
ю

т-
ся

; а
 и

ме
нн

о:
 с

ко
ль

ко
 у

по
тр

еб
ля

ет
ся

 с
е-

ме
йс

тв
ом

ъ 
на

 у
пл

ат
у 

по
да

те
й 

и 
ра

зн
ы

хъ
 

по
ви

нн
ос

те
й,

 н
а 

зе
мс

кi
е 

сб
ор

ы
, 

на
 н

а-
су

щ
но

е 
пр

оп
ит

ан
iе

 и
 д

ру
гi

е 
не

об
хо

ди
-

мы
е 

по
 д

ом
у 

пр
ож

ит
ки

, 
ка

къ
-т

о:
 с

ол
ь,

 
ж

ел
ѣз

о,
 о

де
ж

ду
, о

бу
вь

, д
ег

от
ь 

и 
т. 

п.
, а

 
за

тѣ
мъ

 и
 н

а 
пр

их
от

и,
 к

ак
ъ-

то
: щ

ег
ол

ь-
ст

во
, 

пр
аз

дн
ич

но
е 

уг
ощ

ен
iе

, 
ви

но
, 

та
-

ба
къ

 и
 т.

 д
.  

от
ку

да
 э

ти
 с

ре
дс

тв
а 

по
лу

ча
ю

тс
я 

и 
ку

да
 р

ас
хо

ду
ю

тс
я;

 а 
им

ен
но

: с
ко

ль
ко

 
уп

от
ре

бл
яе

тс
я 

се
ме

йс
тв

ом
ъ 

на
 уп

ла
-

ту
 п

од
ат

ей
 и

 р
аз

ны
хъ

 п
ов

ин
но

ст
ей

, 
на

 з
ем

ск
iе

 с
бо

ры
, н

а 
на

су
щ

но
е 

пр
о-

пи
та

нi
е 

и 
др

уг
iе

 н
ео

бх
од

им
ы

е 
по

 
до

м
у 

пр
ож

ит
ки

, 
ка

къ
-т

о:
 с

ол
ь,

 ж
е-

 
лѣ

зо
, о

де
ж

ду
, о

бу
вь

, д
ег

от
ь 

и 
т. 

п.
,  

а 
за

тѣ
мъ

 и
 н

а 
пр

их
от

и,
 к

ак
ъ-

то
: щ

е-
го

ль
ст

во
, 

пр
аз

дн
ич

но
е 

уг
ощ

ен
iе

, 
ви

но
, т

аб
ак

ъ 
и 

т. 
п.

   
П

РО
ГР

А
М

М
А

 1
84

8 
г.

П
РО

ГР
А

М
М

А
 1

85
2 

г.
4.

 О
со

бе
нн

ос
ти

 о
бщ

ес
тв

ен
но

го
 б

ы
та

В 
те

х 
ме

ст
ах

, г
де

 н
е с

ущ
ес

тв
уе

т о
дн

оо
бр

аз
но

го
 п

ор
яд

-
ка

 в
 о

бщ
ес

тв
ен

но
м 

ус
тр

ой
ст

ве
 и

 у
пр

ав
ле

ни
и,

 к
ак

, 
на

-
пр

<и
ме

р>
, 

в 
го

ро
да

х,
 п

ос
ад

ах
 и

 с
ел

ах
, 

пр
ин

ад
ле

ж
ащ

их
  

к 
ве

до
мс

тв
у 

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
х 

И
му

щ
ес

тв
, у

де
ль

но
му

, к
он

но
- 

за
во

дс
ко

м
у 

и 
т. 

п.
, ж

ел
ат

ел
ьн

о 
оп

ис
ат

ь,
 к

ак
, г

де
 и

 к
ог

да
 

де
рж

ат
ся

 м
ир

ск
ие

 с
хо

дк
и,

 с
 к

ак
им

и 
об

ря
да

ми
 с

оз
ы

ва
ю

т-
ся

, к
ак

 и
ду

т 
на

 н
их

 р
ас

су
ж

де
ни

я 
и 

ка
к 

по
ст

ан
ов

ля
ю

тс
я 

ре
ш

ен
ия

; к
ак

 н
аз

ы
ва

ю
тс

я 
ра

зн
ы

е 
об

щ
ес

тв
ен

ны
е 

вл
ас

ти
  

и 
чи

ны
 и

 к
ак

ое
 п

ри
св

ое
но

 и
м 

зн
ач

ен
ие

. 

IV
. О

С
О

БЕ
Н

Н
О

С
ТИ

 О
БЩ

ЕС
ТВ

ЕН
Н

А
ГО

 Б
Ы

ТА
О

 т
ѣх

ъ 
мѣ

ст
ах

ъ,
 г

дѣ
 н

е 
су

щ
ес

тв
уе

тъ
 о

дн
оо

бр
аз

на
го

 
об

щ
еу

ст
ан

ов
ле

нн
аг

о 
по

ря
дк

а 
въ

 о
бщ

ес
тв

ен
но

мъ
 у

ст
ро

й-
ст

вѣ
 и

 у
пр

ав
ле

нi
и,

 

ж
ел

ат
ел

ьн
о 

зн
ат

ь 
ка

къ
, г

дѣ
 и

 к
ог

да
 д

ер
ж

ат
ся

 и
ли

 п
ре

ж
де

 
де

рж
ал

ис
ь 

мi
рс

кi
я 

сх
од

ки
, с

ъ 
ка

ки
ми

 о
бр

яд
ам

и 
он

ѣ 
со

зы
-

ва
ю

тс
я,

 к
ак

ъ 
ве

ду
тс

я 
на

 н
их

ъ 
ра

зс
уж

де
нi

я 
и 

ка
къ

 п
ос

та
но

-
вл

яю
тс

я 
рѣ

ш
ен

iя
; к

ак
ъ 

на
зы

ва
ю

тс
я 

ра
зн

ы
я 

об
щ

ес
тв

ен
ны

я 
до

лж
но

ст
и 

и 
ка

ко
е п

ри
св

ое
но

 и
мъ

 зн
ач

ен
iе

; н
а к

ак
iя

 и
ме

н-
но

 п
от

ре
бн

ос
ти

 и
 с

ко
ль

ко
 с

об
ир

ае
тс

я 
об

щ
ес

тв
ен

ны
хъ

 д
е-

не
гъ

, к
ак

ъ 
он

ѣ 
ра

сх
од

ую
тс

я,
 с

ъ 
ка

ки
ми

 о
бы

чн
ы

ми
 п

рi
ем

а-
ми

 и
 о

бр
яд

ам
и 

пр
ои

сх
од

ит
ъ 

вн
ут

ре
нн

яя
 в

ъ 
об

щ
ес

тв
ѣ 

ра
ск

ла
дк

а 
по

ви
нн

ос
те

й 
де

не
ж

ны
хъ

 и
 н

ат
ур

ал
ьн

ы
хъ

. Л
ю

-
бо

пы
тн

о 
та

кж
е 

им
ѣт

ь 
св

ѣд
ѣн

iя
 о

 н
ра

вс
тв

ен
но

мъ
, и

зс
та

ри
 

ве
ду

щ
ем

ся
 

въ
 

се
ль

ск
их

ъ 
об

щ
ес

тв
ах

ъ,
 

вл
iя

нi
и 

од
но

го
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Ра
вн

ы
м 

об
ра

зо
м 

ве
сь

ма
 л

ю
бо

пы
тн

о 
из

ве
да

ть
 и

 р
аз

ъ-
яс

ни
ть

 м
ес

тн
ы

е 
по

ня
ти

я 
на

сч
ет

 с
те

пе
ни

 п
ре

ст
уп

но
ст

и 
те

х 
ил

и 
др

уг
их

 д
ей

ст
ви

й,
 ч

то
 м

ож
но

 о
пр

ед
ел

ят
ь 

ме
ж

ду
 

пр
оч

им
 п

о 
су

щ
ес

тв
ую

щ
им

 в
 о

бы
ча

е 
на

ка
за

ни
ям

 п
ро

ви
-

ни
вш

их
ся

 о
т и

ме
ни

 м
ир

а;
 та

кж
е м

ес
тн

ы
е о

бы
ча

и 
пр

и 
ра

з-
де

ле
 и

ме
ни

й,
 в

ы
де

ле
 п

ри
да

но
го

, п
ро

да
ж

е 
и 

по
ку

пк
е 

ра
з-

ны
х 

ве
щ

ей
 м

еж
ду

 с
об

ою
 и

 т.
 д

. 

Лю
бо

пы
тн

о 
та

кж
е з

на
ть

, н
а к

ак
ие

 п
от

ре
бн

ос
ти

 и
 ск

ол
ь-

ко
 с

об
ир

ае
тс

я 
об

щ
ес

тв
ен

ны
х 

де
не

г, 
ка

к 
он

и 
ра

сх
од

ую
тс

я;
 

ка
к 

ра
ск

ла
ды

ва
ю

тс
я 

и 
от

пр
ав

ля
ю

тс
я 

по
ви

нн
ос

ти
 д

ен
еж

-
ны

е 
и 

на
ту

ра
ль

ны
е.

ил
и 

нѣ
ск

ол
ьк

их
ъ 

ли
цъ

, к
ак

 т
ак

iе
 л

ю
ди

 м
ѣс

тн
о 

на
зы

ва
ю

т-
ся

, н
а 

че
мъ

 о
сн

ов
ы

ва
ет

ся
 и

 ч
ѣм

ъ 
по

дд
ер

ж
ив

ае
тс

я 
та

ко
е 

их
ъ 

вл
iя

нi
е,

 и
 н

е 
об

на
ру

ж
ив

ае
тс

я 
ли

 к
ак

им
-л

иб
о 

ос
об

ы
мъ

 
ра

сп
ор

яд
ко

мъ
 п

ри
 у

пр
ав

ле
нi

и 
об

щ
им

и 
дѣ

ла
ми

, и
ли

 и
 п

ри
 

са
мо

мъ
 р

ас
пр

ед
ѣл

ен
iи

 р
аб

от
ъ.

 

Ра
вн

ы
мъ

 о
бр

аз
ом

ъ,
 в

ес
ьм

а 
по

ле
зн

о 
из

вѣ
да

ть
 и

 р
аз

ъ-
яс

ни
ть

 м
ѣс

тн
ы

я 
по

ня
тi

я 
на

сч
ет

ъ 
ст

еп
ен

и 
пр

ес
ту

пн
ос

ти
 

тѣ
хъ

 и
ли

 д
ру

ги
хъ

 д
ѣй

ст
вi

й:
 э

то
 м

ож
но

 о
пр

ед
ѣл

ят
ь,

 м
еж

ду
 

пр
оч

им
ъ,

 п
о 

су
щ

ес
тв

ую
щ

им
ъ 

ил
и 

въ
 с

та
ры

е 
го

ды
 с

ущ
е-

ст
во

ва
вш

им
ъ 

въ
 о

бы
ча

ѣ 
на

ка
за

нi
ям

ъ 
пр

ов
ин

ив
ш

их
ся

, 
от

ъ 
им

ен
и 

мi
ра

. Н
е м

ен
ѣе

 в
аж

но
 и

мѣ
ть

 о
пи

са
нi

е м
ѣс

тн
ы

хъ
 

об
ы

ча
ев

ъ 
пр

и 
ра

зд
ѣл

ѣ 
им

ѣн
iй

, 
вы

дѣ
лѣ

 п
ри

да
на

го
, 

пр
о-

да
ж

ѣ,
 м

ѣн
ѣ 

и 
по

ку
пк

ѣ 
ра

зн
ы

хъ
 в

ещ
ей

; к
ак

ъ 
пр

ои
сх

од
ит

ъ 
со

зы
ва

нi
е п

ом
оч

ей
, н

ае
мъ

 и
 р

яд
а 

ра
бо

тн
ик

ов
ъ,

 б
ат

ра
ко

въ
, 

ка
за

ко
въ

, 
бу

рл
ак

ов
ъ,

 ч
ум

ак
ов

ъ 
и 

др
уг

iя
 п

од
об

ны
я 

дѣ
й-

ст
вi

я;
 к

ак
ъ 

от
пр

ав
ля

ю
тс

я 
ар

те
ли

 и
зъ

 с
ел

ен
iй

 и
 в

оз
вр

ащ
а-

ю
тс

я 
въ

 д
ом

ы
; к

ак
ъ 

пр
ои

сх
од

ит
ъ 

ко
рт

ом
а 

по
ле

й 
и 

ка
къ

 
за

да
ю

тс
я 

ур
ок

и 
ра

бо
чи

мъ
 н

а 
ф

аб
ри

ка
хъ

 и
 з

ав
од

ах
ъ,

 п
ро

-
ис

хо
ди

тъ
 р

ас
че

тъ
, з

ак
лю

ча
ю

тс
я 

де
не

ж
ны

я 
сд

ѣл
ки

 и
 т

. п
. 

Ту
тъ

 ж
е с

лѣ
ду

ет
ъ 

оп
ис

ы
ва

ть
 и

 се
ме

йн
ы

я 
от

но
ш

ен
iя

 м
еж

ду
 

ж
ит

ел
ям

и 
да

нн
ой

 м
ѣс

тн
ос

ти
; н

ап
р.

 о
тн

ош
ен

iя
 г

ла
вы

 с
е-

ме
йс

тв
а 

ил
и 

хо
зя

ин
а 

до
ма

 к
ъ 

пр
оч

им
ъ 

чл
ен

ам
ъ 

се
мь

и,
 к

а-
ку

ю
 в

ла
ст

ь 
им

ѣе
тъ

, 
ка

къ
 у

пр
ав

ля
ет

ъ 
до

мо
мъ

, 
им

ущ
е-

ст
во

мъ
 и

 з
ар

аб
от

ка
ми

 с
ем

ей
; 

ка
ко

е 
зн

ач
ен

iе
 и

 в
лi

ян
iе

 
им

ѣе
тъ

 м
ат

ь 
на

 с
ем

ей
ст

во
, и

м
ущ

ес
тв

о 
и 

дѣ
ла

 с
ем

ьи
; к

ак
ое

 
зн

ач
ен

iе
 и

мѣ
ю

тъ
 с

та
рш

iе
 в

ъ 
цѣ

ло
мъ

 се
ле

нi
и 

и 
въ

 ч
ем

ъ 
он

о 
об

на
ру

ж
ив

ае
тс

я,
 и

 т.
 п

.
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П
РО

ГР
А

М
М

А
 1

84
8 

г.
П

РО
ГР

А
М

М
А

 1
85

2 
г.

П
РО

ГР
А

М
М

А
 1

87
7 

г.
5.

 У
мс

тв
ен

ны
е 

и 
нр

ав
ст

ве
нн

ы
е 

сп
ос

об
но

ст
и 

и 
об

ра
зо

ва
ни

е

Ес
ть

 
ме

ст
но

ст
и,

 
ин

ог
да

 
це

лы
е 

ок
ру

ги
, 

о 
ко

то
ры

х 
ме

ж
ду

 с
ос

ед
ям

и 
из

да
вн

а 
ут

ве
рд

ил
ис

ь 
по

го
во

рк
и 

и 
на

см
еш

ки
 н

а 
сч

ет
 п

ро
ст

от
ы

 и
ли

 г
лу

-
по

ст
и 

ж
ит

ел
ей

, 
на

пр
<и

ме
р>

 в
 Я

ро
с-

ла
вс

ко
й 

гу
бе

рн
ии

 о
 П

ош
ех

он
ца

х,
 в

 К
о-

ст
ро

мс
ко

й 
—

 о
 Га

ли
ча

на
х,

 в
 Р

яз
ан

ск
ой

 
о 

та
к 

на
зы

ва
ем

ы
х 

М
ещ

ер
ек

ах
. Ж

ел
а-

те
ль

но
 б

ы
 р

аз
ы

ск
ат

ь,
 к

ак
ое

 п
од

об
на

я 
мо

лв
а 

им
ее

т 
ос

но
ва

ни
е.

 

V.
 У

М
С

ТВ
ЕН

Н
Ы

Я
  

И
 Н

РА
ВС

ТВ
ЕН

Н
Ы

Я
  

С
П

О
С

О
БН

О
С

ТИ
 И

 О
БР

А
ЗО

ВА
Н

IЕ
Ес

ть
 м

ѣс
тн

ос
ти

, и
но

гд
а 

цѣ
лы

е 
ок

ру
-

ги
, н

а 
сч

ет
ъ 

ж
ит

ел
ей

 к
от

ор
ы

хъ
 и

зд
ав

на
 

ме
ж

ду
 

со
сѣ

дя
ми

 
ут

ве
рд

ил
ис

ь 
ос

об
ы

я 
пр

оз
ви

щ
а,

 п
ог

ов
ор

ки
 и

 н
ас

мѣ
ш

ки
, н

ап
р.

 
въ

 Я
ро

сл
ав

ск
ой

 г
уб

ер
нi

и 
о 

П
ош

ех
он

-
ца

хъ
, в

ъ 
Ко

ст
ро

мс
ко

й 
—

 о
 Г

ал
ич

ан
ах

ъ,
  

въ
 Р

яз
ан

ск
ой

 —
 о

 та
къ

 н
аз

ы
ва

ем
ы

хъ
 М

е-
щ

ер
ек

ах
ъ;

 
ес

ть
 т

ак
ж

е 
пр

оз
ви

щ
а,

 п
ог

ов
ор

ки
, 

на
-

см
ѣш

ки
 и

 ш
ут

оч
ны

е 
ра

ск
аз

ы
 о

 л
ю

дя
хъ

, 
за

ни
ма

ю
щ

их
ся

 к
ак

им
ъ 

ни
бу

дь
 п

ро
мы

с-
ло

мъ
, 

на
пр

. 
въ

 С
ам

ар
ѣ 

—
 о

 х
лѣ

бн
ы

хъ
 

пр
ик

ащ
ик

ах
ъ,

 в
ъ 

Вя
тк

ѣ 
—

 о
 б

ур
ла

ка
хъ

  
и 

т. 
п.

 Т
ак

ъ 
ка

къ
 э

ти
 п

ог
ов

ор
ки

 и
 п

ро
-

зв
ищ

а в
ес

ьм
а в

аж
ны

 н
е т

ол
ьк

о 
дл

я 
эт

но
-

гр
аф

iи
, н

о 
ча

ст
о 

и 
дл

я 
ис

то
рi

и,
 т

о 
ж

ел
а-

те
ль

но
 б

ы
ло

 б
ы

 п
ол

уч
ит

ь 
их

ъ 
по

бо
ль

ш
е,

 
из

ъ 
ра

зн
ы

хъ
 м

ѣс
тн

ос
те

й,
 и

, 
ес

ли
 в

оз
-

мо
ж

но
, с

ъ 
об

ъя
сн

ен
iе

мъ
 м

ѣс
тн

ог
о 

см
ы

с-
ла

, з
на

че
нi

я 
и 

пр
ои

сх
ож

де
нi

я.
 В

мѣ
ст

ѣ 
съ

 
тѣ

мъ
, в

ес
ьм

а 
по

ле
зн

о 
им

ѣт
ь 

и 
об

щ
iе

 х
а-

ра
кт

ер
ис

ти
че

ск
iе

 
оч

ер
ки

 
нр

ав
ст

ве
н-

ны
хъ

 с
во

йс
тв

ъ 
и 

на
кл

он
но

ст
ей

 ж
ит

ел
ей

 
ра

зн
ы

хъ
 м

ѣс
тн

ос
те

й,
 в

ъ 
че

мъ
 с

ос
то

ят
ъ

II
. У

мс
тв

ен
но

е 
 

и 
нр

ав
ст

ве
нн

ое
 р

аз
ви

тi
е

Въ
 э

то
мъ

 о
тн

ош
ен

iи
 н

ео
бх

од
и-

мо
 о

бр
ащ

ат
ь 

вн
им

ан
iе

 н
а 

тѣ
 т

ол
ьк

о 
св

ой
ст

ва
 и

 н
ак

ло
нн

ос
ти

 у
ма

 и
 х

а-
ра

кт
ер

а,
 к

от
ор

ы
ми

 р
ѣз

ко
 о

тл
ич

а-
ю

тс
я 

ж
ит

ел
и 

из
вѣ

ст
но

й 
мѣ

ст
но

ст
и
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Во
об

щ
е 

не
 х

уд
о 

со
ст

ав
ля

ть
 н

а 
ос

-
но

ва
ни

и 
пр

од
ол

ж
ит

ел
ьн

ог
о 

на
бл

ю
-

де
ни

я 
и 

мн
ог

их
 ф

ак
то

в 
за

ме
тк

и:
 о

 
по

ня
тл

ив
ос

ти
, с

ме
тл

ив
ос

ти
, р

ас
су

ди
-

те
ль

но
ст

и 
на

ро
да

, 
ук

аз
ы

ва
ть

 г
ос

по
д-

ст
ву

ю
щ

ие
 п

ор
ок

и 
ег

о,
 р

аз
ы

ск
ив

ая
, п

о 
во

зм
ож

но
ст

и,
 п

ри
чи

ны
 и

х;
 о

пи
сы

ва
ть

 
та

кж
е 

и 
до

бр
ы

е 
ка

че
ст

ва
, н

ап
р<

им
ер

> 
на

бо
ж

но
ст

ь,
 г

ос
те

пр
ии

мс
тв

о,
 б

ла
го

-
тв

ор
ит

ел
ьн

ос
ть

, п
ри

со
во

ку
пл

яя
, в

 ч
ем

 
эт

и 
ка

че
ст

ва
 в

ы
ра

ж
аю

тс
я.

 

гл
ав

ны
я 

от
ли

чи
те

ль
ны

я 
че

рт
ы

 и
хъ

 у
м-

ст
ве

нн
ы

хъ
 с

по
со

бн
ос

те
й,

 д
ос

то
ин

ст
ва

 
их

ъ,
 н

ед
ос

та
тк

и 
и 

по
ро

ки
; 

ту
тъ

 в
пр

о-
че

мъ
 н

уж
но

 о
бр

ащ
ат

ь 
вн

им
ан

iе
 н

а 
тѣ

 
то

ль
ко

 с
во

йс
тв

а 
и 

на
кл

он
но

ст
и 

ум
а 

и 
ха

ра
кт

ер
а,

 
ко

то
ры

я 
рѣ

зк
о 

от
ли

ча
ю

тъ
 

ж
ит

ел
ей

 и
зв

ѣс
тн

ой
 м

ѣс
тн

ос
ти

 о
тъ

 и
хъ

 
со

сѣ
де

й,
 а

 н
е п

ом
ѣщ

ат
ь 

то
го

, ч
то

 со
ст

ав
-

ля
ет

ъ 
об

щ
ую

 п
ри

на
дл

еж
но

ст
ь 

цѣ
ла

го
 

пл
ем

ен
и 

ил
и 

на
ро

да
. 

от
ъ 

их
ъ 

со
сѣ

де
й,

 а
 н

е 
по

мѣ
щ

ат
ь 

то
го

, ч
тò

 с
ос

та
вл

яе
тъ

 о
бщ

ую
 п

ри
-

на
дл

еж
но

ст
ь 

цѣ
ла

го
 п

ле
ме

ни
 и

ли
 

на
ро

да
.

П
ре

ж
де

 в
се

го
 н

уж
но

 о
пр

ед
ѣ-

ли
ть

 в
аж

нѣ
йш

ую
 ч

ер
ту

 х
ар

ак
те

ра
, 

ж
ив

ос
ть

 и
 в

ял
ос

ть
 е

го
. 

Во
сп

рi
им

-
чи

вы
 л

и 
къ

 р
аз

ны
мъ

 в
пе

ча
тл

ѣн
iя

мъ
 

ж
ит

ел
и 

и 
пр

еи
м

ущ
ес

тв
ен

но
 в

ъ 
ка

-
ки

хъ
 с

лу
ча

ях
ъ?

 в
ъ 

че
мъ

 и
 к

ак
ъ 

вы
-

ра
ж

ае
тс

я 
эт

а 
вп

еч
ат

ли
те

ль
но

ст
ь:

 
рѣ

зк
им

и 
и 

бы
ст

ры
ми

 д
ви

ж
ен

iя
ми

, 
гр

ом
ки

ми
 

во
ск

ли
ца

нi
ям

и,
 

ск
о-

ро
ст

iю
 

пе
ре

хо
до

въ
 

от
ъ 

ро
бо

ст
и 

къ
 о

го
рч

ен
iю

 и
 т

. 
п.

? 
И

ли
 ж

ит
ел

и 
от

ли
ча

ю
тс

я 
ос

об
ен

но
ю

 
сд

ер
ж

ан
-

но
ст

ью
 в

ъ 
вы

ра
ж

ен
iи

 с
во

их
ъ 

чу
в-

ст
въ

, 
се

рь
ез

но
ю

 
об

ду
ма

нн
ос

тi
ю

 
ка

са
те

ль
но

 п
ре

дс
та

вл
яю

щ
их

ся
 и

мъ
 

пр
ед

ме
то

въ
, н

ас
то

йч
ив

ос
ть

ю
 в

ъ 
ис

-
по

лн
ен

iи
 п

ре
дп

ри
ня

та
го

 н
ам

ѣр
ен

iя
 

и 
т. 

п.
? 

Лю
бо

зн
ат

ел
ьн

ы
 л

и 
ж

ит
ел

и,
 

об
на

ру
ж

ив
аю

тъ
 

ли
 

пы
тл

ив
ос

ть
 

пр
и 

вс
тр

ѣч
ѣ 

съ
 п

ре
дм

ет
ом

ъ 
ил

и 
яв

ле
нi

ем
ъ 

но
вы

мъ
, 

ж
ел

аю
тъ

 
ли

 
уз

на
ть

 е
го

 с
ущ

но
ст

ь,
 п

ри
чи

ны
 е

го
 

су
щ

ес
тв

ов
ан

iя
 и

 п
ос

лѣ
дс

тв
iя

, 
им

ъ 
пр

ои
зв

од
им

ы
я;

 и
ли

 о
ни

 о
ст

аю
тс

я
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В 
ча

ст
но

ст
и,

 п
ол

ез
но

 б
ы

 и
ме

ть
 

св
ед

ен
ие

 о
 ч

ис
ле

 гр
ам

от
ны

х,
 к

ак
 м

уж
-

чи
н,

 т
ак

 и
 ж

ен
щ

ин
, и

 к
ак

 о
ни

 о
бу

ча
-

ю
тс

я 
гр

ам
от

е,
 в

 у
чи

ли
щ

ах
, и

ли
 у

 т
ак

 
на

зы
ва

ем
ы

х 
ма

ст
ер

ов
 

и 
ма

ст
ер

иц
, 

ил
и 

до
ма

. 

Та
к,

 гд
е е

ст
ь 

ра
ск

ол
ьн

ик
и,

 п
ол

ез
но

 
бы

 о
пи

са
ть

, в
 ч

ем
 за

кл
ю

ча
ю

тс
я 

их
 о

со
-

бе
нн

ы
е 

ве
ро

ва
ни

я,
 к

ак
ие

 о
ни

 и
ме

ю
т 

об
ря

ды
 и

 с
об

ра
ни

я,
 

Та
кж

е ж
ел

ат
ел

ьн
о 

бы
 и

мѣ
ть

 св
ѣд

ѣн
iя

 
о 

чи
сл

ѣ 
гр

ам
от

ны
хъ

 п
о 

мѣ
ст

но
ст

ям
ъ,

 
ка

къ
 м

уж
чи

нъ
, т

ак
ъ 

и 
ж

ен
щ

ин
ъ,

 и
 г

дѣ
 

он
и 

об
уч

аю
тс

я 
гр

ам
от

ѣ:
 в

ъ 
уч

ил
ищ

ах
ъ,

 
ил

и 
у 

та
къ

-н
аз

ы
ва

ем
ы

хъ
 

ма
ст

ер
ов

ъ  
и 

ма
ст

ер
иц

ъ,
 и

ли
 д

ом
а.

 

Гд
ѣ 

ес
ть

 р
ас

ко
ль

ни
ки

, 
по

ле
зн

о 
бы

 
оп

ис
ат

ь:
 к

ак
ъ 

он
и 

са
ми

 с
еб

я 
на

зы
ва

ю
тъ

 
и 

ка
къ

 и
хъ

 н
аз

ы
ва

ю
тъ

 д
ру

гi
е;

 д
ав

но
-л

и 
за

ве
ли

сь
 в

ъ 
мѣ

ст
но

ст
и,

 к
ак

ъ 
и 

от
ку

да
 

пр
иш

ли
; 

въ
 ч

ем
ъ 

со
ст

оя
тъ

 и
хъ

 з
аб

лу
-

ж
де

нi
я,

 к
ак

iе
 и

мѣ
ю

тъ
 о

ни
 о

со
бы

е 
об

ря
-

ды
 и

 п
ов

ѣр
ья

, и
 в

оо
бщ

е 
вс

е,
 ч

ѣм
ъ 

от
ли

-
ча

ю
тс

я 
от

ъ 
пр

ав
ос

ла
вн

ы
хъ

 к
ак

ъ 
въ

 о
бщ

е-
 

ст
ве

нн
ом

ъ 
та

къ
 и

 в
ъ 

до
ма

ш
не

мъ
 и

хъ
 ра

вн
од

уш
ны

ми
 

во
 

вс
ѣх

ъ 
та

ки
хъ

 
сл

уч
ая

хъ
 и

 в
ы

ка
зы

ва
ю

тъ
 м

ал
о 

ж
е-

ла
нi

я 
уз

на
ть

 б
ол

ьш
е 

то
го

, ч
тò

 з
на

-
ю

тъ
? 

Н
ас

ко
ль

ко
 в

ъ 
эт

их
ъ 

сл
уч

ая
хъ

 
об

на
ру

ж
ив

ае
тс

я 
сп

ос
об

но
ст

ь 
по

ни
-

ма
нi

я,
 п

ер
еи

мч
ив

ос
ть

 и
 с

тр
ем

ле
нi

е 
ус

во
ит

ь 
зн

ан
iе

, и
ли

 н
а 

об
ор

от
ъ,

 в
ы

-
ка

зы
ва

ет
ся

 о
тв

ра
щ

ен
iе

 к
о 

вс
як

ой
 

пе
ре

мѣ
нѣ

, у
по

рс
тв

о 
уд

ер
ж

ат
ьс

я 
въ

 
пр

еж
не

мъ
, п

ри
вы

чн
ом

ъ 
по

ло
ж

ен
iи

.
За

мѣ
ча

ет
ся

 л
и 

въ
 н

ар
од

ѣ 
ск

ло
н-

но
ст

ь 
къ

 
ра

зв
ит

iю
 

се
бя

 
гр

ам
от

-
но

ст
iю

? Е
ст

ь л
и 

ш
ко

лы
, о

сн
ов

ан
ны

я 
по

 с
об

ст
ве

нн
ом

у 
ж

ел
ан

iю
 н

ар
од

а,
 а

 
не

 в
сл

ѣд
ст

вi
е 

ка
ки

хъ
-л

иб
о 

по
ст

о-
ро

нн
их

ъ 
по

бу
ж

де
нi

й?
 Г

дѣ
 о

бу
ча

-
ю

тс
я 

бо
лѣ

е 
гр

ам
от

ѣ:
 в

ъ 
уч

ил
ищ

ах
ъ 

ил
и 

у 
та

къ
-н

аз
ы

ва
ем

ы
хъ

 м
ас

те
ро

въ
 

ил
и 

ма
ст

ер
иц

ъ,
 и

ли
 д

ом
а?
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и 
до

ст
ав

ит
ь 

в 
сп

ис
ка

х 
ил

и 
в 

по
дл

ин
-

ни
ке

 
кн

иг
и,

 
со

де
рж

ащ
ие

 
их

 
пе

сн
и  

и 
ск

аз
ан

ия
.

бы
ту

: 
вс

ѣ 
эт

и 
св

ѣд
ѣн

iя
, 

и 
во

об
щ

е 
вс

е,
 

чт
о 

от
но

си
тс

я 
до

 э
то

го
 п

ре
дм

ет
а,

 ж
ел

а-
те

ль
но

 б
ы

 и
мѣ

ть
 в

ъ 
ос

об
ы

хъ
 т

ет
ра

дя
хъ

 
ил

и 
ли

ст
ах

ъ.
 Н

ак
он

ец
ъ,

 в
ес

ьм
а 

лю
бо

-
пы

тн
о 

бы
ло

 б
ы

 п
о 

во
зм

ож
но

ст
и 

ук
аз

ы
-

ва
ть

, 
от

ку
да

 и
ме

нн
о 

нѣ
ко

то
ры

я 
мѣ

ст
-

но
ст

и,
 з

ам
ѣт

но
 о

тл
ич

аю
щ

iя
ся

 о
тъ

 с
ос

ѣд
- 

ни
хъ

 о
бр

аз
ов

ан
но

ст
iю

 с
во

их
ъ 

ж
ит

ел
ей

, 
по

лу
чи

ли
 св

ое
 о

бр
аз

ов
ан

iе
, к

ак
ая

 д
ру

га
я 

мѣ
ст

но
ст

ь 
им

ѣл
а 

на
 н

их
ъ 

ос
об

ен
но

е 
вл

iя
нi

е 
и 

ка
ки

мъ
 о

бр
аз

ом
ъ,

 и
 т.

 п
.

П
ри

 и
сп

ол
не

нi
и 

эт
ог

о 
от

дѣ
ла

 
эт

но
гр

аф
ич

ес
ка

го
 о

пи
са

нi
я,

 н
ео

б-
хо

ди
мо

 у
ка

зы
ва

ть
 н

а т
ѣ 

об
ст

оя
те

ль
-

ст
ва

, п
од

ъ 
вл

iя
нi

ем
ъ 

ко
то

ры
хъ

 п
ри

-
ня

то
 т

о 
ил

и 
др

уг
ое

 н
ап

ра
вл

ен
iе

 
на

кл
он

но
ст

и 
на

ро
да

, 
и 

во
об

щ
е 

сл
ож

ил
ся

 в
ес

ь 
ег

о 
ха

ра
кт

ер
ъ.

 С
ам

о 
со

бо
ю

 р
аз

ум
ѣе

тс
я,

 ч
то

 п
од

об
ны

я 
об

ъя
сн

ен
iя

 и
 у

ка
за

нi
я 

до
лж

ны
 о

с-
но

вы
ва

ть
ся

 н
а 

ф
ак

та
хъ

, а
 н

е 
на

 о
д-

ни
хъ

 у
мо

за
кл

ю
че

нi
ях

ъ.
 В

ъ 
эт

ом
ъ 

сл
уч

аѣ
, 

ве
сь

ма
 

ва
ж

но
е 

зн
ач

ен
iе

 
им

ѣю
тъ

 у
по

тр
еб

ля
ем

ы
я 

въ
 н

ар
од

ѣ 
о 

са
мо

мъ
 с

еб
ѣ 

и 
со

сѣ
дя

хъ
 к

ак
iя

-л
и-

бо
 н

ас
мѣ

ш
ли

вы
я 

ил
и 

по
хв

ал
ьн

ы
я 

пр
оз

ви
щ

а,
 

по
го

во
рк

и 
и 

эп
ит

ет
ы

,  
а 

та
кж

е и
 са

мы
е р

аз
ск

аз
ы

 и
 л

ег
ен

ды
 

о 
пр

ич
ин

ах
ъ 

их
ъ 

пр
ои

сх
ож

де
нi

я.
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Ж
ел

ат
ел

ьн
о 

по
лу

чи
ть

 
та

кi
я 

пр
ед

ан
iя

, 
по

 
во

зм
ож

но
ст

и 
из

ло
-

ж
ен

ны
я 

съ
 у

де
рж

ан
ие

мъ
 м

ѣс
тн

аг
о 

го
во

ра
, ч

тò
 и

мѣ
ет

ъ 
ос

об
ен

ну
ю

 в
аж

-
но

ст
ь 

въ
 р

аз
су

ж
де

нi
и 

яз
ы

ка
.

П
РО

ГР
А

М
М

А
 1

84
8 

г.
П

РО
ГР

А
М

М
А

 1
85

2 
г.

П
РО

ГР
А

М
М

А
 1

87
7 

г.
6.

 Н
ар

од
ны

е 
пр

ед
ан

ия
  

и 
па

мя
тн

ик
и

О
 к

аж
до

м 
ме

ст
е ж

ел
ат

ел
ьн

о 
зн

ат
ь,

 
не

 с
ох

ра
ни

ли
сь

 л
и 

в 
ж

ит
ел

ях
 в

ос
по

-
ми

на
ни

я 
о 

вр
ем

ен
ах

 
пр

ош
ед

ш
их

,  
в 

ви
де

 с
ка

зо
к,

 п
ес

ен
, п

ог
ов

ор
ок

, р
ас

-
ск

аз
ов

: п
ри

че
м 

ос
об

ен
но

 л
ю

бо
пы

тн
ы

 
ча

ст
о 

вс
тр

еч
аю

щ
ие

ся
 м

ес
тн

ы
е 

пр
ед

а-
ни

я 
о 

кл
ад

ах
, р

аз
бо

йн
ик

ах
 и

 т
. п

. 

V
I. 

Н
А

РО
Д

Н
Ы

Я
 П

РЕ
Д

А
Н

IЯ
  

И
 П

А
М

Я
ТН

И
К

И
Ве

сь
ма

 ж
ел

ат
ел

ьн
о,

 ч
то

бъ
 п

ри
 м

ѣс
т-

ны
хъ

 
оп

ис
ан

iя
хъ

 
бы

ли
 

до
ст

ав
ля

ем
ы

  
и 

со
хр

ан
ив

ш
iя

ся
 м

еж
ду

 ж
ит

ел
ям

и:
 в

ос
-

по
ми

на
нi

я 
о 

вр
ем

ен
ах

ъ 
пр

ош
ед

ш
их

ъ,
 

мѣ
ст

ны
я 

ск
аз

ки
, п

ѣс
ни

 п
ог

ов
ор

ки
, р

ас
ка

-
зы

, п
ос

ло
ви

цы
, з

аг
ад

ки
, б

ай
ки

, п
ри

ба
ут

-
ки

, 
по

го
во

рк
и,

 п
ри

чи
та

нь
я,

 з
аг

ов
ор

ы
, 

пр
им

ѣт
ы

, т
ол

ко
ва

нi
я 

сн
ов

ъ 
и 

т.
 п

.; 
од

-
ни

мъ
 с

ло
во

мъ
 в

сѣ
 в

ы
ра

ж
ен

iя
 н

ар
од

но
й 

па
мя

тл
ив

ос
ти

, 
за

мы
сл

ов
ат

ос
ти

 и
 и

зо
-

бр
ѣт

ат
ел

ьн
ос

ти
, с

ох
ра

ня
ю

щ
iя

ся
 в

ъ 
ж

и-
во

мъ
 у

по
тр

еб
ле

нi
и,

 п
ри

со
во

ку
пи

въ
 о

бъ
-

яс
не

нi
е 

на
ст

оя
щ

аг
о 

зн
ач

ен
iя

 
и,

 
ес

ли
 

во
зм

ож
но

, 
то

 и
 с

ам
аг

о 
их

ъ 
пр

ои
сх

ож
-

де
нi

я,
 

ра
вн

о-
ка

къ
 

пр
ои

сш
ед

ш
их

ъ 
въ

 
ни

хъ
 в

ъ 
те

че
нi

и 
вр

ем
ен

и 
из

мѣ
не

нi
й.

 И
зъ

 
пѣ

се
нъ

 о
со

бе
нн

ое
 в

ни
ма

нi
е 

до
лж

но
 о

б-
ра

щ
ат

ь 
на

 т
ѣ,

 к
от

ор
ы

е 
по

ю
тс

я 
пр

и 
из

-
вѣ

ст
ны

хъ
 с

лу
ча

ях
ъ,

 и
ли

 в
ъ 

со
ед

ин
ен

iи

II
I. 

Я
зы

къ
, н

ар
од

ны
я 

пр
ед

ан
iя

  
и 

па
мя

тн
ик

и
Ве

сь
ма

 ж
ел

ат
ел

ьн
о,

 ч
то

бы
 п

ри
 

мѣ
ст

ны
хъ

 о
пи

са
нi

ях
ъ 

бы
ли

 д
ос

та
в-

ля
ем

ы
 и

 с
ох

ра
ни

вш
iя

ся
 м

еж
ду

 ж
и-

те
ля

ми
 в

ос
по

ми
на

нi
я 

о 
вр

ем
ен

ах
ъ 

пр
ош

ед
ш

их
ъ,

 м
ѣс

тн
ы

я 
ск

аз
ки

, п
ѣс

-
ни

, 
по

го
во

рк
и,

 р
аз

ск
аз

ы
, 

по
сл

ов
и-

цы
, з

аг
ад

ки
, б

ай
ки

, п
ри

ба
ут

ки
, п

о-
го

во
рк

и,
 п

ри
чи

та
нi

я,
 з

аг
ов

ор
ы

, п
ри

- 
мѣ

ты
, т

ол
ко

ва
нi

я 
сн

ов
ъ 

и 
т. 

п.
, о

д-
ни

мъ
 с

ло
во

мъ
 —

 в
сѣ

 в
ы

ра
ж

ен
iя

 
на

ро
дн

ой
 п

ам
ят

ли
во

ст
и,

 з
ам

ы
сл

о-
ва

то
ст

и 
и 

из
об

рѣ
та

те
ль

но
ст

и,
 с

о-
хр

ан
яю

щ
iя

ся
 

въ
 

ж
ив

ом
ъ 

уп
от

ре
-

бл
ен

iи
, 

пр
ис

ов
ок

уп
ив

ъ 
об

ъя
сн

ен
iе

 
на

ст
оя

щ
аг

о 
зн

ач
ен

iя
, и

 ес
ли

 в
оз

мо
ж

-
но

, т
о 

и 
са

ма
го

 и
хъ

 п
ро

ис
хо

ж
де

нi
я,

 
ра

вн
о 

ка
къ

 п
ро

ис
ш

ед
ш

их
ъ 

въ
 н

их
ъ 

въ
 т

еч
ен

iе
 в

ре
ме

ни
 п

ер
ем

ѣн
ъ.

 И
зъ

 
пѣ

се
нъ

 о
со

бе
нн

ое
 в

ни
ма

нi
е 

до
лж

но
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Вс
е 

по
до

бн
ы

е 
ск

аз
ан

ия
 п

ол
ез

но
 

бы
 о

пи
са

ть
 т

ем
 с

ам
ы

м 
яз

ы
ко

м,
 к

ак
 

он
и 

су
щ

ес
тв

ую
т 

в 
ус

та
х 

на
ро

да
. 

съ
 о

со
бе

нн
ы

ми
 н

ар
уж

ны
ми

 д
ѣй

ст
вi

я-
ми

 и
 о

бр
яд

ам
и,

 к
ак

ъ-
то

: 
во

об
щ

е 
св

а-
де

бн
ы

я 
и 

хо
ро

во
дн

ы
я,

 в
ъ 

ос
об

ен
но

ст
и 

та
къ

 н
аз

ы
ва

ем
ы

я 
Ко

ля
дк

и,
 Щ

ед
ро

вк
и,

 
Ку

па
ль

ск
iя

, С
ем

иц
кi

я,
 Т

ро
иц

кi
я;

 с
ти

хи
, 

ко
то

ры
е 

по
ю

тс
я 

ни
щ

им
и 

и 
сл

ѣп
ы

ми
 п

о 
до

ма
мъ

 и
ли

 с
ид

я 
на

 м
ос

та
хъ

 и
 п

ер
еу

л-
ка

хъ
 съ

 ч
аш

ко
й,

 н
ап

р.
 о

бъ
 А

ни
кѣ

 в
ои

нѣ
, 

об
ъ 

А
ле

кс
ѣѣ

 Б
ож

iе
мъ

 ч
ел

ов
ѣк

ѣ 
и 

т. 
д.

; 
бы

ли
ны

 и
 п

ѣс
ни

 б
ог

ат
ы

рс
кi

я,
 м

ѣс
тн

ы
я 

пр
ед

ан
iя

, н
ап

р.
 о

 к
ла

да
хъ

, б
уг

ра
хъ

, р
аз

-
бо

йн
ик

ах
ъ 

и 
т. 

д.
 

П
од

об
ны

е п
ам

ят
ни

ки
 н

ар
од

но
й 

ж
из

-
ни

 н
ео

бх
од

им
о 

пе
ре

да
ва

ть
 тѣ

мъ
 са

мы
мъ

 
яз

ы
ко

мъ
, 

на
 к

ак
ом

ъ 
он

и 
су

щ
ес

тв
ую

тъ
 

въ
 у

ст
ах

ъ 
на

ро
да

, а
 к

ъ 
пѣ

сн
ям

ъ 
хо

ро
ш

о 
пр

ил
аг

ат
ь 

и 
их

ъ 
на

пѣ
вы

, 
ос

об
ен

но
 к

ъ 
за

мѣ
ча

те
ль

ны
мъ

 и
ли

 м
ал

о 
из

вѣ
ст

ны
мъ

.

об
ра

щ
ат

ь 
на

 тѣ
, к

от
ор

ы
я 

по
ю

тс
я 

пр
и 

из
вѣ

ст
ны

хъ
 с

лу
ча

ях
ъ,

 и
ли

 в
ъ 

со
ед

и-
не

нi
и 

съ
 о

со
бе

нн
ы

ми
 н

ар
уж

ны
ми

 
дѣ

йс
тв

iя
ми

 и
 о

бр
яд

ам
и,

 к
ак

ъ-
то

: 
во

об
щ

е 
св

ад
еб

ны
я 

и 
хо

ро
во

дн
ы

я,
 

въ
 о

со
бе

нн
ос

ти
 та

къ
 н

аз
ы

ва
ем

ы
я 

Ко
-

ля
дк

и,
 Щ

ед
ри

вк
и,

 К
уп

ал
ьс

кi
я,

 С
е-

ми
цк

iя
, 

Тр
ои

цк
iя

; 
ст

их
и,

 к
от

ор
ы

я 
по

ю
тс

я 
ни

щ
им

и 
и 

сл
ѣп

ы
ми

 п
о 

до
-

ма
мъ

 и
ли

 си
дя

 н
а м

ос
та

хъ
 и

 п
ер

еу
л-

ка
хъ

 с
ъ 

ча
ш

ко
й,

 н
ап

ри
мѣ

ръ
, 

об
ъ 

А
ни

кѣ
 в

ои
нѣ

, о
бъ

 А
ле

кс
ѣѣ

 Б
ож

iе
мъ

 
че

ло
вѣ

кѣ
 и

 т
. д

.; 
бы

ли
ны

 и
 п

ѣс
ни

 
бо

га
ты

рс
кi

я,
 м

ѣс
тн

ы
я 

пр
ед

ан
iя

, н
а-

пр
им

ѣр
ъ,

 о
 к

ла
да

хъ
, 

бу
гр

ах
ъ,

 р
аз

-
бо

йн
ик

ах
ъ 

и 
т.

 д
. 

П
од

об
ны

е 
па

мя
тн

ик
и 

на
ро

дн
ой

 
ж

из
ни

 н
ео

бх
од

им
о 

пе
ре

да
ва

ть
 т

ѣм
ъ 

са
мы

мъ
 я

зы
ко

мъ
, н

а 
ка

ко
мъ

 о
ни

 су
-

щ
ес

тв
ую

тъ
 в

ъ 
ус

та
хъ

 н
ар

од
а, 

а 
къ

 
пѣ

сн
ям

ъ 
хо

ро
ш

о 
пр

ил
аг

ат
ь 

и 
их

ъ 
на

пѣ
вы

, 
ос

об
ен

но
 к

ъ 
за

мѣ
ча

те
ль

-
ны

мъ
 и

ли
 м

ал
ои

зв
ѣс

тн
ы

мъ
.

<…
> 

Ве
сь

ма
 ж

ел
ат

ел
ьн

о,
 ч

то
бы

 с
о-

об
щ

ал
ос

ь 
ка

къ
 м

ож
но

 б
ол

ѣе
 м

ѣс
т-

ны
хъ

 с
ка

зо
къ

, 
ба

ек
ъ,

 п
ри

ба
ут

ок
ъ,

 
пѣ

се
нъ

, 
за

га
до

къ
, 

бы
ли

нъ
, 

по
-

сл
ов

иц
ъ,

 
по

го
во

ро
къ

, 
пр

ис
ло

вi
й,
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С
ю

да
 ж

е 
от

но
си

тс
я 

оп
ис

ан
ие

 в
ся

-
ко

го
 р

од
а 

ос
та

тк
ов

 с
та

ри
ны

, г
де

 т
ак

о-
вы

е 
ес

ть
, 

ка
к-

то
: 

на
сы

пе
й,

 к
ур

га
но

в,
 

мо
ги

л,
 п

ри
зн

ак
ов

 с
та

ры
х 

зд
ан

ий
 и

ли
 

се
ль

би
щ

, 
пр

им
еч

ат
ел

ьн
ы

х 
по

 н
аз

ва
-

ни
ям

, г
де

 д
аж

е 
и 

не
т 

ни
ка

ки
х 

др
уг

их
 

пр
им

ет
 с

та
ро

го
 б

ы
та

, и
 т.

 д
.

С
ю

да
 ж

е 
от

но
си

тс
я 

во
зм

ож
но

 п
од

-
ро

бн
ое

 о
пи

са
нi

е в
ся

ка
го

 р
од

а в
ещ

ес
тв

ен
-

ны
хъ

 о
ст

ат
ко

въ
 с

та
ри

ны
, 

гд
ѣ 

та
ко

вы
е 

ес
ть

, 
ка

къ
-т

о:
 н

ас
ы

пе
й,

 к
ур

га
но

въ
, 

мо
-

ги
лъ

, г
ор

од
ищ

ь,
 м

ар
óв

ъ,
 в

ал
ов

ъ,
 п

ри
зн

а-
ко

въ
 

ст
ар

ы
хъ

 
зд

ан
iй

 
ил

и 
се

ль
би

щ
ъ,

 
пр

им
ѣч

ат
ел

ьн
ы

хъ
 п

о 
на

зв
ан

iя
мъ

, 
хо

тя
 

бы
 в

ъ 
ни

хъ
 у

ж
е и

 н
е б

ы
ло

 н
ик

ак
их

ъ 
др

у-
ги

хъ
 п

ри
мѣ

тъ
 с

та
ра

го
 б

ы
та

, 
пр

и 
че

мъ
 

до
лж

ны
 б

ы
ть

 п
ри

со
во

ку
пл

яе
мы

 и
 со

ед
и-

не
нн

ы
я 

со
 в

сѣ
ми

 п
од

об
ны

ми
 м

ѣс
та

ми
 

пр
ед

ан
iя

. 
О

со
бе

нн
ое

 в
ни

ма
нi

е 
до

лж
но

 
бы

ть
 о

бр
ащ

ен
о 

пр
и 

та
ки

хъ
 о

пи
са

нi
ях

ъ 
на

 го
ро

ди
щ

а и
 к

ур
га

ны
: п

ри
 о

пи
са

нi
и 

го
-

ро
ди

щ
ъ 

ну
ж

но
 о

бо
зн

ач
ат

ь 
их

ъ 
ф

ор
му

 
ил

и 
вн

ѣш
нi

й 
ви

дъ
, 

та
кж

е 
по

ка
зы

ва
ть

, 
им

ѣю
тъ

 л
и 

он
и 

вх
од

ъ,
 с

ъ 
ко

то
ро

й 
им

ен
-

но
 с

то
ро

ны
, т

ак
ж

е 
им

ѣю
тъ

 л
и 

пр
ид

ѣл
ки

 
ил

и 
пр

ис
ы

пк
и,

 и
 к

ак
ъ 

на
зы

ва
ю

тс
я 

са
мы

я 
го

ро
ди

щ
а 

и 
со

сѣ
дн

iя
 с

ъ 
ни

ми
 у

ро
чи

щ
а;

пр
ич

ит
ан

iй
, 

за
го

во
ро

въ
, 

пр
ед

ан
iй

  
о 

кл
ад

ах
ъ,

 р
аз

бо
йн

ик
ах

ъ 
и 

т. 
п.

, ч
то

-
бы

 в
се

 э
то

 с
оо

бщ
ал

ос
ь 

съ
 т

оч
ны

мъ
 

уд
ер

ж
ан

iе
мъ

 м
ѣс

тн
аг

о 
вы

го
во

ра
 и

 
об

ор
от

ов
ъ 

рѣ
чи

, и
 ч

то
бъ

 о
 к

аж
до

й 
ск

аз
кѣ

, 
пѣ

сн
ѣ 

ил
и 

пр
ед

ан
iи

 б
ы

ло
 

ск
аз

ан
о:

 г
дѣ

 и
 о

тъ
 к

ог
о 

он
и 

сл
уш

а-
ны

, с
ъ 

чь
ег

о 
ра

зс
ка

за
 о

ни
 за

пи
са

ны
. 

С
ю

да
 о

тн
ос

ит
ся

 т
ак

ж
е 

во
зм

ож
-

но
 п

од
ро

бн
ое

 о
пи

са
нi

е в
ся

ка
го

 р
од

а 
ве

щ
ес

тв
ен

ны
хъ

 о
ст

ат
ко

въ
 ст

ар
ин

ы
, 

гд
ѣ 

та
ко

вы
е 

ес
ть

, к
ак

ъ-
то

: н
ас

ы
пе

й,
 

ку
рг

ан
ов

ъ,
 м

ог
ил

ъ,
 г

ор
од

ищ
ъ,

 м
а-

ро
въ

, в
ал

ов
ъ,

 п
ри

зн
ак

ов
ъ 

ст
ар

ы
хъ

 
зд

ан
iй

 
ил

и 
се

ль
би

щ
ъ,

 
пр

им
ѣч

а-
те

ль
ны

хъ
 п

о 
на

зв
ан

iя
мъ

, 
хо

тя
-б

ы
 

въ
 н

их
ъ 

уж
ъ 

и 
не

 б
ы

ло
 н

ик
ак

их
ъ 

др
уг

их
ъ 

пр
им

ѣт
ъ 

ст
ар

аг
о 

бы
та

, 
пр

и 
че

мъ
 д

ол
ж

ны
 б

ы
ть

 п
ри

со
во

-
ку

пл
яе

мы
 и

 с
ое

ди
не

нн
ы

я 
со

 в
сѣ

ми
 

по
до

бн
ы

ми
 м

ѣс
та

ми
 п

ре
да

нi
я.

 О
со

-
бе

нн
ое

 в
ни

ма
нi

е 
до

лж
но

 б
ы

ть
 о

б-
ра

щ
ен

о 
пр

и 
та

ки
хъ

 о
пи

са
нi

ях
ъ 

на
 

го
ро

ди
щ

а 
и 

ку
рг

ан
ы

: п
ри

 о
пи

са
нi

и 
го

ро
ди

щ
ъ 

ну
ж

но
 о

бо
зн

ач
ат

ь 
их

ъ 
ф

ор
м

у 
ил

и 
вн

ѣш
нi

й 
ви

дъ
, 

та
кж

е 
по

ка
зы

ва
ть

, и
мѣ

ю
тъ

-л
и 

он
и 

вх
од

ъ,
 

съ
 к

от
ор

ой
 и

ме
нн

о 
ст

ор
он

ы
, т

ак
ж

е
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ес
ли

 н
ѣс

ко
ль

ко
 г

ор
од

ищ
ь 

и 
ку

рг
ан

ов
ъ 

ра
сп

ол
ож

ен
о 

вм
ѣс

тѣ
, т

о 
по

ка
зы

ва
ть

, к
а-

ко
во

 и
хъ

 в
за

им
но

е 
ра

зс
то

ян
iе

 и
 с

ос
та

в-
ля

ю
тъ

 л
и 

он
и,

 в
мѣ

ст
ѣ 

вз
ят

ы
е,

 к
ак

ую
 н

и-
бу

дь
 п

ра
ви

ль
ну

ю
 ф

иг
ур

у;
 ж

ел
ат

ел
ьн

о 
бы

 
та

кж
е 

по
лу

ча
ть

 п
ла

ны
 г

ор
од

ищ
ь,

 к
ак

ъ 
от

дѣ
ль

но
 к

аж
да

го
, т

ак
ъ 

и 
нѣ

ск
ол

ьк
их

ъ 
вм

ѣс
тѣ

; 
на

ко
не

цъ
, 

ка
къ

 о
 г

ор
од

ищ
ах

ъ,
 

та
къ

 и
 о

 к
ур

га
на

хъ
, л

ю
бо

пы
тн

о 
им

ѣт
ь 

св
ѣд

ѣн
iя

: 
бы

ли
 л

и 
он

и 
ра

зр
ы

ва
ем

ы
, 

и 
ес

ли
 б

ы
ли

, т
о 

чт
ó 

въ
 н

их
ъ 

бы
ло

 н
ай

де
но

.

Въ
 з

ак
лю

че
нi

е,
 б

ы
ло

 б
ы

 в
ес

ьм
а 

по
-

ле
зн

о,
 п

ри
 о

пи
са

нi
ях

ъ 
вс

як
iй

 м
ѣс

тн
ос

ти
, 

пр
ил

аг
ат

ь 
по

др
об

ны
й 

сп
ис

ок
ъ 

на
зв

ан
iй

 
ж

ив
ы

хъ
 у

ро
чи

щ
ъ 

(к
ак

ъ-
то

: р
уч

ье
въ

, р
ѣ-

че
къ

, р
ѣк

ъ,
 о

зе
ръ

, л
ѣс

ов
ъ,

 р
ощ

ь,
 б

ол
от

ъ,
 

пр
иг

ор
ко

въ
, я

ро
въ

, и
 т

. п
.),

 с
ел

ъ,
 д

ер
е-

ве
нь

, с
ло

бо
дъ

, с
ел

ьб
ищ

ъ 
и 

пр
оч

., 
на

хо
-

дя
щ

их
ся

 в
ъ 

то
й 

мѣ
ст

но
ст

и.

им
ѣю

тъ
-л

и 
пр

ид
ѣл

ки
 и

ли
 п

ри
сы

п-
ки

, и
 к

ак
ъ 

на
зы

ва
ю

тс
я 

са
мы

я 
го

ро
-

ди
щ

а 
и 

со
сѣ

дн
iя

 с
ъ 

ни
ми

 у
ро

чи
щ

а;
 

ес
ли

 н
ѣс

ко
ль

ко
 г

ор
од

ищ
ъ 

и 
ку

рг
а-

но
въ

 р
ас

по
ло

ж
ен

о 
вм

ѣс
тѣ

, т
о 

по
ка

-
зы

ва
ть

, к
ак

ое
 и

хъ
 в

за
им

но
е 

ра
зс

то
-

ян
iе

, и
 с

ос
та

вл
яю

тъ
-л

и 
он

и,
 в

мѣ
ст

ѣ 
вз

ят
ы

е,
 к

ак
ую

-н
иб

уд
ь 

пр
ав

ил
ьн

ую
 

ф
иг

ур
у;

 ж
ел

ат
ел

ьн
о 

та
кж

е п
ол

уч
ат

ь 
пл

ан
ы

 го
ро

ди
щ

ъ,
 к

ак
ъ 

от
дѣ

ль
но

 к
а-

ж
да

го
, т

ак
ъ 

и 
нѣ

ск
ол

ьк
их

ъ 
вм

ѣс
тѣ

; 
на

ко
не

цъ
, к

ак
ъ 

о 
го

ро
ди

щ
ах

ъ,
 т

ак
ъ 

и 
о 

ку
рг

ан
ах

ъ,
 л

ю
бо

пы
тн

о 
им

ѣт
ь 

св
ѣд

ѣн
iя

, 
бы

ли
-л

и 
он

и 
ра

зр
ы

ва
е-

мы
, 

и 
ес

ли
 б

ы
ли

, 
то

 ч
то

 в
ъ 

ни
хъ

 
бы

ло
 н

ай
де

но
, и

 гд
ѣ,

 у
 к

ог
о 

на
йд

ен
-

ны
я 

ве
щ

и 
на

хо
дя

тс
я.

 
Въ

 з
ак

лю
че

нi
е,

 б
ы

ло
-б

ы
 в

ес
ьм

а 
по

ле
зн

о,
 п

ри
 о

пи
са

нi
и 

вс
як

ой
 м

ѣс
т-

но
ст

и,
 п

ри
ла

га
ть

 п
од

ро
бн

ы
й 

сп
и-

со
къ

 
на

зв
ан

iй
 

ж
ив

ы
хъ

 
ур

оч
ищ

ъ 
(к

ак
ъ-

то
: 

ру
чь

ев
ъ,

 
рѣ

че
къ

, 
рѣ

къ
, 

оз
ер

ъ,
 л

ѣс
ов

ъ,
 р

ощ
ъ,

 б
ол

от
ъ,

 п
ри

-
го

рк
ов

ъ,
 я

ро
въ

 и
 т

. п
.),

 с
ел

ъ,
 д

ер
е-

ве
нь

, 
сл

об
од

ъ,
 с

ел
ьб

ищ
ъ 

и 
пр

оч
., 

на
хо

дя
щ

их
ся

 в
ъ 

то
й 

мѣ
ст

но
ст

и.
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Заключение

Вс
як

ое
 с

оо
бщ

ен
ие

, х
от

я 
бы

 с
ам

ое
 

кр
ат

ко
е,

 с
од

ер
ж

ащ
ее

 п
ом

ян
ут

ы
е 

св
е-

де
ни

я,
 б

уд
ет

 п
ри

ня
то

 Р
ус

ск
им

 Г
ео

гр
а-

ф
ич

ес
ки

м 
О

бщ
ес

тв
ом

 
с 

ис
кр

ен
не

ю
 

пр
из

на
те

ль
но

ст
ью

. 
А

вг
ус

те
йш

ий
 П

ре
дс

ед
ат

ел
ь 

О
бщ

е-
ст

ва
, г

ор
яч

о 
лю

бя
щ

ий
 с

во
е 

от
еч

ес
тв

о,
 

об
ра

ти
т 

ос
об

ен
но

е 
вн

им
ан

ие
 н

а 
те

 
со

об
щ

ен
ия

, к
от

ор
ы

е 
бу

ду
т 

св
ид

ет
ел

ь-
ст

во
ва

ть
 у

се
рд

ие
 к

 п
ол

ез
но

м
у 

де
лу

. 
И

ме
на

 л
иц

, д
ос

та
ви

вш
их

 з
ам

еч
а-

те
ль

ны
е 

св
ед

ен
ия

, б
уд

ут
 н

ап
еч

ат
ан

ы
.

До
ст

ав
ле

нi
е 

по
 

эт
ой

 
пр

ог
ра

мм
ѣ 

св
ѣд

ѣн
iй

, 
хо

тя
 б

ы
 с

ам
ы

хъ
 к

ор
от

ки
хъ

,  
и 

хо
тя

 б
ы

 п
о 

ка
ко

й 
ли

бо
 о

дн
ой

 ея
 с

та
ть

ѣ,
 

бу
де

тъ
 

пр
ин

ят
о 

И
М

П
ЕР

АТ
О

РС
КИ

М
Ъ

 
Ру

сс
ки

мъ
 Ге

ог
ра

фи
че

ск
им

ъ 
О

бщ
ес

тв
ом

ъ 
съ

 и
ск

ре
нн

ею
 п

ри
зн

ат
ел

ьн
ос

ть
ю

. А
вг

у-
ст

ѣй
ш

iй
 П

ре
дс

ѣд
ат

ел
ь 

О
бщ

ес
тв

а,
 г

ор
я-

чо
 л

ю
бя

щ
iй

 с
во

е 
О

те
че

ст
во

, 
об

ра
ти

тъ
 

ос
об

ен
но

е 
вн

им
ан

iе
 н

а 
тѣ

 с
оо

бщ
ен

iя
, 

ко
то

ры
я 

бу
ду

тъ
 с

ви
дѣ

те
ль

ст
во

ва
ть

 о
бъ

 
ус

ер
дi

и 
къ

 п
ол

ез
но

м
у 

дѣ
лу

. И
ме

на
 л

иц
ъ,

 
до

ст
ав

ля
ю

щ
их

ъ 
св

ѣд
ѣн

iя
, 

бу
ду

тъ
, 

по
 

пр
еж

не
м

у, 
пу

бл
ик

уе
мы

 в
ъ 

об
щ

ен
ар

од
-

но
е 

из
вѣ

ст
iе

; 
а 

за
мѣ

ча
те

ль
нѣ

йш
iя

 и
зъ

 
до

ст
ав

ле
нн

ы
хъ

 о
пи

са
нi

й,
 б

уд
ут

ъ 
вп

ол
нѣ

 
ил

и 
въ

 и
зв

ле
че

нi
ях

ъ,
 п

еч
ат

ае
мы

 в
ъ 

Ве
ст

-
ни

кѣ
 О

бщ
ес

тв
а,

 и
ли

 в
ъ 

др
уг

их
ъ 

ег
о 

из
-

да
нi

ях
ъ.

И
мп

ер
ат

ор
ск

ое
 Р

ус
ск

ое
 Г

ео
гр

а-
фи

че
ск

ое
 

О
бщ

ес
тв

о 
съ

 
по

лн
ы

мъ
 

до
вѣ

рi
ем

ъ 
об

ра
щ

ае
тс

я 
къ

 ж
ит

ел
ям

ъ 
гу

бе
рн

iй
 с

ъ 
по

ко
рн

ѣй
ш

ею
 п

ро
сь

бо
ю

 
за

ня
ть

ся
 

на
 

мѣ
ст

ах
ъ 

со
би

ра
нi

ем
ъ 

св
ѣд

ѣн
iй

 и
 с

ос
та

вл
ен

iем
ъ 

мѣ
ст

ны
хъ

 
оп

ис
ан

iй
 д

ля
 д

ос
та

вл
ен

iя
 в

ъ 
О

бщ
е-

ст
во

. Д
ос

та
вл

ен
iе

 эт
их

ъ 
св

ѣд
ѣн

iй
, х

о-
тя

-б
ы

 с
ам

ы
хъ

 к
ор

от
ки

хъ
, и

 х
от

ы
-б

ы
 

по
 к

ак
ой

-л
иб

о 
од

но
й 

ст
ат

ье
 п

ро
гр

ам
-

мы
, б

уд
ет

ъ 
пр

ин
ят

о 
об

щ
ес

тв
ом

ъ 
съ

 
ис

кр
ен

не
ю

 п
ри

зн
ат

ел
ьн

ос
тi

ю
. 

И
ме

на
 

ли
цъ

, 
до

ст
ав

ля
ю

щ
их

ъ 
св

ѣд
ѣн

iя
, б

уд
ут

ъ 
по
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ББ  ИОГРАФИИ  ИОГРАФИИ  
КРАЕВЕДОВ  КРАЕВЕДОВ  
И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ  И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫ

Н. А. Абрамов 
(1812–1870)

Николай Алексеевич Абрамов принадлежал к старинной сибирской семье, пе-
реселившейся за Урал чуть ли не вскоре после похода Ермака. Он родился в 1812 г. 
в г. Кургане в семье священника, бывшего учителя Тобольской семинарии, и перво-
начальное образование получил дома под руководством отца; по окончании Кур-
ганского уездного училища поступил в Тобольскую духовную семинарию.

Подробности о жизни Н. А. Абрамова, автора более ста работ по истории, 
археологии, статистике и этнографии Сибири1, читающая публика могла узнать 
из некролога, помещенного в «Отчете Императорского русского географического 
общества за 1870 год»: 

1  Подробный список работ Н. А. Абрамова напечатан протоиереем Ф. Петухо-
вым (А. И. Сулоцким): Петухов Ф. (Сулоцкий А. И.) Биография Николая Алек-
сеевича Абрамова // Тобол. губ. ведомости. 1870. № 50. С. 264–265; Петухов Ф. 
(Сулоцкий А. И.) Николай Алексеевич Абрамов // Странник. 1870. Т. 4, № 12.  
С. 413–469. См. также: Список статей Н. А. Абрамова, помещенных в «Тобольских 
губернских ведомостях» // Тобол. епарх. ведомости. 1895. № 35. С. 630; Юрьевский А. 
Николай Алексеевич Абрамов и его труды по истории Западной Сибири // Тобол. 
губ. ведомости. 1900. № 9. С. 169–185.
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Николай Алексѣевичъ Абрамовъ, почтенный труженикъ на пользу гео-
графiи Западной Сибири и одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ корреспондентовъ 
нашего Общества, воспитывался въ Тобольской семинарiи, а въ 1832 г. былъ 
опредѣленъ учителемъ въ тобольскомъ Духовномъ Училищѣ. Въ 1836  г. 
Абрамовъ испросилъ себѣ увольненiе изъ духовнаго званiя и перешелъ на 
службу по Министерству Народнаго Просвѣщенiя, въ которой онъ провелъ 
около 17 лѣтъ, сначала въ званiи учителя (исторiи и географiи) Тобольскаго 
уѣзднаго училища, а за тѣмъ въ званiи смотрителя училищъ, послѣдователь-
но, въ городахъ Березовѣ, Ялуторовскѣ и Тюмени. Въ 1835-мъ году Абра-
мовъ оставилъ педагогическую дѣятельность, и поступилъ на службу въ 
Главное Управленiе Западной Сибири и вскорѣ потомъ былъ назначенъ 
совѣтникомъ Областнаго Правленiя вновь образованной Семипалатинской 
области. Въ Семипалатинскѣ покойный Николай Алексѣевичъ оставался до 
своей кончины, послѣдовавшей 3 мая 1870 г.*)1. 

Н. А. Абрамовъ былъ замѣчательнымъ собирателемъ свѣдѣнiй, касаю-
щихся географiи, статистики, исторiи и древностей Западной Сибири. Изъѣз-
дивъ, по дѣламъ службы, большую часть этого края, а также Киргизскую степь 
Сибирскаго вѣдомства, или оставаясь по нѣскольку лѣтъ на мѣстахъ своего 
служенiя въ разныхъ городахъ Сибири, онъ никогда не переставалъ трудиться 
на пользу науки, и изумительное число статей, напечатанныхъ имъ въ раз-
ныхъ изданияхъ, доказываютъ необыкновенную пытливость и умѣнье соби-
рать интересныя данныя о краѣ, гдѣ мѣстные изслѣдователи еще очень рѣдки. 
Сначала Абрамовъ помѣщалъ свои статьи въ Журналѣ Министерства Народ-
наго Просвѣщенiя, потомъ онъ сталъ писать для Тобольскихъ Губернскихъ 
Вѣдомостей, а вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлался ревностнымъ и полезнымъ сотрудни-
камъ многихъ ученыхъ Обществъ, въ томъ числѣ и Географическаго. Въ 1850 г. 
покойный былъ избранъ въ члены-сотрудники нашего Общества, а съ 1858 г. 
состоялъ въ качествѣ дѣйствительнаго члена; въ томъ же году ему была при-
суждена серебряная медаль по Отдѣленiю Статистики, а два года спустя тако-
вая же медаль по Отдѣленiю Географiи Физической, за произведенныя имъ 
метеорологическiя наблюденiя въ Семипалатинскѣ. Н. А. Абрамовъ, еще быв-
ши учителемъ въ Тобольскѣ, началъ заниматься метеорологiей, и продолжая 
дѣлать наблюденiя, съ необыкновеннымъ постоянствомъ, и тщательностью, 
до конца жизни, доставилъ такимъ образомъ драгоцѣнный матерiалъ для кли-
матологiи Западной Сибири.

Долгъ глубокой признательности требуетъ отъ насъ поименовать 
здѣсь многочисленныя статьи Н.  А.  Абрамова, помѣщенныя въ разныхъ 

1  *) Эти подробности о жизни Н. А. Абрамова заимствованы изъ статьи, напеча-
танной въ Тобольскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ 1870 г., №№ 39–45, и изданной 
потомъ отдѣльною книжкою подъ заглавiемъ: Бiографiя Николая Алексѣевича 
Абрамова, Тобольскъ, 1870, 102 стр., въ 16-ю. (Ссылка из оригинала). 
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изданiяхъ Географическаго Общества: Въ Вѣстникѣ <…>1 Въ Запискахъ 
<…>2 Въ Запискахъ по Общей Географiи <…>3 Въ Извѣстiяхъ <…>4 Въ 
Метеорологическомъ Сборникѣ (Repertorium fȕr Meteorologie), въ томѣ 
III-емъ, вып. 1-омъ, академикъ Кемцъ помѣстилъ статью о климатѣ Семи-
палатинска, на основанiи наблюденiй Н. А. Абрамова. 
Въ заключенiе сего некролога остается упомянуть, что Географическое 
Общество приняло мѣры для сохраненiя рукописныхъ матерiаловъ, остав-
шихся послѣ покойнаго Николая Алексѣевича»5.

В архиве РГО сегодня хранится восемь рукописей Н. А. Абрамова6. 
С 1842 г. штатный смотритель уездного училища в г. Березове, Абрамов, на-

ряду с учебной работой, занимался исследованием архива Березовской воевод-
ской канцелярии, собирал местные предания, изучал быт и культуру северных 
народов. В 1842–1850  гг. он проводил регулярные метеорологические наблюде-
ния; в 1842–1849 гг. успешно разводил в Березове картофель и через губернскую 
газету давал рекомендации по его выращиванию7. В 1849 г. вырастил до полной 
спелости пшеницу, овес и коноплю на участке, защищенном строениями с север-
ной стороны8. 

Н. А. Абрамов был хорошо образован, владел монгольским, древнееврейским, 
латинским языками, в совершенстве знал татарский язык, что дало ему возмож-
ность объяснить происхождение многих топонимов. Путем самообразования,  
а также общения с образованными людьми Абрамов получил обширные общие  
и специальные познания в истории, географии, этнографии, археологии и стати-
стике. Ему была хорошо известна литература о Сибири. О разносторонности 
интересов Н. А. Абрамова свидетельствует и естественнонаучная литература в его 
библиотеке: «Лекции о метеорологии» Л. Ф. Кемца, «Руководство к производству 
метеорологических наблюдений» А. Я. Купфера, работы Гиргенсона. Эти книги 
он активно использовал при метеорологических наблюдениях в Березове сначала 
по личной инициативе, затем — по поручению Географического общества. 

1  Перечислены двенадцать статей 1853–1860 гг.
2  Перечислены три статьи 1857–1862 гг.
3  Перечислены четыре статьи 1862–1867 гг.
4  Перечислены четыре статьи 1867–1869 гг.
5  Отчетъ Императорскаго русскаго географическаго общества за 1870 годъ. 
СПб.: Тип. В. Безобразова и Комп., 1871. С. 8–10.
6  НА РГО. Р. 55. Оп. 1. Д. 50; Р. 61. Оп. 1. Д. 14, 18, 19, 23, 25, 45, 46.
7  Абрамов Н. А. О возможности и пользе разведения картофеля в Березовском крае 
Тобольской губернии // Тобол. губ. ведомости. 1858. № 8; Экон. зап. 1856. № 10.
8  Иваненко А. С. Четыре века Тюменского поля. Свердловск, 1990. С. 164. 
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Помогая в исторических трудах П. А. Словцову (назвавшему его «неутоми-
мым розыскателем тобольских древностей»1 и часто ссылавшемуся на своего 
ученика в «Историческом обозрении Сибири»2), Н. А. Абрамов занимался чте-
нием источников и пособий, а также переводом с татарского и монгольского язы-
ков некоторых рукописей и монетных надписей3. Известный церковный историк 
Сибири А. И. Сулоцкий писал: 

Где бы он ни служил, он обозревал церкви в церковно-историческом  
и археологическом отношениях, разбирал и читал в церковных и город-
ских архивах за старые годы дела, записывал местные предания, собирал 
местные же статистические, географические и этнографические сведения, 
из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день, в положенные часы произ-
водил метеорологические и барометрические наблюдения (трудов по про-
изводству метеорологических и барометрических наблюдений у Николая 
Алексеевича было много: в каждый день три наблюдения и средний вывод 
чисел по термометрам и барометру, потом средние месячные выводы и го-
довые; выводы общие средней температуры всего (каждого) года; наблюде-
ния ветров, неба, разных явлений и пр., и пр.); вел деятельную переписку  
с занимавшимися, подобно ему, Сибирью в ученом отношении (например, 
с историком Сибири Петром Алексеевичем Словцовым), беседовал с уче-
ными путешественниками по Сибири (например, с лингвистом Кастре-
ном4 и Ковальским, входившим в состав ученой экспедиции Гофмана на 
Урале, а отчасти и с самим г. Гофманом) и, чем только был в состоянии 
помочь, помогал им в их трудах, изысканиях и наблюдениях)5. 

1 Словцов П. А. Историческое обозрѣнiе Сибири: в 2 кн. СПб., 1844. Кн. 2: Съ 1743 
по 1823 годъ. С. 470. 
2  Там же. С. 95, 471, 472; «Прибавления». С. 4, 5.
3  Цитируется по: Смирнова В. И. О круге чтения краеведов Западной Сибири 
(40–60-е гг. XIX в.) // Развитие книжной культуры Сибири XIX — начала XX вв.: 
сб. науч. тр. Новосибирск, 1982. С. 58.
4  Н. А. Абрамов с Кастреном «вел <…> речь, помогал ему в его научных иссле-
дованиях не иначе, как на языке латинском, т. к. его ученый собеседник русского 
языка или не знал, или знал его весьма неудовлетворительно, почему разговор-
ной речи отчетливо помогать не мог» (Петухов Ф. (Сулоцкий А. И.) Николай 
Алексеевич Абрамов // Абрамов Н. А. Город Тюмень. Из истории Тобольской 
епархии / сост.: Ю. Л. Мандрика, В. А. Чупин; предисл. Ф. Петухова; примеч.  
Ю. Л. Мандрики, В. А. Чупина. Тюмень, 1998. С. 5). 
5  Петухов Ф. (Сулоцкий А. И.) Николай Алексеевич Абрамов // Абрамов Н. А. Го-
род Тюмень. Из истории Тобольской епархии / сост.: Ю. Л. Мандрика, В. А. Чупин; 
предисл. Ф. Петухова; премеч. Ю. Л. Мандрики, В. А. Чупина. Тюмень, 1998. С. 13–14. 
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Работая в архивах Тобольска, разбирая и изучая древние рукописи, Н. А. Абра-
мов ввел в научный оборот труды, долгое время сохранявшиеся в Тобольске: 
Сибирскую (Черепановскую) летопись, «Книгу записную» (XVII  в.), «Краткое 
описание о народе остяцком» Г. И. Новицкого1, сделал перепись всех древних до-
кументов, хранящихся в архиве Тобольской духовной семинарии2. Он тщательно 
изучал материалы старых архивов: губернского, полицейского, духовной семина-
рии, Софийского собора с его ризницею,  Знаменского монастыря по истории 
церквей Тобольской губернии и всей Сибири, пересматривал их описи, дела, гра-
моты, делал для себя заметки3.

Наряду с письменными источниками Н. А. Абрамов собирал и фиксировал 
сведения, получаемые от местных жителей. Сбор этнографических сведений  
о жилище, пище, одежде, обрядах северных народов он скрупулезно производил 
во время службы в Березове, такую же работу проводил в Семипалатинске, изу-
чая во время поездок по области этнографию калмыков и киргизов. 

Кропотливая и неутомимая деятельность Н. А. Абрамова по изы-
сканию источников и описанию родного края представляет собой обра-
зец краеведческой работы в Сибири энтузиаста-собирателя. Именно эта 
скромная патриотическая работа, когда незаметно, по крупинкам, методи-
чески, изо дня в день, трудолюбиво собирается и откладывается материал, 
который потом превращается в собрание ценных фактов; эта деятельность 
труженика от исторической науки и составляет славу Абрамова, — 

1  Новицкий Григорий Ильич (ок. 1651 — после 1728) — полковник, сторонник 
гетмана Мазепы, выпускник Киево-Могилянской коллегии, хорошо знавший 
латынь и читавший римских поэтов. Около 1712 г. был сослан в г. Тобольск, где 
пользовался расположением губернатора — князя М. П. Гагарина — и митропо-
лита Лещинского, которого Новицкий сопровождал в путешествиях для пропо-
веди христианской веры коренному населению. Эти поездки дали Новицкому 
материал для его книги «Описание о народе остяцком» (1715), являющейся пер-
вой этнографической монографией на русском языке. После 1721 г. при митро-
полите Антонии Стаховском Новицкий получил должность надзирателя за ис-
полнением христианских обычаев новокрещеными остяками, при исполнении 
которой (предположительно после 1728 г.) он вместе со священником был убит.
2  Кузнецов Е. Н. А. Абрамов // Тобол. губ. ведомости. 1870. № 34. 
3  Петухов Ф. (Сулоцкий А. И.) Николай Алексеевич Абрамов // Абрамов Н. А. 
Город Тюмень. Из истории Тобольской епархии / сост.: Ю. Л. Мандрика, В. А. Чу-
пин; предисл. Ф. Петухова; примеч. Ю. Л. Мандрики, В. А. Чупина. Тюмень, 1998. 
С. 22.
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такую оценку научной деятельности Н. А. Абрамова дал В. Мирзоев1. Он же пи-
сал: «Сибирское краеведение, зародившееся с деятельностью Словцова, трудами 
Абрамова значительно окрепло, получило новые силы»2. 

Н. А. Абрамов поддерживал связи и с Императорским обществом любителей 
естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете.  
В изданиях этого общества опубликованы его статьи о курганах Тобольской гу-
бернии и Семипалатинской области. Во время поездок в 1857 и 1860 гг. на Копаль 
(Семипалатинская область) он «собрал много сведений о малоизвестных в ученом 
мире реках Семиреченского и Заилийского краев, а также об Арасанских мине-
ральных водах»3. Результаты поездки Абрамов публиковал в многочисленных 
статьях «Тобольских губернских ведомостей» и в изданиях РГО. Его метеороло-
гическими наблюдениями, производимыми в г. Тобольске, интересовалась Ака-
демия наук, в которую они посылались дирекцией тобольских училищ4.  
В 1865 г. Н. А. Абрамов был избран членом-корреспондентом от Тобольского 
физико-медицинского общества5.

Об активном сотрудничестве с газетой «Тобольские губернские ведомости» 
свидетельствуют 76 опубликованных статей Абрамова. Интересно, что в первых 
номерах газеты не было оригинальных материалов, страницы ее заполнялись пе-
репечатками и пересказами опубликованных книг и статей. Чтобы сделать газету 
живой, полезной, интересной как для местных жителей, так и для жителей других 
регионов, тобольский губернатор В.  А.  Арцимович обратился к Н.  А.  Абрамову, 
жившему тогда в Семипалатинске, с просьбой принять участие в газете. «Добрый, 
горячий любитель всего сибирского, Николай Алексеевич любезно согласился  
постоянно содействовать своими трудами в издании ведомостей»6. Статьи  

1  Мирзоев В. Н. А. Абрамов // Мирзоев В. Историография Сибири: первая поло-
вина XIX века. Кемерово, 1965. С. 139. 
2  Цитируется по: Беспалова Л. Г. Н. А. Абрамов (1812-1870) // Беспалова Л. Г. 
Живое прошлое: писатели XIX века о Тюмени. Свердловск, 1987. С. 32. 
3  Петухов Ф. (Сулоцкий А. И.) Николай Алексеевич Абрамов // Абрамов Н. А. 
Город Тюмень. Из истории Тобольской епархии / сост.: Ю. Л. Мандрика, В. А. Чу-
пин; предисл. Ф. Петухова; примеч. Ю. Л. Мандрики, В. А. Чупина. Тюмень, 1998. 
С. 19.
4  Там же. С. 25.
5  Тобольское физико-медицинское общество является наиболее ранним обще-
ством г. Тобольска. Оно действовало на основе устава, утвержденного 24 окт. 
1864 г., и состояло первоначально из 11 человек. Общество завело небольшую 
библиотеку в основном из медицинских книг и специальных периодических 
изданий. Подготовило и выпустило «Предохранительные меры, рекомендуе-
мые к непременному исполнению в Тобольской губернии» (Тобольск, 1865). 
6  Тобол. губ. ведомости. 1857. № 4. С. 83.
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Н. А. Абрамова начали печатать с одиннадцатого номера в неофициальном отде-
ле «Ведомостей». Отдельные его стати посвящены городам («Город Ялуторовск  
с его округом»1, «Город Тюмень»2) и географии Сибири («О климате г. Березова»3, 
«Река Тобол с его притоками4» и др.). Серия статей посвящена христианскому 
просвещению Сибири: «Материалы для истории христианского просвещения  
в Сибири», «О введении христианства у березовских остяков», «Христианство  
в Сибири до учреждения там в 1621 году епархии». В Тобольском историко-архи-
тектурном музее-заповеднике хранятся письма Абрамова, адресованные в редак-
цию газеты «Тобольские губернские ведомости»5. 

Мечтая, чтобы, кроме губернских ведомостей, в г. Тобольске издавались и ведо-
мости епархиальные, в июне 1865  г. он писал: «Надо бы издавать “Тобольские 
епархиальные ведомости” <...> Если б началось это полезное и нужное издание, 
то я готов давать ему перепечатывать помещенные и имеющие появиться статьи 
мои в “Страннике” и изданные в “Тобольских губернских ведомостях”, а сверх того  
и писать по возможности о чем-нибудь, касающемся до епархии вновь»6. 

В таких центральных периодических изданиях, как «Журнал Министерства 
народного просвещения», «Чтения в обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете», «Записки Русского географического об-
щества», «Известия Императорского археологического общества», «Этнографи-
ческий сборник», богословский журнал «Странник», он публиковал статьи, 
посвященные истории и статистике Сибири, например, «Ермак — покоритель 
Сибири»7, «Наместничество в Тобольске», «О заселении и промышленности 
округов Тарского и Омского в Тобольской губернии»8. 

Среди публикаций Н. А. Абрамова немало источниковедческих, например, 
статья «О кометах и других небесных и воздушных явлениях, замеченных с 1656 

1  Тобол. губ. ведомости. 1864. № 25–29.
2  Тобол. губ. ведомости. 1858. № 50–52. 
3  Тобол. губ. ведомости. 1860. № 1–3.
4  Тобол. губ. ведомости. 1862. № 52; 1963. № 1–3.
5  ТИАМЗ. КП № 13242.
6  Сулоцкий А. И. Биография Николая Алексеевича Абрамова. [Тобольск], [187?]. 
С. 37.
7  Абрамов А. [Некролог] // Тобол. губ. ведомости. 1870. № 32–34; Петухов Ф. (Су-
лоцкий А. И.) Биография Николая Алексеевича Абрамова // Тобол. губ. ведомо-
сти. 1870. № 39–45, 50.
8  Абрамов Н. А. О заселении и промышленности округов: Тарскаго и Омскаго, въ 
Тобольской губернiи // Вѣстникъ Императорскаго Русскаго географическаго об-
щества, издаваемый подъ ред. В. А. Милютина. 1853. Ч. 7. СПб.: Тип. Эдуарда Пра-
ца, 1853. VIII. Смѣсь. С. 27–31. См. также: Тобол. губ. ведомости. 1866. № 18–22.
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по 1753 гг.»1, представляющая собой выписки из Черепановской летописи, а также 
«Перевод с двух китайских листов, присланных при доношениях в Коллегию 
иностранных дел от сибирского губернатора тайного советника Соймонова, от  
25 и 29 мая 1758 г., относительно бывшего Чжунгарского тайши и потом китай-
ского цын-ваня Амурсана»2. Н. А. Абрамов оставил также ряд описаний намо-
гильных памятников Киргизской степи, курганов и городищ Тобольской губер-
нии и главным образом — исторические сведения об основании и постройке 
церквей г. Тобольска, собранные по заданию главы епархии; есть у него публика-
ции по нумизматике и дипломатике Сибири. 

Особый аспект творчества Абрамова — биографии исторических персо-
нажей, напоминающие некрологи, написанные по свежей памяти об усопшем.  
Несмотря на откровенно идеализированный характер, они сохранили многие 
факты, дающие представление о таких личностях, как первый митрополит 
Сибири Киприан2, митрополит Иоанн Максимович4, Филофей Лещинский5, 
губернаторы С. И. Соймонов6 и Д. И. Чичерин7.

Н. Абрамовъ 

Ялуторовскiй округъ Тобольской Губернiи8

ЯЗЫКЪ
Народный языкъ крестьянъ Ялуторовскаго округа Новогородскаго нарѣчiя, 

имѣетъ свои уклоненiя отъ общаго языка, какой находится въ повсемѣстномъ 
употребленiи образованныхъ классовъ обществъ, и для котораго составлены 
общiя граматическiя правила: 1, въ особенности въ произношенiи словъ, — 
превращенiе буквъ а на о, напримѣръ въ именахъ. Алексей говорятъ Олексѣй, 
Анисимъ Онисимъ, Александръ — Олександръ, е, ѣ и я на и, прекрасно прикрас-
но, мѣрять — мирять, пѣсня — писня, здѣсь — здися. Нѣкоторые глаголы въ  
3 лицѣ настоящаго времени сокращаются, наприм. знатъ вмѣсто знаетъ, почи-
татъ вмѣсто почитаетъ, употреблятъ вмѣсто употребляетъ; местоименiе чево 

1  Тобол. губ. ведомости. 1858. № 41. 
2  Чтения в обществе истории и древностей российских при Московском универ-
ситете. 1868. № 4. С. 6–14 (паг. 5).
2  Тобл. губ. ведомости. 1858. № 4. С. 61–69; Странник. 1864. Т. 3, № 8, отд. 1. С. 27–36.
4  Тобол. губ. ведомости. 1857. № 20, 21.
5  Журн. М-ва внутр. дел. 1846. Ч. 52, отд. 5. С. 79–96.
6  Тобол. губ. ведомости. 1857. № 27.
7  Тобол. губ. ведомости. 1857. № 14.
8  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 23. Лл. 73–76 об. 
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вмѣсто чего, што вмѣсто что, ево вмѣсто его. Прибавляютъ къ словамъ слоги: ко, 
то, та, отъ. Напримѣръ: принесико мнѣ пива, дайко мнѣ хлѣба, надѣвайко чул-
ки-то, подвигайко стол-отъ (столъ). Прибавляютъ въ разговорѣ слова часоть, 
поди. Эка братанъ часотъ мнѣ дорогая эта лошадь. Ты поди шибко старъ.

Слова малоизвѣстныя въ общеупотребительномъ языкѣ1:
Баскiй, Баять, Быгать, Варовый, Веснусь, Влазины, Галиться, Гаркать, Гор-

лохватъ, Грамотка, Гузать, Дородный, Доспѣть, Зартачиться, Зимусь, Изурочить, 
Каралька, Карячиться, Ковырзать, Коевадни, Кухта, Лони, лонись, Лопоть, лопо-
тина, Лучина2, Лѣтось, Малесинько, Матерый, Морговать, На сгалъ, Натрыжный, 
Обутки, Одежа, Оногда, оногдась, Ономедни, Осенесь, Ошмоульникъ, Пок ́астить, 
Помочъ, Пригубить, Прiемцы, Приколтаться, Прималындывать, Причитать, 
Простакиша, Проториться, Въ прочестку, въ прочесть, Подтибрить, стибрить, 
Прясло, Пухтать, Пышать, Разъяхнуться, Рукотерникъ, Свѣжина, Селѣтокъ, Се-
нутъ, Слякиша, Солошшiй человѣкъ, Соромскiй, Страда, Судачить, Съяхнуться, 
Сѣменить3, Таланъ, Таныкъ, Тороватый, Трекаться, Трясуница, Тремелюдна, 
Туесъ, Туровить, Улепетывать, Уросить, Устауриться, Ханькать, Хоромина, 
Хрѣдѣть, Хрушкой, Чмутить, Чуять, Шибко, Шпакурить, Шумаркать, Шустрый, 
Эвоно!, Эвонока, Этта, Юранькiй.

Нѣкоторыя имена собственныя въ уменьшительномъ значенiи оканчива-
ютъ на ньша, Санька, Микульша, Ваньша, Петруньша, Окульша. Нѣкоторыя 
имена оканчиваютъ аха, уха, юха. Микулаха, Петруха, Оксюха, Осюха (Осипъ), 
Ванюха.

В. В. Адрианов
(? — не позднее 1883)

Василий Васильевич Адрианов родился в семье священника. Как и его дед, 
Никифор, и отец, Василий, В. В. Адрианов служил в Алексеевской церкви Бело-
зерской слободы Белозерской волости Курганского округа Тобольской губер-
нии. Помимо исполнения священнической должности, он преподавал в при-
ходских школах. Занимался краеведением, собирал статистические сведения. 
Особый интерес у него вызывали фольклорные произведения: сказки-небылицы, 
сказания, пословицы, поговорки, загадки… 

1  Далее публикуем список слов; толкования Н. А. Абрамова включены в сводный 
словарь «Материалы для словаря русской народной речи Тобольской губернии 
XIX века (1848–1891)» (далее — «Материалы...»). См. с. 140–184 настоящего издания.
2  Слово отмечено крестом на левом поле, внизу страницы карандашом (другим 
почерком) приписано: «Лучина вездѣ одно и тоже».
3  После буквы Н вписано над строкой почерком Н. А. Абрамова Т: сѣментить.
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В 1858–1870 гг. В. В. Адрианов был корреспондентом Императорского Рус-
ского географического общества. На суд рецензентов РГО им было представлено 
около двух десятков рукописей. В архиве РГО хранится дело «Этнографические 
материалы, собранные в Курганском округе Тобольской губернии»1. В 1866  г. от  
В. В. Адрианова поступило 250 пословиц и поговорок2, в 1868  г. — столько же,  
а также семь заговоров, 29 загадок и одна сказка3, в следующем году — 535 посло-
виц и поговорок4, в 1870 г. — 101 загадка5. Его работы были отмечены благодар-
ностями Общества. В 1860  г. В. В. Адрианов был награжден малой бронзовой 
медалью «За труды по географии»6.

На страницах «Тобольских губернских ведомостей» были опубликованы его 
работы: «Как проводят праздники крестьяне Курганского округа слободы Белозер-
ской»7, «Слобода Белозерская», «Некоторые из пословиц и поговорок употребляе-
мых жителями Белозерской волости»8. Редакция газеты писала: «С удовольствием 
помещая статью отца В. Адрианова, редакция “Губернских ведомостей” долгом 
считает благодарить его за просвещенное участие в нашей газете <…>. Редакция 
долгом считает сказать, что она льстит себя приятною надеждою, что и другие ду-
ховные лица Тобольской губернии, подобно отцу Адрианову, не оставят сообщить 
ей статистические и этнографические описания тех мест и городов…»9.

Сын В.  В.  Адрианова, Александр Васильевич (1854–1920), стал достойным 
продолжателем дела отца. Он известен как этнограф, путешественник, археолог, 

1  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 21.
2  Отчетъ Императорскаго Русскаго географическаго общества за 1866 годъ. 
СПб.: Тип. В. Безобразова и Комп., 1867. С. 119.
3  Отчетъ Императорскаго Русскаго географическаго общества за 1868 годъ. 
СПб.: Тип. В. Безобразова и Комп., 1869. С. 51.
4  Отчетъ Императорскаго Русскаго географическаго общества за 1869 годъ. 
СПб.: Тип. В. Безобразова и Комп., 1870. С. 81.
5  Отчетъ Императорскаго Русскаго географическаго общества за 1870 годъ. 
СПб.: Тип. В. Безобразова и Комп., 1871. С. 129.
6  Перечень награжденных знаками отличия Русского географического обще-
ства. М., 2012. С. 39; Дэвлет М. А. А. В. Адрианов как этнограф // Репрессирован-
ные этнографы. 2-е изд. М.: Вост. лит., 2002. Вып. I. С. 10–11; Федорова В. П. Твор-
ческий почерк Белозерского фольклориста священника В. В. Адрианова // 
Челябинский гуманитарий. 2011. № 3 (16). С. 33–38 [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskiy-pocherk-belozerskogo-folklorista- 
svyaschennika-v-v-adrianova/viewer. См. также: URL: https://drevo-info.ru/articles/ 
13672347.html; https://www.prlib.ru/item/373093
7  Тобол. губ. ведомости. 1858. № 48.
8  Тобол. губ. ведомости. 1859. № 22.
9  Там же.
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ботаник, ученик и последователь идеологов сибирского областничества Г. Н. По-
танина и Н. М. Ядринцева. Его статьи опубликованы в изданиях Императорского 
Русского географического общества. Он был собирателем, составителем и редак-
тором сборника «Русские сказки и песни Сибири»1. Награжден малой серебряной 
(1880) и малой золотой (1883) медалями РГО.

Обложка архивного дела. НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 21

В. Адрiановъ 

Этнографическiе матерiалы,  
собранные въ Курганскомъ округѣ Тобольской губернiи2

ЯЗЫКЪ
<...> 5-е, Слова мѣстныя, мало, или вовсё неизвѣстныя, въ общеупотреби-

тельномъ языкѣ3:
Аллáкать, Ал ́ырничать, Басá, Безалáбарный, Брáндовать, Брéзговать, Востреё, 

Вт ́искать, Гόнка, Гон ́ять, Грамот ́ѣя, Грáять, Гýторить, Дéковаться, Добр ́инскiй  
и добр ́яющiй, Докýка, Домов ́ина, Домов ́ишшо,  ́Естошный, Жбáнъ, Ж ́ихмора,  
Засóбьё, Здр ́юкъ, Издѣвáться, Излошáдный, Истерел ́юшить, Изъéстный, Изъѣз-
жáться, Испасáть, Канáться, Кан ́ючить, Капл ́южникъ, Коренáстый и кренáстый, 
Кудéлить, Кýчиться, Лабашáкъ, Л ́иза, Лизнýть, Лотýнишко, Мáйна, Мамóшка, 
М ́ичкать и мячкать, Мóрговать, М ́ямля, М ́ямлять, Набас ́иться, Нáзовь, Накýде-
сить, Нарóкомъ, Наскарýжникъ, Настóйно, Натарáнкивать, На ́янливый, напрос-
ливый, Незрашнóй, Нéималь, Нел ́ёстно, Несхвáтчивый, Оберéстить, Обрестовáть, 

1  Русские сказки и песни в Сибири и другие материалы. Красноярск: Енисейск. 
губ. тип., 1902. [2], VIII. С. 63–110, 146–164.
2  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 21. Лл. 7–10 об., 25.
3  Далее — только заголовочные слова из словарных материалов В. В. Адрианова. 
Их толкования см. в сводном словаре «Материалы…».
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Ослѣýшить, Отбáчить, Отóть, Оттил ́искать, Оттулýнить, Óхрять, Подхал ́има, 
Пóрно, Пóрный, Пох ́имостить, Прибáса, Прибóйный, Приверéдливый, Прож ́и- 
точный, Рéтоваться, Род ́имчишшо, Скáредный, Скоб ́ычковатый, Скрýтный, 
Смѣкáть, Сокот ́ить, Стóйно, Схл ́ыздить, Таратóрить, Тóдѣльный, Тор ́ить, Тóр-
кать и торкаться, Тýнкать, Убóйный, Утод ́ѣлить, Фам ́ильный, Хабар ́ыснуть, Халýдо-
ра, Хл ́ёско, Хн ́ыкать, Хорохóриться, Хрóбоско, Худобá, Худоб ́ишшо, Худóжество, 
Шаром ́ыжникъ, Шýхопоть,  ́Ѣзнуться, Ѣсь ́яный, Ядр ́яшшiй и ядряняющiй, 
Ямур ́ина и ямур ́инка. 

Для полноты свѣдѣнiй относительно языка, помѣщаются для образца два 
мѣстныхъ разговора:

Страница рукописи В. Адрианова. НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 21. Л. 7
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1й разг.

1й кр. «А што, братъ Ваньша, вѣдь Федотка-та оном ́ѣдни лáдно оттил ́искали…
2й кр. Ну, шустéръ, бóльно былъ, вот и наткнулся…
1й кр. Нѣтъ, паря, это Федотша за то оттул ́унили, что лон ́ись нагрáялъ надъ 

переваловскимъ дѣвкамъ; отецъ-отъ ихъ ужъ бóльно на это рéтовался… Самъ 
знашь, мужикъ онъ фам ́ильной… Хотѣлъ было и за безчестье справить… На-
чальсву док ́уку доносилъ… да нешто взялъ… Начальникъ-отъ только погон ́ялъ 
Федотка… вотъ съ тѣхъ-то поръ между им ́я всё и шаяло…

Страница рукописи с автографом В. Адрианова. НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 21. Л. 14
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Письмо в РГО В. Адрианова. НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 21. Л. 6

2й разг.

1й кр. Слышалъ, Ериха, писарь новый насялъ? Востреё, парень, бáютъ, такó, 
што… да и добр ́яющiй такой… позавчерá, Андрюха окýлинъ-Мáлушковъ, ходилъ 
къ нему нарóкомъ на фатеру: побáять… такой, чýешь, прибóйной, да ласковой… 
такъ въ душу и лѣзетъ…

2й кр. Нáмъ б только и не брáндовалъ, хлѣбъ-соль водилъ, такъ вѣдь и мы,  
не каки нибудь, прости Господи…

______

6. Слова и выраженiя иностранныя, употребляемыя жителями Тобольской 
Епархiи, Курганскаго вѣдомства, Бѣлозерской волости:

Анпезiя, Амбицїя (отъ сл. ambitio) высокомѣрiе, надменность, гордость; го-
ворятъ напримѣръ, что такой то анпезiю наблюдаетъ, т. е. важничаетъ.

Мизерность (отъ сл. miserum) бѣдность, убожество.
Мизерный и Мизернинькiй (отъ сл. miser) бѣдный, бѣднинькiй, небогатый.
Опитиньё (слово греч.) eпитимiя.
Припензiя (отъ сл. practendo, домогаться, требовать), претензiя; протестъ, искъ.
Пришпехтъ (отъ сл. prospectus) проспектъ, видное мѣсто.
Просвитеръ (сл. греч. Пресвитеръ, Священникъ) человѣкъ съ большими 

свѣдѣнiями, ученый.
Суспицiя (отъ сл. Suspicio, подозрѣнiе, недовѣрiе) ссора, споръ.

Тобольской Епархiи, курганскаго округа, Слободо-Бѣлозерской  
Алексѣевской Церкви Священникъ, Василїй Адрiановъ1.

1  Подпись почерком В. В. Адрианова.
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И. В. Бедняков
(ок. 1809 — не ранее 1885)

Отец Ивана Васильевича Беднякова служил дьячком в церквях Казанской 
епархии. В 1830 г. сын окончил Казанскую духовную семинарию по второму раз-
ряду и в том же году рукоположен во священники.

В 1830–1841 гг. И. В. Бедняков был священником Ильинской церкви Казан-
ского уезда Казанской губернии. В 1841 г. отец Иоанн командирован на службу  
в Тобольскую и Сибирскую епархию, и семья переехала в г. Тобольск. Здесь он 
служил вторым священником в Андреевской церкви, в 1842–1855 гг. — свя-
щенником Введенской церкви с. Долгоярское Тобольского округа. В этот период 
И. В. Бедняков являлся корреспондентом Императорского Русского географиче-
ского общества. В 1849, 1850 и 1856 гг. получал благодарности Общества «за этно-
графические материалы и сведения, служащие к определению климата»1.

В последующие годы выполнял священнические обязанности в Екатеринин-
ской церкви с. Созоновское Тюменского округа (1855–1856), Рождественской 
церкви с. Кугаевское (1856–1861) и Преображенской церкви с. Преображенское 
Тобольского округа (1861–1868), в Рождественской церкви с. Емуртлинское Ялуто-
ровского округа. В 1870 г. семья вернулась в г. Тобольск. В Богоявленской церкви  
И. В. Бедняков служил заштатным священником2.

Обложка архивного дела. НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 10

1  ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И156. Оп. 19. Д. 286. Лл. 53 об.–54; Д. 287. Лл. 47  
об.–49; Д. 301. Лл. 47 об.–49.
2  Бедняков Иван Васильевич, священник [Электронный ресурс]. URL: https://
pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/11607



Страница рукописи И. Беднякова. НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 21. Л. 1Страница рукописи И. Беднякова. НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 21. Л. 1
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И. Бедняковъ

Свѣдѣнїя 

въ Россїйское Географическое Общество въ слѣдствїе указа  
Тобольской Духовной Консисторїи отъ 24го маїя 1848 года за № 374 

послѣдовавшаго доставляемыя Тобольской Губернїи  
и округи села Долгоярскаго Введенской Церкви Священно  

и церковнослужителями1

<...> 2) о языкѣ
Старожилы говорятъ слогомъ обыкновеннымъ простонароднымъ; есть 

нѣкоторыя и перемѣны въ словообразованїи, напримѣръ говорятъ: прáвильня 
вмѣсто правильнѣе, скажи им ́я вмѣсто скажи имъ, и другїя; есть слова мѣстныя 
въ общеупотребительномъ языкѣ неизвѣстныя, напримѣръ: клюкá вмѣсто ко-
черги, туезъ вмѣсто бурака, и другїя; нѣкоторыя будутъ помѣщены ниже въ раз-
говорѣ.

<…> Обычаи и обряды при свадьбахъ, при поминкахъ описаны были пре-
жде въ видѣ разговора въ слѣдствїе указа Тобольской Духовной Консисторїи отъ 
12 Iюля 1847 года за № 3121 послѣдовавшаго2. Если нужно, то оный и здѣсь помѣ-
стить честь имѣемъ съ нѣкоторыми прибавленїями, которыя равно какъ и весь 
разговоръ сами мы лично слышали отъ крестьянъ, и которыя потому суть самая 
натура, быль, опытъ, а не выдумка. Изъ разговора онаго можно видѣть нѣкото-
рыя особенности характера, наклонности, промышленности крестьянъ и прочее. 
Всё, что здѣсь описывается, есть общее жителямъ отъ города Тобольска до села 
Липовскаго, по Московскому тракту, на разстоянїи ста верстъ <…>

Разговоръ Худяковскихъ крестьянъ Космы и Аѳанасїя Мороковыхъ
Аѳонасiй. Ну, пáрень /братъ, товарищь,/ русь навалила, насъ совсѣмъ задавили.
Косма. А што худова, таки жа /такїе же/ люди, тому жа Богу молютца, да и 

пѣсни наши, сказки и побасёнки знаютъ, хоша /хотя/ немнога и есь /есть/ розни-
цы, но можетъ быть у нихъ и луччи, /лучше/ вишь, /видишь/ онѣ /они/ говорятъ: 
Сибирь не лишёна, можетъ быть и въ правду такъ.

Аѳанасiй. Штоб ́ы ихъ лѣшiй увелъ /лѣшiй по ихъ мнѣнїю лѣсной злой духъ, 
а водянаго называютъ некошнымъ/.

1  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 30. Лл. 1–20 об. На первом листе рукописи карандаш-
ная помета другим почерком: «Эта статья составлена такъ умно, въ видѣ разго-
вора, что ее можно напечатать, дополнивъ свѣдѣнiями изъ другихъ статей  
о Сибири. Не по программѣ». Сведения из первого раздела «Относительно на-
ружности» (лл. 1, 1 об.) и третьего раздела «Домашний быт» (лл. 1 об.–3 об.) 
включены в соответствующие книги настоящей серии.
2  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 30. Лл. 1–5.
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Косма. Што ты ихъ кленёшь?
Аѳанасiй. Да не за што и хвалить. Изъ ихней /ихъ/ братьи што челѣкъ / 

человѣкъ/ то свой и языкъ, иновой /иной/ говоритъ, а ты ему только смотришь  
въ глаза, плюнешь да и пойдешь прочь; што татаринъ, то онъ говоритъ /то есть 
непонятно для него/. 

Косма. Да вить только тѣхъ посельщиковъ не понимамъ, которы изъ малу-
росси /малороссiи/ либа /либо/ изъ нѣметчины.

Аѳонасiй. Да и всѣ говорятъ на свой ладъ: клюкá, а у нихъ: кочерга; поварéн-
ка, а у нихъ ополовникъ; труба холста, а у нихъ навинá; нада бы сказать: ахъ тош-
но мнѣ, а у нихъ: ахъ бѣда моя; копоть по дорогѣ, а у нихъ пыль; гаркать, а у нихъ: 
зватъ; молосно ѣсво /молостное яство/, а у нихъ: скоромное, смолось /смолость/, 
а у нихъ: вымя /коровье/; нада бы сказать: лон ́и, а у нихъ: въ прошедшiй годъ; 
лóпоть, а у нихъ одёжа /одежда/ напáрье, у нихъ: бураво; лягишь, а у нихъ: ля-
жешь; могите, а у нихъ: можете; нагрезилъ, а у нихъ напроказничалъ; насло- 
т ́илъ, а у них: нашут ́илъ /разговоръ шуточный/; тýесъ, а у нихъ: буракъ; кринка,  
а у нихъ балакирь; нада сказать: таку-те фтору загородилъ, а у нихъ: дичь заго-
ворилъ… такъ словно /будто/ они татары. Однажъ /однажды/ я сказалъ: какъ  
я ожалилъ кнутомъ, а посельщики1 засмѣялись; такъ мнѣ въ досаду, а я и спро-
силъ ихъ; а какъ бы нада сказать по вашему, они сказали мнѣ: ударилъ плѣтью. 

Косма. А што ты! можетъ быть у нихъ правильня /правильнѣе/.
Аѳонасiй. Ну ужъ! захотѣлъ отъ нихъ прóку /прочности/. Наши старики 

разя /развѣ/ промахъ /несмѣтливы/ были, сказать ли словца не умѣли али /или/ 
сдѣлать чево не смѣкнули, разя /развѣ/ ума у нихъ не доставало што ли? вишь, 
какихъ2 домовъ наставили. 

Косма. Да навонъ тараты /безъ порядка/; гдѣ баня стоитъ, гдѣ дворъ /скот-
скiй/ дворъ настоящiй называютъ улицей, а улицу дорóгой/ гдѣ амбаръ, /житни-
ца/ гдѣ завозня /каретникъ, амбаръ/ а ужъ какъ плотничали, то и сказать стыдно 
посельщикамъ. — Изъ толстой лѣсины /бревна/ дѣлали только двѣ тесницы / 
доски/, а ноньче /нынѣ/ научили насъ посельщики пилить таку жа лѣсину на 15ть 
тесницъ.

Аѳанасiй. Ты што захвалилъ посельщиковъ? Смотри, кабы /чтобы, какъ бы/ 
они на шею не сѣли.

Косма. Вотъ, пустякъ какой! иновой /иной/ изъ нихъ смирня /смирнѣе/ овцы.
Аѳанасiй. Ты и смотришь на нихъ, /вѣришь/ што они низко кланяютца. 
Косма. Да вить не всѣ низко кланяютца, иновова /инаго/ и рукой не доста-

нешь. Какъ мы, такъ и они, всѣ съ рознымъ норовомъ /разнымъ нравомъ/. Здѣсь 
они ничего душеверёднава /душевреднаго/ не дѣлаютъ. Вывёртываются /есть  
изрѣдка/ и плуты, да гдѣ ихъ нѣтъ? А какъ станешь онó /о томъ/ раздумыватца, 
то и въ правду они луччи дѣлаютъ.

Аѳанасiй. Штоб ́ы ихъ лѣшїй увелъ! Хорóши они люди! На нихъ только  
и жалуетца дядя Петрыванъ /Петръ/. Ужъ вить дядя Петрыванъ на што дóка  
/весьма знающiй/, — помогаетъ кóнямъ и людямъ, а посельщики говорятъ ему, 

1  Последняя буква исправлена: А на И.
2  В тексте: какакихъ.
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што когды /когда/ онъ шепчетъ, то бѣсовъ призыватъ, што нѣтъ некошнова, што 
некошной не можетъ давить людей въ водѣ, споруютъ въ томъ, /оспариваютъ то/ 
што дядя Петрыванъ своими глазами видалъ. Óногды /въ одно время/ дядя Пе-
трыванъ переѣзжалъ на своемъ конѣ на вершней /верхомъ/ чрезъ рѣку; какъ 
сталъ доплывать до тово мѣста, гдѣ некошной задавилъ Кутарбицку дѣвочку  
/дѣвицу деревни Кутарбитки/, то конь ево сталъ тонуть, а съ нимъ и самъ онъ; 
вотъ, онъ необробѣлъ, сталъ читать воскрёсну, /молитву — да воскреснетъ Богъ/ 
тотъ часъ выплылъ и доплылъ до другова берега.

Косма. Я и самъ ефтому / этому / што-та не такъ вѣрю. При комъ онъ ефто 
сказывалъ?

Аѳанасiй. И’ща /еще/ тогды и батька /священникъ/ нашъ былъ.
Косма. Што попъ сказалъ ему?
Аѳанасiй. А чево сказать? Быль, сущая правда. Батька засмѣялся и головой 

покачалъ. 
Косма. Пошто онъ головой качалъ?
Аѳанасiй. Да какъ шта не отъ страха, а у меня и волосы дыбóмъ встали.
Косма. Какъ не такъ! Батька всегда смѣется надъ такими сказками. Онъ  

говоритъ, што дьяволъ не смѣетъ и подойти къ человѣку, а только можетъ имѣть 
разговоръ съ душой, а стращать али удушить человѣка не можетъ.

Аѳанасiй. Нѣтъ, парень! Дядя Петрыванъ не солжетъ.
Косма. Да хто /кто/ болѣ знатъ? — дядя ли Петрыванъ али попы? /весь 

причтъ/.
Аѳанасiй. Да и попы ноньче /нынѣ/ всё стали по новому, всё у нихъ указы да 

законы, въ старину всё луччи, парень, было. Бывало попы въ праздникъ разгуля-
ютца, такъ любо посмотрѣть, не узнашь, хто попъ, хто дьячекъ, хто мужикъ, всѣ 
равны; вотъ была простота-та, а тутъ примутца всѣ боротца, либа на палкѣ  
тянутца, а ноньче такая спѣсь въ попахъ, въ праздникъ пойдутъ съ Крестомъ, 
такъ встрѣть ихъ да проводи. 

Косма. Да вить мы встрѣчаемъ тогды и провожаемъ Крестъ Господень.
Аѳанасiй. Ну, да всё перемѣнилось, ужъ и свадьбы наши ноньче имъ помѣ-

шали, дружки наши стали каки-та шарлатаны.
Косма. Да и нашъ братъ стали догадываться, што дружки наши насъ много 

обманываютъ. Сватъ нашъ мѣльникъ Никифоръ на одной свадбѣ не далъ друж-
кѣ своего креста, штобы навязать воску, и не сталъ кланяться ему въ ноги, какъ 
обноковенна /обыкновенно/ всѣ дѣлаютъ, но вить ни чево ему дружка не сдѣлалъ, 
кони ѣхали и не дурѣли; а мы какъ боимся и почитамъ дружку. Какъ задуматъ хто 
свадьбу, идетъ къ дружкѣ, зоветъ и кланятца ему въ ноги. Въ дѣвишникъ всѣ го-
сти свадебны ему кланяютца въ ноги, а Богу ни одного поклона, и даютъ дружкѣ 
свои кресты для того, чтобы онъ налѣпилъ на нихъ воску, который онъ заготов-
ляетъ на весь годъ съ особенными своими правилами /шёптами/. Потомъ дружка 
съ плѣтью за поясомъ и съ образомъ въ рукахъ, разпрепьянай, ходитъ вокругъ 
всѣхъ коней и телегъ свадебщиковъ /прїѣхавшихъ на свадьбу/ трижды и реветъ /
кричитъ/ во всё горло: Христосъ воскресе, какъ будто вѣньчатъ ково, потомъ ве-
детъ въ Церковь жениха и невѣсту и весь поѣздъ гусемъ и изъ Церкви такъ жа. 
Пошто жа эфтава въ городѣ нѣтъ?
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Аѳанасiй. Въ городѣ нахватались отъ посельщиковъ мудрости-та. Ноньче 
пошли справки да выправки, бывало не было выправокъ /о годахъ/ да всё прохо-
дило; бывало батька свѣньчатъ да шкажетъ1: худой попъ свѣньчалъ, теперича  
/теперь/ хорошему неразвѣньчать. Во всемъ ноньче перемѣна!

Косма. Да вить перенимаютъ, што луччи. Мы разя хорошо дѣламъ, што слу-
шамъ только старухъ?

Аѳанасiй. Иновой и старухой не чево шутить.
Косма. Конешна! /конечно, съ насмѣшкой/ У нихъ 12ть въ году пятницъ 

должно поститься; 12ть сёстръ лихорадокъ; постъ в 28е октября на память св. Па-
раскевы; сны ихъ и примѣты — всё эфто сущая ложъ.

Аѳанасiй. Да ты какъ знашь, што ефто ложъ?
Косма. Попроси поповъ, они тебѣ всё вычитаютъ изъ книги, и ты узнашь,  

въ каки пятницы можно ись /ѣсть/ рыбу, а мы тогды ѣдимъ рыбу, когды они  
не ѣдятъ, а когды они ѣдятъ, мы не ѣдимъ, какъ будта рознова закону, — они  
въ пятницы и среды предъ Вознесеньемъ и Троицей ѣдятъ рыбу, а мы по зако-
намъ старухъ не ѣдимъ, вишь говорятъ старухи, што ефти двѣ пятницы въ числѣ 
12ти, и дѣламъ словно /будто/ двоеданы /раскольники/; попы /причтъ/ во весь ве-
ликiй постъ не ѣдятъ рыбу окромя /кромѣ/ Благовѣщенья и Вербнава, а мы 
ѣдимъ безъ всякава разбору, и многа дѣламъ несогласнава съ Церковными пра-
вилами слушаясь своихъ старухъ. Лихорадка есть болѣзнь, а не злой духъ, и по-
тому шёптами и наговорами её прогнать /прогнать/ не льзя; а што берёзу возютъ 
по дорогѣ, копотятъ /пылятъ/ по ней, штобы прогнать лихорадку, то и мнѣ смѣш-
но. Да и то мнѣ кажется неправдой, што въ родительски дни /заупокойныя/ мы въ 
обѣдню ставимъ на столъ кушаньевъ, кладемъ и ложки, и думамъ, што родители 
приходятъ къ намъ и ѣдятъ. Ну, какъ они придутъ? тѣло сгнило, душа не ѣстъ,  
а когды воскреснемъ, и тогды ись /ѣсть/ не будемъ.

Аѳанасiй. Вишь, такъ старики завели.
Косма. Разя не льзя иново оставить? Докуля /доколѣ/ станемъ смѣшить лю-

дей? Послушай разсказы Кулакова и Таразана! Я имъ не вѣрю. Однажъ /однажды/ 
Кулаковъ ловилъ ловушкой у батьки въ подвалѣ /погребѣ подъ избой/ мышей, 
всё ловилъ удачьно, вотъ лучилось /случилось/ Ѳедору Таразану идти мимо,  
и заглянулъ онъ туды, мыши перестали попадать въ ловушку, вотъ и заговорили: 
изурочили ловушку, изурочили ловушку. Такъ же когды Осипъ сусетъ /сосѣдъ/ 
нашъ захворалъ оченъ-на /сильно/ то всѣ и заговорили: враговъ /чертей/ ему  
насадили и начали нашептывать на вино, на воду, впрыскивали, обмывали,  
и ни чѣмъ не вылѣчили, а время пришло, Богъ приставилъ /изцѣлилъ/. Говорятъ, 
што 77. вѣръ на землѣ, и 77. сѣтей дьявольскихъ; говорятъ, што лѣшакъ хохочетъ, 
реветъ /кричитъ/ по кошечьи по собачьи, по коровьи, какъ загаркашъ ему /за-
кричишь/, такъ и онъ; опять: мышъ если съѣстъ рубаху чью, тотъ и жди себѣ 
бѣды /смерти/. 

Аѳанасiй. Што ты не говори /ни говори/ — а ефто правда. Когды воронъ  
сидитъ на крестѣ — на колокольнѣ, то и жди покойника. 

1  Так в тексте.
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Косма. Ну, котора правда /которое/, а котора ложъ. Вотъ, напримѣръ, Ва-
силiй Кулаковъ сказывалъ, што ево лѣшiй везъ парóй /на двухъ лошадяхъ/. Иду, 
говоритъ, изъ города, было въ головѣ /пьяный/, а на дворѣ позда, … со мной  
50 рублёвъ денегъ, … 15ть фунтовъ свѣчъ въ волось /волостное Правленiе/, … 
да… полдести бумаги, иду… усталъ и мнѣньемъ говорю /думаю/, лѣшакъ возми 
попутчиковъ, днемъ ихъ то и дѣло попадаютца, а теперича /теперь/ нѣтъ ни одно-
ва; мнѣ хоть бы до Анцыной, /деревня въ одной верстѣ отъ города;/ вдругъ дого-
нятъ меня Татаринъ на пар ́ѣ, и говоритъ: садись, довезу до Анцыной, какъ онъ 
узналъ, што мнѣ нужно до Анцыной?; я, г. к., ужъ опосля разсудилъ, а тутъ въ 
ухѣ-та было, такъ всё ладна, ну, /сѣлъ1/ с ́ялъ2 я, поѣхали… ѣхать, ѣхать /ѣхали/, 
нѣтъ деревни, а нада бы проѣхать по времю /времени/ верстъ 20ть; вотъ,  
я догадался… перекрестился, прочелъ воскрёсну, и сижу на снѣгу, никѣмъ нико-
во, … одинъ молодецъ и то на снѣгу; вотъ, лѣшакъ каковъ! Какъ онъ подѣковался 
/насмѣялся/ надо мной. Да вить и учутился я на другой дорогѣ.

Аѳанасiй. Ну какъ жа ты думашь объ эфтимъ.
Косма. Я думаю, што онъ спалъ, а всё эфто видѣлъ во снѣ. 
Аѳанасiй. Да какъ жа онъ учутился на другой дорогѣ?
Косма. У пьянава вездѣ дорога.
Аѳанасiй. Можетъ быть и было такъ, не спорую. 
Косма. Не знай, какъ ефтому вѣрютъ: вотъ, еще чево сказывалъ Ѳедча  

/Ѳеодоръ/ Таразанъ. Онъ сказывалъ, што въ байкалъ морѣ /озеро Иркутской Гу-
бернїи/ водятца фараоны. Однажъ сэти3 фараоны разыгрались и утопили судно; 
вотъ жители ефтава мѣста догадались, — закинули неводъ, и вытащили ефтихъ 
фараоновъ до 50ти; человѣкъ совсѣмъ… голова, руки и всё человѣчье, … и ноги, 
только гдѣ лапы /слѣды/, тутъ срослось и хвостъ рыбiй; вотъ ефти жители навя-
зали прутьевъ и всѣхъ фараоновъ перестегали /пересѣкли/ и побросали въ море; 
опосля какъ рукой сняло, фараоновъ не стало, ушли въ друго мѣсто. Какъ ефтому 
вѣрить? Ѳедча Таразанъ тамъ не когды и не бывалъ. 

Аѳанасiй. Вишь слыхалъ, /отъ того/ хто тамъ былъ, вить узнаютъ жа, што 
есть за морями.

Косма. Да вить многа и пустяка болтаютъ. Вотъ, и ты сказывалъ, што когды 
ты съ кѣмъ-та ѣхалъ въ лоткѣ по озеру, то радуга пила изъ озера воду, и такъ 
многа, что половину выпила.

Аѳанасiй. Никому не дамъ соврать, и видно было, какъ вода убывала изъ 
озера, мы насилу /едва/ убрались оттудава. 

Косма. /съ насмѣшкою/. Вы боялись, штобы вамъ не остатца на днѣ озера, 
али штобы радуга и васъ вмѣстѣ съ водой не проглотила. Все ефто враки /вранье/. 
Какъ бы принудили ходить въ Церковь, да учиться грамотѣ, тогды ба дурь-та 
сама ушла отъ насъ. Въ Церкви бы луччи узнали заповѣди, а въ училищѣ бы научи-
лись узнавать, што пустяки, што правда.

Аѳанасiй. Да што тамъ за знахари?

1  Над словом написана цифра 2.
2  Над словом написана цифра 1.
3  Так в рукописи.
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Косьма. Послушай! я тебѣ сей часъ раскажу, какъ мнѣ разтолковали многи 
слова и рѣчи. Однажъ расказывалъ Купринскiй врачь /деревни Куприной кре-
стьянинъ/ Костюха Обрахинъ /Константинъ Аврамїевъ/ какъ нищи поютъ стихи 
на ярмонкахъ, да про Листаф ́ёра /Христофора/ брата своево — Костюхинова. NB 
многїя имена крестьяне по своему измѣняютъ — Евплъ, у них: Епломъ, Амфи-
лохiй, у нихъ Филопемъ, Ксенофонтъ, у нихъ: Селифонъ, Петръ — Петрыванъ. 
Вотъ ефтать /этотъ/ Костюха и началъ: коли ты хошь, /если хочешь/ штобы тебя 
нихто не повередилъ /не сдѣлалъ вреда/ сей часъ, какъ встаешь съ постѣли,  
и говори про себя: выду я рабъ Божiй такой-та примѣрамъ /напримѣръ/ Сели-
фонь, изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ вороты, выду я рабъ Божiй такой-та на 
кеянъ море /океанъ/, на кеянъ-морѣ лежитъ гробница, да и понесъ таку-те фтору 
/заврáлъ/, што и говорить грѣшно, какъ батька разтолковалъ. Потомъ сталъ раз-
сказывать про удальсво/ство/ брата своево Листафéра. Листаферъ, говоритъ, 
вотъ, какой грамотей, сей часъ развернулъ сигнацу /ассигнацiю/ и видитъ, какой 
на ней мумеръ /номеръ,/ аль каку гумагу /бумагу/, указъ ли, приказъ ли какой, сей 
часъ видитъ всё, такой дошлай… сквозникъ! Плясать какой мастерица, собой 
прематеряющiй /очень великаго роста/, да какъ зачнетъ подымать, и въ присядку 
и всяка, тово и гляди потолокъ своротитъ, да ища какъ выпьетъ со штофчикъ, 
пѣсни реветъ лихоматна /поетъ во всё горло/, а какъ ѣздить на вершней /верхомъ 
на лошади/ какъ мтица /птица/ пуститца, взглядь… и слѣдъ простылъ, а какъ 
начнетъ слотить /врать/, то и вѣкъ бы слушалъ. Ну, каковъ же разсказъ Костю-
хинъ? вотъ наши разговоры! 

Аѳанасiй. Ну, ефто никуды не годится. Костюха молитвай своей заговари-
ватца и тутъ должна быть дьявольщина; а Листафéра онъ хвалитъ напрасна, ево 
дѣло только пить да реветь пѣсни лихоматна, а грамотѣ только и знатъ онъ, што 
по складамъ написать свое имя. Напрасно чево ужъ и хвалитца!

Косма. А послушай, какъ нищи стихи поютъ!
А вы, люди учаные, /ученые/
Надъ школами выбраны,
Надъ ними поставлены, 
Извѣствуйте, истолкуйте намъ:
Что есть въ году? /этотъ стихъ поется протяжно/
Двёнадцать въ году мѣсяцовъ,
Одинадцать Опостоловъ, /апостоловъ/
Десять заповѣдь Божiихъ, /заповѣдей/
Девять чиновъ Ангельскихъ,
Восемь гласовъ Божїихъ, /Церковныхъ/
Семь Соборъ святыхъ Отецъ, /вмѣсто соборовъ, для пѣнiя/
Шестокрилай Серафимъ, 
Пять ранъ на крестѣ
Безвинно страда Господь
Чётыре воянгелья /Евангелїя/
Въ трёхъ Лицахъ Единъ Богъ
Два тавлина Мойсеовы /таблицы/
Единъ есть Богъ.
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Сынъ Марїинъ Богъ
На небеси царствуетъ
На земли королуетъ
Богъ нашъ
Над всѣми людьми Богъ.
Аѳанасiй. Што жа! Эфто ладна.
Косма. Батька говоритъ, што эфто правда, да слова не гожи, /не хороши/.
Аѳанасiй. Да вить нищи-та не учёны, изъ мужиковъ.
Косма. То-та и нада поучиваться. Многа, братъ, смѣшнова въ простонаро-

дьи калякáютъ /говорятъ/. А ужъ эфти солдаты такъ врутъ, можетъ быть и на 
смѣхъ, а нельзя не вѣрить, вишь за границей иновы были, иновой бывалъ въ 
Туретчинѣ, у Агличина, у француза, у Прусака, и въ Сигарїи. Кто-та мнѣ сказы-
валъ, што будто Гемназисты при немъ спрашивали солдата, былъ ли онъ въ го-
родѣ Еграфїи /географїи/? Тотъ сказалъ, што не былъ, только офицеръ за яйца-
ми туда посылалъ, да я, говоритъ, не пошелъ, худой городишка, хуже деревни;  
а опосля всѣ узнали, что такова и города нѣтъ, а есть тово  ́имя /имени/ наука, 
книга. Мы вѣримъ, а может быть всё ефто для тово, штобы посмѣяться надъ 
нашимъ братомъ. Однажъ Пашиннай /деревни Неёловки Пашни то жъ/ сол-
датъ Петрыванъ и меня разсмѣшилъ. Онъ хоша /хотя/ и солдатъ былъ, да тепе-
рича живетъ въ отставкѣ лѣтъ подъ 30ть, такъ такой жа сталъ мужикъ. Въ 
праздникъ не помню объ Ильинѣ днѣ, не помню въ Звиженье /воздвиженiе  
г. к.1/ забылъ, въ Ведень ́ё ли /Введенїе во хр. Пр. Бд῾цы/ я гулялъ по родителямъ  
/у родственниковъ/; тутъ жа и Батька съ крестомъ, …вотъ я иду къ Петрывану,  
а попы /причтъ/ обогнали меня, и вошли къ нему, пропѣли, а Петрывань спалъ 
на полатяхъ; вотъ батька намъ сказалъ каку-та исторiйцу, знашь, онъ человѣкъ 
прїятный, … ну, вотъ вдругъ скочилъ съ полатей Петрывань, въ рубахѣ, весь 
мокрай, какъ мышъ, — взопрѣлъ, почти сонной, чешетъ брюхо, и началъ: нѣтъ, 
вотъ, однажъ македонскiй царь прїѣхалъ къ берегу морскому и видитъ, лежитъ 
ракъ и говоритъ ракъ человѣчьимъ голосомъ: вотъ я живу въ морѣ, а не могу 
достать дна. Батька засмѣялся, а я захохоталъ. Ну, рѣчь ево ни къ сёлу ни къ 
городу, и гдѣ слышалъ онъ таку сказку. Да не хорошо сдѣлали всѣ. Штобы Пе-
трывану надѣть кафтанъ, а то въ рубахѣ сталъ расказывать при попахъ. Не хо-
рошо! а какъ ба надѣлъ мундиръ то бы присталя /приличнѣе/ было. И я правда 
не ладна сдѣлалъ, захохоталъ во всё горло, да батька нашъ невзыскателенъ. 
Только мы поповъ мало почитамъ. Смотри-ка, какъ засѣдатель ѣдетъ, такъ за 
полверсты скидашь шапку, а какъ прїѣдетъ Благочиннай али и другой ихный  
/ихъ/ Начальникъ, а мы и шапки ломать не хочемъ; а какъ етто /въ это время/ 
прїѣхалъ къ батькѣ какой-та Чиновникъ съ виннава заводу въ двухъ повозкахъ, 
такъ всё сёло переполошились /встревожилось/; я какъ чрезъ порогъ изъ своей 
избы шагнулъ, такъ и шапку долой, а ища тогды была ночь, и до батьки итти 
гона съ двои /нѣсколько саженъ/ и два, знашь, переулка. А опосля /послѣ/, какъ 
уѣхалъ онъ, узнали всѣ, што это ѣхалъ мѣщанинъ, Управляющiй. Какъ жа надъ 

1  Предпоследняя буква прочитана предположительно.
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нами не смѣяться? Наша спѣсь схожа съ спѣсью татаръ. Помнишь ли татарина 
разсыльщика, шта на перевозѣ важничалъ предъ нашимъ батькой. Съ какимъ 
форсамъ онъ ѣхалъ съ колокольцемъ изъ города на перевозъ! Когды онъ уз-
налъ, што разговариваетъ съ батькой, то у него прибыло спѣси, развалился въ 
телегѣ, а батька стоялъ на дощеникѣ и говорилъ съ нимъ; а если бы Засѣдатель 
тутъ былъ, то бы татаринъ выпрямился, какъ бер ́ёза. Потомъ, какъ батька 
велѣлъ привязать къ своей дугѣ колоколецъ, то татаринъ съ насмѣшкой ска-
залъ: а! ишша съ колокольцамъ, туда же… г-мъ!!! Какъ ещё мулла Ахманайской, 
/деревни Ахманай/ кривой, важничалъ ѣхавъ въ телегѣ на своей кобылѣ. Кобы-
ла съ жеребёнкомъ трёхъ алтынъ не стоитъ, едва идетъ, а онъ сидитъ въ чалмѣ 
съ кнутомъ въ рукѣ, то и дѣло стегатъ кобылу, а какъ увидѣлъ батьку, /онъ тог-
ды ѣздилъ за водой/ то ещё болѣ заважничалъ мулла въ телегѣ. А въ городѣ, 
помнишь, татаринъ татарина жа поздравлялъ съ новымъ годомъ по русски, 
вотъ, они сошлись среди улицы Пеляцкой и взявши другъ у друга руки говори-
ли: съ новымъ сисламъ /числомъ/.

Аѳанасiй. Эфто пресмѣшно.
Косма. И мы такъ жа смѣшны, когда дѣламъ всё по своимъ разчётамъ, а если 

бы чаще слушали умныхъ, то и мы умнѣе были бы.
Аѳанасiй. Ну, братъ, тебя совсѣмъ надо въ пóпи /попы/ поставить.
Косма. Не смѣйся! Я говорю правду, всякъ видитъ, какъ побольше между 

нами будетъ грамотныхъ, то меньше и дураковъ будетъ. Не напрасна видна учи-
лища заводятъ при Церквахъ; видна хотятъ дурь-ту всю выводить. Оно и въ 
правду, какъ наши-та ребята читаютъ и поютъ въ Церкви, такъ што-та на серд-
цѣ-та прiотваживаетъ /веселѣе дѣлается/.

Аѳанасiй. Оно, такъ! хорошо! не мѣшатъ /не лишнее/, да вить нашему брату 
прибавлятъ ефто спѣси-та. Старопогоска /деревни Долгоярской/ Уваровна заг-
нявка; какъ сынокатъ её заговорилъ въ Церкви пасалтирь на клиросѣ, такъ её 
рукой не достанешь, загнула рожу, и не смотритъ ни на ково.

Косма. Одна баба заерестилась /зассорилась/, такъ ужъ будто всё дѣло пере-
воротилось. На бабу чево смотрѣть? Нада слушать, што начальсво /ство/ гово-
ритъ, вишь, указъ за указомъ, штобы учить грамотѣ. Грамота свѣтъ, а мы што? 
слѣпые, смотришь, — пишетъ волосной /писарь/ а што пишетъ? можетъ быть на 
твою жа голову.

Аѳанасiй. Эфто такъ, да указы-та што-та намъ не такъ ндравятца /нравятся/, 
не веселятъ.

Косма. Въ указахъ ни чево страшнава нѣту.
Аѳанасiй. Какъ? При свадьбахъ каки-та оглашенья, да молитвы, а прежи  

/прежде/ ни чево такова не было. Простота была!
Косма. Такъ что жъ? Въ Церкви скажетъ батька ал ́и дьяконъ, што такой-та 

женитца, а такая-та за-мужъ выходитъ; што знамъ за ним ́я, /ними/ росво /род-
ство/ ли како, али друго протча /прочее/, то скажемъ; не знамъ ни чево, промол-
чимъ; а молитвы-та нада жа учить. Óтчю /Отче нашъ/ всѣ знамъ, Вѣрую — многи 
знаютъ, а заповѣди, батька говоритъ, што въ сутки выучить можно.

Аѳанасiй. Всё ефто одна прижимка!
Косма. Ужли /ужели/ попы отъ себя выдумали? Молитвы разя не нада 

знатъ хресьянину /крестьянину/? вить пѣсни перенимамъ-же. Иновá така матерья 
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/длинная/, а вить какъ-та вызубрятъ до тла /выучатъ до конца/, а какъ молитвы 
учить, такъ н ́и у ково памяти нѣтъ, и начнутъ отпѣнскиватца1, /отговариваться,/ 
што гдѣ хресьянину знать молитвы и заповѣди. А знать-та ихъ и повыгодня/ѣе/ 
будетъ, — батька сказалъ, што хто выучитъ молитвы, тово будетъ вѣньчать за 
синю /пятирубл. ассигнацiю/ и менѣ, а хто не знатъ, тотъ и съ краснай не ходи  
/десятируб. ассигнацiей/, вѣньчать не будетъ.

Аѳанасiй. Ну ефто такъ, а на щётъ покойниковъ многа не правды. Прежи 
бывало какъ привезъ покойника большова али маладенца /младенца/ сей часъ  
и въ могилу, и поѣзжай себѣ домой, а тамъ отпоютъ ево и опосл ́я /послѣ/, а нонь-
че до трёхъ дней у нихъ хоронить не льзя, въ Царски дни не льзя такъ жа, а рой 
могилу въ два аршина и болѣ, а прежи бывало въ колѣна зарылъ да и только; 
лѣтомъ — въ страду жди-ка трехъ дней за маладенцемъ, изволь держать въ дому 
мёртвава два дни.

Косма. А што за бѣда? нянька, котору ты нанимашь на всю страду, посидить 
денятъ2 другой, а глубже могилы роютъ, штобы /не/ не было дурнова запаху, какъ 
у татаръ дѣлатца, у нихъ тово и глади, что провалишся къ мертвецу, когды идешь 
по мазаркамъ /татар. кладьбищу/. Нѣтъ, ты Аѳонасей не правильно судишь! Смо-
три-ка, какъ въ волось /волост. правленiе/ повѣстятъ, да ища /еще/ за пустяками, 
и живешь тамъ челѣкъ до 80ти дни два, три; а хто держитъ тамъ нашева брата? 
Голова, староста, писарь, таки жа мужики, какъ и мы съ тобой. Какъ подумашь  
о волосныхъ дѣлахъ, то смѣшна выходитъ Исторья. Какъ задумаютъ волосны 
собирать сходку, вотъ и пошлютъ разсыльщиковъ одново въ конецъ, другова въ 
другой. На другой день и потянулись мужичье со всѣхъ сторонъ, хто на вершней 
/верховой лошади/, хто на телегѣ, а многи пѣшкомъ съ котомами съ хлѣбомъ, 
какъ будто на роботу каку. Идёшь по неволѣ. А какъ въ Церковь къ службѣ на два 
часа охотниковъ нѣтъ; и впрямь /вправду/ сказалъ однажъ Турбинскiй парень: 
здѣсь не шипка зарютца /не сильно желаютъ/ ходить въ Церковь, а вино пить 
шипка зарны /большїе охотники/.

Аѳанасiй. Вишь въ волось собираютъ по дѣлу какому /какому либо./
Косма. Ну ужъ и дѣла! переряживаться о постройкѣ какова мосту либо  

о починкѣ мосту… Иново и дѣло-та пустякъ, а собираютъ всю волось, и всяка 
дѣло начинатца и оканьчиватца виномъ, и всегда съ великой невыгодой для бѣд-
ныхъ. Писарь на сходкѣ не ходитъ, а лѣтатъ какъ мтица /птица/, тово и смотритъ, 
какъ бы въ карманъ себѣ сдѣлать прибыльцу. Я хоша /хотя/ и не такъ-то 
смѣшливъ, а вижу ево политику. Писарь часта и Церковными дѣлами мудруетъ. 
Когды какой безпорядокъ откроетца въ мїру, то себя не бось /не бойся/ очищатъ 
онъ, говоритъ: попы не учатъ, попы не учатъ; а што попы могутъ сдѣлать, когды 
мы боимся одной только палки. А когды попы отнесутца о безпорядкѣ въ волось, 
то волосные говорятъ: ефто /[неразб.]/ и ефто дѣло не по нашей части, а будто 
законъ не для всѣхъ одинъ. Издал ́я /издали/ и видна, што резоны поповъ пра-
вильня а волосны всё лáдятъ /наклоняютъ/ подъ свой ноготь /къ своей выгодѣ./ 

1  Шестая буква в слове неразборчива: С или Е.
2  Четвертая буква в слове исправлена: А или Я.
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А если бы Писаря за одно были съ попами, то они бы/ли/ въ народѣ сдѣлали до-
бра не меньше поповъ. А то одни строютъ, а други растраиваютъ.

Аѳанасiй. Не льзя братанъ /братъ/ не слушатца и Писарей, вишь у нихъ одна 
дума съ засѣдателемъ.

Косма. А у поповъ-та законы разя менѣ? Къ нимъ часта приходятъ указы 
чрезъ Благочиннава изъ Сеноту /Сената и Сѷнода/. А мы ища и не слушаемся 
ихъ. Однажъ когды Калышь привезъ свово /своего/ умершаго маладенца хоро-
нить, то батька ,,онъ тогды мёлъ Церковну ограду, а намъ бы прихождáнамъ  
/прихожанамъ/ эфто нада было дѣлать,,1 спросилъ ево, когды умеръ маладенецъ? 
Калышь /Калышёвъ/ сказалъ: сево дня утромъ, а утромъ еще эфто и было; батька 
сказалъ: видна часа съ три назадъ тому? Калышь: видно такъ. Батька и говоритъ: 
такъ какъ же хоронить? вить до трехъ сутокъ не льзя. Калышь съ сердцемъ ска-
залъ: какой пустякъ! Батька: да и могилу нада вырыть нову, а стару лѣтомъ разры-
вать опасно. Калышь осерчалъ /осердился/ и брос ́илъ маладенца /оставилъ/ въ 
Церкви и пять дней не приходилъ. Такъ же сдѣлалъ и Тумановъ, когды привезъ 
маладенца хоронилъ. Батька и ему упомянулъ объ указахъ; а Тумановъ ему при 
всѣхъ сказалъ сердито: прежи не хуже попы были, да ефтава ни чево не было; 
брос ́илъ маладенца и четыре дни не приходилъ. Опять, ноньче на дняхъ случи-
лось, когды Мясляковъ хоронилъ свою мать, то дьяканъ записывая въ метрику, 
спросилъ ево: сколько умершей было лѣтъ? Масляковъ со спѣсью отвѣчалъ: я у ней 
на кстинахъ /крещенїи/ не былъ. Эфто они хорошо ли дѣлаютъ? Хорошо, што 
попы-та смирны, а какъ бы донесли Начальсву/ству/, такъ небось не поклонютца 
нашему брату.

Аѳанасiй. Вишь чижело /тяжело/ намъ привыкать къ указамъ-та.
Косма. Да послушай! какова же попамъ-та къ намъ привыкать? Имъ указа-

ми велѣно исполнять, а мы мѣшамъ. Напримѣръ велѣно заводить училища при 
Церквахъ и учить нашихъ дѣтей, а мы еще сами не отдаемъ ихъ учитца, етто 
еще што сгородила солдатка Окулина? она сказала ученикамъ: што вы ребята 
мучитесь напрасно, луччи бы шли въ лѣсъ и рубили дрова. Ученики ей сказали: 
ты чево знашь? наши учители луччи тебя знаютъ. Старуха озлилась и со злобой  
и угрозой сказала: што вашъ попъ? есть въ городѣ бýка /Начальникъ/ про ихова 
брата. Вотъ какъ, всяка дрянь стращатъ и то не по дѣлу. Вотъ какъ мы мѣшамъ 
сами себѣ дѣлать польгу! Многа и мы дѣламъ неправды. По дѣлу батька говоритъ, 
што за неправды Богъ насъ наказыватъ. Вишь, какъ народъ ноньче кутитъ.

Аѳанасiй. Такъ, правда! да батька говоритъ, говоритъ, да и намѣкнетъ о своёй 
ругѣ, што не всѣ ему выплачиваютъ ругу.

Косма. Да разя эфто не неправда, што многи удерживаютъ ругу? Руга есть 
законное дѣло. Наши старики съ попами сдѣлали условїе отдавать съ рабочава 
мужика въ годъ пудовку2 ржи и пудовку жа овса, а имъ, а теперича намъ поль-
зоваться ихъ землёй. Земля вся подъ нами, а ругу многи не выплачиваютъ.  
А велико дѣло двѣ пудовки — подъ разъ онѣ не болѣ двугривеннаго /въ иное 

1  Так в рукописи: двойными нижними запятыми обособлена вставная кон-
струкция.
2  Примечание карандашом на полях другим почерком: 30 фунтовъ.
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время не дороже 20 коп. сереб./, а батька бы горазда поправился, если бы всѣ 
отдавали ругу. Въ семь лѣтъ удержали, говоритъ онъ, и въ регистрѣ въ воло-
сти значится, болѣ 700 пудовокъ. Разочти, чево онѣ стоютъ. Опять жа спра-
ведливо ли дѣлатъ Овчинкинъ, съ которымъ батька тяжетца пятый годъ? Ов-
чинкинъ не хочетъ уступить ему двухъ сажень усадебной земли. Между ево 
домомъ и казеннымъ батькинымъ мѣста 9ть саженъ. Овчинкинъ занялъ 7, а бать-
кѣ оставилъ двѣ; да тутъ жа кладетъ сѣно, такъ што и свѣту въ окно батькѣ не 
даётъ, а /отъ слова не придетъ/ въ пожарное время и отстоять казеннаго дому 
не льзя. Овчинкину бы безъ грѣха только переставить два столба, да переки-
дать два забора, вотъ бы и тяжбы и не правды не было. По эфтому батька  
и домъ не поправлятъ, а давно ему хочется поправить ево; горница такъ хо-
лодна зимой, какъ на дворѣ въ ней.

Аѳанасiй. Да што ты горой за батьку стоишь?
Косма. Я говорю правду; разя не станутъ смѣятца надъ нами, што мы не 

только не старамся о польгѣ поповъ, а ища обижамъ ихъ? Этто батька купилъ  
у татарина рубленыхъ дровъ подъ увалкомъ /подъ горою/, а у него хто-та воза  
съ три и уторанилъ /укралъ/. А у дьякона не однажды, разъ по другой дрова 
воровали. Теперича догадался, какъ нарубитъ, то и увезетъ. Эфто послѣднее 
дѣло. Намъ бы слѣдовало помогать попамъ во всѣхъ ихъ надобностяхъ.

Аѳанасiй. Вишь, всё недостатки наши!
Косма. Да и недостатки часто отъ насъ самихъ.
Аѳанасiй. Какъ такъ? Неурождаи, /неурожаи/ а поборы частыя. Поборовъ, 

окром ́я /кромѣ/ подушенъ, приходитца рублёвъ до семи мѣдью въ годъ; а гдѣ воз-
мёшь, продать не чево, промыслóвъ ни какѣхъ нѣтъ, а многа ли выѣздишь по 
дорогамъ, только шта самъ кормисся, да кони сыты въ дорогѣ, а какъ несчастье 
въ дорогѣ повстрѣчатца подрѣжутъ варнак ́и /воры/ возъ, такъ и безъ кóней выѣ-
дешь, съ однимъ кнутомъ; тутъ и узнашь, въ чёмъ ходитъ нуждá /бѣдность/. 
,,бѣдными стыдятся себя и другихъ называть, бѣденъ, говорятъ, бѣсъ, а человѣкъ 
нýжный бываетъ. ,,Тотъ часъ познакомисся с Обью. ,,Бѣдные вынуждены нани-
маться тащить купеческїя суда съ рыбою, добываемою въ Оби.,,

Косма. Эфто правда, да и то правда, што мы въ дорогахъ-та часто празни-
чамъ — на каждай пряжкѣ /станцїи обозной/ выпивамъ водки и обѣдъ ища  
с чаемъ.

Аѳанасiй. А чай што за бѣда? Чай, чай. Чай не запрещёное и не беззаконное 
дѣло.

Косма. Да такъ!!.. Только дѣло выходитъ иначе; вот какъ Ефимъ /одножитель 
ихъ/ не пьетъ чаевъ, такъ у него всякой благодати вдоволь /благодать у нихъ всё 
с ́ѣстное — всякiй хлѣбъ, мясá и прочее/; такой кусъ /кусокъ/ ѣстъ, што другому  
и во снѣ не пригрѣзится. Ево и татары всегда величаютъ: Явимъ Кузмичь, Явимъ 
Кузмичь; вишь, каждый день въ амбарахъ у нево1 торчатъ, трутца /находятся/ хто 
за мукой прїѣхалъ, хто долгъ привезъ; а нашева брата въ глаза зовутъ Кузька; 
Офонька; Ондрюшка; а Ондрей Балаганъ ища первый охотникъ чайноводства. 
Эфтотъ Балаганъ /не въ осудъ /осужденїе/ будь сказано/, какъ пьетъ съ женой 

1  Буква В вписана по букве Г.
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чай, такъ аяй тонокъ /бѣденъ/ ни скота, ни живота, ни угла крѣпкова, а смѣшная 
фигура — выробитъ 35 коп. мѣдью и бѣжитъ въ Кутарбитку /деревня въ 3хъ вер-
стахъ/ купить четвертуху кирпичнаго чаю. Будь проклятой ефтотъ чай! што  
в немъ проку! /прочности/ Луччи наѣсся щей, то и сытня и прибыльня/ѣе/; а на 
чай напрасная трата; да и шибко /весьма/ не къ лицу нашему брату эфтотъ чай; 
права, смѣшно смотрѣть, какъ ефти баб ́ы чайничаютъ, соберутца ихъ до пяти, на 
иновóй юбка и шушунь трехъ алтынъ не стоютъ, иновá въ полушубкѣ мазаномъ, 
иновá въ алтынномъ шабурѣ и почнутъ изъ самовара али изъ чугуна наливать 
горячу воду въ чайны чашки, и дуютъ не дуромъ /пьютъ нешутя/. Подумашь, 
каки ноньче врем ́я /времена/, всяка дрянь пьётъ красну воду. Инова выпьетъ на 
два гроша, да и говоритъ, важничатъ,: не могу быть безъ чаю, какъ будто город-
ская; а чрезъ полчаса погонять на гумно молотить, а мужа её выбарнай колотитъ, 
колотитъ за поборы либа за подать. Ну, кстати ли тутъ чай? Я думаю и Господамъ 
за досаду, што всяка ш ́ихабать /дрянь/ самоварничатъ.

Аѳанасiй. А имъ шипко нужно эфто! Имъ хоть всѣ пѣй.
Косма. Богатымъ-то такъ, а недостаточнымъ не такъ-та. Чай вить отъ чево 

иногды вдругъ вздорожатъ? какъ не отъ тово, што эфта деревенска сволочь за-
чайничала; сталъ чай подходить, вотъ купцы и подняли цѣну. Хто привыкъ къ 
чаю, тотъ и дорого покупатъ. Купцамъ нажива; да правда какъ и купцы-та бьютца 
съ бабьемъ, — надаютъ имъ всякай всячины въ долгъ, а порукой волкъ.  
А тамъ опосля и ходютъ за ним ́я жа; когды прїѣдетъ купецъ долги сбирать то  
и пошлётъ прикатчика /приказчика/ по должницъ, тотъ и пошёлъ по окошкамъ, 
и реветъ: Марья Гарасимовна, Овдотья Микулавна, Дарья Обросимовна! /Амв-
росiевна/ Ну, тожа нельзя не почесть, дѣла коммерчески, а въ просту пору только  
и званья: Гарасиха, Микулиха, Обросиха. Пожалуйте къ хозяину! Вотъ и потяну-
лись голубки, — чайницы, нарядницы, инов ́ы откланиваютца купцу, штобы еще 
подождалъ, инов ́ы попрячутца, а иновы вмѣсто денегъ тащатъ мер ́ёжи /мрежи/ 
,,ихъ вяжутъ и мущины и женьщины, и большїе и малые; эти мерёжи набираются 
для неводовъ, которыми добывается рыба,, Щасливъ, хто не пьетъ ни какова чаю; 
вотъ и попы наши иновы не пьютъ, и живутъ луччи, которы пьютъ, тѣ и въ долгу, 
а которы не пьютъ, тѣ чисты, ни кому не кланяютца. Луччи выпить водки для 
здоровья, разумѣтца врем ́янна, /временно/; а луччи всево, и тово не дѣлать; безъ 
вина, безъ чаю, безъ табаку не умрёшь, былъ бы хлѣбъ-батюшка, а всё протче — 
одна приманка. Эфто всё можно оставить, а правду дѣлать слѣдуетъ, отдавать, 
кому што слѣдуетъ, исправно платить поборы, ругу и прочее; а иновóй пьетъ 
чай, водку, куритъ и нюхатъ табакъ, покупатъ наряды и то въ долгъ, да въ поко-
лоть /плата кое-какъ/, а самъ не платитъ поборовъ, а объ ругѣ и думать не хо-
четъ, да не на што и азбуки купить сыну; сколько перекудесили /изодрали/ ре-
бятишка/ки/ Церковныхъ азбукъ и другихъ книгъ, а отцы и подумать купить 
книгъ не хотятъ.

Аѳанасiй. Отцы не будутъ покупать книгъ, не чево и говорить пустое! Имъ 
покупать къ какому числу? Вѣлѣно учить по готовымъ книгамъ.

Косма. Ахъ ты, Аѳонасей, Аѳонасей! Разя они не для себя учатъ дѣтей сво-
ихъ. Ужъ /ужели/ кому другому нужно ихъ ученье? Въ волосны выберутъ али въ 
военну отдадутъ грамотея, то онъ отцу и спасибо, што далъ ему ходъ. Иха тутъ 
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польга. Такъ какъ жа теперича не бѣдно /не досадно/ попамъ, ты самъ посуди,? 
учатъ даромъ, отцы нисколько ни благодарны, даже волочугу /малый возъ/ соло-
мы не дадутъ, да и ругу-ту удерживаютъ, да ища и книги-та казенны дерутъ;  
а слѣдовало бы отцамъ ихъ покупать. Што Церковь напрасна зорить? А книги-та — 
пасалтырь и часусловъ и для дому надобны. Онѣ не въ пропажу.

Аѳанасiй. Да, парень, иновы и книги-та! Этто читали про лѣшова, да про 
лѣшенятъ /сказку/ да ещё про пѣтуха съ лисицей, а писано какъ въ Опостолѣ  
/слогомъ славянскимъ/. Ни на што не похожа!

Косма. Какъ бы ходили въ Церковь, да учились грамотѣ, луччи бы узнали, 
што правда, што ложъ; всё бы сколько нибудь увидѣли свѣту; узнали бы котору 
книгу можно читать, котору брос ́ить. Есть точно иновы и книги не луччи на-
шихъ дурацкихъ пѣсенъ. Изъ нихъ только и можно научитца дурному. Наши 
пѣсни и пляски бѣда какъ /очень/ портятъ молодёжъ! Иновой, али инова, … 
нѣтъ и 20ти лѣтъ, а ужъ всё знатъ. Ноньче дѣвки и солдати1 безмужныя не урѣ-
живаютъ ребятами; почти то и дѣло ищутъ по селу кумовьевъ къ эфтимъ не-
щастнымъ маладенцамъ. Прежи бывало… да изрѣдка, а ноньче изъ ладовъ 
выб ́илась молодёжъ.

Аѳанасiй. Ужъ за каждымъ подглядывать станешь?
Косма. Да ужли урезонить не льзя?
Аѳанасiй. А какъ бы ты сталъ?
Косма. Попы учатъ, а волосны бы ладóмъ /хорошенько/ по своему; стегаютъ 

жа за пустяки, а за ефто какъ бы [ему] не поучить. А хто до законныхъ лѣтъ за-
шалѣлъ, тово бы и горазда пощунять; не бось перестали бы парни дѣвичью рабо-
ту робить, а дѣвки мужичью, ноньче парни коровъ въ поскотину гоняютъ, а дѣв-
ки за соломой на гумно ходятъ; не разбираютъ ни росва /родства/ ни кумосва, ни 
крёснава братсва. По дѣлу насъ Богъ наказыватъ!

Аѳанасiй. А какъ бы ты дѣло ефто поправилъ?
Косма. А вотъ какъ! батька учитъ насъ въ Церкви, да и по деревнямъ увѣще-

ватъ. А што ево увѣщанїя? молодежъ и ухомъ не ведетъ, а старикамъ эфто нада 
принять на щеть. — Вотъ бы … сей часъ!... как? ба! ба! ба!.. тако непотребсво?  
/ство/… быть не можеть!.. постой, братъ! Сей часъ большихъ шалуновъ въ во-
лось, собрать сходку челѣкъ до десятка, и требовать отъ головы, штобы онъ хоро-
шенько ихъ по судейски пощунялъ.

Аѳанасiй. А какъ безъ суда и слѣсва /слѣдства/?
Косма. Да вить дѣвки и салдатки родятъ безъ суда и слѣсва; а вить бьютъ 

нашева брата за поборы, за подушны безъ суда жа и слѣсва. А эфто дѣло разя 
менѣ поборовъ?

Аѳанасiй. Оно такъ! иногды за пустяки въ спину достаетца. Да вишь нонь-
че всяко дѣло привязчиво. Ты дѣлашь такъ, а посмотришь, дѣло-та и переина-
чилось.

Косма. По крайности /по крайнѣй мѣрѣ/ эфто дѣло правое, Христїанское; 
хоша и потаскаютъ въ волось къ допросамъ, да совѣсь /сть/ чиста!

1  Так в тексте.
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Аѳанасiй. А луччи сиди себѣ на пѣчи!
Косма. Разсудилъ! Хорошо ли дѣлаютъ старики? Иновой посмѣется надъ та-

кимъ дѣломъ, иновой рукой махнетъ, да и прочь, а иновой ихъ жа защищатъ,  
а молодежи и на руку. А за што Богъ насъ наказыватъ, какъ не за беззаконсво?  
/ство/. Вишь, каки ноньче не урождаи. /не урожаи/

Аѳанасiй. Такъ! А какъ подумашь, дѣла салдатокъ мудрёны. Не нада бы тѣхъ 
и женить, которы должны итти въ некруты /рекруты/.

Косма. Разя знашь, который въ салдаты уйдеть? которава мѣтишь отдать, 
тотъ остаетца; а которому хошь домъ и себя вручитъ, тотъ ул ́ѣтитъ. Эфто дѣло 
закрыто, а всё таки напередъ большóва слѣдуетъ женить.

Аѳанасiй. Нада бы при некрутчинѣ за холостыхъ болѣ иматца /браться/. Хо-
лостой челѣкъ слободнай /свободный/; объ немъ одна мать поплачетъ, а о жена-
томъ жена, дѣти,.. такое вытье, што и не слушалъ бы. Што житье нашимъ ятап-
нымъ /этап./ солдатамъ? Какъ опредѣлился на ятапъ, вот сей часъ и достаетъ 
жену, а коли /если/ холостой, женитца, заводитъ домишко, лошедёнку и корову, 
хлѣбъ и одёжа готовы; дѣти пошли,.. паёкъ имъ, а тамъ и въ школу. А наши сол-
датки, бѣда! Инов ́ы остаютца лѣтъ въ 20ть и менѣ и болѣ. Какъ ты съ не ́йми? Объ 
нихъ нада судить высшимъ и умнымъ людямъ. Дѣвичье дѣло совсѣмъ друго; дѣв-
ка сей часъ можетъ итти зá мужъ.

Косма. Эфто такъ! Да вотъ, што салдатки не ладно дѣлаютъ: онѣ отбиваютъ 
мужьевъ отъ жёнъ законныхъ; а толь бы отбить, а тамъ мужь и зачнетъ колотить 
свою жёну по наговору салдатки, а хоша и говоритца, што сколочена посуда два 
вѣка живетъ, а увѣчье, парень, всё увѣчье. Вотъ объ эфтомъ слѣдовало бы на 
сходкахъ поговорить; а когды собираемся, то и разговоровъ у насъ только про 
коней, да про дороги, а въ частуху про лѣшихъ.

Аѳанасiй. Ужъ и пошутѣть не льзя?
Косма. Иногды можно, а иногды не льзя. Иногды въ воскреснай день быватъ 

сходка и до обѣдни, тутъ бы и шутѣть не слѣдовало, а у насъ ссора и драка.
Аѳанасiй. Не льзя обойтись, хоша въ воскрёснай день и грѣшно! Разсыль-

щикъ изъ волости прїѣзжатъ и говоритъ, слышь ты, /слышишь ты/ выбарному: 
вотъ, тако-то дѣло, и на тако-то дѣло порубъ по стольку-та /разкладка денегъ/. 
Вотъ, выбарнай призыватъ десятника и в ́ѣлитъ повѣстить /собрать/ десятокъ  
/жителей селенїя сколько бы ихъ ни было/ и объявлятъ, когды соберутца всѣ 
приказъ канторы /волост. правленїя/; прежи мужики слово зá слово, опосл ́я  
и покрупня/ѣе/, а тутъ, смотришь, ссора, а скоро и драка.

Косма. Разя эфто хорошо, особливо въ воскрёсный день, а можетъ быть  
о пустякахъ? А какъ этто была сходка о Церковномъ дѣлѣ… собрались… одинъ 
болкнетъ /скажетъ/ слово, а десять молчатъ, сидятъ повѣся голову, какъ будто 
въ некрутчину, а какъ на такой сходкѣ, гдѣ дѣло идетъ о своихъ выгодахъ, 
одинъ скажетъ, а десять ужъ и ревутъ /кричатъ/ готовы горла разодрать;  
а тутъ молча посидѣли, знашь, надо было въ польгу Церкви по нѣскольку ко-
пѣекъ пожерсвоватъ /пожертвовать/, дá и начали расходитца. Какъ началъ 
Кулаковъ разсказывать, какъ татарина соблазнилъ свининой, такъ и всѣ уши 
приложили.

Аѳанасiй. Какъ я не слыхалъ?
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Косма. Тебя либо самово не было, либо ушей съ тобой не было.
Аѳанасiй. Скажи пожалуста, братанъ, какъ эфто было?
Косма. Фу, ты! разя ты ребенокъ, ребячисся? А оно и въ прямь смѣшно! Ку-

лаковъ съ татариномъ Турбинскимъ собрался въ лѣсъ дрова рубить. Татаринъ 
говоритъ: а што, Иванъ, котлá станешь брать? Какъ жа!, сказалъ Кулаковъ: я мясо 
буду варить. Татаринъ: а наша м ́яса нѣтъ. Когды въ лѣсу они наробились /порабо-
тали/ то Кулаковъ сварилъ свинава мяса и началъ /ись/ ѣсть, а татаринъ принялся 
за свой хлѣбъ. Долго Татаринъ смотрѣлъ на Кулакова, какъ онъ управлялся съ 
паужиномъ /полдникомъ/, наконецъ не стерпеѣлъ; каковá твоя, Иванъ, м ́яса, 
рѣж ́и-ка, кожа не рѣжи. Кулаковъ отрѣзалъ, какъ вѣлѣно. Татаринъ прежи ѣлъ 
нéхотя, а тутъ и началъ убирать; съѣвши ещё началъ просить: ну-ка Иванъ еще 
рѣжи! Еще отрѣзалъ мякоти, татаринъ и эфто съѣлъ; потомъ говоритъ: ну-ка, 
Иванъ, рѣж ́и кожа. Каковъ она! Кулаковъ и съ кожей отрѣзалъ. Татаринъ съѣлъ, 
а тутъ и говоритъ: што, Иванъ, поди щерба можна ѣсть? Кулаковъ налилъ ему  
и щей: татаринъ почалъ вуздырять. Кулаковъ спросилъ ево: можно ли ись /ѣсть/? 
Татаринъ: ай, Иванъ! какъ этакой кушанье не ѣсть? Кулаковъ: ваши щи и каши 
мудрёны, на вашихъ жыру нѣтъ, а отъ нашихъ пару не видать. Татаринъ: такъ, 
такъ! Въ другое время они собрались опять въ лѣсъ. Кулаковъ говоритъ Татари-
ну: котелъ станешь брать? Татаринъ: на што два котелъ? насъ два челѣкъ. Кула-
ковъ: ладно ли будетъ, што ты со мной изъ одново котла ѣшь? Татаринъ: ай, 
Иванъ! здѣсь лѣсъ, хто видитъ?

Аѳанасiй. Ахъ, онъ собака! Нихто не видитъ, такъ и свинину ись /ѣсть/ можно.
Косма. Постой, Аѳонасей! какъ скоро ты осуждашь! а мы разя не такъ же 

грѣшимъ? Разя молодёжъ наша не потому не боится грѣшить што нихто не ви-
дитъ?

Аѳанасiй. Да не слотитъ ли Кулаковъ? /не для шутки ли говоритъ./
Косма. Вот, ужъ ты и спятился! Эфтотъ Кулаковъ не Василiй Кулаковъ, кото-

раво лѣшiй везъ на пар ́ѣ. Эфтотъ Кулаковъ многа врать не можетъ. Онъ трапез-
никъ /караульщикъ Церковный/ 1.

Священникъ Иванъ Бѣдняковъ.  
Дьячекь Стефанъ Кузнецовъ2.

1  Материалы авторского словаря, следующего далее, включены в сводный сло-
варь «Материалы…»
2  Каждая подпись новым почерком. 
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Ф. К. Зобнин
(1868–1930)

Филипп Кузьмич Зобнин родился 5 октября 1868 г. в крестьянской семье  
в с. Усть-Ницынское Усть-Ницынской волости Тюменского округа Тобольской 
губернии. В июне 1888 г. выпускник Омской учительской семинарии был назна-
чен учителем в Сургутскую церковно-приходскую школу. Трехлетнее пребыва-
ние на сибирском Севере сыграло благоприятную роль в жизни начинающего 
исследователя. 

С 1888 г. по Программе Русского географического общества Ф. К. Зобнин изу-
чал крестьянский быт и историю Западной Сибири, климат Сургутского края, 
собирал другие краеведческие материалы. Русскому географическому обществу 
Ф. К. Зобнин представил обширный материал по Сургутскому краю, полученный  
в результате трехлетних сборов: «Заметки о климате Сургутского края)»1, руко-
пись «Умственное и нравственное развитие жителей г. Сургута»2, сказку «О трех 
братьях»3, «Краткие заметки относительно домашнего быта жителей Сургута»4,  
а также статью «Вскрытие и замерзание реки Оби около г. Сургута (61°17΄ сев. 
шир.)»5 и др. За работу «Наблюдения и замечания о народном быте Томской губер-
нии» в 1891 г. РГО удостоило его серебряной медалью6.

В течение 1891–1895 гг. Ф. К. Зобнин был командирован в г. Курган учителем 
старшего отделения приходского училища. Оставив учительскую службу, в по-
следующие годы он работал в городах Западной Сибири в ведомстве Управления 
акцизными сборами, занимая должности старшего контролера, делопроизводи-
теля, младшего и старшего помощника надзирателя и бухгалтера Томско-Семи-
палатинского губернского акцизного управления, переезжая из города в город, 
но не прекращая краеведческие исследования. 

1  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 37. Сборник (тетрадь) № 2. Лл. 63–73.
2  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 37. Сборник (тетрадь) № 2. Лл. 74–80; Портреты городов 
Тобольской губернии и ее обитателей XVII — нач. XX вв. истор.-краевед. альбом. 
Гравюра. Акварель. Фотографии. Почтовые открытки. Документы. Тюмень, 2006. 
С. 383.
3  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 37. Сборник (тетрадь) № 2. Лл. 110–114.
4  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 37. Сборник (тетрадь) № 2. Лл. 126–135; Портреты горо-
дов Тобольской губернии и ее обитателей XVII — нач. XX вв. истор.-краевед. аль-
бом. Гравюра. Акварель. Фотографии. Почтовые открытки. Документы. Тюмень, 
2006. С. 382.
5  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 37. Сборник (тетрадь) № 2. Лл. 147–149 об.
6  Семёнов П. П. История полувековой деятельности Императорского Русского 
географического общества: в 3 ч. СПб., 1896. Ч. 3, отд. V. С. 1001.
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15 декабря 1897 г. Ф. К. Зобнин был избран членом-сотрудником, а 8 ноября 
1900 г. — действительным членом Русского географического общества. Известно, 
что он был одним из основателей Семипалатинского подотдела РГО (1902). 
Своей родине — с. Усть-Ницынскому, поселению с двухвековой историей, —  
Ф. К. Зобнин посвятил материалы «Игры в слободе Усть-Ницынской Тюменского 
уезда» (1896), «Усть-Ницынская слобода Тюменского уезда»1 (1899), получившие 
высокую оценку экспертов и опубликованные позднее в столичном журнале «Жи-
вая старина». Работа Ф. К. Зобнина «Из года в год (описание круговорота крестьян-
ской жизни в с. Усть-Ницынском Тюменского округа)»2 (1894) в 1895 г. была удо-
стоена серебряной медали «За полезные труды». Редакция журнала «Живая 
старина» выразила «глубокую благодарность даровитому автору» за «прекрасную, 
столь же художественную, сколько и научную статью»3. 

В журнале «Живая старина» в 1899 г. (вып. 4. С. 487–518) был опубликован 
«Списокъ тобольскихъ словъ и выраженiй, записанныхъ въ Тобольскомъ и Тю-
менскомъ, въ Курганскомъ, Тарскомъ и Сургутскомъ округахъ (въ двухъ пер-
выхъ — д. чл. Паткановымъ, въ трехъ послѣднихъ — чл.-сотр. Зобнинымъ)  
и приведенныхъ въ алфавитный порядокъ студ. И[мператорского] СПб. унив. 
Николаевымъ»4. Представленный в «Списке» лексикон русского населения За-
падной Сибири и Южного Зауралья содержит большое количество заимствова-
ний из хантыйского, мансийского и татарского языков. Сегодня он имеет боль-
шую историко-культурную ценность, так как многие слова уже вышли из обихода. 

Тяготение к публицистике считают сильной чертой натуры Ф. К. Зобнина. 
Его статьи печатались на страницах сибирских газет и журналов: «Тобольские 
губернские ведомости», «Сибирский листок» (г. Тобольск); «Сибирская газета», 
«Сибирская жизнь», «Сибирский наблюдатель» (г. Томск); «Восточное обозрение» 
(г. Иркутск); «Степной листок», «Степной край», «Записки Семипалатинского под- 
отдела Русского географического общества», «Алтайская жизнь», «Голос Алтая»  
(г. Барнаул); «Народная летопись», «Обская жизнь» (г. Ново-Николаевск), «Сибир-
ские записки» (г. Красноярск). Многие статьи Ф. К. Зобнин подписывал псевдони-
мами. Самый ранний из его многочисленных литературных псевдонимов —  
«К. Мирович». Впервые он так подписался в рукописном журнале «Семинарист», 
который редактировал в годы учебы в Омской учительской семинарии5.

1  Данная работа перепечатана в тюменском журнале «Лукич» (2000. № 3. С. 59–85).
2  Эта работа Ф. К. Зобнина также перепечатана в тюменском журнале «Лукич» 
(1999. № 4. С. 86–124).
3  Зобнин Ф. К. Изъ года въ годъ (описанiе круговорота крестьянской жизни  
въ с. Усть-Ницынскомъ Тюменскаго округа) // Живая старина. 1894. Вып. 1. С. 37.
4  Живая старина. 1899. Вып. 4. С. 487–518.
5  Белобородов В. Берегите семейные архивы // Подорожник: краевед. альм. Тю-
мень, 2005. Вып. 6. С. 253. См. здесь же на с. 237–251 автобиографию Ф. К. Зобнина 
и воспоминания о нем внука, Б. Ф. Зобнина.
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В годы гражданской войны Ф. К. Зобнин работал в Институте исследования 
Сибири в г. Томске в должности младшего помощника заведующего библиогра-
фическим бюро (1919–1920), позднее — в отделе счетоводства в службе эксплуа-
тации Томской железной дороги. 

Как и многие представители интеллигенции, Ф. К. Зобнин подвергся ре-
прессиям: в сентябре 1921 г. был арестован, в ноябре признан виновным «в рас-
пространении в печати ложных измышлений, порочащих советский государ-
ственный строй», но был освобожден от наказания в связи «с преклонным 
возрастом, чистосердечным признанием и предшествовавшими амнистиями 
Республики»1. 

С 1922 по 1925 г. состоял на службе в Томгубстатбюро, где занимал долж-
ность статистика 1-го разряда и статистика-инструктора секции земельной ста-
тистики. Кроме того, учительствовал в школах г. Томска, затем работал бухгалте-
ром налогового подотдела. С конца 1925 по 1926 г. состоял сотрудником газеты 
«Советская Сибирь». 

Умер Ф. К. Зобнин 8 ноября 1930  г. Имя краеведа включено в первый том 
«Советской Сибирской энциклопедии»2.

Ф. Зобнинъ

2й Сборникъ наблюденiй и замѣчанiй  
о народномъ бытѣ въ Тобольской губернiи. 1891 г.3 

Въ селѣ Усть-Ницынскомъ Тюменскаго округа намъ приходилось слышать 
нѣчто вродѣ условнаго языка. Причемъ нужно замѣтить, что в такомъ языкѣ жи-
тели по роду жизни нисколько не нуждаются да и описываемый говоръ по своей 
незамысловатости едва ли кого способенъ ввести въ заблужденiе, а потому онъ 
(по всей вѣроятности откуда нибудь занесенный) носитъ характеръ невинной 
забавы. 

Различается два вида условнаго говора. Такъ по одному слово «дура» выго-
варивается такъ: ширадусь; линейка = ши-нейка-ли-съ; дымъ = ши-мь-дысъ; 
стекло = ши-кло сте-съ; бумага = ши-мага-бу-съ и т. д., т. е. обыкновенное русское 
слово дѣлится на двѣ части, затѣмъ выговаривается послѣдняя часть съ пристав-
кою спереди слога ши, а затѣмъ выговаривается и первая часть слова, сопрово-
ждаясь произнесенiемъ съ. 

1  Реабилитирован 23 января 2001 г. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.
openlist.wiki/Зобнин_Филипп_Кузьмич_(1868)
2  Сибирская Советская энциклопедия: в 4 т. М.: Западно-Сибирское отделение 
ОГИЗ, 1931. Т. 2: З–К. Стб. 163.
3  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 37. Тетрадь 2. Лл. 1, 1 об.
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По второму говору слово «дура» выговаривается — фифта ду — фифта ра; 
деньги = фифта день фифта ги etc … etc … т. е. дѣлится на слоги и выговариванiю 
каждаго слога предшествуетъ произнесенiе безсмысленнаго слова «ф ́ифта».

Въ другихъ мѣстностяхъ Западной Сибири вмѣсто слова «фифта» вставляет-
ся и, въ иныхъ ю.

 

Страница рукописи Ф. Зобнина с автографом.  
НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 37. Л. 1 об.
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Ф. Зобнинъ1

О нѣкоторыхъ особенностяхъ говора жителей  
г. Сургута Тобольской губернiи2

Гóворъ Сургутянъ хотя повидимому и близокъ обще-русскому разговор-
ному языку (московскому) но имѣетъ и свои рѣзкiя особенности. Онъ не при-
надлежитъ къ разряду окающихъ выговоровъ и скорѣе можетъ быть причис-
ленъ къ разряду акающихъ, хотя далеко не въ такой степени, какъ это можно 
наблюдать въ нѣкоторыхъ губернiяхъ Россiи: говоръ сургутянъ умѣренно 
акающiй. Способъ произношенiя словъ скорѣе всего можно назвать усѣчен-
нымъ, такъ какъ первая часть слова или предложенiя произносится всегда 
особенно, высокими нотами голоса, а послѣдняя часть значительно ниже  
и притомъ быстро. Таково произношенiе часто употребляемаго слова чаво?! 
(чего), которое употребляется какъ междометiе для выраженiя, напр., удаль-
ства, ободренiя и пр. «А чаво? и пóйду», «Ты чаво не бѣжишь»? Усѣченность 
выговора придаетъ особый специфическiй оттѣнокъ гóвору сургутянъ. Весь 
разговоръ ведется на верхнихъ нотахъ голоса, фальцетомъ. Выговоръ же 
груднóй (на низкихъ нотахъ) и повѣствовательный тонъ въ разговорахъ поч-
ти вовсе отсутствуетъ. 

Характерною чертою описываемого говора слѣдуетъ назвать существующiя 
въ немъ придыханiя къ гласнымъ, соответствующiя звуку, обозначаемому фран-
цузскимъ h aspirée. Напр. звукъ а ребенокъ, поступившiй въ школу, не можетъ 
произнести чисто, безъ придыханiя, и вмѣсто а получается га (ha) вмѣсто о — го 
(ho). Эта привычка произносить гласные звуки съ придыханiемъ не кончается въ 
дѣтствѣ и остается на всю жизнь. Существующее слово óбласъ — (маленькая лод-
ка выдолбленная изъ дерева) — называется г’o’бласъ, хотя звукъ г такъ непримѣ-
тенъ для произносящаго, что слово óбласъ никому изъ грамотныхъ въ голову не 
придетъ изобразить на письмѣ какъ гобласъ. Въ нѣкоторыхъ словахъ Сургутяне  
д употребляютъ вмѣсто ж, напр. говорятъ сходю вм. схожу, поглядю вмѣсто погля-
жу; въ других словахъ с замѣняетъ ш и наоборотъ, напр. спросю вм. спрошу, шамъ 
вмѣсто самъ и пр. Только что приведенные примѣры замѣны одного согласнаго 
звука другимъ есть несомнѣнно типическiй (но не болѣзненный) признакъ сур-
гутскаго говора, хотя и не составляютъ необходимой и постоянной принадлеж-
ности его. Замѣчено, что подобную замѣну согласныхъ допускаютъ только тѣ изъ 
жителей, которые составляютъ, такъ сказать, консервативную часть населенiя, не 
желающую или не могущую по неразвитости усвоить новшествъ чисто русскаго 
произношенiя. 

Для говора Сургутянъ характерны также существующiя присловiя. Напр. въ 
разговорѣ женщинъ ежеминутно повторяется слово «мать, матери»: здравствуй, 

1  Текст далее — другим почерком.
2  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 37. Тетрадь 2. Лл. 18–20 об.



мать! — Здорово, мать!» и т. д. Такъ же употребительно слово «други»: «Ахъ, 
дрýги — помогите!» и т. д. 

Самую обыкновенную божбу, которую также почти ежеминутно можно слы-
шать при разговорѣ Сургутянъ составляютъ слова: «матерь-те Божья».

Изъ частей рѣчи безграмотные жители вовсе не употребляютъ причастiе  
и дѣепричастiе, малограмотные же подписываются «бывши казакъ».

Необходимо также упомянуть о томъ, что большинство Сургутянъ свободно 
владѣетъ остятскимъ языкомъ, которому они выучиваются въ своихъ торговыхъ 
и другихъ сношенiяхъ съ этимъ народомъ.

Нѣкоторыя мѣстныя слова записаны въ предъидущемъ сборникѣ.



Ф. Зобнинъ 

Говоръ жителей села Усть-Ницынскаго Тюменскаго округа1

Главною характеристическою чертою гóвора крестьянъ села Усть-Ницын-
скаго слѣдуетъ признать пѣвучесть и растянутость произношенiя, при которомъ 
гласная О слышится особенно явственно, не переходя въ А. Окрестные жители, 

1  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 37. Тетрадь 3. Лл. 51 об.–75, 95, 96 об., 97.

Разворот рукописи с автографом Ф. Зобнина. НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 37. Лл. 51 об.–52Разворот рукописи с автографом Ф. Зобнина. НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 37. Лл. 51 об.–52
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имѣющiе особую интонацiю, къ этой манерѣ произношенiя относятся насмѣшли-
во. «Голосянку тянетъ», говорятъ они о произношенiи устьничанъ. Въ тѣсной 
связи съ пѣвучестью произношенiя въ описываемомъ говорѣ находится преобла-
данiе мягкаго выговора надъ твердымъ. Неопредѣленное наклоненiе глагола съ 
окончанiемъ на СЯ произносится такъ, какъ пишется, т. е.: бороться, мириться, 
драться, а не «борот’са, мирит’са, драт’са», и пр.

Изъ согласныхъ звуковъ Щ совсѣмъ не употребителенъ и всегда замѣняется 
удвоеннымъ Ш: шшука, воришшо, дружишшо вмѣсто: щука, вор ́ище, дружище  
и т. п., но ЩИ произносится не ШШИ, а какъ ШТИ.

Звукъ Ц почти всегда замѣняется звукомъ С: улиса, сэрьква, молодесъ, сап-
нуть вмѣсто улица, церковь, молодецъ, цапнуть и пр. Тотъ же звукъ Ц иногда 
замѣняется звукомъ Ч, такъ говорятъ чипленокъ вм. цыпленокъ; усьничинской, вм. 
устьницынскiй.

Но самою типичною особенностью при замѣнѣ однихъ согласныхъ звуковъ 
другими въ описываемомъ говорѣ слѣдуетъ признать отвращенiе къ произно-
шенiю твердаго Л (лъ) въ концѣ словъ и передъ согласными въ срединѣ. Этотъ 
звукъ замѣняется такимъ, для письменнаго обозначенiя котораго не существуетъ 
даже соотвѣтствующей буквы въ русскомъ алфавитѣ. Нельзя его выразить и со-
четанiемъ буквъ русской азбуки. Не зная англiйскаго языка я боюсь впасть въ 
ошибку, но принимая во вниманiе, что слово William переводится по русски то 
Виллiамъ, то Уильямъ, я готовъ допустить, что англiйское W (въ слове William), 
представляющее (по моему мнѣнiю) среднiй звукъ между В и У и обозначаетъ 
тотъ самый звукъ, которымъ жители Усть-Ницы замѣняютъ звукъ Л (лъ) в концѣ 
словъ и передъ согласными звуками въ серединѣ. Такъ въ Устьницѣ говорятъ: 
браw, ходиw, смотрѣw, ловиw, любиw, баwка, виwка, паwка вмѣсто бралъ, ходилъ, 
смотрѣлъ, ловилъ, любилъ, балка, вилка, палка…

Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ буква Л имѣетъ свойственный ей звукъ: лобъ, 
ледъ, голый, ель, мель, льетъ — эти слова произносятся сообразно съ правиль-
нымъ русскимъ выговоромъ.

Изъ гласныхъ звуковъ И часто употребляется вместо Ѣ напр.
в ́ирить вмѣсто вѣрить
звирь ……….. звѣрь — 

(такова пословица: «вирю, вирю всякому звирю» говорятъ, когда хотятъ выразить 
недовѣрiе къ чьимъ либо доводамъ и разсказнѣ.)

Липить вм. лѣпить
мисить …… мѣсить
в ́исить …… вѣсить
б ́иси …… бѣсы и пр., 

но вѣра, мѣра, вѣсъ, бѣсъ произносятся правильно.
Произношенiе именъ существительныхъ почти всегда сопровождается ча-

стицею то, которая измѣняется вмѣстѣ съ существительнымъ:
домъ-отъ, вода-та, морё-то
дóма-та, вод ́ы-то, моря-та
дому-ту, водѣ-то, морю-ту
домомъ то, водой то, моремъ то.
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Во множественномъ числѣ это измѣненiе носитъ слѣдующiй характеръ: 
Дома-те
домовъ-то
домамъ-то
домами-те
о домахъ-то.
Въ I сборникѣ наблюденiй надъ народною жизнью въ Тобольской губернiи  

я уже имѣлъ случай привести списокъ народныхъ словъ, употребительныхъ 
среди жителей с. Усть-Ницынскаго. Здѣсь я постараюсь привести эти слова съ 
прибавленiемъ вновь записанныхъ въ нѣкоторую систему сообразно указаниямъ 
III главы «Программы для собиранiя свѣдений по этнографiи».

а) Слова, выражающiя понятiя отвлеченныя
Богъ — Существо невидимое; болѣе карающее, чѣмъ милующее; живущее на 

Небесахъ. Въ пасху Онъ1нъ сходитъ на землю и пребываетъ на ней до вознесенiя. 
Въ послѣднее время умножившiеся грѣхи дѣлаютъ почти невозможнымъ соше-
ствие Бога на землю.

Царство небесное — загробная вѣчная жизнь, которой удостоиваются пра-
ведные, т. е. тѣ, которые во время земной жизни были усердны къ посѣщенiю 
храма Божьяго, читали или слушали слово Божiе, соблюдали посты, почитали 
отца-мать, стариковъ и старухъ. Помимо праведной жизни царствiя небеснаго 
удостаивается тотъ, кто въ то время «какъ открывается небо» успѣетъ сказать: 
«Помяни мя, Господи, въ царствiи Твоемъ2».

Небо — твердый каменный сводъ над нашими головами. На небѣ обитаютъ 
Богъ и Угодники. Небо иногда открывается или разверзается на одно мгновенiе  
и въ это время люди видятъ красноватый свѣтъ.

Грѣхи. Человѣкъ въ своей жизни ежедневно и ежеминутно творитъ грѣхи. За 
праведную жизнь грѣхи отпускаются. За каждую убитую змѣю сбавляется сорокъ 
грѣховъ.

Адъ — мѣсто мученiя грѣшниковъ; въ аду вѣчно горитъ огонь и кипитъ смола.
Судъ стрáшной будетъ въ Ерусалимѣ, тамъ пупъ3 земли, туда соберутся всѣ 

народы земные, какъ живущiе, такъ и давно умершiе. «На стрáшномъ судѣ Ба-
тюшко Истеной Христосъ велитъ закрыть всѣхъ грѣшниковъ дерномъ, чтобы не 
слышно было ни голосу, ни послушанья, ни зубнаго скырчиганья (скрежета)».

Кромѣ Бога о жизни людей и всего мiра имѣютъ попеченiе Угодники Божiи. 
Нѣкоторые изъ Угодниковъ, какъ Св. Николай Чудотворецъ, являются ходатая-
ми и молитвенниками при всѣхъ случаяхъ жизни, другiе угодники имѣютъ осо-
бое заступничество въ извѣстное время или въ извѣстной части. Такъ Св. Фролъ 
и Лавръ (18 Августа) и Георгiй побѣдоносецъ (23 Апрѣля) считаются заступни-
ками кóней (кóнскiе боги); Власiй (11 Февраля) коровъ (коровiй богъ); Сидоръ 
(14 мая) огурцевъ (огуречный богъ).

1  Заглавная О записана в рукописи по строчной о.
2  Начальная заглавная Т записана в рукописи по строчной т.
3  Центръ, средина (прим. Ф. К. Зобнина).
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Б ́иси (бѣсы) — общее обозначенiе той части нечистой силы, которая имѣетъ 
назначенiемъ вводить человѣка въ грѣхъ.

Андили-Архандили — добрые духи, посылаемые отъ Бога. Въ одномъ от-
рывкѣ изъ духовнаго стиха о нихъ говорится:

Летѣли, летѣли
Два андиля съ небесъ,
Будили, будили
Раба своего:
«Что ты, нашъ рабъ
Долго спишь не пробудишься,
Долго спишь не пробудишься
Господу Богу не помолишься?»
В ́ѣщица — оборотень, имѣющiй своимъ назначенiемъ насильственно  

и преждевременно извлекать плодъ изъ беременныхъ женщинъ и полезныхъ  
домашнихъ животныхъ. Существо злое.

Сус ́ѣдко — домашнiй богъ, живущiй въ подпольѣ; добръ и золъ, смотря по 
обстоятельствамъ1. 

Лѣсной и водяной — злые нечистые духи, называющiеся такъ по мѣсту сво-
его пребыванiя.

Банный — въ народной памяти сохранилось смутное чутье того, что и баня 
служила нѣкогда мѣстомъ обитанiя нечистаго духа. 

Кикимора — бранное слово, нынѣ не обозначающее никакого опредѣленно-
го понятiя.

б) Слова для обозначенiя мѣстныхъ особенностей природы2

Бус ́итъ, Бусъ, Зáводь, Запáсъ, Кул ́ига, Куржакъ, закуржевѣть, Лугъ, Л ́ыва, Ма-
терá или материкъ, Мóрокъ, морочно, Настъ, Пл ́ёсо, Погода, Покóсы, Полóй, 
Пол ́янка, Поскóтина, Пустоплéсьё, Радуга, Сѣногной, Туча, Увáлъ. 

в) Слова, определяющiя мѣстныя особенности быта
Для обозначенiя населенныхъ мѣстъ существуютъ слова: городъ, село или 

слобода, деревня и заимка.
Деревня отъ села или слободы отличаются тѣмъ, что не имѣетъ церкви.
За ́имкой называется довольно большое пространство удобной для пашни  

и сѣнокоса земли, находящееся въ одномъ мѣстѣ и принадлежащее одному лицу, 

1  (см. 89-90 стран. этой тетради) — прим. Ф. К. Зобнина, отсылающее к рассказу 
о том, как сумерничала крестьянская семья долгими зимними вечерами, из раз-
дела «Изъ года въ годъ (описанiе круговорота крестьянской жизни въ с. Усть-Ни-
цынскомъ Тюменскаго округа)». Публикации: Зобнин Ф. К. Изъ года въ годъ (опи-
санiе круговорота крестьянской жизни въ с. Усть-Ницынскомъ Тюменскаго 
округа) // Живая старина. Год четвертый. 1894. Вып. 1. С. 37–64; Зобнин Ф. К. Из 
года в год (описание круговорота крестьянской жизни в с. Усть-Ницынском Тю-
менского округа) // Лукич. 2000. № 3. С. 59–85. 
2  Далее приводим в алфавитном порядке список слов подпункта. Толкования  
Ф. К. Зобнина включены в сводный словарь «Материалы…». 
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которое среди своихъ владѣнiй часто устраиваетъ домъ и другiя необходимыя  
въ хозяйственномъ быту пристройки. За ́имка, принадлежащая монахинямъ,  
называется óбшинкой (от слова община).

Для временнаго житья на отдаленныхъ пашняхъ строятъ избушки и шала-
ши. Избушки предназначены для защиты отъ непогоды и въ большинствѣ случа-
евъ не имѣютъ даже оконъ. Шалашъ представляетъ навѣсъ на столбахъ и потому 
защищатъ только отъ идущаго сверху дождя.

Балагáнъ. Въ хорошую погоду обыкновенно въ полѣ ночуютъ в балаганахъ. 
Для устройства балагана необходимъ холщевый пологъ, который натягивается 
на шести невысоких колышкахъ, образуя закрытое со всѣхъ сторонъ помѣщенiе 
для двухъ или трехъ человѣкъ. Балаганъ защищаетъ отъ комаровъ и частью отъ 
холода.

Лѣтомъ на берегу рѣки около перевоза (переправы) устраивается для пере-
возчика земляная перевозная избушка, а около воротъ на почтовой дорогѣ из-
бушка для ворóтника (для сторожа).

Бекéтъ. Зимой по торговому тракту изъ Тюмени въ Ирбитъ устраиваются 
ночные караулы; караульщики помѣщаются въ конусообразныхъ шалашахъ. 
Такiе сторожевые пункты называются бекéтами (вѣроятно извращенное слово 
пикетъ).

Остóжье — огороженное со всѣхъ четырехъ сторонъ мѣсто для складыванiя 
хлѣба (хлѣбное остожье) и сѣна (сеннóе остожье). Въ хлѣбныхъ остожьяхъ помѣ-
щаются клáди, а въ сѣнныхъ — зарóды.

Домъ. Жилище для людей называется домомъ. Домъ всегда состоитъ изъ  
одной избы (кухни) и одной или нѣсколькихъ гóрницъ. Домъ безъ гóрницы  
называется избой. Въ огрáдѣ (на дворѣ) для черныхъ работъ иногда устраиваютъ  
малую избушку.

Части избы. Печь; передняя часть печи называется цѣлó; часть избы, нахо-
дящаяся около цѣлá, называется куть. Около цѣла вдоль стѣны устраивается 
продолговатый ящик для храненiя посуды, ящикъ называется залáвкомъ1 
(залáвокъ). Отъ печи къ стѣнѣ идетъ полка, называемая грядкой. Въ остальной 
части избы вверху около стѣнъ идутъ пóлки, а внизу для сидѣнья лавки. Къ печи 
съ одной стороны пристраивается деревянный голбецъ (гоwбецъ), рядомъ съ 
голбцемъ полати. Подъ поломъ избы помѣщается подполье, которое иногда так-
же называется голбцемъ. Уголъ, в которомъ находится божн ́ица (деревянная по-
лочка для иконъ) называется переднимъ. 

Каз ́ёнка. Часть сѣней или горницы, отдѣленная досчатою стѣнкою, носитъ 
названiе казенки. 

Подс ́инье. Подъ поломъ сѣней находится помѣщенье, носящее названiе под-
синья (отъ слова — с ́ини вм. сѣни). 

Подвалъ. Какъ подъ поломъ избы устраивается подполье, такъ подъ поломъ 
горницы устраивается подвалъ. Ходъ въ подвалъ всегда дѣлаютъ со двора.

1  Подъ залавкомъ обыкновенно устраивается шестóкъ — помѣщенiе для курицъ 
(зимою) (прим. Ф. К. Зобнина).
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Мѣсто, занимаемое домомъ съ относящимися къ нему пристройками, обно-
сится заплóтомъ (заборомъ изъ бревенъ, положенныхъ горизонтально одно на 
другое; если же заборъ составленъ изъ тонкихъ бревенъ, поставленныхъ верти-
кально и плотно одно къ другому, то такой заборъ называется т ́ыномъ).

Огрáда. Часть отгороженного около дома пространства, незанятая никаки-
ми пристройками называется огрáдой. (Слово «дворъ» означаетъ: «домъ съ при-
стройками»). 

Крыши. Къ заплоту примыкаютъ крыши, подъ которыя складываются дро-
ва, ставятся экипажи и пр.

Задвóрье. Сзади дома обыкновенно пристраивается закрытое со всѣхъ сто-
ронъ помѣщенiе — задвóрье. Въ нѣкоторыхъ домахъ в немъ держатъ домашнюю 
птицу (лѣтомъ). 

По бокамъ ограды ставятъ амбары, погребъ, завозню. Амбаръ имѣетъ 
сусѣки (закромá) для зерноваго хлѣба и муки; погребъ имѣетъ погребную яму; 
завóзня — большой амбаръ безъ сусѣковъ, предназначенный для храненiя экипа-
жей, сбруи и пр. 

Пригóнъ. Заднюю часть ограды занимаютъ пригóны для домашнего скота 
(скотный дворъ). Въ пригонахъ помѣщаются стáи или стáйки (хлѣвá) для скота, 
кон ́юшны, сѣнники (мѣста для складыванья сѣна). Пригоны обыкновенно свер-
ху имѣютъ соломенную крышу.

Кладб ́ишшо. Слово «погостъ» вовсе не употребительно.
Мертвый погребъ — такъ называется погребъ, предназначенный для хра-

ненiя труповъ; иначе онъ еще называется ледникóмъ.
г) Названiя различныхъ одеждъ и частей одеждъ

Обыкновенную обувь мужчинъ составляютъ бродни, женщинъ — черки 
или обутки. Въ праздники мужчины носятъ сапоги, женщины башмаки и бо-
тинки. Другой какой либо обуви, кромѣ кожаной, не употребляютъ.

Косинка, кокошникъ, наколка — головные уборы женщинъ. Съ непокры-
той головой въ избѣ могутъ ходить только мужчины, отчасти дѣвицы; замуж-
нимъ же это строго воспрещается. По праздникамъ старухи надѣваютъ косинку, 
или кокошникъ, а молодыя замужнiя — накóлку.

Серм ́яга. Будничную верхнюю одежду лѣтомъ сверхъ рубахи, а зимой сверхъ 
шубы составляетъ серм ́яга. Сермяга приготовляется изъ домодѣланнаго сукна, 
приготовляемаго изъ овечьей шерсти и называемаго сермяжиной. Женская сер-
мяга отличается отъ мужской своимъ покроемъ.

Праздничную верхнюю одежду мужчинъ зимою составляетъ крытый полу-
шубокъ или же крытый тулупъ, а лѣтомъ плисовая или суконная бекéшка. Отно-
сительно бекешки слѣдуетъ замѣтить, что въ послѣднее время онѣ вытѣсняются 
«пенжаками». Нынѣ вмѣсто прежнихъ праздничныхъ рубахъ съ борами шьютъ 
ситцевые рубахи съ косыми манишками и съ запонками въ рукавахъ и на груди. 
Запонки начали входить около 10 лѣтъ тому назадъ и носить ихъ въ рубахахъ 
считалось тогда признакомъ большаго щегольства. Въ будничное время носятъ 
бѣлье изъ домодѣланнаго холста, по праздникамъ же обязательно ходятъ въ сит-
цевыхъ рубашкахъ.
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д) Названiя хозяйственныхъ вещей и пр.
Горшокъ, кринка, мидѣнникъ, чигунка, ухват, клюка, сковородникъ, помело, 

своворода1 (гладкая и ямчатая), латка, подойникъ, сито, рѣшето, сѣчка, мутовка, 
с ́ильница (сѣяльница, для сѣянiя муки) чашка, тарелка, блюдо, вилка, ложка, ста-
канъ, ведро, корчага, кадочка…

Музыкальныя орудiя: бандура, балалайка, ограмонiя. Устьничанинъ ко вся-
каго рода музыкальнымъ орудiямъ и музыкантам относится презрительно, пола-
гая, что изъ «бандуршиковъ» и «балалайшковъ»2 ничего путнаго выйти не можетъ. 

1  Так в рукописи. Вторая буква в слове карандашом исправлена на К. 
2  Так в рукописи. Над строкой карандашом вписана И: «балабайшиковъ». 
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Свое отрицательное отношенiе къ музыкантамъ народъ выразилъ въ слѣдующей, 
распѣваемой въ Устьницѣ, пѣсенкѣ:

Мамка по мiру ходила
Ограмонiю купила,
Тятька мерина продастъ
На гулянку денегъ дастъ.
Ограмошка-матушка
Лучче хлѣба-батюшка.
Игрушки: волчокъ, мячикъ, ключка, кляпъ, шарикъ; орудiя для игръ: ключ-

ка, гал ́а, лапта,…
Игры: иматься мячикомъ, въ лапту попадать, о б ́ѣглы, въ лунки, въ городки; 

въ бабки: въ сачки, черезъ-к ́онъ, изъ кругу, въ конъ попадать.
Вечерки, полянка, въ кругу ходить, карауломъ…

Разворот рукописи с автографом Ф. Зобнина.  Разворот рукописи с автографом Ф. Зобнина.  
НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 37. Лл. 84–85 об.НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 37. Лл. 84–85 об.
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е) Названiя яствъ и питей
Изъ ржаной муки пекутъ ковр ́иги; изъ ячной, наливая тѣсто на ржаной со-

чень, приготовляютъ ш ́аньги. Шаньга продолговатой формы называется яр ́уш-
никомъ. Шаньги, кромѣ ячной муки, приготовляютъ также изъ гороховой и гре-
чушной1 муки, сыра, моркови и картофеля. Главною приправою къ хлѣбу за 
послѣднее время слѣдуетъ признать чай.

Для обѣда и ужны2 въ постные дни приготовляютъ постные щи, состоящiе 
изъ толстой крупы и воды. Въ молосные дни въ эти щи кладутъ забѣлу въ видѣ 
сметаны. 

Изъ рыбы варятъ уху, из гороха — горошницу, изъ мяса — молосные щи.
Кисель — дѣлаютъ изъ гороховой муки и ржаныхъ отрубей.
К ́урникъ — такъ называется большой пирогъ, начиненный морковью.
Каша-заваруха. Ячную муку завариваютъ кипяткомъ, полученное густое  

тѣсто кладутъ на сковороду, въ срединѣ каши дѣлаютъ углубленiе для масла и, 
разогрѣвши въ печи, въ такомъ видѣ подаютъ на столъ; иногда заваруху ѣдятъ  
съ молокомъ.

Деж ́ень приготовляется изъ толокна и кислаго молока (такъ называется 
творогъ съ простоквашею, иногда съ прибавленiемъ варенаго молока; въ этомъ 
послѣднемъ случае кислое молоко называется варенецъ). Смѣшавши кислое мо-
локо съ толокномъ получаютъ дежень, который ѣдятъ, прихлебывая жидкимъ 
молокомъ. 

Уѣхавшiе въ поле на начев ́у (съ ночевкой) берутъ съ собой в ́арево, приго-
товляя утромъ и вечеромъ горячую пищу. Въ полѣ обыкновенно варятъ: ки-
сель изъ гороховой муки, уху изъ сушеной рыбы, рѣдко щи изъ крупы или 
мяса.

ж) Названiя мѣстныхъ промысловъ, занятiй и пр.
Земледѣлiе составляетъ главное занятiе жителей. Орудiя: соха — рогал ́юха, 

колес ́янка, пермянка; борона; лукошко (для сѣва); серпъ; лит ́овка съ грабл ́ями 
(косятъ овесъ); молот ́ило (цѣпъ); вилы; лопата-вѣянка (для вѣянiя зерна); пехл ́о —  
употребляется на гумнѣ для того, чтобы собирать вымолоченное зерно въ кучу, 
которая называется в ́орохомъ. 

Сѣно ставить: литовка, вилы, грабли, брусокъ, лопатка, подпилокъ, нако-
вальня, молотокъ, ост ́ожье, зар ́одъ, пок ́осъ3.

Санничать — дѣлать сани; полозъ или  ́облесъ; колода (для загибанiя по-
лозьевъ), бало, курица, кольцо, труб ́ица, канать, пристѣнокъ (мѣсто, куда встав-
ляютъ полозья для просушки) копылъ, р ́ѣзки — крупная и мелкая, вязья, наще-

1  В рукописи буква У исправлена карандашом на И: гречишной.
2  В рукописи над строкой вписано карандашом ИНА: ужина.
3  (См. стран. 69) — прим. Ф. К. Зобнина, отсылающее к разделу «Изъ года въ годъ 
(описанiе круговорота крестьянской жизни въ с. Усть-Ницынскомъ Тюменскаго 
округа)».
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пы, хр ́яслины, перечни, нап ́арея1 (для провертыванiя отверстiй); долот ́о, стругъ 
(рубанокъ); луб ́окъ, веревки2.

Ловля зайцевъ. Слов ́инка (з ́аговоръ), петля, цѣвка, сторожекъ, очепъ, напе-
тельникъ, тропа, багульникъ (трава для окуриванiя) ч ́ага (губка древесная)3.

Дранье дуба. Орудiя: ножикъ, соч ́ило — приготовляется изъ кости и слу-
житъ для сдиранiя коры; содранный «дубъ» (кора) «свертывается» и связывается 
въ пуч ́ени; 80–100 пучень составляютъ возъ, который продается въ Тюмени  
по 2–3 рубля.

Ловля рыбы. Рыбу ловятъ неводомъ; части невода: полотно, верхняя тетива, 
нижняя тетива, прогонъ, киб ́асья, напл ́авья, л ́овда, матня или м ́атица, колья, на 
которыхъ развѣшивается неводъ для просушки, называются шах ́ами (шахъ). 
Кромѣ невода рыбу ловятъ морд ́ами, фитилями, жерлицами, удами, глушатъ 
кiемъ4. Судна — неводн ́икъ — большая лодка; батъ — родъ корыта; стружекъ — 
легкая лодочка, однодеревка; плотъ, паромъ.

Приготовленiе холста5. 
з) Слова ласкательныя, унизительныя, бранныя6

«Быкъ», В ́аньзя, Глаза осал ́ычилъ, Керж ́акъ, Кикимора, «Коршунъ тряпиш-
ной»7, Пакл ́я, П ́еля, Сычъ, Хайл ́о, «Хл ́ызденникъ, берденникъ! по чёмъ б ́ёрда?», 
«Шишь голова поѣзжай по дрова», Шпынъ. 

Бранныя слова, кромѣ «матерш ́ины», слѣдующiя: «язви — тебя, пятнай — 
тебя, карнай — тебя, язвомъ язвило — пятномъ пятнало — карномъ карнало; 
жаби — тебя, чтобы тебя жабило; чуча жарена, чуча-те въ руки-те; комух ́а, комух ́а 
тряс ́уча, комухой бы тебя затрясло; чирей-те в руки-те бы сѣлъ, дакъ не дрался».

Ниже приводится списокъ словъ, которыя не могли быть распредѣлены 
по вышеприведеннымъ рубрикамъ.

1  Буравъ (прим. Ф. К. Зобнина).
2  (стран. 66–69) — прим. Ф. К. Зобнина, отсылающее к разделу «Изъ года въ годъ 
(описанiе круговорота крестьянской жизни въ с. Усть-Ницынскомъ Тюменскаго 
округа)».
3  (См. стран. 76–80) — прим. Ф. К. Зобнина, отсылающее к разделу «Изъ года въ 
годъ (описанiе круговорота крестьянской жизни въ с. Усть-Ницынскомъ Тюмен-
скаго округа)».
4  (См. 47–57 стран.) — прим. Ф. К. Зобнина, отсылающее к разделу «Изъ года въ 
годъ (описанiе круговорота крестьянской жизни въ с. Усть-Ницынскомъ Тюмен-
скаго округа)».
5  (Объ этомъ см. 71–75 стран.) — прим. Ф. К. Зобнина, отсылающее к разделу 
«Изъ года въ годъ (описанiе круговорота крестьянской жизни въ с. Усть-Ницын-
скомъ Тюменскаго округа)».
6 Далее приводим в алфавитном порядке список слов и выражений подпункта, 
которые вместе с толкованиями Ф. К. Зобнина включены в сводный словарь «Ма-
териалы…».
7  В рукописи над буквой Ш вписана карандашом буква Ч.
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Глаголы1

Абызить, базынить, В ́еньгать, веньгаться, Вклеп ́аться, Глуздать, Г ́оить, Греб-
титъ, Диг ́аниться, Залихт ́ѣлась, Затпрутпрунило, Захр ́едѣть, Зь ́юндывать, 
Квил ́ить, М ́орговать, М ́умлить, Мѣнять башъ на башъ, Натут ́ыршиться, Не х ́оw-
нетъ, Об ́ыгаться, Огóрёвать, Оп ́яться, опн ́уться, Пров ́орить, Разглузд ́аться, 
Скуд ́ать, Т ́олмить, Тор ́ощиться, Тошнитъ,  ́Уросить, Фур ́ять, Х ́арматься, X ́оwпитъ, 
Чеп ́аться, Ш ́аять, Шан ́уть, Шеп ́ериться,  ́Яниться. 

Достичь — не употребляется. Всѣ глаголы съ окончанiемъ ЧЬ: печь, беречь, 
лечь и пр. выговариваются: пекч ́и, берекч ́и, лекч ́и и т. д. 

Имена существительные2

Аб ́ызъ, Б ́альки, Б ́атикъ, Бер ́емя, Боеракъ, Вил ́окъ, В ́ыпряжъ, Двоеданъ, кер-
жакъ, Дикая пошлина, Д ́ылда, Загнѣта, Заг ́онъ, Зат ́опля,  ́Иверень, Кадь, К ́око, Корм ́а, 
Кос ́ица, Кр ́ыльца, К ́укорки, Лех ́а, Л ́опоть, Л ́ыва, Огуречная п ́омха, Паз ́ы, Пал ́ы, 
Пек ́иша, Первый спень, Пов ́ѣтря, Р ́ага, Р ́агоза, Слег ́а, Удушье, Хабард ́а, Шар ́ага. 

Другiя части рѣчи3

Вопл ́ывь, Нахарл ́о, Н ́ето-н ́ето, Обѣр ́учь, Т ́ютю; 
Кондóвый лѣсъ; 
Напрок ́удить, Ухайд ́акать, укот ́ошить,  ́Юзгаться.

___________________

Баня считается цѣлительницею недуговъ, поэтому мать, когда паритъ ребен-
ка, приговариваетъ: «на легость, на здравье, на сонъ, на угомонъ, на великой спо-
кой, что было до бани то не будь послѣ бани». А выходя изъ бани говорятъ: «Спа-
сибо на банюшкѣ, на теплой п ́арушкѣ».

__________________

«Без денегъ — худенекъ».
«Братъ мой — умъ свой».
«Вода — не вода — все надо съ Ирбетки».
«Въ тукъ идетъ» — въ пользу. («Пища въ тукъ идетъ»).
«Даръ — не купля», говорятъ о дешевизнѣ. 
«Девятая весна — баба смыслила красна, межу ниченкамъ набѣлкамъ утка 

гнѣздышко свила, малыхъ дѣтушекъ свела, прошисточка травой уросла», гово-
рятъ про лѣнивую тк ́алью (ткачъ).

1  Далее приводим в алфавитном порядке список слов и выражений подпункта. 
Толкования Ф. К. Зобнина включены в сводный словарь «Материалы…».
2  Далее приводим в алфавитном порядке список слов и устойчивых сочетаний 
подпункта. Толкования Ф. К. Зобнина включены в сводный словарь «Материа-
лы…». Не имеют толкований слова Хабард ́а и Р ́ага.
3  Далее приводим в алфавитном порядке список слов (преимущественно наречий 
и глаголов). Толкования Ф. К. Зобнина включены в сводный словарь «Материа-
лы…».
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«Ему чего — хоть трава не рости», говорятъ когда хотятъ выразить равно-
душiе человѣка къ какому нибудь дѣлу.

«За к ́онями лошадка, за людьми человѣкъ».
«Здѣсь какъ п ́оддано», говорятъ въ томъ случаѣ, когда явственно слышны 

звуки. Напримѣръ, если въ нашемъ домѣ слышенъ крикъ изъ сосѣдняго дома,  
то въ нашемъ домѣ, по отношенiю къ сосѣднему, «какъ п ́оддано».

«Знамо бы да вѣдамо» — кабы знать да вѣдать.
«Зн ́ику не даетъ» — безпокоитъ.
«Какъ горе пристигло, такъ его и мычь».
«Кричать на всю  ́еслину» — кричать весьма громко.
«Молоко промзгл ́о» — испортилось.
«На десятомъ шелом ́у» говорятъ, когда хотятъ выразить отдаленность.
«На одномъ мѣсте и камень мохомъ обростаетъ».
«Не х ́ачу да и вамъ не т ́ачу» (не хочу да и вамъ не совѣтую).
«Ни выйти, ни выступить» (грязь на улицѣ, знакомыхъ нѣтъ).
«Ни тяти, ни мамы не кличетъ» (до того пьянъ).
«Окоротишь дакъ не воротишь». 
«Отъ свиньи не родятся ни телята, ни жеребята, а только поросята». 
«Подъ городъ тихо не ѣздятъ».
«Попасть въ п ́ушшо мѣсто» (въ больное, въ чуткое мѣсто, задеть больную 

струнку). 
«Порука — наука» говорятъ о ручательствѣ за кого нибудь.
«Пр ́и-пивѣ-при бражкѣ — всѣ дружки, пр ́и-г ́орѣ-несчастьѣ — нѣтъ никого».
Про рѣчистаго ребенка говорятъ: «скажетъ дакъ вѣдь какъ изъ рѣпки вырѣ-

жетъ».
«Робята — чего съ ихъ возьмешь? ихъ царь не казнитъ».
«Руки то какъ крюки» — говорятъ, когда руки отъ мороза или отъ какой дру-

гой причины плохо дѣйствуютъ.
«Святы не дивуютъ», на нее и святы не дивуютъ.
«Сзади хомутъ не надѣвають».
«Стряпать на Маланьину свадьбу» — настряпать слишкомъ много.
«Съ бухты-барахты» — необдуманно.
«Съ голаго какъ со святаго» (ничего не возьмешь).
«Тетерю раззорить все равно, что церковь подломить».
«Тинь-тиня не ударитъ» — говорятъ про лѣнтяя.
«Три дня — три нитки, пять дёнъ — простенёкъ» говорятъ про лѣнивую 

пр ́ялью (пряху).
«У богатыхъ телята да жеребята, а у бѣдныхъ только робята».
«У него обычей — отъ бычей» говорятъ о человѣкѣ упрямомъ.
«Удивить Вятку» — сдѣлать что нибудь весьма несообразное на удивленье 

«всей Вятки».
«Черезъ часъ по ложкѣ» (медленно).
«Что вѣдь онъ усчастливился — царствуетъ живетъ».
«Шан ́и-ман ́и» — еле-еле.
«Я не Аридовы вѣки проживу» — кто этакой Аридъ, ставшiй извѣстнымъ 

черезъ свое долголѣтiе, жители не знаютъ.
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_______________

Названiя деревень: Колмакова, Черемнова, Лукин ́а, Носк ́ова, Коск ́ова, К ́ан-
балина, Ерзовка, Тимофеева, З ́уева, Нехор ́ошкова, Гаг ́ара(ы), Деревушка, Мо-
стов ́а,  ́Ортина, Колугина, Бурм ́акина, Ёлкина, Государева м ́еленка, Липк ́а (с. Лип-
чинское), Кр ́асна (с. Красное).

Названiя пашенъ и покосовъ. Отдаленное поле (на разстоянiи 10–15 верстъ) 
называется пашней, а отдаленный покосъ называется дубр ́овой (дубр ́ова). 
Лоб ́анова, Кривухина, Гороховая, Филина, Митрева, Митинева, Карманово, Ку-
рочкина, Четверикова, Кочур ́ова, К ́узина, Кок ́ушкина, Увалъ, Харинъ К ́олокъ,  
У р ́ички, Стѣнина, У долгаго мосту, У поперечной дороги, У половиннаго, На бу-
грахъ, Бугроватая, на Вальховкѣ.

Названiя рѣкъ, рѣчекъ. Ниц ́а, Тура, Стар ́ица, Мочально озеро, Тарасовка, 
Графовка, Емандиль (озеро), Кол ́уженска ричка, Вальховка (рѣчка, отъ «ольха»), 
Кон ́опленко озеро (мочатъ коноплю), Кулига.

_______________

Въ заключенiе всего сказаннаго о г ́оворѣ жителей с. Усть-Ницынскаго слѣду-
етъ замѣтить, что жители Усть-Ницынской волости, имѣя много общаго съ жите-
лями сосѣднихъ деревень и въ образѣ жизни, и въ складѣ мыслей и, слѣдовательно, 
въ формѣ выраженiя ихъ, т. е. въ разговорѣ, рѣзко отличаются отъ своихъ сосѣдей 
и по интонацiи и по другимъ особенностямъ выговора. Подобныя особенности 
разговора ведутъ къ тому, что жители двухъ смежныхъ волостей взаимно обзыва-
ютъ другъ друга разными бранными или ироническими присловьями. Такъ, на-
примѣръ, жители сосѣдней Туринской волости, живущiе вверхъ по Турѣ, у жителей 
Усть Ницы1 подъ именемъ верх ́овскихъ шв ́аекъ. «Туриншка швайка» — говорятъ 
устьничане о жителяхъ Тур ́инской волости, подмѣтивши въ говорѣ ихъ стрем-
ленiе произносить звукъ Ш вм. С и любовь къ точенiю веретень изъ сваекъ (по 
турински шв ́аекъ). Жители другой смежной волости Липч ́инской, лежащей внизъ 
по теченiю Туры, именуются «низовскими подшiбами» на томъ основанiи, что тѣ 
слогъ ШИ произносятъ мягко (не ШЫ — какъ говорятъ въ Устьницѣ) и имѣютъ 
слабость браниться словами: «Чтобъ тебя подшiбло, подшiба эдака».

Прибавленiе2

Богат ́ѣй, Борновол ́окъ, Быв ́атъ, Вальб ́ишшо, Ватлать, Ветл ́яной человѣкъ, 
Вол ́отка, Въсыль, Вѣкъ-не-въ-дом ́екъ, Дос ́ельный, Достиг ́ать, Дымок ́уръ, Завóры, 
З ́арной, Заут ́оры, Зач ́ичеревѣть, Истоплё, Кавбыть, Корову ч ́илькать, Л ́яга, На 
прокъ, Наручь ́ё, Нат ́одѣлъ, Натр ́анкивать, Наттоликовать, Недол ́адомъ, Н ́яша, 
Объече ́илось, Оклем ́аться, Орать,  ́Охреть, Оч ́есливый, Покаст ́ить, Покормл ́енокъ, 
Покорм ́ушка, Покор ́ыстоваться, Полудница, Пом ́ока, П ́орно, порн ́ой, Посид ́ѣнокъ, 
Постр ́адка или пострад ́улька, Поэтамъ, Проводничать, Прокур ́атъ, Протóшка, 
Св ́ертокъ, Сгальн ́ичать, Семишникъ, Скл ́епить, Склянó, скленёхонько, Сла ́утной, 
Сляшшилъ, С ́огра, С ́остани, Стамикъ, Сут ́унокъ, Т ́ириша,  ́Улевью воетъ, Уловили 
корову, Упел ́естовать, Фартъ, Х ́анькать, Ш ́иркать. 

1  Слывутъ (прим. Ф. К. Зобнина).
2  Далее приводим в алфавитном порядке список слов и выражений. Толкования 
Ф. К. Зобнина включены в сводный словарь «Материалы…».
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Привѣтствiя усть-ницынскихъ крестьянъ
Жители Усть-Ницынской слободы на ряду съ другими обычаями твердо дер-

жатся изстари установленныхъ формулъ привѣтствiй. При различныхъ поло-
женiяхъ здоровающихся со строгимъ разборомъ употребляются и различныя 
привѣтствiя.

Войдя въ избу гость молится на образа и затѣмъ говоритъ: «Богъ-пóмочь 
вамъ милости вашей», иногда добавляя къ этому, особенно при рѣдкихъ посѣ-
щенiяхъ, названiе по имени и отчеству всѣхъ находящихся въ это время въ избѣ. 
Хозяева отвѣчаютъ «Милости просимъ (имя и отчество вошедшаго), садись на 
лавку». «Есть сид ́ѣнки» говоритъ гость и садится. Но если вошедшiй увидитъ, что 
хозяева въ избѣ заняты работой, то послѣ словъ «Богъ-помочь вамъ милости  
вашей» говоритъ «помогай Богъ». А при нѣкоторыхъ работахъ требуются еще  
и дальнѣйшия привѣтствiя. Напр., если хозяйка сидитъ за красн ́ами и ткетъ,  
то гость (преимущественно женщина) обязанъ сказать «зѣвъ въ красна, чтобы  
я прошла» или «Пѣвъ да зѣвъ»; при стиркѣ бѣлья говорятъ: «сто рубахъ въ корыто».

При встрѣчахъ внѣ дома употребляются особыя привѣтствiя. Если одинъ 
обгоняетъ другаго, то говоритъ: «Путемъ-дорогой!», на что получаетъ въ отвѣтъ: 
«милости просимъ». При доенiи коровы пришедшiй говоритъ: «море подъ кор-
милицу»; моющихъ бѣлье на рѣкѣ привѣтствуютъ: «бѣленько Богъ-пóмочь»; мо-
тающихъ нитки на мотовило: «сто пасмъ на мотовило»; при стряпнѣ «спорин ́а въ 
кв ́ашню», когда убиваютъ скотину, привѣтствiе выражается словами: «рѣпа мя-
сомъ», при уженьи рыбы «клёвъ на уду» — на всѣ эти привѣтствiя получается 
отвѣтъ: «милости просимъ» или «доброж ́аловать» или «спасетъ Богъ». При 
встречѣ другъ съ другомъ говорятъ: «здорово, здрастуй». 

Когда предстоитъ надобность обращаться къ цѣлому собранiю, то нѣтъ воз-
можности называть каждаго по имени; — въ этомъ случаѣ общественниковъ ве-
личаютъ: «старички почтенны», женщинъ «голубушки сизы», молодыхъ ребятъ 
«молодц ́ы уд ́алы», дѣвушекъ — «дѣв ́ицы кр ́асны».

Звуки, при помощи которыхъ жители слободы Усть-Ницынской  
приманиваютъ и отгоняютъ домашнихъ животныхъ

Домашнiя животныя и птицы прiучены жителями понимать и отзываться на 
опредѣленный зовъ. Такъ, напр., лошадей манятъ къ себѣ словами: «тпрсё-тпрсё! 
тпрсёнька!», а гонятъ словомъ: «тпрудя!». Овецъ манятъ: «мась, мась, ма-а-сь, ма-
синька, масинька», а гонятъ: «кш, кш!».

Коровъ манятъ: «тпукъ, тпрукъ-тпрукъ! Тпруконька, тпруконька!», гонятъ: 
«кс ́ыря! ксы-ксы-ксы…!»

Свиней манятъ: «чёхъ-чёхъ-чёхъ», гонятъ: «усь-усь-усь…!»
Курицъ манятъ: «куть, куть, куть, ку-у-ть, кутиньки-кутиньки!», а гонятъ, 

какъ и всякую птицу, словомъ «кш!»
Гусей манятъ «казы, казы, казы! казоньки!». Собакъ манятъ: «N! нохъ-нохъ-

но-о-хъ!»
Животныя въ первомъ возрастѣ приманиются иначе, чемъ взрослыя, напр. по-

росятъ манятъ: «рюшки, рюшки», ягнятъ: «м ́али, мали», циплятъ: «ципъ, ципъ, ципъ!».

Ф. Зобнинъ
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М. И. Костя
(1820(?) — не ранее 1862)

Михаил Иванович Костя родился в Могилевской губернии. В 1835 г. он был 
определен в школу межевщиков при Санкт-Петербургском Лесном институте.  
С 1837 г. работал топографом в межевой роте отделения Собственной Его Вели-
чества Канцелярии1. В 1841 г. исключен из подушного оклада. Службу по ведом-
ству Министерства народного просвещения начал с 1 января 1843 г. учителем  
в Быховском приходском училище Могилевской губернии. С 1845 г. работал  
в учебных заведениях Тобольской губернии. В том же году был принят учителем 
в Березовское уездное училище, затем — надзирателем за казенными воспитан-
никами Тобольской гимназии. С 1846  г. — учитель русского языка Туринского 
уездного училища2. Здесь им была написана работа для Русского географического 
общества «Особенности местного произношения в г. Туринске и округе его (То-
больской губ[ернии])»3.

В 1853–1854 гг. служил штатским смотрителем тарских, 1854–1858 гг. — курган-
ских, 1858–1862 гг. — тобольских училищ.

Фрагмент страницы рукописи М. Костя. НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 27. Л. 2

1  Редикульцев И. И. Исторический очерк Тобольского Благовещенского мужского 
приходского училища: 1816 — 30 апр. 1916 г. Тобольск: Тип. Тобол. епарх. брат-
ства, 1917. С. 47.
2  ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И152. Оп. 30. Д. 72. Лл. 89 об.–93; Д. 86. Лл. 69 об.–
71; Д. 159. Лл. 37–39.
3  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 47.
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М. Костя

Особенности мѣстнаго произношенiя  
в городѣ Туринскѣ и округѣ его (Тобольской губ.)1

<...> 2. О языкѣ
Особенности мѣстнаго произношенiя въ городѣ Туринскѣ и округѣ его  

(Тобольской губернiи) заключаются въ слѣдующемъ:
1е) Уроженцы этого края вообще говорятъ однимъ нарѣчiемъ, в которомъ 

звукъ о хотя бы и безъ ударенiя, не произносится чрезъ2 а, какъ то принято обра-
зованнымъ Русскимъ обществомъ3, напримѣръ вмѣсто харашо, пашелъ говорятъ 
(такъ же, какъ и пишутъ) хорош ́о, пош ́елъ. 

2) Гласная а иногда произносится какъ о, а в иныхъ случаяхъ замѣняется бук-
вой ы; наприм.: корета, козна, колды (вм. карета, казна, когда).

3) Употребляютъ е вмѣсто я, и а вм. е; напр.: прелица, преникъ, петь, мамань-
ка, напремѣнно (вм. прялица, пряникъ, пять, маменька, непремѣнно).

4) И вм. о, а — и, я; напр.: токми (токмо), батюшка (вм. род. падежа числа 
един. батюшки), плакся (плакса). 

5) Вмѣсто ѣ и ѣй произн. я и яй и вм. ѣе, ѣйшiй — яя, яйшiй; напр. сялъ, 
желяетъ, желяютъ, поскоряй, свѣтляя, свѣтляйшiй, и обратно вм.: я — ѣ, — сѣду, 
мѣнѣть (сяду, мѣнять).

6) Буквой и замѣняютъ ѣ, и ѣ — и, напр.: исть, св ́ичка, св ́ицкiй, шал ́ѣть (вм. 
ѣсть, свѣчка, светскiй, шалить).

7) Гласную е въ глаголѣ держать, во всѣхъ лицахъ обоихъ чиселъ и накло-
ненiяхъ — изъявит. и повел., замѣняютъ гласн. о, а въ нѣкоторыхъ именахъ суще-
ствительныхъ и прилагательныхъ — падежахъ: именительномъ, винительномъ  
и творительномъ единственнаго числа — буквой ё, напр.: д ́оржу, д ́оржимъ; д ́ор-
жишь, д ́оржите, д ́оржитъ, д ́оржатъ, дорж ́и, мяч ́ёкъ, въ мяч ́ёкъ, п ́олё въ п ́олё, 
п ́олёмъ, мячк ́омъ, с ́инёе, с ́инёмъ, въ нѣкоторыхъ же им. существительныхъ и въ 
родительномъ падежѣ числа множественнаго также употребляютъ ё вм. е, а по-
слѣ соглас. — ж, ч, ш, щ, ц — о; напр.: к ́оёкъ, н ́ожокъ, р ́учокъ, к ́ошокъ, и въ тво-
рит. падежѣ — Пар ́ижомъ, топор ́ищомъ, полот ́енцомъ, и е вм. ё, ‒ еще (ещё).

8) Послѣ ч, щ, измѣняютъ у въ ю, — чюдо, чюма, чюжой, чюжимъ.
9) Въ глаголахъ 1-го спряженiя и 1-го различiя во 2 и 3-мъ лицѣ числа 

единств. и 1-мъ лицѣ, числа множест. въ послѣднемъ слогѣ не произносятъ е, 
напр.: д ́ѣлашь, зѣв ́ашь, дѣлатъ, зѣватъ, старашься, старатся, дѣламъ, зѣвамъ, 
старамся; въ нѣкоторыхъ же глаголахъ 2-го спряженiя прибавляютъ о, и, я, на-
прим.: погон ́ить, погон ́илъ, звон ́ятъ, звоня ́ишь, звоня ́ютъ, (вм. погнать, по-
гналъ, звонить, звонишь, звонятъ), а въ глаголѣ ложиться е употребляютъ вмѣсто 
о, напр.: лёжиться, лёж ́ись (лож ́иться, ложись), ставай употреб. вм. становись.

1  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 47. Лл. 1–6. 
2  Слово вычеркнуто карандашом, сверху вписано какъ.
3  Сравнительный оборот — какъ то принято образованнымъ Русскимъ обще-
ствомъ — вычеркнут карандашом.
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10) Въ иныхъ словахъ вмѣсто б, в, г, л, м, р, с, ц, щ, т, х — г, л, н, с, ж, ц, ш, с, б, 
напр.: гум ́ага, слоб ́одно, н ́имо, м ́ужецкiй, св ́ѣтъ, свѣт ́окъ,  ́улиса, кольс ́о, що-
кол ́адъ, колд ́ы, м ́ожутъ, учл ́ивый, грезь, в ́ыходно, кор ́абь (вм. бумага, свобод-
но, мимо, мужескiй, цвѣтъ, цвѣтокъ, улица, кольцо, шеколадъ, когда, могутъ, 
учтивый, грязь, выгодно); въ иныхъ же словахъ опускаютъ и прибавляютъ не 
только буквы, но и слоги, наприм.: туп ́ать, туп ́ай, хлопт ́а, оружь ́ё, стр ́ость, 
вр ́еменiя, нѣмт ́ой, ок ́ольница, пасан ́ичная, безумл ́енный, пов ́ыучилъ, козл ́уха, 
груздел ́ёкъ, незакор ́ожденный, сем ́ой, тѣснот ́иться, проздравл ́ять, благо-
словл ́енiе, г ́оршунъ, дрожж ́ать, облизь ́яна, ндравъ (вм. ступать, ступай, лопта, 
ружье, трость, времени, нѣмой, оконница, пшеничная, безумный, выучилъ, коза, 
груздокъ, незаконнорожденный, седьмой, тѣсниться, поздравлять, благословенiе, 
коршунъ, дрожать, обезьяна, нравъ).

11) Слова, въ коихъ измѣнено ударенiе, суть слѣдующ.: кант ́онистъ, дѣв ́очка, 
сан ́очка, суд ́арь, пар ́а, пар ́ы, пальц ́ами, везет ́е, стоит ́е, шалит ́е (вмѣсто — д ́ѣвоч-
ка, кантон ́истъ, с ́аночки, с ́ударь, п ́ара, п ́ары, п ́альцы, п ́альцами, вез ́ете, сто ́ите, 
шал ́ите) и пол ́ожилъ вм. положилъ. 

12) Въ именахъ прилательныхъ1, притяжательныхъ личныхъ женскаго рода, 
означающихъ фамилiи, или прозвища, окончанiя ова, ева измѣняютъ въ иха, 
напр.: Г-жа Денисиха, Андреиха (вм. Г-жа Денисова, Андреева); въ прочихъ же 
прилагательныхъ именахъ и мѣстоименiяхъ прилагат. вмѣсто ая, яя, ое, ее, ыя, iя 
употребляютъ а, я, о, е, ы, и; напр.: золот ́а, вчер ́ашня, золот ́о, вчер ́ашне, золот ́ы, 
вчер ́ашни, так ́а, как ́а, так ́о, как ́о, так ́и, как ́и — (золот ́а цѣпь, так ́а бѣда и проч.).

13) В нарѣчiи — гораздо ставятъ въ оконч. нѣе вм. до; горазнѣе (гораздо),  
и въ сравнительной степени именъ прилаг. спрягаемаго окончанiя вмѣсто е, послѣ 
щипящихъ согл. ж, ч, ш, щ, употреб. ѣе, напр.: лучшѣе, рѣжѣе, кручѣе, чащѣе и т. п. 

14) Въ творительномъ падежѣ именъ существительныхъ числа множествен-
наго употреб. ямъ вм. ями, а въ мѣстоименiяхъ личныхъ 3-го лица указательномъ — 
тотъ и опредѣлительномъ — весь, числа множествен2.

Ал ́юсникъ, Ал ́юсничить, Б ́аить, Баской, -ая, -ое, Б ́асситься, Бахта, Безпор ́яха, 
Блаж ́ить, Бр ́одни, Бут ́ылы, Ваше Почтенiе, Верст ́аться, В ́ерьви, Вечеров ́ать, В ́ица, 
Вон ́эндака, В ́орга, Вот ́этта, Вт ́ора, Въ прик ́уску, Въ-т ́а-поры, В ́ыалюсить, В ́ышка, 
Г ́олбецъ, Г ́олбчикъ, Г ́оить, Дивь ́я бы, Заверст ́ать, Зав ́озня, Замордов ́ать, Зыб ́унъ, 
З ́яблый, Изл ́адить, Измол ́осниться, К ́исленка, К ́ислиница, Кича, пурга, Коев ́а-дни, 
Корлябiя, К ́ортомить, Кортомщ ́икъ, Кортомъ, Кошм ́а, Красн ́а, Кр ́ёсный, кр ́ёс-
ненька, Кузов ́окъ, Куть, Л ́адить, Лад ́омъ, Лóпоть, Лыва, Л ́яга, Мол ́осное, Мор-
гл ́ивый, -ая, -ое, М ́орговать, Муз ́ыка, Мучникъ, Мякот ́инье, Нав ́о, Наз ́ёмъ, Новин ́а, 
Нов ́ый, Охич ́ать, обих ́аживать, О чемъ, почт ́о, П ́адежъ, П ́имы, Поклеп ́ать, 
Полуш ́алокъ, П ́оршни, П ́ошвальни, Прi ́ёмцы, Примолындывать, Пр ́ытко, Радл ́и- 
вый, -ая, -ое, Редь, Р ́обить, Рукотерникъ, Р ́яда, рядиться, Сг ́ибникъ, сг ́ибничокъ, 
С ́ёмать, Ск ́атерга, Согра, Стирку учинить, Страд ́а, Страм ́ецъ, Стр ́япка, Съёмы, Тов ́о- 
вано, Тожн ́о, Т ́уисъ, Тяжелк ́о,  ́Уросить,  ́Уросъ, Хлоп ́уша, Чебот ́арь, Черезъ-с ́ахаръ, 
Черк ́и, Чер ́ымъ, Чильчак ́и, Чюч ́я, Ш ́аньги, Шмонить, Шуг ́а, Яр ́ушникъ. 

1  Так в тексте: прилагательныхъ.
2  Далее — отформатированный составителями в алфавитном порядке список 
слов. Толкования внесены в сводный словарь «Материалы...».
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Страница рукописи М. Костя с автографом. НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 47. Л. 9

Прибавленiе къ статьѣ 9-й
Въ нѣкоторыхъ глаголахъ, означающихъ движенiе предмета, (на вопросъ — 

куда?) прошедшее время употребляютъ вмѣсто настоящаго, напримѣръ: Я по-
шелъ, поѣхалъ, братъ побѣжалъ (вмѣсто я иду, ѣду, братъ бѣжитъ).

Учитель Русскаго языка Михаилъ Костя



120 Страница рукописи И. Лисицына. НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 15. Л. 1
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И. Ф. Лисицын
(1827—1869)

Иван Федорович Лисицын, педагог, краевед, собиратель фольклорного мате-
риала, родился в 1827 г. в семье священника. Первоначальное образование полу-
чил в Тобольской духовной семинарии; по окончании ее, в 1846 г., поступил учи-
телем в Тобольское духовное училище. Вскоре в этом же училище был назначен 
инспектором. 

Первая рукопись, отправленная в 1851 г. И. Ф. Лисицыным на рассмотрение 
РГО, называлась «Любимые песни в Ишимском округе Тобольской губернии»1. 
Затем было подготовлено несколько рукописей с метеорологическими наблюде-
ниями. В РГО к рукописям любителей предъявлялись строгие требования. Так, 
Лисицыну были сделаны замечания, характерные в целом для подобных работ,  
и, вероятно, поэтому опубликованные в «Вестнике ИРГО»: «Из рукописи о метео- 
рологических наблюдениях в Тобольске за апрель и май 1851 г., рассмотренной  
К. Веселовским2, не видно: какие употреблялись термометр и барометр, откуда 
получены выводы и были ли они выверены. Сверх того наблюдения за два месяца 
не могут считаться достаточными для приспособления их на пользу науки»3.  
Работа была переделана, и в 1852 г. представлены «метеорологические наблюде-
ния, произведенные в Тобольске в последние семь месяцев 1851 г. и первые три 
месяца 1852 г.»4. Эта работа была продолжена и в следующем году5.

Все свободное от работы время И. Ф. Лисицын занимался самообразованием: 
«Пытливый ум <…> не удовлетворялся вынесенными им из школы сведениями»6. 

1  Вѣстникъ Императорскаго Русскаго географическаго общества за 1851 годъ. 
СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1851. Ч. I. Кн. 3. С. 32.
2  Веселовский Константин Степанович (1819–1901) — экономист, географ и кли-
матолог, действительный член Академии Наук.
3  Вѣстникъ Императорскаго Русскаго географическаго общества за 1852 годъ. 
СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1851. Ч. 5. Кн. 1. С. 14. 
4  Вѣстникъ Императорскаго Русскаго географическаго общества за 1852 годъ. 
СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1852. Ч. 6. Кн. 1. С. 23.
5  Вѣстникъ Императорскаго Русскаго географическаго общества за 1853 годъ.
СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1853. Ч. 8. С. 50. 
6  Юшков И. Иван Федорович Лисицын: некролог // Тобол. губ. ведомости. 1869. 
№ 6. С. 29; Козлова В. Л., Коновалова Е. Н. Русское географическое общество и крае- 
веды Тобольской губернии в 40–60-е годы XIX века // Книга и литература в куль-
турном пространстве эпох (XI–XX века): сб. науч. тр. / Сиб. отд. Рос. акад. наук, 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка, Новосиб. гос. ун-т; сост. и отв. ред.: О. Н. Фокина, 
В. Н. Алексеев. Новосибирск, 2011. С. 281–284.
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Ботаника, химия, анатомия, физиология, астрономия были любимыми предмета-
ми его занятий; особенно основательные познания он приобрел в ботанике,  
в совершенстве изучив местную флору. В «Вестнике Императорского Русского 
географического общества» (Кн. 4. 1855. С. 46–50) была помещена заметка 
И.  Ф.  Лисицына «Время цветения и созревания растений в г. Тобольске и его 
окрестностях», в которой отражены результаты трехлетних (1852–1854) наблю-
дений1. 

В 1858 и 1861 гг. И. Ф. Лисицын продолжил фенологические наблюдения 
уже за 168 растениями, причем следил за их развитием от появления первых 
листьев до плодов. Результаты были опубликованы в «Тобольских губернских 
ведомостях»2, где, из-за недостатка в типографии необходимого шрифта, латин-
ские названия растений были напечатаны кириллицей. Кроме латинского на-
звания И. Ф. Лисицын «приводил и русские, но в большинстве случаев — книж-
ные»3. Наблюдениями И. Ф. Лисицына воспользовался Е. Н. Анучин4 в статье 
«Климат г. Тобольска»5, причем им сделаны любопытные сопоставления перио-
дов развития растительности в г. Тобольске и некоторых местах европейской 
России6.

За три года до смерти И. Ф. Лисицын подготовил к изданию первый выпуск 
описания Тобольской флоры (в засушенных растениях), который был опублико-
ван в 1866 г. в г. Тобольске7. 

1  Крылов П. Материалы к флоре Тобольской губернии. Томск, 1892. С. II–III.
2  Лисицын И. Наблюдения над развитием дикорастущих растений в Тобольске  
и окрестностях его в 1852 г. // Тобол. губ. ведомости. 1858. № 19, 21, 23, 29; Лиси-
цын И. Заметки касательно развития дикорастущих растений в г. Тобольске  
и окрестностях его в 1861 году // Тобол. губ. ведомости. 1861. № 18, 19, 21, 23, 25, 29.
3  Литвинов Д. И. Библиография флоры Сибири. СПб., 1909. С. 142–143.
4  Анучин Евгений Николаевич (ок. 1838 — ок. 1900) — врач, статистик, секретарь 
Тобольского статистического комитета, корреспондент «Тобольских губернских 
ведомостей». (Более об Е. Н. Анучине см.: Действия Императорского Русского 
географического общества // Известия Императорского Рус. геогр. общ-ва. 1869. 
Т. 5, № 1. С. 2; Частные собрания географических обществ // Геогр. летопись. 
1968. № 4. С. 49; Гриценко Н. В. Анучин Евгений Николаевич // Тобольский био-
графический словарь. Екатеринбург, 2004. С. 39–41; Коновалова Е. Н. Книга То-
больской губернии. 1790–1917. Сводный каталог местных изданий. Новосибирск, 
2006. С. 100–101).
5  Анучин Е. Климат г. Тобольска // Памятная книжка Тобольской губернии на 
1864 г. Тобольск, 1864. С. 166–298.
6  Крылов П. Материалы о флоре Тобольской губернии. Томск, 1892. С. III.
7  Лисицын И. Ф. Тобольская флора. Тобольск: Тип. Тобол. губ. правления, 1866. 
Вып. 1. 23 с.
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За обстоятельные фенологические исследования Императорское Русское  
географическое общество присвоило И. Ф. Лисицыну звание члена-сотрудника. 
В 1862 г. от Лисицына поступила новая работа — «Историческое описание заго-
родной тобольской Преображенской церкви»1.

Будучи человеком, получившим и хорошее филологическое образование,  
И. Ф. Лисицын смог достаточно квалифицированно выполнить еще одно задание 
Императорского Русского географического общества — собрать материал о «мест-
ных», диалектных словах, бытовавших в речи русских крестьян на территории 
Западной Сибири в середине XIX в. 

И. Ф. Лисицын владел первым в Тобольске фотографическим заведением, ко-
торое функционировало в 1858–1869 гг.2 Его работы — фотографические виды  
г. Тобольска — были выставлены на Парижской выставке 1867 г.

Умер И. Ф. Лисицын 4 февраля 1869 г. в г. Тобольске после тяжелой болезни  
в возрасте 42 лет.

Обложка архивного дела. НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 15

1  Записки Императорскаго Русскаго географическаго общества за 1863 годъ: в 4 кн. 
СПб.: Тип. В. Безобразова и Комп., 1863. Кн. 1. С. 52. 
2  Лисицын Иван Федорович // Российские фотографы (1830–1930 гг.): слов.-
справ.: Т–Я. М.: МОК, 2011. С. 4; Юнина Е. А. Видовые фотографические открыт-
ки конца XIX — начала ХХ вв. как документальный источник по истории и культу-
ре города Тобольска // Тобольск научный–2013: материалы Х Всерос. науч.-практ. 
конф. (Тобольск, Россия, 25–26 окт. 2013 г.). Тобольск: Тобольская типография- 
филиал ОАО «Тюменский издательский дом», 2013. С. 382–388; Варенцова Е. Яв-
ление народу Тобольской фотографии. Фотографы И. Ф. Лисицын и М. С. Зна-
менский // XV лет фонду «Возрождение Тобольска». Тобольск, 2009. С. 242–256. 
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И. Лисицынъ

О языкѣ Тобольской губернiи1

Слова мѣстныя2

Баск ́ой, Б ́аять, Вз ́аболь, Вѣстимо, Г ́аркать, Г ́оить, Госпож ́инки, Д ́ошлый, Ел ́ань, 
Жадать, Замул ́ызгивать, Им ́ать, Кает ́а, К ́учиться, Л ́адиться, Лан ́и и лон ́и, Лан ́ись или 
лонись, Л ́опоть, лопот ́ина, Малахтать, малахтаться, обмалахтаться, Некорыстный, 
Немудрый, Н ́епогодь, Нестатн ́ой, Оч ́естливый, Охич ́аться, охичка, П ́аужинать, 
Прос ́ужий, Работ ́ящий, Рострястись, Р ́обить, Р ́ушать, Слат ́ить, Страд ́а, Страдов ́ать, 
Суров ́ой, Тожно ужъ, Тр ́ёкнуться, Х ́аять, расхаивать,  ́Этта, эттак ́а, Юзгаться. 

Слова общеупотребительныя, но имѣющiя другой смыслъ.
Бѣда, Бѣжать, Гладко, Дивно, Животъ, Круто, Мат ́ерый, Молосный (молоч-

ный), Немогч ́и (нем ́очь), Нет ́о, Нов ́ой, Нужный, Проп ́асть, Приходить, Способный. 
Слово звон ́ять (звонить) употребляется безразлично, в значенiи звонить  

и благовѣстить. Поздо итти теперь къ обѣднѣ: ужъ достойно начали звонять. 
Крещоный — человѣкъ; сего дня мало было крещоныхъ въ церкви.
Предл. о, при указанiи на время, употребляется вмѣсто въ; говорятъ: о Кре-

щенiи, о Спасовѣ дни, вм.: въ Крещенiе, въ Спасовъ день.
Особенности въ образованiи:
а) именъ существительныхъ. Въ творительномъ падежѣ множ. числа, въ 

словахъ, значащихъ орудiе, средство, вмѣсто окончанiя ми, часто употребляется 
мъ; ударилъ виламъ, сѣно собрано граблямъ.

Въ именахъ женскаго рода, кончащихся на ь, дательный и предложный паде-
жи оканчиваются не на и, а на ѣ; въ церквѣ, о дочерѣ.

Винительный падежъ ед. числа именъ женскаго рода, кончащихся на а и я, ча-
сто оканчивается на а; говорятъ: дай Бог тебѣ душ ́а спасти! Надоть баня топить3;

б) именъ прилагательныхъ. Имена прил., въ женскомъ и среднемъ родахъ, 
обоихъ чиселъ, въ именительномъ падеже и въ сходныхъ пад. съ именитель-
нымъ, а въ мужескомъ родѣ во множественномъ числѣ, всегда оканчиваются усѣ-
ченно, хотя бы требовалось сказать и въ полномъ окончанiи; говорятъ: м ́ила 
дочь, синё платье, вес ́ело ври(е)мя, л ́ѣтня пора, кари глаза. Имена же средняго 
рода, имѣющiя предъ окончанiемъ ее шипящую букву, оканчиваются на о; гор ́ячо 
кушаньё.

1  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 15. Лл. 1–12 об.
2  Далее представляем только списки слов. Их толкования, данные И. Ф. Лисицы-
ным, включены в сводный словарь «Материалы…».
3  Часть рукописи, заканчивающаяся этим фрагментом, была опубликована в со-
временной орфографии в: Лисицын И. Ф. О языке Тобольской губернии // Книга 
и литература в культурном пространстве эпох (XI–XX века): сб. науч. тр. / Сиб. 
отд. Рос. акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка, Новосиб. гос. ун-т; сост. и отв. 
ред.: О. Н. Фокина, В. Н. Алексеев. Новосибирск, 2011. С. 289–290.
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Страница рукописи И. Лисицына. НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 15. Л. 7

Имена прил. (кромѣ кончащихся въ полож. степени на окъ и стый, и имѣю-
щихъ особое окончанiе въ сравн. ст.) въ сравн. степени усѣченное окончанiе всег-
да имѣютъ на а, я и ѣ, вмѣсто ѣе или е; говорятъ: весел ́я, строж ́а, ал ́я или ал ́ѣ и т. п. 
вместо веселѣе, стр ́оже и проч.

Предложный падежъ единств. числа, въ мужескомъ и среднемъ родахъ, 
имѣетъ окончанiе творительнаго. Говорятъ: въ первымъ дом ́у, объ острымъ 
ножѣ, въ соленымъ озерѣ.

Вмѣсто окончанiя сравн. степени, — употребляемой для выраженiя степени 
превосходной, — ѣйшiй или айшiй говорятъ ѣющiй, ающiй и ящiй; напр. густящiй, 
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чернѣющiй, добрящiй, дражающiй — вмѣсто густѣйшiй, чернѣйшiй, добрѣй-
шiй, дражайшiй; 

в) мѣстоимѣнiй. Предложный падежъ ед. ч. муж. рода, — мѣстоименiй: онъ, 
мой, тотъ, этотъ, который — также какъ въ именахъ прилагательныхъ, имѣетъ 
окончанiе творит. падежа; я въ имъ толку не знаю; о моимъ братѣ; онъ при тѣмъ 
дѣлѣ не былъ; въ которымъ мѣстѣ? и т. п.

Вмѣсто амъ и тѣмъ (дат. п. мн. ч.) и — ими и тѣми, говорятъ: им ́я, тѣм ́я. Дай 
им ́я хлѣба; сходи за им ́я; съ тѣм ́я не дружись, кто бѣга(е)тъ церкви (отклоняется 
отъ православiя).

Вм. они всегда говорятъ: онѣ. Вм. ту — тоё. 
Изъ род. пад. мн. ч. личнаго мѣст. ихъ, образовалось мѣст. притяжательное 

ихный, а(я), о(е).
Вмѣсто полнаго окончанiя мѣстоименiй, кончащихся на ый и ой (кромѣ од-

носложныхъ), также какъ въ именахъ прилаг., употребляется усѣченное. Въ как ́о 
время, на каку суйму (сумму), кот ́оро мѣсто, как ́и дѣла;

г) Глаголовъ. Въ глаголахъ, кончащихся, въ настоящемъ времени изъяв. на-
клоненiя, на ку и гу, неоконч. наклоненiе кончится на кчи и гчи. Говорятъ: пекч ́и, 
толкчи, жегчи. 

Въ прошедшихъ временахъ возвратныхъ и взаимныхъ глаголовъ, буква я, на 
концѣ выговаривается какъ а; каталса, смотрѣлса, дралса.

Во 2мъ и 3 лицѣ единств. ч. и 1мъ множ. числа наст. вр. глаголовъ, кончащихся 
въ неокончательномъ наклоненiи на ать и ять, буква е всегда опущается. Гово-
рятъ: дѣлашь, каташься, валяшь, игратъ, бѣгатъ, желамъ, убирамся и т. п.;

д) причастiй. Нетерпимы причастiя, кончащiяся на ся. Если же и случится 
крестьянину сказать такое причастiе, то онъ окончанiе ся опущаетъ, и говоритъ, 
напр. шатающiй. Впрочемъ слово шатающiй имѣетъ значенiе словъ праздный, 
лѣнивый и т. п.

Причастiй прошедшихъ временъ, всѣхъ залоговъ, вовсе сдѣсь не слышно;
е) нарѣчiй. Ноч ́есь — ночью; Осен ́есь — осенью; В ́еснусь — весной; Зим ́усь — 

зимой; Т ́амоди, т ́амока, тамотки — тамъ; О-чемъ — почему. О-чемъ же ты его-то 
почтенью (волостному головѣ) не поклонилса?; Коев ́аднись — онамедни; Каб ́ы — 
если бы; Вкрутѣ — скоро; Быва(е)тъ — можетъ быть; Когд ́ысь — когда; Зд ́ися — 
здѣсь; Оттуль — оттуда; Отцель, отцеда — отсюда; Топ ́еря — теперь; Он ́огда, 
оногдысь — оногдась; Надоть — надо; Завтре — завтра; Заутр ́о — завтра утромъ; 
Утрось — утромъ; Веч ́орось — вчера. 

Въ сравнительной степени нарѣчiй тѣ же особенности, какiя и въ именахъ 
прилагательныхъ; говорятъ: шибч ́а, ровн ́я, честн ́я, суш ́а. 

Особенности въ произношенiи словъ 
Буква е произносится вм. а въ словахъ: Двѣнадцать и т. п. Говорятъ: Двѣнад-

цеть, двадцеть, тридцеть и пр.; 
а вм. и: Али — или; али ты поѣдешь з ́а-сѣномъ, али самъ поѣдетъ тятька.
Вм. я — е или ѣ: Оп ́еть, уп ́еть — опять; Петь — пять. То же произношенiе  

и въ словахъ производныхъ отъ слова: пять; З ́еть — зять; Дѣдя — дядя; Петно — 
пятно; Грезь — грязь; Сѣду, сѣдь — сяду, сядь; Свѣшш(щ)енникъ — священ-
никъ; Хозейка — хозяйка; Проклет ́ой — проклятый. Это слово часто употребля-
ется, для выраженiя негодованiя; Вс ́ѣчина — всячина. На базарѣ-то всѣка 
всѣчина; Пр ́ѣникъ. Мамка! Купи мнѣ-ка пр ́ѣничокъ.
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Вм. ѣ и е — и: Вр ́имя, вримячко; С ́имя; Свича; Гов ́иньё (постъ); вел ́ико(е) 
говинье; Сд ́ися — сдѣсь. Вм ́истѣ. Слово: мѣсто выговар. какъ должно; но уменьш. 
мѣстечко — м ́истечко; Розд ́илятъ — раздѣлятъ; Даит ́е — даете; М ́исяцъ; Висть, 
в ́источка; Добродитель; Прикрасно; С ́iять, посiялъ — сѣять, посѣялъ;

и наоборотъ вм. и — ѣ: Топ ́ѣться; печь затоп ́ѣлась.
Вм. е — о: Робята — ребята; Топерь, топеря — теперь.
Вм. е или ѣ — я: Сясти, сялъ — сѣсть, сѣлъ; Словясно — словесно.
Вм. щ всегда слышны буквы ш или шш: Свѣшш ́енникъ; Обшеств ́о.
Нѣкоторые крестьяне нарочно были заставляемы произносить слова съ бук-

вой щ, но никакъ не могли чисто произнесть эту букву.
Вм. и — у: Гречуха — гречиха.
Вм. а — о: Розобралъ, розбила и т. п. 
Буквы о не произносятъ сдѣсь, — какъ въ нѣкоторыхъ россiйскихъ губер-

нiяхъ, — какъ а, иначе сказать, не говорятъ свысока. Случается иногда против-
ное: букву а, въ нѣкоторыхъ словахъ, особенно въ началѣ именъ собственныхъ, 
произносятъ какъ о; напр. Олександро(ъ), Окулина, росхвалилъ, Оѳонасiй, Он-
дрей, роботникъ и т. п.

Вм. i — о. Въ именахъ прилагательныхъ, кончащихся на iй, почти всегда 
окончанiе это измѣняютъ на ой; ближной, утренной, вчерашной.

Опущенiе буквъ, въ началѣ: Мотр ́и — смотри; Тупай — ступай.
Предъ мѣст. онъ, въ косвенныхъ падежахъ, послѣ предлоговъ, не прибавля-

ется н, говорятъ: съ его, къ ему, къ им ́я (дат. п. мн. ч.) и проч.
Опущенiе буквъ въ срединѣ словъ: Хошь — хочешь; Приматься — прини-

маться; Коп ́ѣкъ — копѣекъ.
Прибавка буквъ въ началѣ: Окр ́омѣ — кромѣ;  ́Этамъ — тамъ. Хомутъ ле-

житъ вонъ этамъ на полатяхъ; Бздавать — поддавать жару въ банѣ; Оп ́ослѣ, опо-
сл ́я — послѣ. 

Прибавка въ концѣ. Весьма часто, послѣ гласныхъ буквъ, а особенно по-
слѣ нарѣчiй, означающихъ время и мѣсто, прибавляютъ, въ концѣ словъ, части-
цу ка или тки. У меня нѣту-тки денегъ; гдѣ-ка ты былъ? Я былъ вонъ тамо-ка, 
за рѣчкой. 

Прибавочная частица то превращается въ те послѣ именъ, оканч. во мн. числѣ 
на ы, и, а и я. Деньги-те, вожжами-те, дрова-те, вилы-те, моря-те; озера-те  
у насъ пересохли.

Прибавка въ срединѣ: Строкъ — срокъ, пошелъ въ строкъ (въ наймы); Кто 
ни на будь — кто-нибудь; Ндравъ — нравъ; Подсоблять — пособлять; Благо-
словленiе. Батюшко, ваше благословленiе! Пожалуйте ко къ намъ съ молитвой, 
въ крещ ́ону(ю) вѣру младен(ц)а привесть; Индевѣть, заиндевѣло — покрываться 
инеемъ. 

Особенн. обр. произносятся слѣд. слова: 
Братанъ — братъ; Вёшной — весеннiй; Жалоб ́иться — жаловаться; Зним ́ать — 

поднимать; Зь ́яетъ — блеститъ; Карт ́офея, картовь (род. — ви) — картофель; 
Мангаз ́ея — магазинъ, въ которомъ хранится обществ. запасный хлѣбъ; Мери-
колiя — меланхолiя; Микулай — Николай; Н ́имо — мимо; Обноковенiе, обноко-
венно — обыкновенiе; Очинно — очень; Петрованъ — Петръ; Вообш ́а — вообще; 
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Сч ́есье — счастiе. Не пало ему, милому, сч ́есья; Жаравь (род. жаравля) — журав-
ль; Пог ́одьё — погода. На дворѣ нед ́обро(е) погодьё; Прилучаться — случаться; 
Рупь — рубль; Сумлѣв ́аться — сомнѣваться. Не сумлѣвайся, безъ всякаго сумлѣ-
нья; Сп ́онить — спорить; Присвѣшш ́енство — преосвященство; Карапь —  
корабль; Въ т ́а-поры — въ ту пору, въ то время.

Въ глаголахъ, кончащихся на ся, 2е л. наст. времени произносится подобно 
слѣд.: кланясся, катасся, валисся, одѣвасся.

Большой-то, матерый-то и др. произн.: большо-тъ, матеро-тъ. Большо-тъ 
парничокъ мат ́ерой выросъ, ужъ баять п ́очалъ.

В. Ф. Тверитин
(1826 или 1827—1892)

Василий Федорович Тверитин (Тверетин) родился в семье священника. 
Его отец, Ф. А. Тверитин, уроженец Сургутского края, с 1820 г. служил священ-
ником Преображенской церкви в с. Мало-Атлымском Березовского округа. Цер-
ковнослужителями были и старшие братья.

После окончания в 1848 г. Тобольской духовной семинарии со званием сту-
дента В. Ф. Тверитин был рукоположен во священники и в марте 1849 г. команди-
рован в г. Березов священником Воскресенского собора (1849–1854). Являясь 
членом Духовного правления, благочинным над пятью церквями, депутатом по  
г. Березову и округу, а также законоучителем Березовского уездного училища, 
Тверитин исполнял и обязанности штатного смотрителя училища.

В. Ф. Тверитин стал одним из первых корреспондентов РГО среди тоболь-
ского духовенства. Его работа «Тобольской губернии город Березов. Местные эт-
нографические описания» стоит в ряду первых описаний г. Березова. В 1852 г. 
автор получил благодарность от Императорского Русского географического об-
щества «за географические и климатические описания Березовского края».

По прошению, в связи с болезнью, был переведен в г. Тобольск священником 
Петропавловской церкви, где исполнял должность до 1856 г. Был депутатом 1-й 
городской частной управы. В 1856–1857 гг. проводил ревизию документов То-
больской духовной консистории, духовных правлений и семинарии.

В последующие десятилетия «по распоряжению епархиального начальства» 
он служил в приходах Тобольского округа Тобольской и Сибирской епархии: 
Преображенская церковь, с. Преображенское (1856–1861), Казанская церковь,  
с. Шишкинское (1861–1862), Казанская церковь, с. Карачинское (1862–1871), Ни-
кольская церковь, с. Каштакское (1871–1874), Иоанно-Предтеченская церковь,  
с. Черемшанское (1874–1883).

Несмотря на свои высокие обязанности, В. Ф. Тверитин был замечен в «раз-
ных противозаконных поступках», за которые (а именно за «повенчание брака 
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без надлежащих документов») низводился в причетники. В 1883 г. уволен за штат 
«с запрещением священнослужения», но с предоставлением права проситься  
в один из монастырей в число братства1.

В. Тверетинъ 

Этнографическiя свѣдѣнiя о жителяхъ города Березова2

II. Языкъ
Языкъ простонародiя и сдѣсь, какъ и вездѣ, отступаетъ отъ общеупотреби-

тельнаго. Сколько можно было замѣтить, онъ любитъ измѣнять однѣ гласныя  
и согласныя на соответствующiя имъ: напр. 

Б на П. Карапь, вм. корабль, хлѣпъ — хлѣбъ, арапъ — арабъ, пролупь — 
прорубь. 

Г на К. Снѣкъ вм. снѣгъ, порокъ — порогъ, долкъ — долгъ, струкъ — стругъ, 
поперекъ — поперегъ, пирокъ — пирогъ. 

Д на Т. Слѣть вм. слѣдъ, поть — подь, поди, паратъ — парадъ, наротъ —  
народъ, отнють — отнюдь, лотка — лодка. 

JI на Р. Секлетарь — вм. секретарь, секлетъ — секретъ. 
К на X: Хрестоватикъ — крестоватикъ, Хрестъ — Крестъ, коровотъ — хоро-

водъ. 
Г на X: Бохъ — вм. Богъ, долхъ — долгъ, снѣхъ — снѣгъ. 
У на Ъ: Нѣту на нѣтъ. 
И на Ы: Давыдъ — Давидъ.
Е на А: Чесы — часы. 
Ч на Ш: Пошто — почто; 
Ѣ на И: Ись, исть — ѣсть; 
Я на Ѣ: Мѣсецъ — мѣсяцъ, заецъ — заяцъ, езыкъ — языкъ. 
Ю на Е: Сертукъ — сюртукъ; 
ЛH на Н: Сонце — солнце; 
Н съ примесью Д. Ндравный — нравный, кажный — каждый. 
Н и В: Ѣнтотъ — ѣвтотъ — этотъ. Куды, ковды, когды — когда; туды — туда. 

Экая втора.

1  ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И156. Оп. 19. Д. 308. Лл. 293 об.–295; Список церк-
вей Тобольской епархии, с обозначением состоящих при них священно-церков-
но-служителей // Тобол. епарх. ведомости. 1891. № 1/2. Отд. офиц. С. 10; Твери-
тин Василий Федорович, священник [Электронный ресурс]. URL: https://
pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/4123; Николаев О. Об этнографическом опи-
сании г. Березова священника Василия Тверитина // Подорожник: краев. альм. / 
ред.-сост. В. Белобородов. Вып. 3. С. 36–42.
2  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 28. Лл. 1 об.–3. Прочие разделы рукописи будут опубли-
кованы в следующих книгах серии.
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§ 2. Прiѣхамши до ся мѣстъ на двыхъ лошадяхъ. 
§ 3. Много народу, много дыму, много простова табаку. 
§ 4. Притча — случай, рѣдкое обстоятельство. Благодать — обилiе, доволь-

ство. Дивно, дивненько — много, многонько. Чудо — хорошо, прiятно. Пользо-
вать — дарить.

§ 51. Азартъ,  ́Айда, Аказїя, Арт ́ачиться, ереститься,  ́Ахать, Б ́аять, Балаг ́урить, 
Весн ́усь, Вёдро, Всенимо, Въ тихомолку, Въ шалаб ́анъ попасть, Выть, Выть, Год ́ява, 
мат ́ёра, Д ́авича, Дик ́овина, дик ́овинка, Докан ́ать,  ́Ежа, Задорной, Затр ́ещина, 
оплеуха,  ́Изморозь, К ́аверза, к ́аверзный, Казёнка, Казна, Кай-кышъ, Кличъ кли-
кать, Конфуcъ, Кособр ́ылый, Куть, К ́утька, К ́ухта, Лихом ́атомъ, Лон ́ись, Лонш ́акъ, 
Л ́ѣтось, Мор ́очитъ, Мороч ́ить, М ́ѣсятка, Наверхос ́ытку, Наклеп ́ать, Неб ́ось,  
Непонутру, Неуноров ́ить, Нешипко, Норовъ, Огр ́ѣть,  ́Одрань, лёжань, Одур ́ѣть, 
Оном ́еднясь, оном ́едни, Опор ́ожниться, Осен ́усь, Отдуб ́асить,  ́Охать,  ́Охобень, 
Ошалаб ́анить, Ошелом ́ить, Пихт ́юй, Послѣ вѣнца, Пострѣл ́ило тебя, расстрѣл ́ило 
тебя, пострѣлъ тебя возьми, Посчик ́ало тебя, расчик ́ало тебя, Промахн ́уться, Раз-
кышк ́ать, Раз ́орва, Растак ́ать, Рез ́онъ, Рожа, х ́аря, образина, Сив ́уха, Слат ́ить, 
Словно, ровно, Смѣк ́ать, Спас ́ибо, Спохват ́иться, Стел ́иться, Стир ́аться, С ́учить, 
Такую втору, Убир ́аться, Убир ́аться, Урез ́онить, Ф ́укнуть, Ханык ́а, бр ́ажиха, Хоро- 
х ́ониться, Черная н ́емочь,  ́Эдакой,  ́Экой. 

Автограф В. Тверитина

1  Ниже представляем переформатированный в алфавитном порядке список 
слов и устойчивых выражений, не имеющих в оригинале далее никаких класси-
фикаций. Их толкования, данные В. Ф. Тверитиным, включены в сводный сло-
варь «Материалы…». 
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А. Г. Худяков
(1811—1867)

Александр Гаврилович Худяков родился в г. Тобольске в купеческой семье. 
Четырнадцати лет, в 1824 г., он окончил курс Тобольской гимназии и был направ-
лен для продолжения учебы за казенный счет в Казанский университет, но учить-
ся там ему не пришлось. 

О первоначальной службе А. Г. Худякова сведения не обнаружены. Извест-
но, что 1 декабря 1829 г. он был определен на должность учителя в Тобольское 
Богоявленское мужское приходское училище, затем — в Тюменское. 10 марта 
1831 г. — учитель в Курганском уездном училище1. После 12 лет «усердной  
и беспорочной службы» награжден чином2. В 1835 г. был перемещен в Тюмен-
ское уездное училище учителем арифметики и геометрии. В  1837  г. вернулся  
в г. Курган. В 1842 г. был переведен из Кургана в Ишим смотрителем трехкласс-
ного уездного училища. Училище, открытое в 1817 г., стараниями А. Г. Худяко-
ва стало в середине века лучшим во всей Тобольской губернии. Здесь он «без 
жалования» преподавал черчение и рисование. В мае 1854 г. А. Г. Худяков был 
переведен из Ишима в Тобольскую гимназию на место старшего учителя мате-
матики, а в 1856 г. — уволен со службы в чине коллежского асессора с правом 
ношения мундира и с добавочной пенсией3. 

Продолжая работать старшим учителем в Тобольской гимназии по найму,  
А. Г. Худяков исполнял обязанности члена совета по хозяйственной части То-
больской Мариинской женской школы, заседателя Тобольского приказа о ссыль-
ных, советника Тобольского губернского правления. В 1862  г. ушел в отставку 
из-за болезни. 

Педагогическую деятельность А.  Г.  Худяков сочетал с научно-исследова-
тельской работой. В Кургане по совету и с помощью ссыльных декабристов пе-
ревел с французского языка труд Ж.-М. Дежерандо «Нормальный курс для пер-
воначальных наставников, или Руководство к физическому, нравственному  
и умственному воспитанию в первоначальных школах», изданный позднее  
в г. Санкт-Петербурге. В г. Ишиме вел метеорологические наблюдения, изучал быт, 
одежду, жилище, пищу, праздники и развлечения русских крестьян, записывал 

1  Редикульцев И. И. Исторический очерк Тобольского Благовещенского мужско-
го приходского училища: 1816 — 30 апр. 1916 г. Тобольск: Тип. Тобол. епарх. брат-
ства, 1917. С. 53.
2  РГИА. Ф. 733. Оп. 83. Д. 147. 
3  ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И152. Оп. 1. Д. 178. Лл. 1–20.
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поговорки, рассказы и разговоры крестьян-старожилов юга Западной Сибири.  
В 1852 г. за доставленные метеорологические сведения от Императорского Рус-
ского географического общества А. Г. Худякову была объявлена искренняя при-
знательность1. 

А. Г. Худяков умер в 1867 г. 
Его сын — Иван Александрович Худяков — филолог, этнограф, историк  

и писатель2, считавший, по его словам, «текст сказок неприкосновенным наравне 
с текстом Священного писания»3. Из книги «Славный сибиряк Иван Александ-
рович Худяков»4, написанной по материалам воспоминаний самого И. А. Худякова, 
можно восстановить и отдельные эпизоды биографии его отца, А. Г. Худякова:

Одинъ изъ великоустюжскихъ купцовъ, вскорѣ послѣ похода Ермака въ 
Сибирь, перебрался въ Тобольскъ <…> Его потомокъ — это былъ прадѣдъ 
И. А. Худякова — построилъ себѣ большой домъ, можетъ быть первый ка-
менный домъ въ деревянномъ Тобольскѣ, а противъ этого дома и камен-
ную церковь во имя Архангела Михаила <…> «Господь живыми беретъ 
своихъ любимцевъ на небо, замѣчаетъ И. Худяковъ; поэтому и прадѣдуш-
ка мой умеръ слишкомъ рано, въ то время, когда сыну его было всего два 
года, — опекуны разграбили все имущество, а домъ былъ приписанъ къ 
церкви. Когда же дѣдушка подросъ и пожелалъ воспользоваться наслѣд-
ствомъ, десятилѣтняя давность уже прошла и дома ему не возвратили». 
Поэтому дѣдъ остался бѣднякомъ и существовалъ вставкой оконныхъ сте-
колъ и хотя его сынъ, отецъ автора воспоминанiй, и окончилъ блестяще 
тобольскую гимназiю, которая хотѣла отправить его на казенный счетъ въ 
казанскiй университетъ (въ 1825), но вынужденъ былъ, для поддержки се-
мьи, тянуть лямку учителя приходскаго, а потомъ уѣзднаго училища. Дви-
гаясь на этомъ поприщѣ по городамъ Тобольской губернiи, отецъ Худя-
кова сблизился съ декабристами (Нарышкинымъ, Свистуновымъ и друг.) 
и воспитался подъ ихъ влiянiемъ. Въ Курганѣ онъ женился на бѣдной 

1  Савченко Т. П. Отец и сын Худяковы // Западносибирское краеведение. Вып. 3. 
Ишим, 2000. С. 28.
    Более подробно о А. Г. Худякове см.: Савченко Т. П. Педагогическая и исследо-
вательская деятельность Александра Гавриловича Худякова // Коркина слобода: 
ист.-краевед. альм. Ишим, 2003. Вып. 5. С. 43–46; Шмыгун Т. А. Ишимский хроно-
граф // Западносибирское краеведение. Ишим, 1997. Вып. 2. С. 143–153.
2  Александр Гаврилович Худяков [Электронный ресурс]. URL: http://al-dedov.
narod.ru/information/hudja-kov_a.htm
3  Адрианов А. В. Славный сибиряк Иван Александрович Худяков. СПб.: Тип. 
Альтшулера, 1911. С. 17.
4  Там же. С. 8–10, 23, 24.
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дѣвушкѣ, своей ученицѣ, и здѣсь же у него родился (1 января 1842 г.) сынъ, 
единственный на воспитанiи котораго, умственномъ и физическомъ, было 
сосредоточено все вниманiе. Одинадцати мѣсяцевъ Худяковъ былъ пере-
везенъ въ Ишимъ, куда его отца назначили смотрителемъ училища <…>  
По окончанiи курса Ишимскаго уѣзднаго училища, И. А. Худякова помѣ-
стили въ тобольскую гимназiю, причемъ въ Тобольскъ прiѣхалъ и его 
отецъ <…> 
Уѣзжая каждое лѣто на свиданiе съ родителями (отецъ Худякова въ то 
время1 служилъ уже у одного помѣщика въ Тамбовской губ.) и собирая 
матерiалъ по деревнямъ, Худяковъ поражался трудолюбiемъ и бѣдностью 
крестьянъ <…>
За-границей Худяковъ пробылъ не долго; признавъ дѣломъ труднымъ пи-
сать за-границей попялярныя книги для русскаго народа <…> вернулся  
въ Петербургъ и сейчасъ же уѣхалъ въ Москву, гдѣ былъ его отецъ.

Обложка архивного дела. НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 11

1  В 1863–1864 гг.
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А. Худяковъ

Этнографическiя замѣтки по Ишимскому округу1

1. Слова:
Чм ́утки — напраслина.
Кан ́аться — просить. Напр. Поди, канайся.
В ́ошкать — медлить, мѣшкать.
Перен ́ова — свѣжiй снѣгъ, по которому удобно ловить зайцевъ.

2. Поговорки:
Увидя падающую звѣзду, нѣкоторые говорятъ: Не д ́о-неба, не д ́о-земли, 

ам ́инь, аминь.
О человѣкѣ хитромъ говорятъ: Ек ́имъ — простот ́а: рукав ́ицы потер ́ялъ — 

дв ́ои з ́а-поесомъ.
О потерянномъ: Ск ́икалъ, да проп ́алъ.

3. Примѣты:
Если погасятъ нечаянно свѣчу, значитъ — гости будутъ.
Уголь, вылетѣвшiй изъ топящейся печи, или развалившiеся въ печи дрова — 

означаютъ также прибытiе гостей.
Загнета шаетъ — морозъ будетъ.
Кошка лежитъ, спрятавши морду — морозъ будетъ.
Курицы порхаются — снѣгъ будетъ.
Ласточки летаютъ низко — дождь будетъ.
Если въ имянины м ́ягки (вновь испеченные хлѣбы, булки, пироги) хорош ́и, 

то имянинникъ проживетъ годъ благополучно; а если неуд ́ача — умретъ.
Ег ́орей съ вод ́ой; Ник ́ола — съ травой; т. е. къ 23 Апрѣля вскрываются рѣки, 

а къ 9му Мая появляется трава.
Покр ́овска на-гол ́ѣ, дакъ и М ́итревска на-гол ́ѣ; т. е. если въ 1е Октября нѣтъ 

снѣгу, то и 26го Октября будутъ ѣздить на колесахъ.
М ́итрей перев ́озу не кл ́ичетъ — значитъ къ 26 Октября рѣки замерзаютъ.

4. Суевѣрiя:
Понедѣльникъ — тяжелый день, съ понедѣльника на всю недѣлю. Это 

относится къ полученiю и отдачѣ денегъ, а также и къ другимъ случаямъ.
Надѣть рубашку на изнанку — значитъ битымъ быть, или пьянымъ.
Если зудитъ ладонь правой руки, значитъ получать деньги; а если лѣвой — 

отдавать.
Заяцъ перебѣжалъ дорогу — встрѣтится непрiятность въ пути.

1  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 11. Лл. 1–5. Опубликовано в современной орфографии 
в: Коркина слобода: ист.-краев. альм. Ишим, 2003. Вып. 5. С. 56–57. 
На верхнем поле рукописи пометы другим почерком: Къ № 415. 23 jюня 1848 г.
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На свадьбы деревенскiя приглашается такъ называемый больш ́акъ, кото-
рому всѣ присутствующiе на этомъ торжествѣ отдаютъ особенное почтенiе. Въ 
немъ предполагается знанiе отвращать отъ новобрачныхъ всѣ несчастные слу-
чаи, предохранять ихъ отъ невеселости и нѣкоторыхъ физическихъ немощей,  
и противодѣйствовать злымъ умысламъ другихъ знахарей. Поэтому женихъ  
и невѣста воздаютъ ему такое же почтенiе, какъ родителямъ. На смотрѣньи, ког-
да больш ́акъ въ первый разъ прiѣзжаетъ съ женихомъ къ родителямъ невѣсты, 
женихъ и невѣста кланяются ему въ ноги и дарятъ его.

Когда жениха и невѣсту привезутъ вѣнчаться, больш ́акъ беретъ ихъ за руки 
и самъ вводитъ въ церковь. Равно и по свѣнчанiи, онъ же выводитъ ихъ. По 
прiездѣ домой, новобрачные, принявъ благословенiе родителей и поклонившись 
имъ, кланяются и ему въ ноги. Онъ главный распорядитель и главный гость на 
свадебномъ пирѣ. Дарятъ его женихъ и невѣста: во время свадьбы каждый двумя 
платками, а послѣ свадьбы портами.

Провожаютъ большак ́а домой на другой, или на третiй день, послѣ всѣхъ 
прочихъ гостей, со всевозможными почестями, напр. садятъ въ сани не просто 
на сѣно, или войлокъ, но на подушки.

Большакомъ остаются недовольны, если въ его присутствiи случится на 
свадьбѣ что-либо непрiятное, напр. если загнаны будутъ лошади, возникнетъ 
шумъ, или ссора пирующихъ, или если новобрачные невеселы.

Впрочемъ, избирая и приглашая большака на свадьбу, стараются, чтобъ ду-
ховенство о томъ не знало. Если Священникъ спрашиваетъ о большакѣ, кто он? — 
ему отвѣчаютъ, что это сватъ, кумъ, сосѣдъ жениха, или его родителей.

5. Разсказы и разговоры:
Вотъ нынѣшной годъ Господи и травки далъ и хлѣбца далъ. Год ́овъ, под ́и, 

двадцеть, или тридцеть не было такова урожд ́аю. А мы все грѣшимъ, страшно 
грѣшимъ. Какъ Господи и терпитъ!

__________________

Свешш ́енникъ у насъ смирной; хошь въ полн ́очь приди, ужъ не отзовется. 
Свадьбу свѣнч ́атъ, тутъ жо къ намъ и придетъ. Мы говоримъ: Батюшко, Вашо 
Благословенiе! Вотъ вы къ намъ пришли; какъ жо теперь? Если посидѣть, — 
милости просимъ; а ежели хто ошибётся словомъ — не сердись. — Ничево, 
говоритъ, ладно; вѣдь я не иск ́ательной человѣкъ.

__________________

Вонъ какой снѣгъ вал ́итъ! Какъ жо теперь пл ́аншикъ-отъ будетъ ходить?
— Какой пл ́аншикъ?
— Въ Воробьевску деревню планшикъ прiѣхалъ. У насъ съ Воробьевскими 

споръ — объ озерѣ.
Вокругъ озера наши пашни; а Воробьевцамъ захотѣлося отнять это озеро. 

До Казённой Палаты доходили. Вышолъ указъ, што озеро нашо. А онѣ дав ́ай  
у насъ сѣно увозить: мы накосимъ; онѣ увезутъ. Теп ́ерича прiѣхалъ пл ́аншикъ; 
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да, кажется, на ихъ руку тянётъ. Вызыватъ нашихъ-то на меж ́у. Мы нейдёмъ; 
говоримъ: мы идти не спорны, Вашо Благородiе, только подите съ большой межи 
прямо. А онъ не хочетъ. Говорятъ, заманивалъ нашихъ-то передти съ нимъ озеро 
поперегь, штобы написать, што мы люб ́ительно раздѣлились.

_________________

Начин ́атъ настыв ́ать пог ́одьё-то.  ́Этта дор ́ога-та т ́орна живетъ зимами-то;  
а теп ́ерь вишь чево д ́iётся!

__________________

— На ногахъ-то у те л ́адно ли?
— На ногахъ л ́адно.
— Ерм ́якъ-отъ гд ́ѣ-ка? Ерм ́якъ ишш ́о над ́ѣнь... H ́a-ко я тебѣ изл ́ажу. 

Рукавицы-то так ́и худ ́ящiё!.. Не ужъ ты въ этой (шапкѣ) по ́ѣдешь? Малах ́ай надо.
___________________

Вотъ у васъ скоро ярманка Никольска. Съѣздъ большой: л ́адно покупать 
вотъ изъ хресь ́янской сн ́асти.

___________________

Давно ли замужемъ твоя невѣстка?
— Пятой годъ.
А дѣти есть?
— Н ́ѣту-ка. Четвёртаго несётъ, да нѣтъ живыхъ-то. Не ст ́оятъ робята-то.

_____________________

А что в шбанѣ — квасъ?
— Квасъ; да тутъ однако н ́ѣту. Вонъ въ туес ́у... Не б ́аской, поди, квасъ-отъ.

_____________________

Яковъ-отъ чево тамъ дѣлатъ?
— На  ́улкѣ ходитъ.

______________________

Отецъ Дьяконъ! Куда ѣхать: п ́о-сѣно, ли за дров ́амъ?
— Л ́адно, п ́о-сѣно ступ ́ай.

_______________________

Больше бы этта ѣздили, торн ́я бы дор ́ожка-та была.
_______________________

Вѣдь нашъ братъ есь вс ́якiё. Не даромъ говорятъ: жили въ лѣсу, молились 
колесу.

Штатный Смотритель Александръ Худяковъ
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А. Худяковъ

Этнографическiя свѣденiя о жителяхъ Ишимскаго округа  
Тобольской Губернiи1

Д2. Въ особенномъ смыслѣ употребляются слѣдующiя слова3:
Башм ́акъ, Брат ́анъ, Бусъ, В ́ѣра, Гр ́ядка, Д ́ивно, Доним ́ать, Д ́ошлый, Ж ́ирный 

товаръ, Заб ́ойка, Зав ́арка, Зав ́арочка, Закл ́адка, Земл ́янка, Зимн ́якъ, Кап ́устка, 
Кат ́ушка, Кол ́ода, К ́ондырь, Копот ́ить, К ́опоть, К ́урица, Лёнъ, Л ́ихо, Мѣш ́окъ, 
Н ́аледь, Н ́орка, Обих ́одный, Обих ́одъ, П ́арить, Подов ́инникъ, Подов ́инники, 
П ́омочь, Поск ́отина, Пропад ́ать, Растряст ́ися, Сгорѣть съ вина, Смѣн ́ить, Ср ́од-
ный, Ст ́ая, Суд ́ачить,  ́Улка, Фам ́илiя, Хл ́опать, Хлоп ́уша, Хоз ́яинъ, Шин ́окъ. 

Е. Мѣстныя слова:
Базл ́ать, Баск ́iй, Б ́аско, Б ́ассинькiй, Батъ, Ба ́юнъ, Б ́отало, Бр ́одни, Бус ́ить, 

Б ́усый, Бызов ́ать, В ́еслина, Веч ́ёрка, Вл ́азины, В ́яньгать, Вяньг ́уша, Гал ́ить, Глу-
бен ́ика, Глуб ́янка, Голкъ, Дивь ́я, Дик ́аниться, Ерест ́иться, Ерестл ́ивость, Ере-
стл ́ивый, Ж ́ирникъ, З ́адорожка, Заб ́ѣдно, Завар ́уха, Закуржевѣть, Затур ́анъ, Из-
гал ́яться, К ́авкать, Кан ́аться, К ́ибасъ, Коп ́ённица, Копн ́ить, Копнов ́озъ, Кост ́ика, 
Костром ́а, Кошев ́а, Кр ́аганъ, Курж ́акъ, К ́уржевѣть, К ́ухта, Лад ́омъ, Лит ́овка, 
Метл ́якъ, Метляч ́екъ, Мол ́осный, М ́орговать, Носов ́икъ, Н ́яша, Обих ́аживать, 
Об ́утки, Ог ́уда, Ог ́удывать, Од ́ёнокъ, Окл ́ямываться, Ос ́енничать, Ос ́ённое, 
Охич ́аться, Ох ́ичка,  ́Охлупень, П ́аполза, Пар ́унья, Па ́утъ, П ́екорчить, Пел ́еговать, 
Пел ́еговаться, Первос ́ёнокъ, Перес ́овецъ, Петр ́овское, Плашн ́икъ, Повар ́ёнка, 
Подб ́ыгивать, Подск ́альникъ, Подчемб ́ариться, П ́ольга, Помоч ́анинъ, П ́остовать, 
П ́ошевни, Пр ́икопотокъ, Прим ́аривать, Прокур ́атить, Просм ́ѣшникъ, Р ́озанецъ, 
Сд ́ичи, Скл ́ока, Сл ́авленое, Славн ́ецкiй, Сляк ́иша, См ́олость, Спр ́авный, Стол ́еч-
ница и Стол ́ешница, Страдов ́ать, Стр ́ошной, Стр ́япка, С ́упрядка, Сут ́унокъ, Сѣно- 
гн ́ой, Тожн ́о, Треть ́якъ, Убр ́одъ, Уг ́оить, Ухл ́ямывать, Ухл ́ямываться, Харч ́ать, 
Хв ́оросты, Х ́инькать, Хл ́ёстко, Хлюнц ́а, Хрушк ́iй, Цѣловн ́икъ, Чар ́окъ, Чемб ́ары, 
Шаб ́уръ, Шалаб ́анъ, Шар ́абора, Шар ́овка, Шил ́икунъ, Шип ́ишникъ, Шип ́ишный, 
Ширк ́унчикъ, Ширч ́екъ и Ширч ́окъ, Шитн ́ица, Яг ́а, Яг ́ать, Ягин ́ишна,  ́Ятно,  ́Ятный. 

Штатный Смотритель Ишимскихъ Училищъ Александръ Худяковъ4

1  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 12. Лл. 1–14 об. Документ представлен в РГО 2 янв. 1849 г. 
Материалы первого раздела «Относительно наружности» (лл. 1, 1 об.) и третьего раз-
дела «Домашний быт» (лл. 15–19) будут опубликованы в следующих книгах серии.
2  Буквы Д, Е соотносятся с запросами 4, 5 раздела «Языкъ» Программы.
3  Далее представляем только списки слов, которые вместе с толкованиями, дан-
ными А. Г. Худяковым, внесены в сводный словарь «Материалы...».
4  Подпись почерком А. Г. Худякова дважды: по листам и в конце рукописи.
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ММ  АТЕРИАЛЫ  АТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ СЛОВАРЯ РУССКОЙ ДЛЯ СЛОВАРЯ РУССКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕЧИ  НАРОДНОЙ РЕЧИ  
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  
XIX ВЕКА (1848–1891)XIX ВЕКА (1848–1891)

А
Абызить. Базынить, громко плакать [З.; с. У-Н., 1891].
Аб ́ызъ. Крикунъ (кажется заимствовано у татаръ) [З.; с. У-Н., 1891].
Адъ. Мѣсто мученiя грѣшниковъ [З.; с. У-Н., 1891].
Азартъ. Самозабвенiе [Т.; Бер., 1854].
 ́Айда. Ловко, удачно [Т.; Бер., 1854].
Аказiя. Случай, рѣдкое обстоятельство [Т.; Бер., 1854].
Али. Или [Б.; с. Д., 1848]; или. Али ты поѣдешь з ́а-сѣномъ, али самъ поѣ-
детъ тятька [Л.; Тоб. о., 1850].
Алл ́акать. Говорить, разговаривать; (происхожденiе этаго слова должно 
быть татарское) [Ад.; Кур. о., 1866].
Ал ́ырничать. Говорить какой нибудь вздоръ, шутить, алюсничать; обма-
нывать [Ад.; Кур. о., 1866].
Ал ́юсникъ. Льстецъ, лицемѣръ [К.; Тур.].
Ал ́юсничить. Льстить, лицемѣрить [К.; Тур.].
Амбаръ. Житница [Б.; с. Д., 1848]. Амбаръ имѣетъ сусѣки (закром ́а) для 
зерноваго хлѣба и муки [З.; с. У-Н., 1891].
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Амфилохiй. Филопемъ [Б.; с. Д., 1848].
Андили-Архандили. Добрые духи, посылаемые отъ Бога [З.; с. У-Н., 1891].
Арапъ. Арабъ [Т.; Бер., 1854].
Арт ́ачиться. Ереститься, браниться, сердиться [Т.; Бер., 1854].
 ́Ахать. Удивляться [Т.; Бер., 1854].
Ахъ тошно мнѣ. Ахъ бѣда моя [Б.; с. Д., 1848].

Б
Базл ́ать, -аю, -аешь, гл. ср. Кричать. Такъ базлалъ, что сосѣди могли слы-
шать [Х.; Иш. о., 1848].
Базынить. Абызить, громко плакать [З.; с. У-Н., 1891].
Б ́аить. Говорить. Перестань баить! [К.; Тур.].
Байкалъ морѣ. Озеро Иркутской Губернїи [Б.; с. Д., 1848].
Балаг ́анъ. Въ хорошую погоду обыкновенно въ полѣ ночуютъ в балага-
нахъ. Для устройства балагана необходимъ холщевый пологъ, который 
натягивается на шести невысоких колышкахъ, образуя закрытое со всѣхъ 
сторонъ помѣщенiе для двухъ или трехъ человѣкъ. Балаганъ защищаетъ 
отъ комаровъ и частью отъ холода [З.; с. У-Н., 1891].
Балаг ́урить. Веселить разказами [Т.; Бер., 1854].
Б ́альки. Пушистыя почки на вербахъ, камышѣ [З.; с. У-Н., 1891].
Банный. Въ народной памяти сохранилось смутное чутье того, что и баня 
служила нѣкогда мѣстомъ обитанiя нечистаго духа [З.; с. У-Н., 1891].
Бас ́а. Краса, украшенiе [Ад.; Кур. о., 1866].
Баскiй, [к  ́iй], -ая, -ое, пр. кач. Хорошiй, красивый. Баск ́ой парень [Х.; Иш. о., 
1848]. Хорошiй [Аб.; Ял. о., 1860].
Баско, [б ́а], нар. кач. Хорошо, красиво, прiятно [Х.; Иш. о., 1848]. Хорошо 
[Аб.; Ял. о., 1860].
Баск ́ой. Хорошiй, красивый; въ сравн. ст. басс ́я [Л.; Тоб. о., 1850]; баской, 
-ая, -ое — красивый, -ая, -ое, напр.: Как ́а у него баск ́а (красивая) лошадь! 
[К.; Тур.].
Б ́ассинькiй, -ая, -ое, пр. Хорошень кiй. Парень б ́ассинькой, зовутъ Ва-
синькой. Народ. пѣсня [Х.; Иш. о., 1848].
Б ́асситься. Прихорашиваться [К.; Тур.].
Б ́атикъ. Палка съ утолщенiемъ на одномъ концѣ [З.; с. У-Н., 1891].
Батъ, -а, с. м. Лодка съ низкимъ носомъ и кормою, грубо выдолбленная 
изъ дерева. Легкая лодочка скользитъ по водѣ, а на бат ́у против воды  
не далеко уплывешь [Х.; Иш. о., 1848].
Батька. Священникъ [Б.; с. Д., 1848].
Бахта. Вещь въ видѣ довольно длиннаго и широкаго покрывала, изъ нан-
ки или изъ крашеннаго синей краской холста, употребляемое бѣдными 
женщинами простаго класса [К.; Тур.].
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Башм ́акъ, -а, с. м. Палка, надѣваемая на ногу лошади вмѣсто пута. На 
сѣрка башм ́акъ надѣнь, а то убѣжитъ [Х.; Иш. о., 1848].
Ба ́юнъ, -а, с. м. Краснобай [Х.; Иш. о., 1848].
Баять. [Б ́а]. Говорить, разсказывать [Л.; Тоб. о., 1850]. [Б ́а]. Говорить [Т.; 
Бер., 1854]. Говорить [Аб.; Ял. о., 1860].
Безал ́абарный. Безтолковый, безпорядочный [Ад.; Кур. о., 1866].
Безпор ́яха. Неряха [К.; Тур.].
Безумл ́енный. Вм. Безумный [К.; Тур.].
Бек ́етъ. Зимой по торговому тракту изъ Тюмени въ Ирбитъ устраивают-
ся ночные караулы; караульщики помѣщаются въ конусообразныхъ ша-
лашахъ. Такiе сторожевые пункты называются бек ́етами (вѣроятно из-
вращенное слово пикетъ) [З.; с. У-Н., 1891].
Берденникъ. «Хл ́ызденникъ, берденникъ! по чёмъ б ́ёрда?» дразнятъ ре-
бята, того, кто «схл ́ыздитъ», т. е. нарушитъ условiя игры, сбѣжитъ [З.;  
с. У-Н., 1891].
Бер ́емя. Беремя получится, когда человѣкъ наберетъ себѣ въ руки, напр. 
беремя дров и пр. [З.; с. У-Н., 1891].
Бздавать. Поддавать жару въ банѣ [Л.; Тоб. о., 1850].
Б ́иси, (бѣсы). Общее обозначенiе той части нечистой силы, которая имѣетъ 
назначенiемъ вводить человѣка въ грѣхъ [З.; с. У-Н., 1891].
Благодать. Всё с’ѣстное — всякiй хлѣбъ, мяс ́а и прочее [Б.; с. Д., 1848]. 
Обилiе, довольство [Т.; Бер., 1854].
Благословленiе. Вм. Благословенiе [К.; Тур.].
Блаж ́ить. Худо дѣлать; шалить. Перестань блажить (шалить) [К.; Тур.].
Богат ́ѣй, имя сущ. Богачъ [З.; с. У-Н., 1891].
Богъ. Существо невидимое; болѣе карающее, чѣмъ милующее; живущее 
на Небесахъ [З.; с. У-Н., 1891].
Богъ приставилъ. Богъ изцѣлилъ [Б.; с. Д., 1848].
Боеракъ. Логъ [З.; с. У-Н., 1891].
Божн ́ица. Деревянная полочка для иконъ [З.; с. У-Н., 1891].
Болкнетъ. Скажетъ [Б.; с. Д., 1848].
Больш ́акъ. На свадьбы деревенскiя приглашается такъ называемый 
больш ́акъ, которому всѣ присутствующiе на этомъ торжествѣ отдаютъ 
особенное почтенiе. Въ немъ предполагается знанiе отвращать отъ но-
вобрачныхъ всѣ несчастные случаи, предохранять ихъ отъ невеселости  
и нѣкоторыхъ физическихъ немощей, и противодѣйствовать злымъ 
умысламъ другихъ знахарей [Х.; Иш. о., 1848].
Борновол ́окъ (имя сущ.). Это слово произошло отъ глагола боронить. 
Борноволокомъ называется мальчикъ 7–11 лѣтъ; при полевыхъ работахъ 
дѣти этого возраста бываютъ борноволоками, обязанность которыхъ  
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состоитъ въ томъ, что они ѣздятъ верхомъ на первой изъ запряженныхъ  
в бороны лошадей [З.; с. У-Н., 1891].
Б ́отало, -а, с. ср. Пустая мѣдная призма, съ придѣланнымъ внутри языч-
комъ, привязываемая на шею лошадямъ или коро вамъ, вмѣсто коло-
кольчика [Х.; Иш. о., 1848].
Бр ́ажиха. Ханок ́а, настойчивая просительница [Т.; Бер., 1854].
Бр ́андовать. Пренебрегать; презирать, гнушаться [Ад.; Кур. о., 1866].
Брат ́анъ, -а, с. м. Братъ. Брат ́аномъ называютъ другъ-друга коротко зна-
комые. Здорово, брат ́анъ! [Х.; Иш. о., 1848]. Братъ [Б.; с. Д., 1848]. Братъ 
[Л.; Тоб. о., 1850].
Бр ́езговать. Имѣть отвращенiе къ чему нибудь, быть разборчивым въ 
пищѣ и питiи; пренебрегать [Ад.; Кур. о., 1866].
Бр ́одни, -дней, с. м. Обувь изъ кожи, сшитая на подобiе сапоговъ [Х.; Иш. о., 
1848]. Сапоги съ длинными голенищами [К.; Тур.].
Брос ́илъ (маладенца). Оставилъ [Б.; с. Д., 1848].
Брос ́ить. Бр ́осить [Б.; с. Д., 1848]. 
Б ́ука. Начальникъ [Б.; с. Д., 1848].
Бус ́ить, -шу, -сишь, гл. д. 1. Сѣять ситомъ муку такъ, что мучная пыль 
разлетается. Хорошенько сѣй: не б ́уси. 2. О дождѣ: падать самыми мелки-
ми каплями. Дождь буситъ [Х.; Иш. о., 1848]. Сѣногной — частый, мелкiй 
и продолжительный дождикъ, о котором вм. «идетъ» говорятъ «бус ́итъ», 
т. е. падаетъ такъ же, какъ падаетъ бусъ (мучная пыль) на мельницѣ  
[З.; с. У-Н., 1891].
Бусъ, -а, с. м. Самая мелкая мук ́а; мучная пыль [Х.; Иш. о., 1848]. Мучная 
пыль [З.; с. У-Н., 1891].
Б ́усый, -ая, -ое, пр. кач. Дымчатый. Бусая кошка [Х.; Иш. о., 1848].
Бут ́ылы. Большiе сапоги [К.; Тур.].
Быв ́атъ. Быва(е)тъ — можетъ быть [Л.; Тоб. о., 1850]. Можетъ быть, 
авось; «авось» не употребляется [З.; с. У-Н., 1891].
Быгать. Сохнуть на морозѣ, на вѣтрѣ, говорится о бѣльѣ [Аб.; Ял. о., 1860].
Бызов ́ать, -зую, -зуешь, гл. ср. О коровахъ: бѣгать, поднявши хвостъ. Ко-
ровы бызуютъ [Х.; Иш. о., 1848].
«Быкъ» говорятъ про человѣка упрямаго, неразговорчиваго [З.; с. У-Н., 
1891].
Было въ головѣ. Пьяный [Б.; с. Д., 1848].
Бѣда. Жди себѣ бѣды / смерти [Б.; с. Д., 1848]. Очень, сильно и т. п. Бѣда 
я не могъ, т. е. я былъ очень нездоровъ [Л.; Тоб. о., 1850].
Бѣдно. Досадно [Б.; с. Д., 1848].
Бѣжать. Имѣетъ иногда значенiе слова: ѣхать. Въ волость ночесь засѣ- 
датель прибѣжалъ. Въ каку(ю) деревню свѣ(я)щенникъ-то побѣжал?  
[Л.; Тоб. о., 1850].
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В
Вальб ́ишшо, существ. Мѣсто, выкатанное лошадью [З.; с. У-Н., 1891].
В ́аньзя. Простофиля [З.; с. У-Н., 1891].
Варнакъ. Воръ [Б.; с. Д., 1848].
Варовый. Горячiй, удалый, бойкiй скорый [Аб.; Ял. о., 1860].
Ватлать. Праздно болтать языкомъ, (разговоръ) [З.; с. У-Н., 1891].
Ваше Почтенiе есть родъ величанiя, приписываемаго крестьянами во-
лостному головѣ, или другимъ какимъ-либо почётнымъ безчиновнымъ 
лицамъ [К.; Тур.].
Веденьё. Введенїе во хр. Пр. Бд῾цы [Б.; с. Д., 1848].
Везти парой. На двухъ лошадяхъ [Б.; с. Д., 1848].
В ́еньгать, веньгаться. Капризно плакать [З.; с. У-Н., 1891].
Верверетъ. Чёрный плисъ [Б.; с. Д., 1848].
В ́ерьви. Дратва [К.; Тур.].
Верст ́аться. Равняться. Ты хочешь верстаться со мной [К.; Тур.].
В ́еслина, -ы, с. ж. Деревня, селенiе. Что ты кричишь на всю веслину? [Х.; 
Иш. о., 1848].
Веснусь. В ́еснусь — весной [Л.; Тоб. о., 1850]. Весн ́усь — весной [Т.; Бер., 
1854]. Весною [Аб.; Ял. о., 1860].
Ветл ́яной человѣкъ. Живой и разговорчивый, привѣтливый, сангви-
никъ [З.; с. У-Н., 1891].
Вечеров ́ать. Вечеромъ чѣмъ-либо заниматься [К.; Тур.].
Веч ́ёрка, -и, с. ж. Вечеринка [Х.; Иш. о., 1848].
Веч ́орось. Вчера [Л.; Тоб. о., 1850].
Вёдро. Благопрiятная погода [Т.; Бер., 1854].
Вёшной. Весеннiй [Л.; Тоб. о., 1850].
Вз ́аболь. Справедливо, истинно [Л.; Тоб. о., 1850].
Вил ́окъ. Кочанъ капусты [З.; с. У-Н., 1891].
В ́итлинки нѣтъ. Недостатокъ сѣна и соломы выражаютъ словами: в ́ит-
линки нѣтъ [З.; с. У-Н., 1891].
В ́ица. Розга, напр.: Вотъ я тебя в ́ицой (розг.) [К.; Тур.].
Вишь. Видишь [Б.; с. Д., 1848].
Вклеп ́аться. Обознаться, не узнать [З.; с. У-Н., 1891].
Вкрутѣ. Скоро [Л.; Тоб. о., 1850].
Влазины. Вл ́азины, -ъ, с. ж. Новоселье. У него сегодня вл ́азины [Х.; Иш. о., 
1848]. Новоселье [Аб.; Ял. о., 1860].
Водяной. См.: Лѣсной и водяной [З.; с. У-Н., 1891].
Волосной. Писарь [Б.; с. Д., 1848].
Волось. Волостное Правленiе [Б.; с. Д., 1848].
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Вол ́отка, существ. Экземпляръ хлѣбнаго растенiя, почему послѣ полнаго 
неурожая говорятъ: «Ничего нѣтъ, ни единой волотки». Одну сол ́оминку 
не называют в ́итлинкой, а зовутъ вол ́откой [З.; с. У-Н., 1891].
Волочуга. Малый возъ [Б.; с. Д., 1848].
Вон ́эндака. Вонъ тамъ (Демидъ вон ́эндака (вонъ тамъ) видѣлъ звѣря [К.; 
Тур.]
Вообш ́а. Вообще [Л.; Тоб. о., 1850].
Вопл ́ывь. Полно съ краями [З.; с. У-Н., 1891].
В ́орга. Мелкiя кочки на лугу [К.; Тур.].
Вор ́отникъ. Лѣтомъ на берегу рѣки около перевоза (переправы) устраи-
вается для перевозчика земляная перевозная избушка, а около воротъ 
на почтовой дорогѣ избушка для вор ́отника (для сторожа) [З.; с. У-Н., 
1891].
Воскрёсна молитва. Да воскреснетъ Богъ [Б.; с. Д., 1848].
Востреё. Человѣкъ острый, способный [Аб.; Ял. о., 1860].
Вот ́этта. Вотъ тутъ, вотъ здѣсь. Я вот ́этта (вотъ тутъ) была [К.; Тур.].
В ́ошкать. Медлить, мѣшкать [Х.; Иш. о., 1848].
Впрямь. Вправду [Б.; с. Д., 1848].
Враги. Дїаволы [Б.; с. Д., 1848].
Враговъ. Чертей [Б.; с. Д., 1848].
Враки. Вранье [Б.; с. Д., 1848].
Вр ́еменiя. Вм. Времени [К.; Тур.].
Врем ́янна. Временно [Б.; с. Д., 1848].
Всенимо. Постоянно [Т.; Бер., 1854].
Всё сёло переполошились. Встревожилось [Б.; с. Д., 1848].
Вс ́ѣчина. Всячина. На базарѣ-то всѣка всѣчина [Л.; Тоб. о., 1850].
Вт ́искать. Вовлечь кого нибудь въ бѣду [Ад.; Кур. о., 1866].
Вт ́ора. Бѣда, досада. Эка втора! (Эка бѣда!, эка досада!) [К.; Тур.].
Въ поколоть. Коё какъ [Б.; с. Д., 1848].
Въ прик ́уску пить чай значитъ пить чай съ хлѣбомъ, кренделями и т. п. 
[К.; Тур.].
Въ прочестку, въ прочесть. По праздникамъ. Ношу этотъ сарафанъ въ 
прочестку [Аб.; Ял. о., 1860]. 
Въсыль. Въ аккуратъ [З.; с. У-Н., 1891].
Въ-т ́а-поры. Въ ту пору, въ то время [Л.; Тоб. о., 1850]. Въ ту пору, или въ 
то время [К.; Тур.].
Въ тихомолку. По секрету [Т.; Бер., 1854].
Въ шалаб ́анъ попасть. Охмѣлеть [Т.; Бер., 1854].
В ́ыалюсить. Вымоклачить, выпросить [К.; Тур.].
Вывёртываются. Есть изрѣдка [Б.; с. Д., 1848].
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Вызубрятъ до тла. Выучатъ до конца [Б.; с. Д., 1848].
В ́ыпряжъ. Такъ называется время, которое можетъ выходить лошадь въ 
сохѣ безъ кормежки и перепряжки [З.; с. У-Н., 1891].
Выть. Чувство сытости и глада [Т.; Бер., 1854].
Выть. Плакать [Т.; Бер., 1854].
В ́ыходно. Вм. Выгодно [К.; Тур.].
В ́ышка. Чердакъ [К.; Тур.].
Вѣкъ-не-въ-дом ́екъ говорятъ про недогадливость свою или чужую [З.;  
с. У-Н., 1891].
В ́ѣра, -ы, с. ж. Обычай. У насъ так ́а ужъ в ́ѣра: кто н ́а-помочь звалъ, 
тотъ и самъ иди [Х.; Иш. о., 1848].
Вѣстимо. Извѣстно, разумеется; вѣстимо дѣло, что надоть баять прав-
ду [Л.; Тоб. о., 1850].
В ́ѣщица. Оборотень, имѣющiй своимъ назначенiемъ насильственно и 
преждевременно извлекать плодъ изъ беременныхъ женщинъ и полез-
ныхъ домашнихъ животныхъ. Существо злое [З.; с. У-Н., 1891].
В ́яньгать, -гаю, -гаешь, гл. ср. Просить о чемъ либо или роптать плакси-
вымъ голосомъ [Х.; Иш. о., 1848].
Вяньг ́уша, -и, с. общ. Охотникъ вяньгать [Х.; Иш. о., 1848].

Г
Гал ́ить, -лишь, -лит, гл. ср. Въ игрѣ: подавать мячъ или шаръ [Х.; Иш. о., 
1848].
Галиться. Насмѣхаться, издѣваться [Аб.; Ял. о., 1860].
Гаркать. Звать [Б.; с. Д., 1848]. Г ́аркать, призывать, кликать [Л.; Тоб. о., 
1850]. Громко звать, кликать изъ нѣкотораго отдаленiя [Аб.; Ял. о., 1860].
Гладко. Весело; гладко смотритъ, не гладко баетъ [Л.; Тоб. о., 1850].
Глаза осал ́ычилъ говорятъ, когда человѣкъ широко открылъ глаза, ниче-
го не видя и не понимая. Напр. отецъ посылает сына за топоромъ; тотъ, 
не разслышавши зачѣмъ его послалъ отецъ, начинаетъ смотрѣть вокругъ, 
подъискивая, чтобы подать отцу. Этотъ послѣднiй при такихъ обстоя-
тельствахъ навѣрное скажетъ: «вотъ и осал ́ычилъ глаза-тѣ» [З.; с. У-Н., 
1891].
Глубен ́ика, -и, с. ж. Клубника [Х.; Иш. о., 1848].
Глуб ́янка, -и, с. ж. Клубника [Х.; Иш. о., 1848].
Глуздать. Ворковать, разговаривать, не спать (говорятъ о ребенкѣ) [З.;  
с. У-Н., 1891].
Год ́ява. Мат ́ёра, значительная по величинѣ вещь [Т.; Бер., 1854].
Г ́оить. Устроять, укрѣплять, приводить въ порядокъ, убираться; г ́оить 
около дома. Уг ́оить имѣетъ значенiе: убить [Л.; Тоб. о., 1850]. Дѣлать 
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лучше; гоить человѣка — ухаживать за нимъ (въ физическомъ смыслѣ); 
гоить землю — хорошо обрабатывать ее и пр. [З.; с. У-Н., 1891]. Исправ-
лять; или починять, напр.: Мы всегда г ́оимъ (починяемъ) свой домъ [К.; 
Тур.]. 
Г ́олбецъ. Къ печи съ одной стороны пристраивается деревянный гол-
бецъ (гоwбецъ), рядомъ съ голбцемъ полати. Подъ поломъ избы помѣ-
щается подполье, которое иногда также называется голбцемъ [З.; с. У-Н., 
1891]. Подполье [К.; Тур.].
Г ́олбчикъ. Надгробникъ; памятникъ [К.; Тур.].
Голкъ, -а, с. м. Звукъ отъ выстрѣла изъ огнестрѣльнаго оружiя. Голкъ 
слышу, а не знаю, гдѣ палятъ [Х.; Иш. о., 1848].
Гон ́а съ двои. Нѣсколько саженъ; итти гона съ двои [Б.; с. Д., 1848].
Г ́онка. Строгiй выговоръ, наставленiе [Ад.; Кур. о., 1866].
Гон ́ять (кромѣ обыкновеннаго значенiя). Дѣлать выговоръ, бранить. 
Такъ, если Исправникъ, или Засѣдатель, замѣченному въ какомъ нибудь 
неблагопристойномъ поступкѣ, крестьянину, дѣлаетъ строгiй, начальни-
ческiй выговоръ, то крестьяне говорятъ, что Исправникъ такого то 
гон ́ялъ [Ад.; Кур. о., 1866].
Горлохватъ. Забiяка, буянъ [Аб.; Ял. о., 1860].
Г ́оршунъ. Вм. Коршунъ [К.; Тур.]
Госпож ́инки. День успенiя Пресвятой Богородицы [Л.; Тоб. о., 1850].
Грамотка. Письмо [Аб.; Ял. о., 1860].
Грамот ́ѣя. Грамотный, ученый [Ад.; Кур. о., 1866].
Гр ́аять. Смѣятся надъ кѣмъ, просмѣивать, сдѣлать насмѣшку, осмѣять; 
такъ говорятъ, что такой-то нагр ́аялъ надъ тѣмъ-то [Ад.; Кур. о., 1866].
Гребтитъ. Мѣшаетъ [З.; с. У-Н., 1891].
Грезь. Грязь [Л.; Тоб. о., 1850]. Вм. Грязь [К.; Тур.].
Гречуха. Гречиха [Л.; Тоб. о., 1850].
Груздел ́ёкъ. Вм. Груздокъ [К.; Тур.].
Грѣхи. Человѣкъ въ своей жизни ежедневно и ежеминутно творитъ грѣхи. 
За праведную жизнь грѣхи отпускаются [З.; с. У-Н., 1891].
Гр ́ядка, -и, с. ж. Полка, проведенная отъ Русской печи къ противополож-
ной стѣнѣ [Х.; Иш. о., 1848]. Отъ печи къ стѣнѣ идетъ полка, называемая 
грядкой [З.; с. У-Н., 1891].
Гузать. Медлить [Аб.; Ял. о., 1860].
Гумагу. Бумагу [Б.; с. Д., 1848]. Гум ́ага вм. Бумага [К.; Тур.].
Г ́уторить. Говорить вмѣстѣ съ другими. Такъ наприм. если слышится 
нѣсколько голосовъ вмѣстѣ, то говорятъ, что они о чемъ-то г ́уторятъ 
[Ад.; Кур. о., 1866].
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Д
Д ́авича. Недавно сего дня [Т.; Бер., 1854].
Даит ́е. Даете [Л.; Тоб. о., 1850].
Двоеданъ. Кержакъ, старообрядецъ [З.; с. У-Н., 1891].
Двоеданы. Раскольники [Б.; с. Д., 1848].
Дворъ вм. дворъ скотскiй [Б.; с. Д., 1848]. Слово «дворъ» означаетъ: 
«домъ съ пристройками» [З.; с. У-Н., 1891].
Д ́ековаться. Чудиться, представляться; потешаться. Наприм. когда че-
ловѣкъ, купаясь въ водѣ, въ следствiе судорогъ, то вдругъ начинаетъ то-
нуть, то выплываетъ, тогда крестьяне говорятъ, что это окаянный д ́екует-
ся [Ад.; Кур. о., 1866].
Деревня отъ села или слободы отличается тѣмъ, что не имѣетъ церкви 
[З.; с. У-Н., 1891].
Десятокъ жителей селенїя. Сколько бы ихъ ни было [Б.; с. Д., 1848].
Дехтери. Деревни Дехтеревой крестьяне [Б.; с. Д., 1848].
Д ́ивно, нар. 1. Довольно много. Дивно собралъ денегъ: рублей до пятнад-
цати. Дивно обѣгалъ мѣста: версты четыре. Дивно набралъ ягод: чуть 
не ведро. 2. Довольно долго. Долго шелъ дождикъ? — Дивно: больше получа-
са. 3. Довольно давно. Давно ли это было? — Дивно: лѣтъ семь, или восемь 
[Х.; Иш. о., 1848]. Много. Мы ужъ дивно хлѣба нажали [Л.; Тоб. о., 1850]. 
Дивно, дивненько — много, многонько [Т.; Бер., 1854].
Дивь ́я, нар. Хорошо. Дивья разгуливать, когда дѣла нѣтъ [Х.; Иш. о., 
1848].
Дивь ́я бы. Если бы, напр.: Дивья бы онъ не видалъ, а то видѣлъ [К.; Тур.].
Дивь ́я бы. Хорошо бы. Дивь ́я бы онъ былъ знакомъ (хорошо бы онъ былъ 
знакомъ) [К.; Тур.].
Диг ́аниться. Ломаться [З.; с. У-Н., 1891].
Дик ́аниться, -нюсь, -нишься, гл. общ. Издѣваться. Много надъ нимъ 
дик ́анилисъ [Х.; Иш. о., 1848].
Дикая пошлина. Штрафъ [З.; с. У-Н., 1891].
Дик ́овина, дик ́овинка. Рѣдкiй случай [Т.; Бер., 1854].
Добр ́инскiй и добр ́яющiй. Добрѣйшiй, отличный [Ад.; Кур. о., 1866].
Д ́ока. Весьма знающiй [Б.; с. Д., 1848].
Докан ́ать. Унизить совершенно [Т.; Бер., 1854].
Док ́ука. Просьба [Ад.; Кур. о., 1866].
Док ́уля. Доколѣ [Б.; с. Д., 1848].
Домов ́ина. Гробъ [Ад.; Кур. о., 1866].
Домов ́ишшо. То же [Ад.; Кур. о., 1866].
Домъ. Жилище для людей называется домомъ. Домъ всегда состоитъ изъ 
одной избы (кухни) и одной или нѣсколькихъ г ́орницъ [З.; с. У-Н., 1891].
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Доним ́ать, -маю; -маешь; сов. донять, гл. д. 1. Притесненiемъ доводить до 
крайности. Такъ онъ донималъ насъ, что самые скромные стали роп-
тать. 2. Сильно безпокоить, мучить. Меня зубы (зубная боль) донима-
ютъ [Х.; Иш. о., 1848].
[Дорога]. Дворъ настоящiй называютъ улицей, а улицу дор ́огой [Б.; с. Д., 
1848].
Дородный. Здоровый, толстый [Аб.; Ял. о., 1860].
Дос ́ельный. Древнiй [З.; с. У-Н., 1891].
Доспѣть. Сдѣлать [Аб.; Ял. о., 1860].
Достиг ́ать (глаг.). Догонять; достиг ́у или сустиг ́у, значит догоню [З.;  
с. У-Н., 1891].
Д ́ошлый, -ая, -ое, пр. Догадливый, продувный, хитрый. Этого не вдругъ 
обманутъ: онъ самъ дошлый [Х.; Иш. о., 1848]. Хитрый, опытный, умный 
[Л.; Тоб. о., 1850].
Дрожж ́ать. Вм. Дрожать [К.; Тур.].
Друго протча. Прочее [Б.; с. Д., 1848].
Дуговое. Подарки подрядчику съ дуги [Б.; с. Д., 1848].
Душеверёднава. Душевреднаго [Б.; с. Д., 1848].
Д ́ылда. Весьма высокаго роста человѣкъ [З.; с. У-Н., 1891].
Дымок ́уръ устраивается для полученiя дыма, который отгоняетъ кома-
ровъ. Зажигаютъ щепки, а потомъ ихъ засыпаютъ землей или золой  
[З.; с. У-Н., 1891].
Дѣв ́очка. Дѣвица [Б.; с. Д., 1848].
Дѣдя. Дядя [Л.; Тоб. о., 1850].

Е
Евплъ. Евпломъ [Б.; с. Д., 1848].
Еграфїи. Географїи [Б.; с. Д., 1848].
 ́Ежа. Пища [Т.; Бер., 1854].
Езыкъ. Языкъ [Т.; Бер., 1854].
Ел ́ань. Мѣсто безлѣсное, не отведенное ни для посѣвовъ, ни для поко-
совъ, простирающееся на много верстъ [Л.; Тоб. о., 1850].
Ерест ́иться, -щусь, -стишься, гл. общ. Брюзжать. Съ утра до вечера 
ерест ́ится [Х.; Иш. о., 1848]. Ссориться [Б.; с. Д., 1848]. Арт ́ачиться, бра-
ниться, сердиться [Т.; Бер., 1854].
Ерестл ́ивость, -и, с. ж. Брюзгливость [Х.; Иш. о., 1848].
Ерестл ́ивый, -ая, -ое, пр. Брюзгливый [Х.; Иш. о., 1848].
 ́Естошный. Богатый, имѣнитый [Ад.; Кур. о., 1866].
Есь. Есть [Б.; с. Д., 1848].
Ефтать. Этотъ [Б.; с. Д., 1848].
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Ж
Жадать (съ род.). Сильно желать, доискиваться чего-нибудь. Жадаетъ 
попасть въ писар ́я [Л.; Тоб. о., 1850]. 
Жалоб ́иться. Жаловаться [Л.; Тоб. о., 1850].
Жаравь (род. жаравля). Журавль [Л.; Тоб. о., 1850].
Жб ́анъ. Деревянный съ ручькою туесъ, из котораго пьютъ квасъ [Ад.; 
Кур. о., 1866].
Животъ. Имѣнiе, богатство. Михалко — мужикъ неработящiй, а у него 
дивно живота [Л.; Тоб. о., 1850].
Ж ́ирникъ, -а, с. м. Сосудъ съ жиромъ или саломъ для освѣщенiя. Зажечь 
ж ́ирникъ [Х.; Иш. о., 1848].
Ж ́ирный товаръ. Сало и масло. Онъ торгуетъ жирнымъ товаромъ [Х.; 
Иш. о., 1848].
Ж ́ихмора. Скупый [Ад.; Кур. о., 1866].

З
Заб ́ойка, -и, с. ж. Дѣйствiе убивающихъ рогатаго скота. У него теперь за-
бойка [Х.; Иш. о., 1848].
Заб ́ѣдно, нар. Обидно. Ему забѣдно видѣть такую къ себѣ несправедли-
вость [Х.; Иш. о., 1848].
Зав ́арка, -и, с. ж. Количество сухаго чаю, заразъ завариваемаго въ чай-
никѣ. Осталось чаю только на зав ́арку [Х.; Иш. о., 1848].
Зав ́арочка, -и, с. ж. Уменьшительное слова Заварка; въ показанномъ 
выше значенiи [Х.; Иш. о., 1848].
Завар ́уха, -и, с. ж. Каша изъ муки, заваренной кипяткомъ и потомъ под-
жаренной на маслѣ. Онъ любитъ есть завар ́уху [Х.; Иш. о., 1848].
Заверст ́ать. Засчитать, зачислить, наприм.: Я ему заверст ́алъ тѣ деньги 
[К.; Тур.].
З ́аводь. З ́аводью называется прибрежная часть рѣки, заключенная въ из-
гибахъ берега и лишенная теченiя [З.; с. У-Н., 1891].
Зав ́озня. Каретникъ, амбаръ [Б.; с. Д., 1848]. Большой амбаръ безъ 
сусѣковъ, предназначенный для храненiя экипажей, сбруи и пр. [З.;  
с. У-Н., 1891]. Сарай [К.; Тур.].
Зав ́оры, имя сущ. Въ нѣкоторыхъ огородахъ воротъ не дѣлаютъ, а вмѣ-
сто нихъ кладутъ жерди такъ, что ихъ легко разобрать и проѣхать въ ого-
родъ. Это мѣсто и называется зав ́орами [З.; с. У-Н., 1891].
Завтре. Завтра [Л.; Тоб. о., 1850].
Загаркашъ. Закричишь [Б.; с. Д., 1848].
Загнѣта. Куча углей въ печкѣ, углубленiе въ печкѣ [З.; с. У-Н., 1891].
Заг ́онъ. Часть поля между 2 большими бороздами [З.; с. У-Н., 1891].
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Задв ́орье. Сзади дома обыкновенно пристраивается закрытое со всѣхъ 
сторонъ помѣщенiе — задв ́орье. Въ нѣкоторыхъ домахъ в немъ держатъ 
домашнюю птицу (лѣтомъ) [З.; с. У-Н., 1891].
Задорной. Забияка [Т.; Бер., 1854].
З ́адорожка, -и, с. ж. Поперечная стѣна в печи по обѣ стороны устья. По-
ставь горшокъ за з ́адорожку [Х.; Иш. о., 1848].
Заерестилась. Зассорилась [Б.; с. Д., 1848].
Заецъ. Заяцъ [Т.; Бер., 1854].
За ́имка. За ́имкой называется довольно большое пространство удобной 
для пашни и сѣнокоса земли, находящееся въ одномъ мѣсте и принадле-
жащее одному лицу, которое среди своихъ владѣнiй часто устраиваетъ 
домъ и другiя необходимыя въ хозяйственномъ быту пристройки [З.;  
с. У-Н., 1891].
Закл ́адка, -и, с. ж. Количество чаю, заразъ завариваемаго въ чайникѣ. 
Чаю остается на двѣ закладки [Х.; Иш. о., 1848].
Закуржевѣть, сов. гл., куржевѣть. Усы и воротникъ зак ́уржевѣли [Х.; Иш. о., 
1848]. Заиндевѣть. Такова пословица: Не сохнетъ, не мокнетъ, не кур-
жевѣетъ (плохо живетъ) [З.; с. У-Н., 1891].
[Залавок]. Передняя часть печи называется цѣл ́о; около цѣла вдоль стѣ-
ны устраивается продолговатый ящик для храненiя посуды, ящикъ назы-
вается зал ́авкомъ [З.; с. У-Н., 1891].
Залихт ́ѣлась. Такъ говорятъ о лошади, когда она подъ тяжестью воза 
вспотѣетъ и устанетъ до того, что едва передвигаетъ ноги [З.; с. У-Н., 1891].
Замордов ́ать. Замучить, напр.: Он заморд ́уетъ меня [К.; Тур.].
Замул ́ызгивать. Заморачивать. На дворѣ замулызгива(е)тъ, на дворѣ мо-
рочно [Л.; Тоб. о., 1850].
За ним ́я. За ними [Б.; с. Д., 1848].
Зап ́асъ. «Запасомъ» называется казенный лѣсъ, находящiйся около 
Усть-Ницы и ограниченный со всѣхъ сторонъ пр ́осѣкой [З.; с. У-Н., 1891].
[Заплот]. Мѣсто, занимаемое домомъ съ относящимися къ нему при-
стройками, обносится запл ́отомъ (заборомъ изъ бревенъ, положенныхъ 
горизонтально одно на другое) [З.; с. У-Н., 1891].
Запри дверь. Затвори дверь [Б.; с. Д., 1848].
З ́арной, прилаг. З ́ариться — глаголъ. З ́арною можетъ быть названа лиса 
въ баснѣ Крылова «Лисица и Виноградъ»: Она обз ́арилась на спѣлые пло-
ды винограда [З.; с. У-Н., 1891].
[Зароды]. Въ хлѣбныхъ остожьяхъ помѣщаются кл ́ади, а въ сѣнныхъ — 
зар ́оды [З.; с. У-Н., 1891].
Зартачиться. Противиться [Аб.; Ял. о., 1860].
За синю — пятирубл. ассигнацiю [Б.; с. Д., 1848].
Зас ́обьё. Деньги, имущество; нѣкоторый запасъ того и другаго [Ад.; Кур. о., 
1866].
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Зат ́опля. Время, пока топится печь [З.; с. У-Н., 1891].
Затпрутпрунило. Засосало (въ тину) [З.; с. У-Н., 1891].
Затр ́ещина. Оплеуха — ударъ рукою по щекѣ [Т.; Бер., 1854].
Затур ́анъ, -а, с. м. Напитокъ, приготовленный изъ муки, поджаренной на 
коровьемъ маслѣ, потомъ разведенной чаемъ и молокомъ. Мы пили за-
тур ́анъ [Х.; Иш. о., 1848].
Заут ́оры (сущ.) бываютъ въ деревянныхъ кадочкахъ. Этимъ словомъ 
обозначаются мѣста соприкосновенiя стѣнокъ кадочки съ дномъ [З.;  
с. У-Н., 1891].
Заутр ́о. Завтра утромъ [Л.; Тоб. о., 1850].
Захр ́едѣть. Захудеть [З.; с. У-Н., 1891].
Зач ́ичеревѣть (глаг.). Захудать [З.; с. У-Н., 1891].
Звиженье. Воздвиженiе [Б.; с. Д., 1848]. 
Звон ́ять (звонить). Слово употребляется безразлично, в значенiи зво-
нить и благовѣстить. Поздо итти теперь къ обѣднѣ: ужъ достойно нача-
ли звонять [Л.; Тоб. о., 1850].
Зд ́ися. Здѣсь [Л.; Тоб. о., 1850].
Здр ́юкъ. Толстякъ, человѣкъ цвѣтущiй здоровьемъ [Ад.; Кур. о., 1866].
Земл ́янка, -и, с. ж. Земляника [Х.; Иш. о., 1848].
З ́еть. Зять [Л.; Тоб. о., 1850].
Зимн ́якъ, -а, с. м. Зимняя дорога. Ѣхать зимняк ́омъ [Х.; Иш. о., 1848].
Зимусь. Зим ́усь — зимой [Л.; Тоб. о., 1850]. Зимой [Аб.; Ял. о., 1860].
Знать  ́Отчю. Отче нашъ [Б.; с. Д., 1848].
Зним ́ать. Поднимать [Л.; Тоб. о., 1850].
Зыб ́унъ. Топкое болотистое мѣсто [К.; Тур.].
Зь ́юндывать. Сильно колотить [З.; с. У-Н., 1891].
Зь ́яетъ. Блеститъ [Л.; Тоб. о., 1850].
З ́яблый. Холодный, напр.: Ланись лѣто было з ́яблое (прошлаго года лѣто 
было холодное) [К.; Тур.].

И
 ́Иверень. Маленькiй осколокъ [З.; с. У-Н., 1891].
И въ з ́аболь. И въ правду [Б.; с. Д., 1848].
Идешь по мазаркамъ — татар. кладьбищу [Б.; с. Д., 1848].
[Изба]. Домъ безъ г ́орницы называется избой [З.; с. У-Н., 1891].
[Избушка]. Для временнаго житья на отдаленныхъ пашняхъ строятъ из-
бушки и шалаши. Избушки предназначены для защиты отъ непогоды  
и въ большинствѣ случаевъ не имѣютъ даже оконъ. Въ огр ́адѣ (на дворѣ) 
для черныхъ работъ иногда устраиваютъ малую избушку [З.; с. У-Н., 1891].
[Избушка перевозная, избушка для воротника]. Лѣтомъ на берегу рѣки 
около перевоза (переправы) устраивается для перевозчика земляная 
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перевозная избушка, а около воротъ на почтовой дорогѣ избушка для 
вор ́отника (для сторожа) [З.; с. У-Н., 1891].
Изгал ́яться, -ляюсь, -ляешься, гл. общ. Издѣваться, насмѣхаться. Онъ 
любитъ изгал ́яться надъ другими [Х.; Иш. о., 1848].
Издаля. Издали [Б.; с. Д., 1848].
Издѣв ́аться. Дѣлать надъ кѣмъ нибудь неблагопристойный поступокъ; 
осмѣивать кого нибудь до обиды [Ад.; Кур. о., 1866].
Изл ́адить. Сдѣлать, напр.: Я самъ излажу (сдѣлаю) себѣ ящичокъ (ящи-
чекъ) [К.; Тур.].
Излош ́адный. Видный, крѣпкiй, здоровый, красивый. Такъ, выхваливая 
жениху невѣсту, говорятъ, что она собой излош ́адна; т. е. видная, краси-
вая [Ад.; Кур. о., 1866].
Изъ канторы — волост. Правленїя [Б.; с. Д., 1848].
Изъ малуросси — изъ малороссїи [Б.; с. Д., 1848].
Измол ́осниться. Оскоромиться. Няня наша измол ́оснилась [К.; Тур.].
 ́Изморозь. Чувствительный холодъ съ туманомъ [Т.; Бер., 1854].
Изурочить. Сглазить [Аб.; Ял. о., 1860].
Изъ ́естный. Богатый, имѣющiй состоянiе [Ад.; Кур. о., 1866].
Изъѣзж ́аться. Поступать надъ кѣмъ нибудь совершенно по своей прихо-
ти; дѣлать явно кому нибудь обиду. Такъ, наприм. говорятъ про инаго 
мужа, что онъ изъѣзж ́ается надъ своей женой [Ад.; Кур. о., 1866].
Имать. Ловить [Б.; с. Д., 1848]. Ловить, хватать [Л.; Тоб. о., 1850].
Иматься. Браться [Б.; с. Д., 1848].
Индевѣть, заиндевѣло. Покрываться инеемъ [Л.; Тоб. о., 1850].
Иновой. Иной [Б.; с. Д., 1848].
Испас ́ать. Приготовлять, заготовлять [Ад.; Кур. о., 1866].
Истерел ́юшить. Изорвать, истерзать [Ад.; Кур. о., 1866].
Истоплё. Количество дровъ, достаточное для того, чтобы натопить печку 
одинъ разъ [З.; с. У-Н., 1891].
Ись. Ѣсть [Б.; с. Д., 1848]. Ись, исть — ѣсть [Т.; Бер., 1854].
Ихнiй. Ихъ [Б.; с. Д., 1848].
 ́Ища. Еще [Б.; с. Д., 1848].

К
Кабы. Чтобы, какъ бы [Б.; с. Д., 1848]. Каб ́ы — если бы [Л.; Тоб. о., 1850].
Кавбыть — значенiе этого слова можно понять только изъ разговора [З.; 
с. У-Н., 1891].
К ́аверза, к ́аверзный. Коварный человѣкъ [Т.; Бер., 1854].
К ́авкать, -аю, -аешь, гл. ср. Кашлять. Опять сталъ кавкать [Х.; Иш. о., 1848].
Кадь. Мѣра сипучихъ тѣлъ, равняется четыремъ пудовкамъ [З.; с. У-Н., 1891].
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Кает ́а. Раскаянiе [Л.; Тоб. о., 1850].
Казёнка. Кладовая [Т.; Бер., 1854]. Каз ́ёнка. Часть сѣней или горницы, 
отдѣленная досчатою стѣнкою, носитъ названiе казенки [З.; с. У-Н., 1891].
Казна. Деньги, иногда высшее начальство [Т.; Бер., 1854].
Кай-кышъ (въ испугѣ) — молчи, не говори, ибо видятъ или слышатъ [Т.; 
Бер., 1854].
Как ́и врем ́я. Какїя времена [Б.; с. Д., 1848].
Калякаютъ. Говорятъ [Б.; с. Д., 1848].
Кан ́аться, -наюсь, -наешься, гл. общ. Просить. Поди, кан ́айся [Х.; Иш. о., 
1848]. Просить, кланяться [Ад.; Кур. о., 1866].
Кан ́ючить. Без-отвязно просить, вымаливать [Ад.; Кур. о., 1866].
Капл ́южникъ. Скупый, разчитывающiй на чужое, пользующiйся посто-
янно чужимъ [Ад.; Кур. о., 1866].
Кап ́устка, -и, с. ж. Вечерка или ве чернiй праздникъ для рубившихъ днемъ 
капусту [Х.; Иш. о., 1848].
Каралька. Крендель витушка [Аб.; Ял. о., 1860].
Карапь. Корабль [Л.; Тоб. о., 1850]. [Т.; Бер., 1854].
Карт ́офея, картовь (род. — ви). Картофель [Л.; Тоб. о., 1850].
Карячиться. Противиться, не соглашаться [Аб.; Ял. о., 1860].
Кат ́ушка, -и, с. ж. Зимняя гора для катанья. Пойдемъ на кат ́ушку [Х.;  
Иш. о., 1848].
Квил ́ить. Вводить въ слезы [З.; с. У-Н., 1891].
Кержакъ. Двоеданъ, старообрядецъ. Керж ́акъ въ букв. смыслѣ старооб-
рядецѣ, въ переносномъ нечистоплотный человѣкъ [З.; с. У-Н., 1891].
Кеянъ. Океанъ [Б.; с. Д., 1848].
К ́ибасъ, -а, с. м., во мн. ч. киб ́асья, -евъ. Камни, привязанные къ неводу, 
для погруженiя его въ воду [Х.; Иш. о., 1848].
Кикимора. Бранное слово, нынѣ не обозначающее никакого опредѣлен-
ного понятiя [З.; с. У-Н., 1891].
К ́исленка. Щив ́ель [К.; Тур.].
К ́ислиница. Красная смородина [К.; Тур.].
Кича. Пурга, вьюга, мятель. Вчера была страшная кича (мятель) [К.; 
Тур.].
Кладб ́ишшо — слово «погостъ» вовсе не употребительно [З.; с. У-Н., 
1891].
[Клади]. Въ хлѣбныхъ остожьяхъ помѣщаются кл ́ади, а въ сѣнныхъ — 
зар ́оды [З.; с. У-Н., 1891].
Кличъ кликать. Созывать народъ [Т.; Бер., 1854].
Клюк ́а. Кочерга [Б.; с. Д., 1848].
Ковырзать. Небрежно ломать печеный хлѣбъ [Аб.; Ял. о., 1860].
Когды. Когда [Б.; с. Д., 1848].
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Когд ́ысь. Когда [Л.; Тоб. о., 1850].
Коевадни. Назадъ тому нѣсколько дней [Аб.; Ял. о., 1860]. Коев ́а- 
дни — какого-то дня, или когда-то, напр.: Брать мнѣ коев ́а-дни (како-
го-то дня, или когда-то) объ этомъ говорилъ [К.; Тур.].
Коев ́аднись. Онамедни [Л.; Тоб. о., 1850].
Козл ́уха. Вм. Коза [К.; Тур.].
К ́око. Ласкательное (для дѣтей) названiе яичка [З.; с. У-Н., 1891].
Колд ́ы. Вм. Когда [К.; Тур.].
Коли. Если [Б.; с. Д., 1848].
Коли хошь. Если хочешь [Б.; с. Д., 1848].
Кол ́ода, -ы, с. ж. Косякъ въ окнѣ или дверяхъ. Вынули изъ оконъ кол ́оды 
[Х.; Иш. о., 1848].
Кольс ́о. Вм. Кольцо [К.; Тур.].
Кондóвый лѣсъ. Просушеный, здоровый лѣсъ. Если по одному концу 
бревна ударить, то на другомъ будетъ слышенъ звукъ похожiй на звукъ 
колокола [З.; с. У-Н., 1891].
К ́ондырь, -я, с. м. Козырекъ. Пришить къ шапкѣ новый к ́ондырь [Х.;  
Иш. о., 1848]. Козырь у фуражки [Б.; с. Д., 1848].
Конешна! Конечно, съ насмѣшкой [Б.; с. Д., 1848].
Конфуcъ. Посрамленiе, стыдъ [Т.; Бер., 1854].
Коп ́ённица, -ы, с. ж. Веревка, которою обхватывается копна для перевоз-
ки [Х.; Иш. о., 1848].
Копн ́ить, -ню, -нишь, гл. ср. Дѣлать копны [Х.; Иш. о., 1848].
Копнов ́озъ, -а, с. м. Возящiй копны [Х.; Иш. о., 1848].
Копот ́ить, -чу, -тишь; закопотить, гл. ср. Пылить. Дорога сухая: закопо-
тило насъ какъ не надо хуже. Прiотстань отъ той повозки: видишь, ко-
потитъ [Х.; Иш. о., 1848]. Копотятъ. Пылятъ [Б.; с. Д., 1848].
К ́опоть, -и, с. ж. Пыль. Сотри со стола к ́опоть [Х.; Иш. о., 1848]. Копоть 
по дорогѣ. Пыль [Б.; с. Д., 1848].
Коп ́ѣкъ. Копѣекъ [Л.; Тоб. о., 1850].
Корен ́астый и крен ́астый. Плотный, полный [Ад.; Кур. о., 1866].
Корлябiя. Брюква [К.; Тур.].
Корм ́а. Задняя часть судна [З.; с. У-Н., 1891].
Коровотъ. Хороводъ [Т.; Бер., 1854].
Корову ч ́илькать. Корову доить [З.; с. У-Н., 1891].
К ́ортомить. Квартировать, напр.: Капитанъ Б. ланись к ́ортомилъ у насъ 
(Капитанъ Б. прошлаго года квартир. у насъ) [К.; Тур.].
Кортомщ ́икъ. Квартирантъ, постоялецъ [К.; Тур.].
Кортомъ. Наёмъ, постой (имя сущ.), напр.: Нашъ флигель отданъ подъ 
кортомъ (въ наймы) [К.; Тур.].
«Коршунъ тряпишной» говорятъ про человѣка одѣтаго въ лохмотья [З.; 
с. У-Н., 1891].
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Кос ́ица. Високъ [З.; с. У-Н., 1891].
Кособр ́ылый. Косоротый [Т.; Бер., 1854].
Кост ́ика, -и, с. ж. Костеря [Х.; Иш. о., 1848].
Костром ́а, -ы, с. ж. Низкiй сортъ мыла [Х.; Иш. о., 1848].
Костюха Обрахинъ. Константинъ Аврамїевъ [Б.; с. Д., 1848].
Кошев ́а, -ы, с. ж. Широкiя и глубокiя сани, обтянутыя кошмою или рого-
жами и употребляемыя для перевозки подъ собою большаго количества 
поклажи. Купилъ кошев ́у. Чѣмъ платить прогоны за двѣ повозки, лучше 
сложить все въ одну кошев ́у [Х.; Иш. о., 1848].
Кошм ́а. Войлокъ [К.; Тур.].
Кр ́аганъ, -а, с. м. Родъ капишона, пришиваемаго къ воротникамъ нѣко-
торыхъ верхнихъ одеждъ [Х.; Иш. о., 1848].
Красн ́а. Станокъ для тканья холста [К.; Тур.].
Крещоный. Человѣкъ; сего дня мало было крещоныхъ въ церкви [Л.; Тоб. о., 
1850].
Кр ́ёсный, кр ́ёсненька. Крестный отецъ, крестная мать [К.; Тур.].
Кринка. Балакирь [Б.; с. Д., 1848].
Круто. Скоро. Круто одѣвайся [Л.; Тоб. о., 1850].
Кр ́ыльца. Лопатки рукъ [З.; с. У-Н., 1891].
[Крыши]. Къ заплоту примыкаютъ крыши, подъ которыя складываются 
дрова, ставятся экипажи и пр. [З.; с. У-Н., 1891].
Кто ни на будь. Кто-нибудь [Л.; Тоб. о., 1850].
Куд ́елить. Теребить, бить [Ад.; Кур. о., 1866].
Куды, ковды, когды. Когда [Т.; Бер., 1854].
Кузов ́окъ. Нѣсколько вещей, завязанныхъ въ платокъ, или салфетку [К.; 
Тур.].
К ́укорки. Корточки [З.; с. У-Н., 1891].
Кул ́ига. Во время сп ́ада большой весенней воды, далеко выходящей изъ 
береговъ, на лугу образуются остроконечные заливы. Эти то временные 
заливы и называются кулигами [З.; с. У-Н., 1891].
Курж ́акъ, -а, с. м. Иней, покрывающiй волосы и древесныя вѣтви [Х.; 
Иш. о., 1848]. Изморозь [З.; с. У-Н., 1891].
К ́уржевѣть, -вѣю, -вѣешь, гл. ср. Покрываться инеемъ. Борода опала кур-
жевѣть [Х.; Иш. о., 1848].
К ́урица, -ы, с. ж. Жердь съ крѣпкимъ, крючковатымъ концомъ, вдалбли-
ваемая верхними частями въ рѣшетины стропилъ такъ, чтобъ на крюкъ 
ея удобно было положить боковый желобъ, которымъ под держиваются 
на крышѣ доски, не пришитые гвоздями. Доски на крышѣ не буду приши-
вать гвоздями, а куплю 8 курицъ, да сдѣлаю желобья [Х.; Иш. о., 1848].
Кусъ. Кусокъ [Б.; с. Д., 1848].
Кутарбицку дѣвочку. Дѣвицу деревни Кутарбитки [Б.; с. Д., 1848].
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Куть. Спальня [Т.; Бер., 1854]. Передняя часть печи называется цѣл ́о; 
часть избы, находящаяся около цѣл ́а, называется куть [З.; с. У-Н., 1891]. 
Куть значитъ мѣсто у печки въ крестьян. избѣ [К.; Тур.].
К ́утька. Щенокъ [Т.; Бер., 1854].
Кутья. Крупная во всё зерно ячменная крупа [Б.; с. Д., 1848].
Кухта. К ́ухта, -ы, с. ж. Иней, до такой сте пени скопившiйся на вѣтвяхъ 
деревъ, что тонкiя изъ нихъ гнутся отъ тяжести [Х.; Иш. о., 1848]. К ́ухта — 
снѣгъ, покрывающiй лѣсъ [Т.; Бер., 1854]. Куржакъ зимою [Аб.; Ял. о., 
1860].
К ́учиться (кому о чемъ). Просить кого о чемъ, докучать [Л.; Тоб. о., 1850]. 
Просить [Ад.; Кур. о., 1866].

Л
Лабаш ́акъ. Зипунъ изъ окрашеннаго сукна, подбитый холстомъ, или вы-
бойкой [Ад.; Кур. о., 1866].
[Лавка]. Въ остальной части избы вверху около стѣнъ идутъ п ́олки,  
а внизу для сидѣнья лавки [З.; с. У-Н., 1891].
Л ́адить. Дѣлать. Онъ ладилъ, ладилъ (дѣлалъ) крышку [К.; Тур.].
Ладить подъ свой ноготъ. Дѣлать въ свою пользу [Б.; с. Д., 1848].
Л ́адиться. Мириться [Л.; Тоб. о., 1850].
Лад ́омъ, нар. Хорошенько. Клади лад ́омъ [Х.; Иш. о., 1848]. Хорошенько 
[Б.; с. Д., 1848]. Хорошенько. Пиши ладомъ (хорошенько)! [К.; Тур.].
Л ́адятъ. Наклоняютъ [Б.; с. Д., 1848].
Лан ́и и лон ́и. Прошлаго года [Л.; Тоб. о., 1850].
Лан ́ись или лонись. Третьяго года [Л.; Тоб. о., 1850].
Лапы. Слѣды [Б.; с. Д., 1848].
Ледникъ. Мертвый погребъ, такъ называется погребъ, предназначенный 
для храненiя труповъ [З.; с. У-Н., 1891].
Лех ́а. Заг ́онъ, на которомъ растетъ конопля [З.; с. У-Н., 1891].
Лёжань.  ́Одрань, сонливый [Т.; Бер., 1854].
Лёнъ, льна, с. м. Задняя часть шеи. Били его по льну [Х.; Иш. о., 1848].
Либа. Либо [Б.; с. Д., 1848].
Л ́иза. Пощечина [Ад.; Кур. о., 1866].
Лизн ́уть. Ударить по щекѣ [Ад.; Кур. о., 1866].
Листафёръ. Христофоръ [Б.; с. Д., 1848].
Лит ́овка, -и, с. ж. Коса съ длиннымъ древкомъ. Мастеръ косить лит ́ов-
кою [Х.; Иш. о., 1848].
Л ́ихо, гл. безл. Тошнитъ, чувствуется позывъ на рвоту [Х.; Иш. о., 1848]. 
Вмѣсто «тошнитъ» говорятъ «Л ́ихо» [З.; с. У-Н., 1891].
Лихом ́атомъ. Съ напряженнымъ, испуганнымъ крикомъ [Т.; Бер., 1854].
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Лони. Въ прошедшiй годъ [Б.; с. Д., 1848]. Лони, лонись. Прошлаго года 
[Аб.; Ял. о., 1860].
Лон ́ись. Въ прошедшемъ году [Т.; Бер., 1854].
Лонш ́акъ. Однолѣтнiй жеребенокъ [Т.; Бер., 1854].
Л ́опоть. Одежда [Б.; с. Д., 1848]. [З.; с. У-Н., 1891]. Одежда, платье. У него 
нѣтъ лопоти [К.; Тур.].
Л ́опоть, лопот ́ина. Одежда, платье вообще [Л.; Тоб. о., 1850]. Одежа, одежда 
[Аб.; Ял. о., 1860]. Лопотина — опредѣленная одежда [З.; с. У-Н., 1891].
Лот ́унишко. Плохая одѣжда, нищенское одѣянiе [Ад.; Кур. о., 1866].
Лугъ. Обыкновенно сѣнокосныя угодья называются пок ́осами. Названiе 
же «лугъ» представляетъ скорѣе собственное имя тѣхъ, покосовъ, кото-
рые весной заливаются водою [З.; с. У-Н., 1891].
Лучилось. Случилось [Б.; с. Д., 1848].
Лучина. Насчепанныя изъ полѣна тонкiя деревинки [Аб.; Ял. о., 1860].
Луччи. Лучше [Б.; с. Д., 1848].
Л ́ыва. Лужа [З.; с. У-Н., 1891]. Вм. Лужа [К.; Тур.].
Лѣсина. Бревно [Б.; с. Д., 1848].
Лѣсной и водяной. Злые нечистые духи, называющiеся такъ по мѣсту 
своего пребыванiя [З.; с. У-Н., 1891].
Л ́ѣтось. Лѣтомъ [Т.; Бер., 1854]. [Аб.; Ял. о., 1860].
Лѣшiй. Лѣсной злой духъ [Б.; с. Д., 1848].
Л ́яга. Продолговатое сырое мѣсто между кустовъ, на которомъ растетъ 
трава [З.; с. У-Н., 1891]. Болотистое мѣсто, поросшее травою, годною къ 
употребленiю [К.; Тур.].
Лягишь. Ляжешь [Б.; с. Д., 1848].

М
М ́айна. Прорубь [Ад.; Кур. о., 1866].
Маладенца. Младенца [Б.; с. Д., 1848].
Малахтать, малахтаться, обмалахтаться. Вѣнчать, вѣнчаться, повѣн-
чаться [Л.; Тоб. о., 1850].
Малесинько. Очень мало [Аб.; Ял. о., 1860].
Мам ́ошка. Любовница, наложница [Ад.; Кур. о., 1866].
Мангаз ́ея. Магазинъ, въ которомъ хранится обществ. запасный хлѣбъ 
[Л.; Тоб. о., 1850].
Марьтьяши. Деревни Марьтьяшевой крестьяне [Б.; с. Д., 1848].
Материкъ. Матер ́а или материкъ — большой лѣсъ вдали отъ жилища, 
тайга [З.; с. У-Н., 1891].
Мат ́ерый, въ превосх. ст. матер ́ящiй. Большой, огромный. Оном ́ясь 
мат ́еру(ю) щуку д ́обыли (поймали, вытащили) [Л.; Тоб. о., 1850]. Очень 
большой [Аб.; Ял. о., 1860].
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Матерья. Длинная [Б.; с. Д., 1848].
Мат ́ёра. Год ́ява, значительная по величинѣ вещь [Т.; Бер., 1854]. Матер ́а 
или материкъ — большой лѣсъ вдали отъ жилища, тайга [З.; с. У-Н., 
1891].
Мерёжи. Мрежи [Б.; с. Д., 1848].
Мериколiя. Меланхолiя [Л.; Тоб. о., 1850].
Мертвый погребъ. Такъ называется погребъ, предназначенный для хра-
ненiя труповъ; иначе онъ еще называется ледник ́омъ [З.; с. У-Н., 1891].
Метл ́якъ, -а, с. м. Мотылёкъ, бабочка [Х.; Иш. о., 1848].
Метляч ́екъ, -чка, с. м. Уменьш. слова метл ́якъ [Х.; Иш. о., 1848].
Микулай. Николай [Л.; Тоб. о., 1850].
Мик ́улиха. Жена Николаева [Б.; с. Д., 1848].
М ́ичкать и мячкать. Бить [Ад.; Кур. о., 1866].
Мнѣньемъ говорю. Думаю [Б.; с. Д., 1848].
М ́огите. Можете [Б.; с. Д., 1848].
М ́ожутъ. Вм. Могутъ [К.; Тур.].
Молосно ѣсво. Скоромное яство [Б.; с. Д., 1848].
Мол ́осное. Скоромное, напр.: Я въ пятницу не ѣмъ мол ́оснаго, т. е. говя-
дины, молока, яицъ и проч. [К.; Тур.].
Мол ́осный, -ая, -ое, пр. Скоромный. На Святой недѣлѣ все молосные 
дни [Х.; Иш. о., 1848]. Молочный, т. е. скоромный; молосный день, молос-
ный горшокъ [Л.; Тоб. о., 1850].
Моргл ́ивый, -ая, -ое, брюзгливый, -ая, -ое, напр.: Бариня так ́а моргл ́ива 
(такая брюзгливая) [К.; Тур.].
М ́орговать, -гую, -гуешь, пом ́орговать, гл. ср. Пренебрегать, презирать. 
Пом ́орговалъ моимъ подаркомъ. М ́оргуетъ зацвѣлымъ хлѣбомъ [Х.; Иш. о., 
1848]. Брезговать [Аб.; Ял. о., 1860]. [З.; с. У-Н., 1891]. Пренебрегать, гну-
шаться [Ад.; Кур. о., 1866]. Брезговать, пренебрегать [К.; Тур.].
М ́орокъ. Облако, облака [З.; с. У-Н., 1891].
Мор ́очитъ. Собираются облака, тучи [Т.; Бер., 1854].
Мороч ́ить. Обманывать зрѣнiе [Т.; Бер., 1854].
Морочно. Облачно, пасмурно [З.; с. У-Н., 1891].
Мотр ́и. Смотри [Л.; Тоб. о., 1850].
Мтица. Птица [Б.; с. Д., 1848].
М ́ужецкiй. Вм. Мужескiй [К.; Тур.].
Муз ́ыка. Фортопiано, или другой какой-либо музыкальный инструментъ, 
напр.: Барыня на муз ́ыкѣ гратъ, т. е. фортопiанѣ или гитарѣ играетъ 
[К.; Тур.].
Мумеръ. Номеръ [Б.; с. Д., 1848].
М ́умлить — беззубый старикъ ѣсть не можетъ, а мумлитъ [З.; с. У-Н., 
1891].
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Мучникъ есть круглый, или продолговатый колачъ, нижняя часть коего 
есть тонкiй слой изъ пшеничнаго теста, а верхняя несравненно толще изъ 
тѣста ячной муки [К.; Тур.].
Мѣнять башъ на башъ. Мѣнять без придачи [З.; с. У-Н., 1891].
Мѣсецъ. Мѣсяцъ [Т.; Бер., 1854].
М ́ѣсятка. Широкое, круглое лицо [Т.; Бер., 1854].
Мѣшокъ, -шка, с. м. 25 рублей ассигнацiями. Заплатилъ дваста съ 
мѣшкомъ (225 руб. асс.) [Х.; Иш. о., 1848].
М ́ягки. Вновь испеченные хлѣбы, булки, пироги [Х.; Иш. о., 1848].
Мякот ́инье. Мягкiя, только-что вынутыя изъ печи булки [К.; Тур.].
М ́ямля. Человѣкъ безтолковый [Ад.; Кур. о., 1866].
М ́ямлять. Говорить безъ смысла [Ад.; Кур. о., 1866].

Н
Набас ́иться. Нарядиться, украситься [Ад.; Кур. о., 1866].
Наверхос ́ытку. Послѣдние кушанье и сладкое [Т.; Бер., 1854].
На вершней. На верховой лошади; верхомъ на лошади; верхомъ [Б.; с. Д., 
1848].
Нав ́о. Иногда. Нав ́о случалось (иногда случалось) [К.; Тур.].
Навонъ тараты. Безъ порядка [Б.; с. Д., 1848].
Нагрезилъ. Напроказничалъ [Б.; с. Д., 1848].
Надоть. Надо [Л.; Тоб. о., 1850].
Наз ́ёмъ. Навозъ [К.; Тур.].
Н ́азовь. Названiе, наименованiе [Ад.; Кур. о., 1866].
Наклеп ́ать. Оклеветать [Т.; Бер., 1854].
На кстинахъ. Крещенїи [Б.; с. Д., 1848].
Нак ́удесить. Надѣлать глупостей, нашалить [Ад.; Кур. о., 1866].
Н ́аледь, -и, с. ж. Вода, разлившаяся по льду рѣчки, когда нѣтъ ей свобод-
наго теченiя подо льдомъ [Х.; Иш. о., 1848].
Нап ́арье. Бураво [Б.; с. Д., 1848].
Напрок ́удить. Накуралесить [З.; с. У-Н., 1891].
На прокъ. Въ слѣдующїй годъ [Б.; с. Д., 1848]. На будущiй годъ [З.;  
с. У-Н., 1891].
Наробились. Поработали [Б.; с. Д., 1848].
Нар ́окомъ. Нарочно, для того именно [Ад.; Кур. о., 1866].
Наручь ́ё. Не въ долгъ, на наличныя деньги [З.; с. У-Н., 1891].
На сгалъ. На смѣхъ [Аб.; Ял. о., 1860].
На сердцѣ-та прiотваживаетъ. Веселѣе дѣлается [Б.; с. Д., 1848].
Насилу. Едва [Б.; с. Д., 1848].
Наскар ́ужникъ. Насмѣшникъ, человѣкъ недобросовѣстный [Ад.; Кур. о., 
1866].



161

Наслот ́илъ. Нашут ́илъ [Б.; с. Д., 1848].
Наст ́ойно. Точно такъ же, подобно тому [Ад.; Кур. о., 1866].
Настъ бываетъ раннею весною, когда растаявшiй днемъ снѣгъ, за ночь 
покрывается ледяною корою, которая собственно и называется настомъ 
[З.; с. У-Н., 1891].
Натар ́анкивать. Наигрывать на балалайкѣ, или просто языкомъ, какую 
нибудь плясовую [Ад.; Кур. о., 1866].
Нат ́одѣлъ. Спецiально [З.; с. У-Н., 1891].
Натр ́анкивать. Весело и скоро напѣвать [З.; с. У-Н., 1891].
Натрыжный. Навязчивый, напрасливый [Аб.; Ял. о., 1860].
Наттоликовать значитъ немного знать, слегка понимать [З.; с. У-Н., 
1891].
Натут ́ыршиться. Принять напыщенный видъ, взъерошиться [З.; с. У-Н., 
1891].
Нахарл ́о. Силой, насильственно [З.; с. У-Н., 1891].
Начальсво. Начальство [Б.; с. Д., 1848].
На ́янливый. Напросливый; безстыдный [Ад.; Кур. о., 1866].
Ндравъ. Нравъ [Л.; Тоб. о., 1850]. Вм. Нравъ [К.; Тур.].
Ндравятца. Нравятся [Б.; с. Д., 1848].
Не баламутный. Вѣрный [Б.; с. Д., 1848].
Небо. Твердый каменный сводъ над нашими головами. На небѣ оби-
таютъ Богъ и Угодники [З.; с. У-Н., 1891].
Не болѣ двугривеннаго. Въ иное время не дороже 20 коп. сереб. [Б.; с. Д., 
1848].
Неб ́ось. Выражающия гордость, самонадѣянность. Неб ́ось пром ́аху не 
дамъ, т. е.: Не думай — не обстрѣлюсъ [Т.; Бер., 1854].
Не бось. Не бойся [Б.; с. Д., 1848].
Небѣдно. Недосадно [Б.; с. Д., 1848].
Не гожи. Не хороши [Б.; с. Д., 1848].
Недол ́адомъ. Кувыркомъ, навыворотъ [З.; с. У-Н., 1891].
Не дуромъ. Не шутя [Б.; с. Д., 1848].
Незакор ́ожденный. Вм. Незаконнорожденный [К.; Тур.].
Незрашн ́ой. Невзрачный, некрасивый [Ад.; Кур. о., 1866].
Н ́еималь. Человѣкъ, который всего боится, не принимаетъ ни отъ кого 
никакихъ совѣтовъ, ни съ кѣмъ не имѣетъ сообщенiй; недоумокъ [Ад.; 
Кур. о., 1866].
Некорыстный, немудрый. Шаткiй, вялый, незавидный и т. п. Сего-годъ(а) 
немудра(я) была трава [Л.; Тоб. о., 1850].
Некошной. Водяной [Б.; с. Д., 1848].
Некруты. Рекруты [Б.; с. Д., 1848].
Нел ́ёстно. Безъ милости, безъ пощады [Ад.; Кур. о., 1866].
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Немогч ́и (нем ́очь). Не могу, т. е. я нездоровъ; дочк ́а у меня цѣлый мѣсяцъ 
пронемогла [Л.; Тоб. о., 1850].
Нѣмт ́ой. Вм. Нѣмой [К.; Тур.].
Не мѣшатъ. Не лишнее [Б.; с. Д., 1848].
Не повередилъ. Не сдѣлалъ вреда [Б.; с. Д., 1848].
Н ́епогодь. Ненастье [Л.; Тоб. о., 1850]. Ненастная погода носитъ названiе 
н ́епогодь [З.; с. У-Н., 1891].
Не поладили. Не полѣчили [З.; с. У-Н., 1891].
Непонутру. Непосердцу [Т.; Бер., 1854].
Не слотитъ ли. Не для шутки ли говоритъ [Б.; с. Д., 1848].
Нестатн ́ой. Неуклюжiй, некрасивый [Л.; Тоб. о., 1850].
Несхв ́атчивый. Невоздержный на словахъ, говорящiй много пустаго 
[Ад.; Кур. о., 1866].
Нет ́о. Пожалуй; поди, нето, гуляй, мнѣ тебя не унять [Л.; Тоб. о., 1850].
Н ́ето-н ́ето. Говорятъ, когда хотятъ выразить медлительность [З.; с. У-Н., 
1891].
Не уноров ́ить. Не угодить [Т.; Бер., 1854].
Неурождаи. Неурожаи [Б.; с. Д., 1848].
Неурождай. Неурожай [Б.; с. Д., 1848].
Не х ́оwнетъ. Не дунётъ (вѣтеръ) [З.; с. У-Н., 1891].
Не шипка зарютца. Не сильно желаютъ [Б.; с. Д., 1848].
Нешипко. Очень легко, небольно [Т.; Бер., 1854].
Н ́имо. Мимо [Л.; Тоб. о., 1850]. Вм. Мимо [К.; Тур.].
Новин ́а (имя сущ.). 20 аршинъ и болѣе холста. (Я выткала пять нов ́инъ 
холста) [К.; Тур.].
Нов ́ой. Иной, другой. Новой ничего не зна(е)тъ, а сидитъ въ писаряхъ 
[Л.; Тоб. о., 1850].
Нов ́ый. Иной. Нов ́ый будетъ, нов ́ый нѣтъ (иной будетъ, иной нѣтъ) [К.; 
Тур.].
Ноньче. Нынѣ [Б.; с. Д., 1848].
Н ́орка, -и, с. ж. Ноздря. Оцарапалъ н ́орку [Х.; Иш. о., 1848].
Норовъ. Нравъ [Б.; с. Д., 1848]. Нравъ, характеръ [Т.; Бер., 1854].
Носов ́икъ, -а, с. м. Платокъ, употребляемый для сморканiя [Х.; Иш. о., 
1848].
Ноч ́есь. Ночью [Л.; Тоб. о., 1850].
Нужд ́а. Бѣдность [Б.; с. Д., 1848].
Н ́ужный. Бѣдный [Б.; с. Д., 1848]. Бѣдный; н ́ужно — бѣдно. Нужно жи-
ветъ [Л.; Тоб. о., 1850].
Н ́яша, -и, с. ж. Густая грязь, въ которой вязнутъ ноги. Зашелъ в такую 
н ́яшу, что и калоши въ ней оставилъ. Лошадь едва вывезла изъ н ́яши [Х.; 
Иш. о., 1848]. Тина, топкое мѣсто на берегу около самой воды или на днѣ 
[З.; с. У-Н., 1891].
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О
О. Предл., при указанiи на время, употребляется вмѣсто въ; говорятъ:  
о Крещенiи, о Спасовѣ дни, вм.: въ Крещенiе, въ Спасовъ день [Л.; Тоб. о., 
1850].
Обер ́естить. Очистить, обобрать, обокрасть [Ад.; Кур. о., 1866].
Обих ́аживать, -ваю, -ваешь, обихо дить, гл. ср. Убираться въ домѣ: мыть 
полы, стѣны, чистить посуду и пр. Собираюсь обих ́аживать [Х.; Иш. о., 
1848]. Охич ́ать, обих ́аживать — очищать, мыть, напр.: Я охичала или 
обих ́аживала (очищала или мыла) избу [К.; Тур.].
Обих ́одный, -ая, -ое, пр. Опрятный. Обих ́одный парень [Х.; Иш. о., 1848].
Обих ́одъ, -а, с. м. Чистота, опрятность. Вотъ какой завела обих ́одъ: вся 
посуда чистенъка. Посудка обиходъ любитъ — знач. посуду надобно дер-
жать въ опрятности [Х.; Иш. о., 1848].
Облизь ́яна. Вм. Обезьяна [К.; Тур.].
Обноковенiе, обноковенно. Обыкновенiе [Л.; Тоб. о., 1850].
Обноковенна. Обыкновенно [Б.; с. Д., 1848].
Образина. Рожа, х ́аря, дурное лицо [Т.; Бер., 1854].
Обрестов ́ать. Обобрать, отнять последнее [Ад.; Кур. о., 1866].
Обросиха. Жена Амвросїева [Б.; с. Д., 1848].
Обутки. Об ́утки, -овъ, с. ж. Обувь. Надо новыя об ́утки [Х.; Иш. о., 1848]. 
Обувь [Аб.; Ял. о., 1860].
 ́Обшинка. За ́имка, принадлежащая монахинямъ, называется óбшинкой 
(от слова община) [З.; с. У-Н., 1891].
Объече ́илось. Обозначилось [З.; с. У-Н., 1891].
Об ́ыгаться. Освободиться отъ сна [З.; с. У-Н., 1891].
Обѣр ́учь. Обѣими руками [З.; с. У-Н., 1891].
Ог ́орёвать. Съ трудомъ прiобрести какую нибудь вещь. Напр. нѣкто 
долго собирался купить новую шубу, но все не было денегъ; наконецъ онъ ее 
покупаетъ и можетъ сказать: «Огоревалъ въ кои-то вѣки» [З.; с. У-Н., 
1891].
Огр ́ада. Часть отгороженного около дома пространства, незанятая ника-
кими пристройками называется огр ́адой. По бокамъ ограды ставятъ ам-
бары, погребъ, завозню. Въ огр ́адѣ (на дворѣ) для черныхъ работъ иногда 
устраиваютъ малую избушку [З.; с. У-Н., 1891].
Огр ́ѣть. Обокрасть [Т.; Бер., 1854].
Ог ́уда, -ы, с. общ. Надувало, обманщикъ, -ца. Онъ извѣстный ог ́уда. Развѣ 
ты не знаешь, что она ог ́уда? [Х.; Иш. о., 1848].
Ог ́удывать, -ваю, -ваешь, огуд ́ать, гл. д. Обманывать. Онъ меня огуд ́ать 
хотѣлъ [Х.; Иш. о., 1848].
Огуречная п ́омха. Болѣзнь на огурцахъ [З.; с. У-Н., 1891].
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Одежа. Одежда [Аб.; Ял. о., 1860].
Од ́ёнокъ, -нка, с. м. Сѣно, оставшееся, по свезенiи стога. Съѣздить за 
од ́ёнкомъ [Х.; Иш. о., 1848].
Однажъ. Однажды [Б.; с. Д., 1848].
 ́Одрань. Лёжань, сонливый [Т.; Бер., 1854].
Одур ́ѣть. Помѣшаться въ умѣ [Т.; Бер., 1854].
Ожалитъ кнутомъ. Ударить плѣтью [Б.; с. Д., 1848].
Оклем ́аться. Выздоровѣть, оправиться [З.; с. У-Н., 1891].
Окл ́ямываться, -ваюсь, -ваешься; сов. оклям ́аться. Выздоравливать, выз-
доровѣть. Насилу оклям ́ался [Х.; Иш. о., 1848].
Ок ́ольница. Вм. Оконница [К.; Тур.].
Окр ́омѣ. Кромѣ [Л.; Тоб. о., 1850].
Окром ́я. Кромѣ [Б.; с. Д., 1848].
Он ́о. О томъ [Б.; с. Д., 1848].
Оногда, оногдась. Он ́огда, оногдысь — оногдась [Л.; Тоб. о., 1850]. Назадъ 
тому несколько, немного времени [Аб.; Ял. о., 1860].
 ́Оногды. Въ одно время [Б.; с. Д., 1848].
Ономедни. Оном ́едни. Оном ́еднясь, давно, спустя долгое время [Т.; Бер., 
1854]. Назадъ тому нѣсколько дней [Аб.; Ял. о., 1860].
Оном ́еднясь. Оном ́едни, давно, спустя долгое время [Т.; Бер., 1854].
Онѣ. Они [Б.; с. Д., 1848].
Оп ́еть. Уп ́еть, опять [Л.; Тоб. о., 1850].
Опор ́ожниться. Отработаться, быть свободнымъ [Т.; Бер., 1854].
Оп ́ослѣ, опосл ́я. Послѣ [Л.; Тоб. о., 1850].
Опосля. Послѣ [Б.; с. Д., 1848].
Оп ́яться, опн ́уться. На минуту остановиться [З.; с. У-Н., 1891].
Орать (глаг.). Сильно кричать, еще употребляется въ смыслѣ — взрывать 
поле сохою или плугомъ [З.; с. У-Н., 1891].
Оружь ́ё. Вм. Ружье [К.; Тур.].
Осенесь. Осен ́есь — осенью [Л.; Тоб. о., 1850]. Осенью [Аб.; Ял. о., 1860].
Ос ́енничать, -аю, -аешь, гл. ср. Осенью производить добровольный 
сборъ съ крестьянъ, находящихся въ приходѣ какой либо церкви. Дья-
конъ поѣхалъ ос ́енничать [Х.; Иш. о., 1848].
Осен ́усь. Осенью [Т.; Бер., 1854].
Ос ́ённое, -ого, въ видѣ с. ср. Добровольный сборъ съ крестьянъ, находя-
щихся въ приходѣ. Дьячекъ собиралъ ос ́ённое [Х.; Иш. о., 1848].
Осерчалъ. Осердился [Б.; с. Д., 1848].
Ослѣ ́ушить. Дать пощечину, ударить [Ад.; Кур. о., 1866].
Ост ́ожье. Огороженное со всѣхъ четырехъ сторонъ мѣсто для склады-
ванiя хлѣба (хлѣбное остожье) и сѣна (сенн ́ое остожье). Въ хлѣбныхъ 
остожьяхъ помѣщаются кл ́ади, а въ сѣнныхъ — зар ́оды [З.; с. У-Н., 1891].
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Осудъ. Осужденїе [Б.; с. Д., 1848].
Отб ́ачить. Отговорить, отсовѣтовать [Ад.; Кур. о., 1866].
Отдуб ́асить. Наказать лозами [Т.; Бер., 1854].
Отопри дверь. Отвори дверь [Б.; с. Д., 1848].
От ́оть. Отойди (пов. накл. гл. иду) [Ад.; Кур. о., 1866].
Отпѣнекиватца. Отговариваться [Б.; с. Д., 1848].
Оттил ́искать. Избить, истерзать [Ад.; Кур. о., 1866].
Оттул ́унить. Избить [Ад.; Кур. о., 1866].
Оттуль. Оттуда [Л.; Тоб. о., 1850].
Отцель, отцеда. Отсюда [Л.; Тоб. о., 1850].
 ́Охать. Печалиться, горевать [Т.; Бер., 1854].
Охич ́ать. Обих ́аживать, очищать, мыть, напр.: Я охичала или обих ́ажива-
ла (очищала или мыла) избу [К.; Тур.].
Охич ́аться, -чаюсь, -чаешься, гл. ср. То же, что обихаживать. Стали 
охич ́аться [Х.; Иш. о., 1848].
Ох ́ичка, -и, с. ж. Дѣйствiе охичающихся. Принялись за ох ́ичку [Х.; Иш. о., 
1848]. Охич ́аться, охичка — убирка предъ праздникомъ, какъ-то: мытье 
половъ, бѣленiе стѣнъ, скобленiе посуды, и т. п. [Л.; Тоб. о., 1850].
 ́Охлупень, -пня, с. м. Конекъ на кровлѣ, верхнее бревно на воротахъ [Х.; 
Иш. о., 1848].
 ́Охобень. Лѣнивый, неповоротливый [Т.; Бер., 1854].
 ́Охреть. Грязный, нечистоплотный [З.; с. У-Н., 1891].
 ́Охрять. Человѣкъ неопрятный, нечистоплотный [Ад.; Кур. о., 1866].
О чемъ, почт ́о. О-чемъ — почему. О-чемъ же ты его-то почтенью (во-
лостному головѣ) не поклонилса? [Л.; Тоб. о., 1850]. Отчего, почему, напр.: 
Почт ́о ты такъ изл ́адилъ тетрадь (отчего ты такъ сдѣлалъ тетрадь)  
[К.; Тур.].
Оченъ-на. Сильно [Б.; с. Д., 1848].
Оч ́естливый. Вѣжливый, а иногда — честный [Л.; Тоб. о., 1850]. Оч ́если-
вый — вѣжливый, знающiй и исполняющiй правила хорошего обхож-
денiя с людьми [З.; с. У-Н., 1891].
Очинно. Очень [Л.; Тоб. о., 1850].
Ошалаб ́анить. Лишить чувствъ посред. вина [Т.; Бер., 1854].
Ошелом ́ить. Лишить чувствъ [Т.; Бер., 1854].
Ошмоульникъ. Насмѣшникъ [Аб.; Ял. о., 1860].

П
П ́адежъ. Пропадай, или пропади ты, напр.: П ́адежъ бы тебя взялъ! (про-
палъ бы ты!) [К.; Тур.]. 
Паз ́ы. Пространство между бревнами въ стѣнѣ [З.; с. У-Н., 1891].
Пакл ́я. Уничижительное названiе руки [З.; с. У-Н., 1891].
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Пал ́ы. Лѣсной пожаръ [З.; с. У-Н., 1891].
П ́аполза, -ы, с. общ. О дѣтяхъ: Начинающiй ползать. Ахъ, какой п ́аполза! 
[Х.; Иш. о., 1848].
П ́арень. Братъ, товарищь [Б.; с. Д., 1848].
П ́арить, -рю, -ришь; сов. в ́ыпарить. О птицахъ: Сидѣть въ гнѣздѣ на 
яицахъ. Курица п ́аритъ [Х.; Иш. о., 1848].
Пар ́унья, -и, с. ж. Насѣдка. Эта курица пар ́унья [Х.; Иш. о., 1848].
Пасан ́ичная. Вм. Пшеничная [К.; Тур.].
П ́аужинать (росс. полудновать), т. е. обѣдать въ другой разъ, около  
2 или 3го часа пополудни [Л.; Тоб. о., 1850].
Па ́утъ, -а, с. м. Оводъ. Паут ́ы искусали [Х.; Иш. о., 1848].
Пек ́иша. Наскоро, во время топки, испеченный хлебъ [З.; с. У-Н., 1891].
П ́екорчить, -чу, -чишь, гл. д. 1. Донимать, доводить до крайности.  
2. Шутя, мять, давить, щекотать слабѣйшаго. Поборолъ, да и давай его 
п ́екорчить [Х.; Иш. о., 1848].
Пел ́еговать, -гую, -гуешь, гл. ср. Перебирать что либо въ рукахъ. Пере-
стань пел ́еговать игрушкой: изломаешь [Х.; Иш. о., 1848].
Пел ́еговаться, -гуюсь, -гуешься, гл. ср. То же, что пелеговать [Х.; Иш. о., 
1848].
П ́еля. Отъ глагола п ́елиться — шалить [З.; с. У-Н., 1891].
Первос ́ёнокъ, -нка, с. м. Первая половина осени. Привезъ домой сѣна на 
первосёнокъ [Х.; Иш. о., 1848].
Первый спень. Первый крепкiй сонъ [З.; с. У-Н., 1891].
[Перевоз]. Лѣтомъ на берегу рѣки около перевоза (переправы) устраива-
ется для перевозчика земляная перевозная избушка [З.; с. У-Н., 1891].
[Передний угол]. Уголъ, в которомъ находится божн ́ица, называется 
переднимъ [З.; с. У-Н., 1891].
Перекудесили. Изодрали [Б.; с. Д., 1848].
Перекудесить. Изорвать, избить [Б.; с. Д., 1848].
Перен ́ова. Свѣжiй снѣгъ, по которому удобно ловить зайцевъ [Х.; Иш. о., 
1848].
Перес ́овецъ, -вца, с. м. Палка, привязанная за концы къ потолку, для  
вѣшанiя платья. Повѣсь на перес ́овецъ [Х.; Иш. о., 1848].
Перестегали. Пересѣкли [Б.; с. Д., 1848].
Петно. Пятно [Л.; Тоб. о., 1850].
Петрованъ. Петръ [Л.; Тоб. о., 1850].
Петр ́овское, -аго, въ видѣ с. ср. Добровольный сборъ, производимый 
духовенствомъ въ Петровъ постъ съ крестьянъ, находящихся въ при-
ходѣ. Дьячки собираютъ петр ́овское [Х.; Иш. о., 1848].
Петрыванъ. Петръ [Б.; с. Д., 1848].
Петь. Пять [Л.; Тоб. о., 1850].
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П ́имы. Скатанные изъ войлока сапоги [К.; Тур.].
Писано какъ въ Опостолѣ. Слогомъ славянскимъ [Б.; с. Д., 1848].
Пихт ́юй. Вялый, несмышленный [Т.; Бер., 1854].
Плашн ́икъ, -а, с. м. Дрова, приготовленныя изъ расколотыхъ на двое 
круглыхъ полѣньевъ. При покупкѣ дровъ надобно выбирать плашн ́икъ 
[Х.; Иш. о., 1848].
Плащь. Монтонъ [Б.; с. Д., 1848].
Пл ́ёсо. Безлѣсный и отлогiй берегъ рѣки, на которомъ происходитъ не-
водьба [З.; с. У-Н., 1891].
Повар ́ёнка, -и, с. ж. Желѣзный уполовникъ. Сними пѣну поварёнкой 
[Х.; Иш. о., 1848]. Повар ́енка — ополовникъ [Б.; с. Д., 1848].
По времю. Времени [Б.; с. Д., 1848].
Пов ́ыучилъ. Вм. Выучилъ [К.; Тур.].
Повѣстить. Собрать [Б.; с. Д., 1848].
Пов ́ѣтря. Эпидемiя [З.; с. У-Н., 1891].
Погода. Вѣтеръ; вмѣсто того, чтобы сказать: «какой сегодня вѣтеръ дуетъ» — 
говорятъ: «какая сегодня погода поднялась» [З.; с. У-Н., 1891].
Пог ́одьё — погода. На дворѣ нед ́обро(е) погодьё [Л.; Тоб. о., 1850]. Для 
обозначенiя же общеизвѣстнаго понятiя «погода» существуетъ собира-
тельное существительное «погодьё» [З.; с. У-Н., 1891].
Погребъ имѣетъ погребную яму [З.; с. У-Н., 1891].
Подб ́ыгивать, -аю, -аешь; сов. подб ́ыгать. Подсыхать. Бѣлье подб ́ыгало: 
пора снимать [Х.; Иш. о., 1848].
Подвалъ. Погребъ подъ избой [Б.; с. Д., 1848]. Какъ подъ поломъ избы 
устраивается подполье, такъ подъ поломъ горницы устраивается под-
валъ. Ходъ въ подвалъ всегда дѣлаютъ со двора [З.; с. У-Н., 1891].
Подов ́инникъ, -а, с. м. Толстое полѣно, годное для сушки хлѣба въ овинѣ 
[Х.; Иш. о., 1848].
Подов ́инники, -овъ, с. м. Толстые дрова, употребляемыя для сушки хлѣба 
въ овинѣ [Х.; Иш. о., 1848].
Подполье. Какъ подъ поломъ избы устраивается подполье, такъ подъ 
поломъ горницы устраивается подвалъ. <…> Подъ поломъ избы помѣ-
щается подполье, которое иногда также называется голбцемъ [З.; с. У-Н., 
1891].
Подс ́инье. Подъ поломъ сѣней находится помѣщенье, носящее названiе 
подсинья (отъ слова — с ́ини вм. сѣни) [З.; с. У-Н., 1891].
Подск ́альникъ, -а, с. м. Такъ называются тонкiя жердочки, подкладыва-
емыя подъ бересту или подъ дернъ, при покрытiи ими строенiя [Х.; Иш. о., 
1848].
Подсоблять. Пособлять [Л.; Тоб. о., 1850].
Подтибрить, стибрить. Украсть что-нибудь вдругъ [Аб.; Ял. о., 1860].
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Подхал ́има. Льстецъ [Ад.; Кур. о., 1866].
Подчемб ́ариться, -ваюсь, -ваешься, гл. возвр. Надѣть широкiя шаровары 
такъ, чтобы нижняя половина шубы или зипуна была спрятана под ними 
[Х.; Иш. о., 1848].
Подъ свой ноготь. Къ своей выгодѣ [Б.; с. Д., 1848].
Подъ увалкомъ. Подъ горою [Б.; с. Д., 1848].
Подѣковался. Насмѣялся [Б.; с. Д., 1848].
По дѣлу какому. Какому либо [Б.; с. Д., 1848].
Пожерствоватъ. Пожертвовать [Б.; с. Д., 1848].
Пок ́астить. Портить что-нибудь [Аб.; Ял. о., 1860]. Покаст ́ить — глаг. — 
красть, наносить вредъ. Если кошка въ домѣ начинаетъ ѣсть съѣстные 
припасы, про нее говорятъ: «Кошка покаст ́итъ». Если лѣтомъ по огоро-
дамъ обнаружится воровство — пропадутъ овощи, — то говорятъ: «са-
дить ничего нельзя: покастятъ». Если появилось на поляхъ вредное на-
сѣкомое, то говорятъ: «хлѣбъ покаститъ», т. е. вредитъ хлѣбу [З.; с. У-Н., 
1891].
Поклеп ́ать. Напраслину говорить, напр.: Дядя поклепалъ на меня, будто 
бы я взялъ деньги [К.; Тур.].
Покормл ́енокъ. Прiемышъ [З.; с. У-Н., 1891].
Покорм ́ушка. Прiемная дочь [З.; с. У-Н., 1891].
Покор ́ыстоваться. Почувствовать корысть и воспользоваться чужимъ 
добромъ [З.; с. У-Н., 1891].
[Покосы] Обыкновенно сѣнокосныя угодья называются пок ́осами [З.;  
с. У-Н., 1891].
По крайности. По крайнѣй мѣрѣ [Б.; с. Д., 1848].
Пол ́ой. Полоемъ называется весенняя полая вода, заливающая прибреж-
ную часть мѣстности. Все время разлива прибрежная часть мѣстности 
носитъ названiе пол ́ой [З.; с. У-Н., 1891].
Полудница. Нечистый духъ, обитающiй въ огородѣ; полудницей пуга-
ютъ ребятъ, чтобы они не таскали овощей [З.; с. У-Н., 1891].
Полуш ́алокъ. Небольшой женскiй платокъ [К.; Тур.].
П ́ольга, -и, с. ж. Польза. Долго лѣчился, а п ́ольги не было [Х.; Иш. о., 1848].
Пользовать. Дарить [Т.; Бер., 1854].
Пол ́янка. Невысокая густая травка; полянка выростаетъ во дворахъ, на 
поскотинѣ. Полянкой такъ же называется сборище праздничное, проис-
ходящее на поскотинѣ [З.; с. У-Н., 1891].
Пом ́ока. Имя существ. отъ глагола помочить. В засуху говорят — «пом ́оки 
нѣтъ» [З.; с. У-Н., 1891].
Помоч ́анинъ, -а, с. м. Такъ называютъ людей, приглашаемыхъ помогать 
въ работѣ безъ платы [Х.; Иш. о., 1848].
П ́омочъ. -и, с. ж. Дѣйствiе приглашенныхъ помогать въ работѣ безъ пла-
ты. Подкосилъ траву помочью [Х.; Иш. о., 1848].
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Понесъ таку-те фтору. Завр ́алъ [Б.; с. Д., 1848].
Попы. Весь причтъ [Б.; с. Д., 1848].
П ́орно. Сильно, скоро, бойко [Ад.; Кур. о., 1866]. Сильно [З.; с. У-Н., 1891].
П ́орный. Сильный, удалый [Ад.; Кур. о., 1866]. Порн ́ой — сильный [З.;  
с. У-Н., 1891].
Порубъ. Разкладка; на тако-то дѣло порубъ по стольку-та (разкладка де-
негъ) [Б.; с. Д., 1848].
П ́оршни (имя сущ.). Обтянутая сборками около ступеней кожа въ видѣ 
башмаковъ [К.; Тур.].
Посид ́ѣнокъ (существ.). Бесѣда. Когда человѣкъ ушелъ изъ дому безъ 
дѣла, только съ цѣлью посидѣть и поговорить, тогда про него говорят: 
«отправился на посид ́ѣнокъ» причемъ въ этихъ словахъ слышится нѣко-
торое осужденiе [З.; с. У-Н., 1891].
Посiялъ. Посѣялъ [Л.; Тоб. о., 1850].
Поск ́отина, -ы, с. ж. 1. Выгонъ для скота. 2. Загородка, окружающая вы-
гонъ [Х.; Иш. о., 1848]. Выгонъ для скота, всегда лишенный высокой тра-
вы, почему это слово употребляется въ иносказательномъ смыслѣ: чисто, 
какъ на поскотинѣ [З.; с. У-Н., 1891].
Послѣ вѣнца. Послѣ брака [Т.; Бер., 1854].
П ́остовать, -тую, -туешь, гл. ср. То же, что говѣть во 2 значенiи по Слова-
рю Церковно-Слав. и Русск. языка. П ́остовать будемъ на страстной 
недѣлѣ [Х.; Иш. о., 1848].
Постр ́адка или пострад ́улька (сущ.). Женщина, нанятая на страд ́у, т. е. на 
время сѣнокоса и жатвы. Въ пострадки идутъ преимущественно дѣвушки 
[З.; с. У-Н., 1891].
Пострѣл ́ило тебя, расстрѣл ́ило тебя, пострѣлъ тебя возьми (брань, но не-
серьезная) [Т.; Бер., 1854].
Пострѣлъ тебя возьми, пострѣл ́ило тебя, расстрѣл ́ило тебя, (брань, но 
несерьезная) [Т.; Бер., 1854].
Посчик ́ало тебя, расчик ́ало тебя (полковая брань) [Т.; Бер., 1854].
Поть. Подь, поди [Т.; Бер., 1854].
Поужинъ. Полдникъ [Б.; с. Д., 1848].
Пох ́имостить. Сдѣлать надъ кѣмъ что-нибудь недоброе. Такъ, наприм. 
если во время свадебнаго поѣзда, зашалять лошади, или что нибудь не 
поладится, то крестьяне говорятъ, что ужъ это кто нибудь (добрый че-
ловѣкъ) пох ́имостилъ [Ад.; Кур. о., 1866].
П ́ошвальни. Простыя сани [К.; Тур.].
П ́ошевни, -венъ, с. м. То же, что обшивни. Въ пошевн ́яхъ ѣдетъ [Х.; Иш. о., 
1848].
Пошто. Почто [Т.; Бер., 1854].
Поэтамъ. Должно быть [З.; с. У-Н., 1891].
Правильня. Правильнѣе [Б.; с. Д., 1848].
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Прежи. Прежде [Б.; с. Д., 1848].
Прематеряющiй. Очень великаго роста [Б.; с. Д., 1848].
Приб ́аса. Украшенiе, щегольская бездѣлушка [Ад.; Кур. о., 1866].
Приб ́ойный. Ласковый, привѣтливый [Ад.; Кур. о., 1866].
Привер ́едливый. Причудливый, прихотливый [Ад.; Кур. о., 1866].
Приг ́онъ. Заднюю часть ограды занимаютъ приг ́оны для домашнего ско-
та (скотный дворъ). Въ пригонахъ помѣщаются ст ́аи или ст ́айки (хлѣв ́а) 
для скота, кон ́юшны, сѣнники (мѣста для складыванья сѣна). Пригоны 
обыкновенно сверху имѣютъ соломенную крышу [З.; с. У-Н., 1891].
Пригубить. Поднести къ губамъ, отвѣдать, испить немного [Аб.; Ял. о., 1860].
Прiемцы. Вилки столовыя [Аб.; Ял. о., 1860]. Прi ́ёмцы — вилка. Ножъ 
подала, а прiёмцовъ нѣтъ [К.; Тур.].
Прикатчика. Приказчика [Б.; с. Д., 1848].
Приколтаться. Обратиться въ привычку, сдѣлаться обыкновеннымъ 
[Аб.; Ял. о., 1860].
Пр ́икопотокъ, -тка, с. м. Получулокъ. Лѣтомъ ношу бумажные, а зимою 
шерстянные пр ́икопотки [Х.; Иш. о., 1848]. 
Прилучаться. Случаться [Л.; Тоб. о., 1850].
Прималындывать. Прихотничать: того не хочу, другаго не надо, то не 
хорошо другое не нравится [Аб.; Ял. о., 1860].
Прим ́аривать, -аю, -аешь, гл. ср. Клонить ко сну. Меня стало прим ́аривать 
[Х.; Иш. о., 1848].
Приматься. Приниматься [Л.; Тоб. о., 1850].
Примолындовать. Пустяки говорить или привирать [К.; Тур.].
Примѣрамъ. Напримѣръ [Б.; с. Д., 1848].
Присвѣшш ́енство. Преосвященство [Л.; Тоб. о., 1850].
Присталя. Приличнѣе [Б.; с. Д., 1848].
Притча. Случай, рѣдкое обстоятельство [Т.; Бер., 1854].
Приходить. Злиться, стараться отмстить, подъискиваться. За что ты 
приходишь на меня? [Л.; Тоб. о., 1850].
Прихождана. Прихожане [Б.; с. Д., 1848].
Причитать. Выть съ причетами, говорится о невѣстѣ, растающейся съ 
домомъ родительскимъ или когда воютъ объ умершемъ съ причетами 
[Аб.; Ял. о., 1860].
Проводничать. Править лошадьми, отсюда «проводникъ» в значенiи 
«ямщикъ» [З.; с. У-Н., 1891].
Пров ́орить. Достать, выпросить [З.; с. У-Н., 1891].
Прож ́иточный. Богатый, имѣнитый; человѣкъ у котораго есть чѣмъ жить 
[Ад.; Кур. о., 1866].
Проздравл ́ять. Вм. Поздравлять [К.; Тур.].
Проклет ́ой. Проклятый. Это слово часто употребляется, для выраженiя 
негодованiя [Л.; Тоб. о., 1850].
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Прокур ́атить, -чу, -тишь, гл. ср. Притворяться больнымъ. Онъ говоритъ, 
что боленъ, а кажется, прокур ́атитъ [Х.; Иш. о., 1848].
Прокур ́атъ. Насмѣшникъ, забавникъ [З.; с. У-Н., 1891].
Прокъ. Прочность [Б.; с. Д., 1848].
Пролупь. Прорубь [Т.; Бер., 1854].
Промахн ́уться. Обстрѣлиться, не попасть въ цѣль [Т.; Бер., 1854].
Промахъ. Несмѣтливый [Б.; с. Д., 1848].
Пропад ́ать, -даю, -даешь; сов. пропасть, гл. ср. 1. Издыхать, издохнуть.  
У нихъ много скота пропало отъ заразы. 2. Изнашиваться, износиться. 
Рукава пропали. Сапоги недавно сталъ носить, а ужъ подошвы пропада-
ютъ [Х.; Иш. о., 1848].
Проп ́асть. Издохнуть, умереть. Оном ́ясь знатн ́ецка(я) кобыла у меня про-
пала (издохла, а не потерялась) [Л.; Тоб. о., 1850].
Просм ́ѣшникъ, -а, с. м. Насмѣшникъ, зубоскалъ [Х.; Иш. о., 1848].
Простакиша. Простокваша [Аб.; Ял. о., 1860].
Прос ́ужий. Такой человѣкъ, о которомъ нельзя сказать ничего худого, 
невинный, честный, иногда — умный [Л.; Тоб. о., 1850].
Проториться. Убытиться расходоваться попусту [Аб.; Ял. о., 1860].
Прот ́ошка. Иголка безъ ушей [З.; с. У-Н., 1891].
Пр ́ытко. Скоро, напр.: Его лошадь прытко (скоро) бѣгатъ (бѣгаетъ) [К.; 
Тур.].
[Пряжка]. На каждай пряжкѣ (станцїи обозной) [Б.; с. Д., 1848].
Прясло. Звѣно загородки горизонтально изъ жердей. Напримѣръ Пере-
лезъ чрезъ прясло [Аб.; Ял. о., 1860].
Пупъ земли. Центръ, средина [З.; с. У-Н., 1891].
Пурга. Кича, вьюга, мятель [К.; Тур.].
Пустопл ́есьё. Пустынное незаселенное мѣсто [З.; с. У-Н., 1891].
Пухтать. Лечить нашептыванiями и вспрыскиванiями водою [Аб.; Ял. о., 
1860].
Пышать. Надыхать [Аб.; Ял. о., 1860].

Р
Работ ́ящий. Трудолюбивый [Л.; Тоб. о., 1850].
Р ́агоза. Неуживчивый, сварливый человѣкъ [З.; с. У-Н., 1891].
Радл ́ивый, -ая, -ое. Усердный, дѣятельный [К.; Тур.].
Радуга концами пьетъ воду изъ рѣкъ и озеръ и поднимаетъ ее на небо для 
дождя. Плаватъ по рѣкѣ при появившейся радугѣ считается опаснымъ: 
утянетъ на небо [З.; с. У-Н., 1891].
Разглузд ́аться. Стать повеселѣе послѣ сна или какого нибудь горя [З.;  
с. У-Н., 1891].
Разкышк ́ать. Съ трудом отъ сна разбудить [Т.; Бер., 1854].
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Раз ́орва. Обжора [Т.; Бер., 1854].
Разъяхнуться. Распространиться въ объемѣ [Аб.; Ял. о., 1860].
Разя. Развѣ [Б.; с. Д., 1848].
Расстрѣл ́ило тебя, пострѣл ́ило тебя, пострѣлъ тебя возьми (брань, но не-
серьезная) [Т.; Бер., 1854].
Растак ́ать. Отсовѣтовать, отговорить [Т.; Бер., 1854].
Растряст ́ися, гл. возвр. Родить. У него хозяйка растряслась [Х.; Иш. о., 
1848]. Рострястись. Разрѣшиться отъ бремени; хозе(я)йка ро(а)сстре(я)-
слась [Л.; Тоб. о., 1850].
Расчик ́ало тебя, посчик ́ало тебя (полковая брань) [Т.; Бер., 1854].
Реветъ. Кричатъ [Б.; с. Д., 1848].
Реветь лихоматно. Пѣть во всё горло [Б.; с. Д., 1848].
Редь. Разъ, напр.: Я въ друг ́ой редь пришла [К.; Тур.].
Рез ́онъ. Доказательство [Т.; Бер., 1854].
Р ́етоваться. Сердиться, гнѣваться [Ад.; Кур. о., 1866].
Р ́обить. Работать [Б.; с. Д., 1848]. [Л.; Тоб. о., 1850]. [К.; Тур.].
Робята. Ребята [Л.; Тоб. о., 1850].
Ровно. Словно, подобно [Т.; Бер., 1854].
Род ́имчишшо. Родимецъ въ сильной степени [Ад.; Кур. о., 1866].
Родители. Родственники; гулялъ по родителямъ (у родственниковъ) [Б.; 
с. Д., 1848].
Родительски дни. Заупокойныя [Б.; с. Д., 1848].
Рожа. Х ́аря, образина, дурное лицо [Т.; Бер., 1854].
Р ́озанецъ, -ца, с. м. Пирожное, имѣющее видъ розана. Она мастерски 
сдѣлала р ́озанцы [Х.; Иш. о., 1848].
Розд ́илятъ. Раздѣлятъ [Л.; Тоб. о., 1850].
Росво. Родство [Б.; с. Д., 1848].
Рукотерникъ. Полотенцо [Аб.; Ял. о., 1860]. Полотенце [К.; Тур.].
Рупь. Рубль [Л.; Тоб. о., 1850].
Р ́ушать. Рѣзать; нар ́ушай хлѣба къ п ́аужнѣ [Л.; Тоб. о., 1850].
Р ́яда, рядиться. Торгъ, торговаться, наприм.: Полно рядиться! (торго-
ваться) [К.; Тур.].

С
Свадебщиковъ. Прїѣхавшихъ на свадьбу [Б.; с. Д., 1848].
Свадебщикъ. Гость свадебный [Б.; с. Д., 1848].
Св ́ертокъ. Маленькая дорожка, на которую свертываютъ (поворачива-
ютъ) съ другой дороги [З.; с. У-Н., 1891].
Свово. Своего [Б.; с. Д., 1848].
Свѣжина. Свѣжее мясо [Аб.; Ял. о., 1860].
Свѣт ́окъ. Вм. Цвѣтокъ [К.; Тур.].
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Св ́ѣтъ. Вм. Цвѣтъ [К.; Тур.].
Свѣшш(щ)енникъ. Священникъ [Л.; Тоб. о., 1850].
Сгальн ́ичать, глаг. Безобидно подсмѣиваться надъ кѣмъ нибудь [З.;  
с. У-Н., 1891].
Сг ́ибникъ, сг ́ибничокъ. Пирогъ съ начинкой [К.; Тур.].
Сгорѣть съ вина зн. Умереть отъ пьянства [Х.; Иш. о., 1848].
Сд ́ися. Сдѣсь [Л.; Тоб. о., 1850].
Сд ́ичи, нар. По глупости [Х.; Иш. о., 1848].
Секлетарь. Секретарь [Т.; Бер., 1854].
Секлетъ. Секретъ [Т.; Бер., 1854].
Селифонъ. Ксенофонтъ [Б.; с. Д., 1848].
Селѣтокъ. Жеребенокъ нынѣшняго лѣта [Аб.; Ял. о., 1860].
Семишникъ. Мѣдная монета въ двѣ копейки [З.; с. У-Н., 1891].
Сем ́ой. Вм. Седьмой [К.; Тур.].
Сенотъ. Сенатъ и Сѷнодъ [Б.; с. Д., 1848].
Сенутъ. Говорится о стеклѣ или стеклянной посудѣ, когда на ней сдѣла-
ются трещины [Аб.; Ял. о., 1860].
Сертукъ. Сюртукъ [Т.; Бер., 1854].
С ́ёмать. Суетиться, горячку пороть, напр.: Что ты зас ́ёмалъ (засуетился) 
[К.; Тур.].
Сив ́уха. Хлѣбное вино [Т.; Бер., 1854].
Сигнаца. Ассигнацїя [Б.; с. Д., 1848].
Сiять. Сѣять [Л.; Тоб. о., 1850].
Скажи им ́я. Скажи имъ [Б.; с. Д., 1848].
Ск ́аредный. Сварливый, ссорливый; скупый [Ад.; Кур. о., 1866].
Ск ́атерга. Скатерть [К.; Тур.].
Скл ́епить. Состарить [З.; с. У-Н., 1891].
Скл ́ока, -и, с. ж. Хлопота, суетливость, безпокойство. Надѣлалъ намъ 
скл ́оки [Х.; Иш. о., 1848].
Склян ́о. Полн ́о, съ краями наравнѣ; скленёхонько — полнехонько [З.;  
с. У-Н., 1891].
Скоб ́ычковатый. Капризный, заносчивый [Ад.; Кур. о., 1866].
Скр ́утный. Богатый, пышный. Такъ, говорятъ крестьяне: такая-то 
свадьба была скр ́утная [Ад.; Кур. о., 1866].
Скуд ́ать. Имѣть недостатокъ чего-либо; напр. про больнаго говорятъ: 
здоровьемъ скудаетъ [З.; с. У-Н., 1891].
[Скырчиганья]. Скрежета [З.; с. У-Н., 1891].
Сл ́авленое, -аго, въ видѣ сущ. ср. Добровольный сборъ съ находящихся 
въ приходѣ крестьянъ, производимый духовенствомъ послѣ Праздника 
Рождества Христова. За сл ́авленымъ поѣхалъ [Х.; Иш. о., 1848].
Славн ́ецкiй, -ая, -ое, пр. Очень хорошiй. Славн ́ецкiй мужчина. Слав- 
н ́ецкая лошадь [Х.; Иш. о., 1848].
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Слат ́ить. Врать, говорить небылицу [Л.; Тоб. о., 1850]. Прiятно врать [Т.; 
Бер., 1854].
Сла ́утной. Знаменитый [З.; с. У-Н., 1891].
Слег ́а. Нетолстое, но длинное бревно [З.; с. У-Н., 1891].
Слободнай. Свободный [Б.; с. Д., 1848].
Слоб ́одно. Вм. Свободно [К.; Тур.].
Словно. Будто [Б.; с. Д., 1848]. Ровно, подобно [Т.; Бер., 1854].
Слотить. Говорить для шутки; врать [Б.; с. Д., 1848].
Слышь ты. Слышишь ты [Б.; с. Д., 1848].
Слѣсво. Слѣдство [Б.; с. Д., 1848].
Слякиша. Сляк ́иша, -и, с. ж. То же, что слякоть [Х.; Иш. о., 1848]. Осен-
ное и весеннее ненастное время, когда идетъ снѣгъ и дождь вмѣстѣ [Аб.; 
Ял. о., 1860].
Сляшшилъ. Укралъ [З.; с. У-Н., 1891].
Смирня. Смирнѣе [Б.; с. Д., 1848].
См ́олость, -и, с. ж. Часть коровьяго вымени, употребляемая въ пищу. Ему 
нравится жареная см ́олость [Х.; Иш. о., 1848]. Смолось. Вымя коровье 
[Б.; с. Д., 1848].
Смѣк ́ать. Наблюдать [Т.; Бер., 1854]. Смыслить; соображать [Ад.; Кур. о., 
1866].
Смѣн[т] ́ить, гл. д. Говорится только объ иконахъ и свѣчахъ для обра-
зовъ; значитъ: купить. Не забудь смѣн ́ить образъ. Смѣн ́илъ свѣчекъ на 
гривну [Х.; Иш. о., 1848].
С ́огра. Дикое мѣсто, вдали отъ жилья, усѣянное кочками, въ согрѣ ниче-
го не родится полезнаго для крестьянъ, а если и ростутъ ягоды да березо-
вый лѣсъ, то воспользоваться ими трудно: почва не ровная да и топкая 
[З.; с. У-Н., 1891]. Непроходимый густой лѣсъ на болотѣ [К.; Тур.].
Сокот ́ить. Торопиться, безпокоиться [Ад.; Кур. о., 1866].
Солошшiй. Человѣкъ имѣющiй всегда аппетитъ ѣсть [Аб.; Ял. о., 1860].
Соромскiй. Придается къ словамъ относящимся къ сладострастiю [Аб.; 
Ял. о., 1860].
С ́остани. Со сна [З.; с. У-Н., 1891].
Спас ́ибо. Благодарю [Т.; Бер., 1854].
Сп ́онить. Спорить [Л.; Тоб. о., 1850].
Спороватъ. Спорить [Б.; с. Д., 1848].
Споруютъ въ томъ. Оспариваютъ то [Б.; с. Д., 1848].
Способный. Удобный; изба тепла(я), а не способна къ житью; этотъ 
лѣсъ не способен на строенье [Л.; Тоб. о., 1850].
Спохват ́иться. Вспомнить [Т.; Бер., 1854].
Спр ́авный, -ая, -ое, пр. То же, что зажиточный [Х.; Иш. о., 1848].
Ср ́одный, -ая, -ое, пр. То же, что двоюродный. Сродный братъ [Х.; Иш. о., 
1848].
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Стамикъ. Доска около печи въ избѣ [З.; с. У-Н., 1891].
Ст ́ая, -и, с. ж. Хлѣвъ. Загони коровъ въ ст ́аю [Х.; Иш. о., 1848]. Въ приго-
нахъ помѣщаются ст ́аи или ст ́айки (хлѣв ́а) для скота, кон ́юшны, сѣнники 
(мѣста для складыванья сѣна) [З.; с. У-Н., 1891].
Стел ́иться. Приготовлять для сна постель [Т.; Бер., 1854].
Стир ́аться. Мыть бѣльё [Т.; Бер., 1854].
Стирку учинить. Стирать бѣлье [К.; Тур.].
Ст ́ойно. Подобно тому; также [Ад.; Кур. о., 1866].
Стол ́ечница, -ы, с. ж. и Стол ́ешница, -ы, с. ж. Простонар. Верхняя доска 
стола [Х.; Иш. о., 1848].
Стол ́ешница, -ы, с. ж. и Стол ́ечница, -ы, с. ж. Простонар. Верхняя доска 
стола [Х.; Иш. о., 1848].
Страд ́а. Время, въ которое крестьяне косятъ сѣно и убираютъ съ полей 
хлѣбъ [Л.; Тоб. о., 1850]. Время сѣнокосовъ и снятiя хлѣбовъ съ полей 
[Аб.; Ял. о., 1860]. (Имя сущ.). Время, въ которое крестьяне занимаются 
жатвою и сѣнокосомъ. Страд ́а продолжается 21/2 мѣсяца (съ 15-го Jюля по 
1-е Октября) [К.; Тур.].
Страдов ́ать, -ую, -уешь, гл. ср. Заниматься сѣнокошенiемъ, или жатвою 
хлѣба. Начали страдов ́ать [Х.; Иш. о., 1848]. Косить и жать [Л.; Тоб. о., 
1850].
Страм ́ецъ. Безстыдный человѣкъ [К.; Тур.].
Строкъ. Срокъ, пошелъ въ строкъ (въ наймы) [Л.; Тоб. о., 1850].
Стр ́ость. Вм. Трость [К.; Тур.].
Стр ́ошной, -аго, въ видѣ с. м. Работникъ, нанятый на срокъ. Самъ не 
поѣхалъ, а послалъ стр ́ошнаго [Х.; Иш. о., 1848].
Стр ́япка, -и, с. ж. Кухарка, стряпуха. Нанять стр ́япку [Х.; Иш. о., 1848]. 
Кухарка [К.; Тур.].
Суд ́ачить, -чу, -чишь, гл. ср. Негодовать, сѣтовать. Суд ́ачитъ на брать-
евъ, что его забыли [Х.; Иш. о., 1848]. Сѣтовать, быть недовольнымъ [Аб.; 
Ял. о., 1860].
Судъ стр ́ашной будетъ въ Ерусалимѣ [З.; с. У-Н., 1891].
Сумлѣв ́аться. Сомнѣваться. Не сумлѣвайся, безъ всякаго сумлѣнья [Л.; 
Тоб. о., 1850].
С ́упрядка, -и, с. ж. Помощь въ пряденiи кудели. Одна себѣ скоро ли опре-
дешь; лучше с ́упрядку сдѣлай: т. е. попроси знакомыхъ помочь тебѣ [Х.; 
Иш. о., 1848].
Суров ́ой. Рѣзвый, склонный къ шалости [Л.; Тоб. о., 1850].
Сусетъ. Сосѣдъ [Б.; с. Д., 1848].
Сус ́ѣдко. Домашнiй богъ, живущiй въ подпольѣ; добръ и золъ, смотря по 
обстоятельствамъ [З.; с. У-Н., 1891].
[Сусѣки]. Амбаръ имѣетъ сусѣки (закром ́а) для зерноваго хлѣба и муки 
[З.; с. У-Н., 1891].
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Сут ́унокъ, -нка, с. м. Толстое, но короткое бревно. Изъ этихъ сут ́унковъ 
будутъ славныя доски [Х.; Иш. о., 1848]. Длинное и толстое бревно [З.;  
с. У-Н., 1891].
С ́учить. Переносить вести изъ одного дома въ другой [Т.; Бер., 1854].
Схл ́ыздить. Не сдержать своего слова, сбѣжать. Слово это употребляется 
почти только въ одной игрѣ между деревенскою молодежью. Такъ, на-
прим. если кто изъ какихъ нибудь капризовъ не захочетъ продолжать 
игры въ мячь, или шарикъ, и противъ желанiя своихъ товарищей, отста-
етъ отъ игры, тому говорятъ, что онъ схл ́ыздилъ, и называютъ его, долгое 
время хл ́ыздикомъ и хлыздок ́омъ [Ад.; Кур. о., 1866]. «Хл ́ызденникъ, бер-
денникъ! по чёмъ б ́ёрда?» дразнятъ ребята, того, кто «схл ́ыздитъ», т. е. 
нарушитъ условiя игры, сбѣжитъ [З.; с. У-Н., 1891].
Сч ́есье. Счастiе. Не пало ему, милому, сч ́есья [Л.; Тоб. о., 1850].
Съёмы. Щипцы [К.; Тур.].
Съ краснай. Десятируб. ассигнацiей [Б.; с. Д., 1848].
Съ особенными своими правилами. Шёптами [Б.; с. Д., 1848].
Съ рознымъ норовомъ. Разнымъ нравомъ [Б.; с. Д., 1848].
Съяхнуться. Сжаться, ссохнуться [Аб.; Ял. о., 1860].
Сычъ говорятъ про человѣка съ большими круглыми глазами [З.; с. У-Н., 
1891].
Сѣду, сѣдь. Сяду, сядь [Л.; Тоб. о., 1850].
Сѣментить. Безпокоиться трусить [Аб.; Ял. о., 1860].
Сѣнники. Мѣста для складыванья сѣна [З.; с. У-Н., 1891].
Сѣногн ́ой, -я, с. м. Очень мелкiй дождь. Плохое будетъ сѣно: пошло подъ 
сѣногн ́ой [Х.; Иш. о., 1848]. Частый, мелкiй и продолжительный дождикъ, 
о котором вм. «идетъ» говорятъ «бус ́итъ», т. е. падаетъ такъ же, какъ па-
даетъ бусъ (мучная пыль) на мельницѣ [З.; с. У-Н., 1891].
С ́ялъ. Сѣлъ [Б.; с. Д., 1848].
Сясти, сялъ. Сѣсть, сѣлъ [Л.; Тоб. о., 1850].

Т
Таки жа. Такїе же [Б.; с. Д., 1848].
Таку те фтору загородилъ. Дичь заговорилъ [Б.; с. Д., 1848].
Такую втору. Очень сильно [Т.; Бер., 1854].
Таланъ. Счастiе [Аб.; Ял. о., 1860].
Т ́амоди, т ́амока, тамотки. Тамъ [Л.; Тоб. о., 1850].
Таныкъ. Конный переводчикъ, мѣняло [Аб.; Ял. о., 1860].
Тарат ́орить. Говорить безъ умолку [Ад.; Кур. о., 1866].
Теперича. Теперь [Б.; с. Д., 1848].
Тесница. Доска [Б.; с. Д., 1848].
Т ́ириша. Пустился бѣжать [З.; с. У-Н., 1891].
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Тов ́о-вано. Нарѣчiе припоминательное, наприм.: Послушай-ка старика, 
таво-вано, — такъ будетъ ладно [К.; Тур.].
Т ́одѣльный. На то сдѣланный, таковскiй [Ад.; Кур. о., 1866].
Тожн ́о, союзъ. Потомъ. Сперва выслушай, тожн ́о говори [Х.; Иш. о., 
1848]. Въ то время, напр.: Братъ его тожно пришелъ, когда я спалъ.
Прежде. Онъ тожно (прежде) лучшѣе (лучше) учился [К.; Тур.].
Тожно ужъ. Тогда уже. Напередъ поужинай, да тожно ужъ ложись спать 
[Л.; Тоб. о., 1850].
Т ́олмить. Повторять нѣсколько разъ для лучшаго усвоенiя [З.; с. У-Н., 1891].
Тонокъ. Бѣденъ [Б.; с. Д., 1848].
Топерь, Топ ́еря. Теперь [Л.; Тоб. о., 1850].
Тор ́ить (кр. обык. знач.). Выговаривать, дѣлать наставленiе, бранить [Ад.; 
Кур. о., 1866].
Т ́оркать и торкаться. Стучать, стучаться [Ад.; Кур. о., 1866].
Тороватый. Расторопный дѣятельный, настойчивый [Аб.; Ял. о., 1860].
Тор ́ощиться. Ворчать [З.; с. У-Н., 1891].
Торчатъ, трутца. Находятся [Б.; с. Д., 1848].
Трапезникъ. Караульщикъ Церковный [Б.; с. Д., 1848].
Трекаться. Отказываться отъ своихъ словъ [Аб.; Ял. о., 1860].
Тремелюдна. Всякая мелочь [Аб.; Ял. о., 1860].
Треть ́якъ, -а, с. м. О домашнемъ скотѣ: Имѣющiй болѣе 2хъ лѣтъ. Тотъ 
лоншакъ, а этотъ треть ́якъ [Х.; Иш. о., 1848].
Тр ́ёкнуться. Отречься, отпереться [Л.; Тоб. о., 1850].
Труба холста. Навина [Б.; с. Д., 1848].
Трясуница. Болѣзнь лихорадка [Аб.; Ял. о., 1860].
Туды. Туда [Т.; Бер., 1854].
Туезъ. Буракъ [Б.; с. Д., 1848].
Туесъ. Буракъ [Аб.; Ял. о., 1860].
Т ́уисъ. Буракъ, напр.: Принеси туисъ (буракъ) молока [К.; Тур.].
Т ́ункать. Бить [Ад.; Кур. о., 1866].
Тупай. Ступай [Л.; Тоб. о., 1850]. Туп ́ать, туп ́ай. Вм. Ступать, ступай [К.; 
Тур.].
Туровить. Настаивать дѣлать что-либо скорѣе [Аб.; Ял. о., 1860].
Туча. Происхождение грома приписывается ѣздѣ Ильи пророка. При ка-
ждомъ ударѣ грома принято перекреститься и сказать: «Святъ, святъ, 
святъ! Пошли, Господи, тихую росу». Полагаютъ такъ же, что по време-
намъ изъ тучи на землю падаютъ каменныя стрѣлы, которыя расщепля-
ютъ деревья и пр. Такое дѣйствiе стрѣлы объясняется преслѣдованiемъ 
дьявола, который отъ нея прячется за различные предметы; напр. если 
стрѣла расщепила дерево, — это значитъ, что дьяволъ прятался за это 
дерево [З.; с. У-Н., 1891].
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Т ́ынъ. Если <…> заборъ составленъ изъ тонкихъ бревенъ, поставлен-
ныхъ вертикально и плотно одно къ другому, то такой заборъ называется 
т ́ыномъ [З.; с. У-Н., 1891]
Тѣснот ́иться. Вм. Тѣсниться [К.; Тур.].
Т ́ютю. Нѣту (говорятъ съ дѣтьми) [З.; с. У-Н., 1891].
Тяжелк ́о. Подшитый холстомъ изношенный зипунъ [К.; Тур.].

У
Убир ́аться. Приводить въ порядокъ домашнiя вещи, такъ же уходъ за 
скотомъ [Т.; Бер., 1854].
Убир ́аться. Уходить [Т.; Бер., 1854].
Уб ́ойный. Твердый [Ад.; Кур. о., 1866].
Убр ́одъ, -а, с. м. Недавно выпавшiй глубокiй снѣгъ. Такой убр ́одъ, что 
едва доѣхали [Х.; Иш. о., 1848].
Увалокъ. Гора [Б.; с. Д., 1848].
Ув ́алъ. Невысокая, но значительной длины, возвышенность съ постепен-
нымъ склономъ [З.; с. У-Н., 1891].
Уг ́оить, -иваю, -ешь, гл. д. 1. Уконопатить, устроить. Уг ́оить домъ. 2. Не-
брежно употреблять что либо. Уг ́оилъ платье такъ, что стыдно надѣть. 
Лошади едва отдохнули: такъ онъ ихъ уг ́оилъ [Х.; Иш. о., 1848].
Удушье. Кашель [З.; с. У-Н., 1891].
Ужли. Ужели [Б.; с. Д., 1848].
Укот ́ошить. Ухайд ́акать, убить [З.; с. У-Н., 1891].
 ́Улевью воетъ. Плачетъ, заливаясь горькими слезами [З.; с. У-Н., 1891].
Улепетывать. Убѣгать отъ преслѣдованiя кого-либо [Аб.; Ял. о., 1860].
 ́Улиса. Вм. Улица [К.; Тур.].
[Улица]. Дворъ настоящiй называютъ улицей, а улицу дор ́огой [Б.; с. Д., 
1848].
 ́Улка, -и, с. ж. 1. Улица. 2. Дворъ. Ему лихо — пусть выйдетъ на  ́улку [Х.; 
Иш. о., 1848].
Уловили корову. Убили [З.; с. У-Н., 1891].
Упел ́естовать, глаг. Затерять, засунуть куда нибудь [З.; с. У-Н., 1891].
Уп ́еть. Оп ́еть, опять [Л.; Тоб. о., 1850].
Урез ́онить. Убѣдить, уличить [Т.; Бер., 1854].
Уросить. Плакать съ капризомъ, говориться о малинькихъ ребятахъ 
[Аб.; Ял. о., 1860].  ́Уросить. Капризничать [З.; с. У-Н., 1891]. Упрямиться, 
капризничать [К.; Тур.].
 ́Уросъ. Упрямство, капризъ, напр.: Эта лошадь съ уросомъ [К.; Тур.].
Устауриться. Пристально на что нибудь смотрѣть [Аб.; Ял. о., 1860].
Утод ́ѣлить. Употребить [Ад.; Кур. о., 1866].
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Уторанилъ. Укралъ [Б.; с. Д., 1848].
Утрось. Утромъ [Л.; Тоб. о., 1850].
Ухайд ́акать. Укот ́ошить, убить [З.; с. У-Н., 1891].
Ухл ́ямывать, -аю, -ешь, гл. д.; сов. ухл ́ямать. Утомить, умаять. Ухл ́ямала 
его дорожка [Х.; Иш. о., 1848].
Ухл ́ямываться, -аюсь, -ешься, гл. возвр. сов. ухл ́яматься. Утомляться, 
умаиваться. Ухл ́ямались мои лошадки [Х.; Иш. о., 1848].
Учл ́ивый. Вм. Учтивый [К.; Тур.].

Ф
Фам ́илiя, -и, с. ж. Жена. Онъ у насъ съ фамилiей былъ. Самаго не засталъ, 
а фамилiю видѣлъ [Х.; Иш. о., 1848].
Фам ́ильный. Знатный, богатый [Ад.; Кур. о., 1866].
Фарт ́овый. Удачливый [З.; с. У-Н., 1891].
Фартъ (сущ.). Удача [З.; с. У-Н., 1891].
Ф ́укнуть. Похитить [Т.; Бер., 1854].
Фур ́ять. Съ сердцемъ бросать [З.; с. У-Н., 1891].

                                  —Оѳ
Ѳедча. Ѳеодоръ [Б.; с. Д., 1848].

Х
Хабар ́ыснуть. Ударить съ силой дубиною, или другимъ чѣмъ [Ад.; Кур. о., 
1866].
Хайл ́о. Глотка. «Чё ты отворилъ хайл ́о-то?!» — говорятъ крикуну [З.;  
с. У-Н., 1891].
Хал ́удора. Негодная вещь, дрянь какая нибудь; иногда: непостоянный, 
беспутный человѣкъ, повѣса [Ад.; Кур. о., 1866].
Ханык ́а. Бр ́ажиха, настойчивая просительница [Т.; Бер., 1854].
Ханькать. Высказывать неудовольствiе, непрiятность [Аб.; Ял. о., 1860]. 
Х ́анькать, глаг. Жаловаться людямъ на бѣдность, нездоровье и пр. Напр. 
женщина, нуждавшаяся въ мук ́ѣ, ходила и разсказывала о своей нуждѣ 
сосѣду, даже припрашивалась слегка. Сосѣдъ далъ муки. Тогда женщи-
на о своей удачѣ можетъ сказать: «дѣва, я поханькала, а онъ каwбыть  
и далъ». Или заболѣлъ человѣкъ, давно жаловавшiйся на нездоровье; про 
него говорятъ: «ну да вѣдь онъ давно ханькалъ, не поладили» (не полѣчи-
ли) [З.; с. У-Н., 1891].
Х ́арматься. Поносить бранными словами [З.; с. У-Н., 1891].
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Харч ́ать, -чу, -чишь, гл. ср. Дышать съ великимъ трудомъ и хрипѣнiемъ 
отъ скопившихся въ горлѣ мокротъ. Передъ смертью харч ́алъ [Х.; Иш. о., 
1848].
Х ́аря. Рожа, образина, дурное лицо [Т.; Бер., 1854].
Х ́аять, расхаивать. Не одобрять; говорятъ: невѣсту хаютъ, жениха рас-
хаяли [Л.; Тоб. о., 1850].
Хв ́оросты, -овъ, с. м. Сдобные сочни, варенные въ маслѣ. Объ маслянкѣ 
варятъ хв ́оросты [Х.; Иш. о., 1848].
Х ́инькать, -аю, -ешь, гл. ср. Плаксивымъ голосомъ изъявлять свое горе. 
Дитя не плачетъ, а х ́инькаетъ [Х.; Иш. о., 1848].
Хл ́ёско. Сильно, скоро, бойко [Ад.; Кур. о., 1866].
Хл ́ёстко, нар. Бойко. Рысакъ хл ́ёстко бѣжитъ [Х.; Иш. о., 1848].
Хл ́опать, -аю, -аешь, гл. ср. Лгать. Его словамъ вѣрить не льзя: онъ лю-
битъ хл ́опать [Х.; Иш. о., 1848].
Хлопт ́а. Вм. Лопта [К.; Тур.].
Хлоп ́уша, -и, с. общ. Лжецъ, охотникъ лгать. Не вѣрьте ему: онъ хлоп ́уша 
[Х.; Иш. о., 1848]. Лжецъ, враль. Эка ты хлопуша! [К.; Тур.].
«Хл ́ызденникъ, берденникъ! по чёмъ б ́ёрда?» дразнятъ ребята, того, кто 
«схл ́ыздитъ», т. е. нарушитъ условiя игры, сбѣжитъ [З.; с. У-Н., 1891].
Хлѣпъ. Хлѣбъ [Т.; Бер., 1854].
Хлюнц ́а, -ы, с. ж. Не скорый бѣгъ лошади. Ѣхать хлюнц ́ой [Х.; Иш. о., 
1848].
Хн ́ыкать. Жаловаться, стонать [Ад.; Кур. о., 1866].
X ́оwпитъ. Подуваетъ вѣтеръ [З.; с. У-Н., 1891].
Хозейка. Хозяйка [Л.; Тоб. о., 1850].
Хоз ́яинъ, -а, с. м. Мужъ. Это мой свекоръ, а это хозяинъ [Х.; Иш. о., 1848].
Хоромина. Отъ славянскаго храмина, жилое зданiе [Аб.; Ял. о., 1860].
Хорох ́ониться. Упрямиться [Т.; Бер., 1854].
Хорох ́ориться. Храбриться, превозноситься [Ад.; Кур. о., 1866].
Хоша. Хотя [Б.; с. Д., 1848].
Хошь. Хочешь [Л.; Тоб. о., 1850].
Хрестоватикъ. Крестоватикъ [Т.; Бер., 1854].
Хрестъ. Крестъ [Т.; Бер., 1854].
Хресьянину. Крестьянину [Б.; с. Д., 1848].
Хр ́обоско. Храбро, бойко [Ад.; Кур. о., 1866].
Хрушк ́iй, -ая, -ое, пр. Крупный. Хрушк ́iя зерна. Хрушк ́ое сѣно [Х.; Иш. о., 
1848].
Хрушкой. Крупный [Аб.; Ял. о., 1860].
Хрѣдѣть. Болѣзновать, чахнуть [Аб.; Ял. о., 1860].
Хто. Кто [Б.; с. Д., 1848].
Худоб ́а. Родимецъ; болѣзнь [Ад.; Кур. о., 1866].
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Худоб ́ишшо. Родимецъ въ сильной степени [Ад.; Кур. о., 1866].
Худ ́ожество. Распутство, воровство; вообще, всякое худое дѣло [Ад.; Кур. о., 
1866].

Ц
Царство небесное. Загробная вѣчная жизнь, которой удостоиваются 
праведные [З.; с. У-Н., 1891].
Цѣл ́о. Передняя часть печи называется цѣл ́о [З.; с. У-Н., 1891].
Цѣловн ́икъ, -а, с. м. Прощеный день, или послѣднiй день масляницы, въ 
который испрашиваютъ другъ у друга прощенiе въ нанесенныхъ оскор-
бленiяхъ и въ знакъ примиренiя цѣлуются. Въ цѣловн ́икъ помирились 
[Х.; Иш. о., 1848].

Ч
Чай добрый. Обыкновенный [Б.; с. Д., 1848].
Чай кирпичный. Глибами продающiйся [Б.; с. Д., 1848].
Чар ́окъ, -рка, с. м. Обувь на подобiе башмака, съ опушкою вверху. Кре-
стьянки въ будни носят чарк ́и, а въ праздники башмаки [Х.; Иш. о., 1848].
Чебот ́арь. Сапожникъ [К.; Тур.].
Челѣкъ. Человѣкъ [Б.; с. Д., 1848].
Чемб ́ары, -ъ, с. ж. Широкiя шаровары изъ холста или тонкой кожи. Се-
годня холодно: надѣнь чемб ́ары [Х.; Иш. о., 1848].
Чеп ́аться. Раскачиваться (туловищемъ) [З.; с. У-Н., 1891].
Черезъ-с ́ахаръ. Въ прикуску, напр.: Мы пьемъ чай черезъ-сахаръ, т. е. въ 
прикуску [К.; Тур.].
Черк ́и. Башмаки очень простой работы, употребляемые крестьянами  
[К.; Тур.].
Черная н ́емочь. Оспа [Т.; Бер., 1854].
Чер ́ымъ. Замерзшiй снѣгъ послѣ оттепели [К.; Тур.].
Чесы. Часы [Т.; Бер., 1854].
Чижело. Тяжело [Б.; с. Д., 1848].
Чильчак ́и. Наименованiе любострастной болѣзни [К.; Тур.].
Читать воскрёсну. Молитву — да воскреснетъ Богъ [Б.; с. Д., 1848].
Чмутить. Ябедничать [Аб.; Ял. о., 1860].
Чм ́утки. Напраслина [Х.; Иш. о., 1848].
Чудо. Хорошо, прiятно [Т.; Бер., 1854].
Чуять. Слышать предчувствовать [Аб.; Ял. о., 1860].
Чюч ́я. Имя презрѣнное, унизительное, напр.: Эка ты чюч ́я (Эка ты пре-
зрѣнное, или мерское созданiе) [К.; Тур.].
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Ш
Шаб ́уръ, -а, с. м. Зипунъ. Сверхъ шубы шаб ́уръ надѣлъ [Х.; Иш. о., 1848]. 
Вм. кафтанъ, халатъ [Б.; с. Д., 1848].
Шалаб ́анъ, -а, с. м. Голова. Выпилъ только рюмку, а въ шалаб ́анѣ за-
шумѣло [Х.; Иш. о., 1848].
[Шалашъ]. Для временнаго житья на отдаленныхъ пашняхъ строятъ из-
бушки и шалаши. Шалашъ представляетъ навѣсъ на столбахъ и потому 
защищатъ только отъ идущаго сверху дождя [З.; с. У-Н., 1891].
Шан ́уть. Сильно толкнуть [З.; с. У-Н., 1891].
Ш ́аньги. Ватрушки, тоже и скоромная булка [К.; Тур.].
Шар ́абора, -ы, с. ж. Скарбъ. Всю шар ́абору распродалъ [Х.; Иш. о., 1848]. 
Шар ́ага говорятъ про человѣка, который не сидитъ на мѣстѣ, а безцѣль-
но топчется на ногахъ, шар ́ашится [З.; с. У-Н., 1891].
Шар ́овка, -и, с. ж. Палка, которою въ игрѣ бьютъ по шару. Отдай мою 
шар ́овку! [Х.; Иш. о., 1848].
Шаром ́ыжникъ. Человѣкъ живущiй на чужой счетъ; ведущiй распутную 
жизнь [Ад.; Кур. о., 1866].
Ш ́аять. Тлѣть, говорится объ угляхъ [З.; с. У-Н., 1891].
Шеп ́ериться. Топорщиться, ломаться [З.; с. У-Н., 1891].
[Шесток]. Подъ залавкомъ обыкновенно устраивается шест ́окъ — помѣ-
щенiе для курицъ (зимою) [З.; с. У-Н., 1891].
Шибко. Весьма. [Б.; с. Д., 1848]. Очень, весьма [Аб.; Ял. о., 1860].
Шил ́икунъ, -а, с. м. Нечистый духъ. Боюсь идти въ пустой домъ: тамъ 
шил ́икунъ живетъ [Х.; Иш. о., 1848].
Шин ́окъ, -нка, с. м. Бордель [Х.; Иш. о., 1848].
Шип ́ишникъ, -а, с. м. Шиповникъ [Х.; Иш. о., 1848].
Шип ́ишный, -ая, -ое, пр. Относящiйся къ шиповнику [Х.; Иш. о., 1848].
Шипка зарны. Большїе охотники [Б.; с. Д., 1848].
Ш ́иркать, глаг. Производить особый шумъ или звукъ, т. называемую 
ширкотн ́ю. Ширкаютъ когда тянутъ съ шумомъ горячiй чай; ширкотней 
же называютъ звукъ, получающiйся при точенiи косы на сѣнокосѣ [З.;  
с. У-Н., 1891].
Ширк ́унчикъ, -а, с. м. Пустый мѣдный, съ прорѣзями, шарикъ, во вну-
тренность котораго кладется кусочекъ желѣза, ширикающiй отъ дви-
женiя. Вмѣсто ко локольчика, купилъ ширк ́унчикъ [Х.; Иш. о., 1848].
Ширч ́екъ, -чка, с. м. и Ширч ́окъ, -чка, с. м. Щепотка табаку [Х.; Иш. о., 
1848].
Ширч ́окъ, -чка, с. м. и Ширч ́екъ, -чка. Щепотка табаку [Х.; Иш. о., 1848].
Шитн ́ица, -ы, с. ж. Швея. Она хорошая шитн ́ица [Х.; Иш. о., 1848].
Ш ́ихабать. Дрянь [Б.; с. Д., 1848].
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«Шишь голова поѣзжай по дрова» — такъ дразнятъ человѣка, который 
ходитъ съ всклоченой головой [З.; с. У-Н., 1891].
Шмонить. Насмѣхаться, шутить [К.; Тур.].
Шпакурить. Острить подсмѣиваться [Аб.; Ял. о., 1860].
Шпынъ. Нечесанная и всклоченная голова («Хоть бы причесалъ шпынъ-
отъ») [З.; с. У-Н., 1891].
Што татаринъ, то онъ говоритъ — то есть непонятно для него [Б.; с. Д., 
1848].
Шуг ́а. Тончайшiй лёдъ, являющiйся во время застыванiя рѣки, около 15 
или 16-го Октября [К.; Тур.].
Шумаркать. Производить небольшой шумъ, ссору [Аб.; Ял. о., 1860].
Шустрый. Бойкiй; шустрая собака — бдительная, чудкая [Аб.; Ял. о., 
1860].
Ш ́ухопоть. Шумъ, ссора [Ад.; Кур. о., 1866].
Шушунъ. Тѣлогрѣйка съ рукавами [Б.; с. Д., 1848].

Щ
Щокол ́адъ. Вм. Шеколадъ [К.; Тур.].

                                  —Ьѳ
 ́Ѣзнуться. Податься впередъ, выскочить, начать [Ад.; Кур. о., 1866].
Ѣнтотъ — ѣвтотъ. Этотъ [Т.; Бер., 1854].
Ѣсь ́яный. Съѣдобный, годный въ пищу [Ад.; Кур. о., 1866].

Э
Эвоно! Вотъ какъ! (междометiе) [Аб.; Ял. о., 1860].
Эвонока. Тамъ, на указываемомъ мѣстѣ [Аб.; Ял. о., 1860].
 ́Эдакой. Таковый [Т.; Бер., 1854].
 ́Экой. Такой [Т.; Бер., 1854].
 ́Этамъ. Тамъ. Хомутъ лежитъ вонъ этамъ на полатяхъ [Л.; Тоб. о., 1850].
Этта. Здѣсь, на этомъ мѣстѣ [Аб.; Ял. о., 1860].
 ́Этта, эттак ́а. Здѣсь [Л.; Тоб. о., 1850].
Этто. Въ это время [Б.; с. Д., 1848].

Ю
Юзгаться. Тереться о чт ́о-нибудь [Л.; Тоб. о., 1850]. 
 ́Юзгаться (глаг.). Возиться на одномъ мѣстѣ [З.; с. У-Н., 1891].
Юранькiй. Бойконькiй [Аб.; Ял. о., 1860].
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Я
Яг ́а, -и, с. ж. 1. Злая, вздорная женщина. Сошлись двѣ яг ́и: тотчасъ поссо-
рятся. 2. Шуба, носимая мехом кверху. Яг ́а теплѣе шубы [Х.; Иш. о., 1848].
Яг ́ать, -аю, -ешь. Браниться, шумѣть, кричать по вздорливости. Приня-
лась яг ́ать: не скоро уймется [Х.; Иш. о., 1848].
Ягин ́ишна, -ы, с. ж. То же, что яга въ 1мъ значенiи [Х.; Иш. о., 1848].
Ядр ́яшшiй и ядряняющiй. Здоровый, крѣпкий (въ превосх. степ.) [Ад.; 
Кур. о., 1866].
Ямур ́ина и ямур ́инка. Яма, ямка [Ад.; Кур. о., 1866].
 ́Яниться. Гордиться [З.; с. У-Н., 1891].
Яр ́ушникъ. Пирогъ изъ яичной муки [К.; Тур.].
Ятапъ. Этапъ [Б.; с. Д., 1848].
 ́Ятно, нар. Ясно, явственно, внятно, четко. По слабости зрѣния, не  ́ятно 
вижу. Говоритъ  ́ятно. Всѣ слова написаны  ́ятно [Х.; Иш. о., 1848].
 ́Ятный, -ая, -ое, пр. Явственный, четкiй. Сдѣлай надпись  ́ятную [Х.; Иш. о., 
1848].
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ОО        ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ  ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ  
ИНФОРМАТИВНОСТИ  ИНФОРМАТИВНОСТИ  
РУКОПИСНЫХ  РУКОПИСНЫХ  
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ  ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ  
ИСТОЧНИКОВИСТОЧНИКОВ

Объем сводных «Материалов для словаря русской народной речи  
Тобольской губернии XIX века (1848–1891)» — 1150  слов, словоформ  
и отдельных выражений. 

В «Материалы...» включены, во-первых, все лексические единицы, 
имеющие в рукописях толкования, как сопровождающиеся грамматиче-
скими пометами (окончание Род. падежа и род для существительных; 
личные формы для глагола), так и без них, например:

Затур ́анъ, -а, с. м. Напитокъ, приготовленный изъ муки, поджаренной на ко-
ровьемъ маслѣ, потомъ разведенной чаемъ и молокомъ. Мы пили затур ́анъ.
Изгал ́яться, -ляюсь, -ляешься, гл. общ. Издѣваться, насмѣхаться. Онъ лю-
битъ изгал ́яться надъ другими1.

Гон ́ять, (кромѣ обыкновеннаго значенiя), дѣлать выговоръ, бранить. 
Такъ, если Исправникъ, или Засѣдатель, замѣченному въ какомъ нибудь 

1  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 12. Л. 8.
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неблагопристойномъ поступкѣ, крестьянину, дѣлаетъ строгiй, начальниче-
скiй выговоръ, то крестьяне говорятъ, что Исправникъ такого то гон ́ялъ1.

С ́ёмать — суетиться, горячку пороть, напр.: Что ты зас ́ёмалъ (засуетился).
Безпор ́яха — неряха2;

во-вторых, отдельные словоформы, отличающиеся в произношении  
и потому требующие, по мнению авторов присланных в РГО материалов, 
пояснения, например:

лягишь — ляжешь; м ́огите — можете3.

Хозейка — хозяйка. Проклетóй — проклятый. Это слово часто употре-
бляется, для выраженiя негодованiя. Вс ́ѣчина — всячина. На базарѣ-то 
всѣка всѣчина4;

в-третьих, устойчивые выражения разной синтаксической природы, на-
пример:

таку те фтору загородилъ — дичь заговорилъ; Богъ приставилъ — Богъ 
изцѣлилъ; везти парой — на двухъ лошадяхъ5.

«Хл ́ызденникъ, берденникъ! по чёмъ б ́ёрда?» дразнятъ ребята, того, кто 
«схл ́ыздитъ», т. е. нарушитъ условiя игры, сбѣжитъ6.

Восемь авторских словников, материалы которых вошли в сводный 
словарь, различны по объему: 84 лексические единицы — в рукописи 
Н. А. Абрамова, 109 — в тексте В. В. Адрианова, 117 — в тексте В. Ф. Тве-
ритина, 137 — в рукописи И. Ф. Лисицына, 142 — в тексте М. И. Костя, 
184 — в двух рукописях А. Г. Худякова, 244 — в рукописи И. В. Беднякова, 
246 — в рукописи Ф. К. Зобнина. При этом большей частью слова оказа-
лись зафиксированными только одним из восьми авторов. 

В качестве иллюстрации приведем следующее. 

1  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 21. Л. 7 об.
2  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 48. Л. 3.
3  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 10. Л. 20.
4  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 15. Л. 9 об.
5  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 30. Лл. 20, 20 об. 
6  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 37. Л. 64.
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В сводном словаре насчитывается 327 слов на первые восемь букв ал-
фавита (А–З). Из них только семь зафиксированы сразу у трех авторов: 
баять, братанъ, веснусь, гоить, дивно, ереститься и завозня; 21 — в двух 
источниках: али, амбаръ, баскiй, баско, баской, благодать, бродни, бу-
сить, бусъ, быватъ, бѣда, влазины, въ-та-поры, гаркать, голбецъ, грезь, 
грядка, дворъ, дошлый, закуржевѣть и зимусь. 

При этом о совпадении значений слова можно говорить в отношении 
десяти лексем из 28: али, амбаръ, баять, быватъ, веснусь, влазины, въ-та-
поры, грезь, грядка и зимусь, например: 

Баять. [Б ́а]. Говорить, разсказывать [Л.; Тоб. о., 1850]. [Б ́а]. Говорить [Т.; 
Бер., 1854]. Говорить [Аб.; Ял. о., 1860].

Въ-т ́а-поры. Въ ту пору, въ то время [Л.; Тоб. о., 1850]. Въ ту пору, или въ 
то время [К.; Тур.].

Представляется недостаточной информация для того, чтобы гово-
рить о совпадении значений для двух слов: 

Бѣда. Жди себѣ бѣды / смерти. [Б.; с. Д., 1848]. Очень, сильно и т. п. Бѣда я 
не могъ, т. е. я былъ очень нездоровъ [Л.; Тоб. о., 1850].

Дворъ вм. дворъ скотскiй [Б.; с. Д., 1848]. Слово «дворъ» означаетъ: «домъ 
съ пристройками» [З.; с. У-Н., 1891].

Приведенные авторами рукописей толкования остальных 16 слов 
из 28 не дают оснований для вывода о семантическом тождестве лек-
сем, чаще всего лишь частично совпадающих в своих значениях, на-
пример:

Бусъ, -а, с. м. Самая мелкая мук ́а; мучная пыль [Х.; Иш. о., 1848]. Мучная 
пыль [З.; с. У-Н., 1891].

Ерест ́иться, -щусь, -стишься, гл. общ. Брюзжать. Съ утра до вечера ерес- 
т ́ится [Х.; Иш. о., 1848]. Ссориться [Б.; с. Д., 1848]. Арт ́ачиться, браниться, 
сердиться [Т.; Бер., 1854].

Различия в составах восьми исследуемых нами рукописных словарей 
свидетельствуют и об особенностях их составителей в стилистическом 
восприятии слова. Так, В. Ф. Тверитин посчитал необходимым включить  
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в список слов, бытующих в Березове, слово азартъ, растолковав его 
как ‘самозабвенiе’1. В «Толковом словаре живого великорусского 
языка» В.  И.  Даля слово азартъ представлено как заимствование из 
французского языка со значением ‘задоръ, вспылъ, вспыхъ, горячность, 
запальчивость’ с производными азартный, азартить и азартиться, не 
имеющими никаких специальных помет2. В привлеченных к анализу 
диалектных словарях русского языка эти слова отсутствуют, за исклю-
чением «Словаря русских народных говоров», где есть другие варианты 
освоения заимствованного слова русским языком в прилагательном  
и глаголе:

Аз ́арчивый, -а, -ое. Азартный, рьяный. Колым. Якут., Богораз., 1901.
Азар ́яться, -яюсь, -яешься, несов.; аз ́ариться, -юсь, -ишься, сов. Приходить  
в азарт. Азарился, как зверь. Обоян. Курск., Машкин3.

В академическом «Словаре церковно-славянского и русского языка» 
1847 г. читаем: «Аз ́артъ, -а, с. м. Задорность, вспыльчивость, раздражи-
тельность. Въ азартѣ онъ готовъ все сдѣлать»4. Это значение близко ко 
второму для слова самозабвение из современного четырехтомного слова-

1  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 28. Л. 3. 
По данным Национального корпуса русского языка ruscorpora.ru, слово самозаб-
вение впервые зафиксировано в русских текстах в 1825 г.: «Когда я несколько 
опомнилась от пагубного самозабвения, то приподняла голову, привстала и <...> 
взглянула в окно» (В. Т. Набережный. Гаркуша, малороссийский разбойник). 
Слова не находим в словарях XIX в. В малом академическом «Словаре русского 
языка» слово представлено как двузначное: ‘1. Забвение себя, своих дум, чувств, 
переживаний; отрешенность’ с иллюстрацией из «Измаил-Бея» М. Ю. Лермон-
това (1832); оттенок значения ‘забытье, полусон’ проиллюстрирован цитатами из 
М. Горького и В. Кожевникова. Среди более поздних по времени иллюстраций ко 
второму значению ‘2. Крайняя степень воодушевления, увлечения, возбужде-
ния, доходящая до забвения себя и всего окружающего’ — цитата из повести  
Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» (1859). (Словарь рус-
ского языка: в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд., 
стереотип. М.: Русский язык, 1988. Т. 4: С–Я. С. 18). 
2  Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Рус. яз., 
1989. Т. 1: А–З. С. 7 (далее — Даль).
3  Словарь русских народных говоров. Вып. 1. М.; Л.: Наука, 1965. С. 213–214 
(далее — СРНГ).
4  Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отде-
лением Императорской Академии Наук [Репринтное издание]: в 2 кн., 4 т. СПб.: 
Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2001. Кн. 1. Т. 1. С. 4 (далее — СЦСиРЯ). 
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ря. Однако, с учетом фактора времени, не представляется возможным 
однозначно ответить, какое из двух, достаточно противоположных, зна-
чений имел в виду В. Ф. Тверитин.

О том, что авторы публикуемых нами рукописей могли в своей рабо-
те обращаться к академическому словарю, свидетельствует ссылка на 
него в одном из примеров А. Г. Худякова: 

П ́остовать, -тую, -туешь, гл. ср. То же, что говѣть во 2 значенiи по Словарю 
Церковно-Слав. и Русск. языка. П ́остовать будемъ на страстной недѣлѣ1.

Сравним в словаре:

Гов ́ѣть, -вѣю, -вѣешь, гл. ср. 1) Церк. Имѣть къ кому либо особенное по-
чтенiе. 2) (сов. отговѣть) Пощенiемъ и хожденiемъ въ церковь приготов-
лять себя къ исповѣди и причащенiю. Рабочiе люди говѣютъ по большой 
части на страстной недѣлѣ. 3) (сов. проговѣть) * Долго не употреблять 
пищи. Я проговѣлъ цѣлой день2. 

Сопоставление с материалами словаря «Опытъ Областнаго Велико-
русскаго Словаря, изданный Вторымъ Отдѣленiемъ Императорской Ака-
демiи Наукъ»3, составленного по данным, присланным в ответ на запро-
сы Программы, показало, что в нем зафиксировано 105  лексических 
единиц из тех же 327 тобольских слов, начинающихся на первые восемь 
букв алфавита (А–З). При этом указание на фиксацию слова только  
в Тобольской губернии имеется для четырех слов: алюсникъ ‘2. Льстецъ’, 
алюсничать ‘1.  Льстить. 2.  Выманивать что нибудь лестью’, бѣжать 
‘ѣхать’, ворга ‘2. Топкое, болотистое мѣсто, не покрытое лѣсомъ’.

1  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 12. Л. 11.
2  СЦСиРЯ. Кн. 1. Т. 1. С. 271.
3  Опытъ Областнаго Великорусскаго Словаря, изданный Вторымъ Отдѣленiемъ 
Императорской Академiи Наукъ. СПб.: Въ типографiи Императорской Академiи 
Наукъ, 1852. 328 с. (далее — Опытъ…).
В состав источников этого словаря вошли три по Тобольской губернии «отъ Ди-
ректора училищъ Качурина»: 1. Собранiе Русскихъ областныхъ словъ, употре-
бляемыхъ въ Тобольской губернiи; 2. Собранiе и изъясненiе словъ, собственно упо-
требляемыхъ Русскими жителями Березовскаго края, составленное Штатнымъ 
Смотрителемъ Березовскихъ училищъ Абрамовым; 3. Слова, употребляемые въ 
Тарѣ и Тарскомъ округѣ, собранныя Тумановскимъ; доставлены М. П. Погоди-
нымъ. Данные источники не были использованы при создании сводного словаря 
«Материалы для словаря русской народной речи Тобольской губернии XIX века 
(1848–1891)» в настоящем издании.
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Функционирование в Тобольской губернии, наряду с другими губер-
ниями России, указано для следующих 13 слов — с совпадающими или 
близкими к публикуемым нами материалам значениями: баскiй, баско, 
бродни, бусить, бусый, гаркать, гоить, голбчикъ, дековаться, доспѣть, 
жалобиться, затуранъ, зимусь. Так, в «Опыте…» находим следующие 
сведения:

Г ́ОЛБЧИКЪ, -а, с. м. Деревянный памятникъ на кладбищѣ въ видѣ домика. 
Оренб. Тобол. Том1.
З ́ИМУСЬ, нар. Въ прошедшую зиму. Она зимусь ѣздила въ Москву. Арханг. 
Арханг. Холмог. Шенк. Волог. Волог. Костр. Чухлом. Олон. Лодейнопол. Оренб. 
Перм. Ирбит. Усол. Щадр. Черд. Твер. Весьегон. Тобол2.
ЗИМ ́УСЬ, нар. Тоже, что з ́имусь. Вят. Камч. Костр. Галиц. Солигал. Нижегор. 
Семен. Твер. Краснохолм3. 

Ср. в публикуемых нами материалах:

Г ́олбчикъ. Надгробникъ; памятникъ [К.; Тур.].
Зимусь. Зим ́усь — зимой [Л.; Тоб. о., 1850]. Зимой [Аб.; Ял. о., 1860].

Следовательно, для прочих 88  лексем из списка на А–З, указанных  
в публикуемых нами рукописях и зафиксированных в «Опыте…», напри-
мер, для слов базлать, баситься, брандовать, быгать, ватлать, вень-
гать, волочуга, втора, галиться, голкъ, достигать, дымокуръ, жирникъ, 
заваруха, заворы, заимка, здися, зимнякъ, зяблый и др., благодаря настоя-
щей публикации могла бы быть расширена территориальная характери-
стика и семантическая структура. Приведем примеры: 

БР ́АНДОВАТЬ, гл. ср. (сов. побр ́андовать) Гнушаться, брезговать. Не по-
брандуй. Вят.4

Б ́ЫГАТЬ, гл. ср. (сов. в ́ыбыгать) Сохнуть отъ вѣтра. Вят. Том.5

1  Опытъ… С. 38.
2  Там же. С. 70.
3  Там же.
4  Там же. С. 14
5  Там же. С. 19.
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ЗИМН ́ЯКЪ, - ́а, с. м. 1) Югозападный вѣтеръ. Олон. Олон. 2) Юговосточный 
вѣтеръ. Олон. Лодейнопол. 3) Восточный вѣтеръ. Зимнякъ потянулъ. Твер. 
Осташ.1

Ср. в публикуемых нами материалах:

Бр ́андовать. Пренебрегать; презирать, гнушаться [Ад.; Кур. о., 1866].
Быгать. Сохнуть на морозѣ, на вѣтрѣ, говорится о бѣльѣ [Аб.; Ял. о., 1860].
Зимн ́якъ, -а, с. м. Зимняя дорога. Ѣхать зимняк ́омъ [Х.; Иш. о., 1848].

Дальнейшие сопоставительные исследования позволят узнать мно-
гое из истории этих и других «тобольских», что гарантируется авторами 
публикуемых рукописей, слов. Таким образом, публикуемые нами мате-
риалы позволяют, во-первых, уточнить территорию функционирования 
для слов, вошедших в состав первого (ставшего историческим в настоя-
щий момент) диалектного словаря; во-вторых, ввести в научный оборот 
новый, не зафиксированный в «Опыте…», исторический лексический 
материал, документированный во временн ́ом и пространственном отно-
шении. 

Сопоставление с материалами других словарей, в частности, показы-
вает, что в историческом «Словаре русской народно-диалектной речи  
в Сибири XVII — первой половины XVIII в.» Л. Г. Панина2, составленном 
по рукописным документам и потому, естественно, значительно ограни-
ченном в своем словнике, тем не менее отмечены 42  слова из списка  
в 327 слов (А–З), в том числе 16 слов представлены только с пометой 
«Тобол.» (Тобольский острог, Тобольск), а именно: абызъ, боеракъ, бусый, 
верьви, бахта, волочуга, голбецъ, голбчикъ, грядка, гумага, елань, жаравь, 
жбанъ, заловокъ, зимнякъ, зимусь; для четырех слов: втапоры, гонять, 
дворъ, заплотъ — кроме Тобольска, указаны и другие сибирские терри-
тории.

Из 42  лексем больше половины, а именно 27 слов, представлены  
и в «Опыте…», из них четыре — с другими или частично другими зна-
чениями. Ср. в «Опыте…»:

1  Опытъ… С. 70.
2  Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII — первой половины 
XVIII в. / сост. Л. Г. Панин. Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1991 (далее — Панин).
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БѢД ́А КАКЪ, въ видѣ нар. Очень. Онъ не здоровъ? Бѣда какъ не здоровъ. 
Бѣда какъ холодно! Бѣда какъ уменъ. Пенз. Городищ. Симб.1

В ́ЫТЬ, -и, с. ж. 1) Количество пищи, которое человѣкъ можетъ съѣсть въ 
обѣдъ или въ ужинъ. Онъ заѣлъ три выти. Арханг. Арханг., Мез. Шенк. 
Волог. Перм. Верхот. 2) Время для ѣды. Отъ выти до выти, т. е. отъ обѣда 
до ужина. Ты бы передъ вытью пилъ по рюмочкѣ, такъ не былъ бы такой 
худенькой. Волог. Олон. Петрозав. Перм. Верхот. 3) Позывъ на пищу.  
У него большая выть, зн. онъ много ѣстъ. У меня выти нѣтъ, зн. мне 
не хочется ѣсть. Архан. Волог. Вят. Оренб. Челяб. Перм. Верхот. Сибир.  
4) Часть, доля, назначаемая въ пищу собакамъ на одинъ разъ. Сѣвер. 
Сибир. 5) Доля, участокъ, особенно при разделе полей и луговъ. Ряз. Мих. 
Твер. Каляз.2

В ́ѢРА, -ы, с, ж. 1) Охота, желанiе. Ему не вѣра пойти, не вѣра вставать съ 
постели. У него есть вѣра къ ученью. Арханг. Олон. Каргопол. 2) Обычай. 
Иркут. Якут.3

ЗАВ ́ОЗНЯ, -и, с. ж. 1) Якорь, завозимый впередъ. Костр. Кинеш. 2) Карет-
ный сарай. Камч. Том.4; 

в словаре Л. Г. Панина:

БЕДА, в знач. безличн. сказ. 1. Употребляется для обозначения возмож-
ности, допустимости какого-либо действия. <…> (Чаусск., 1749 г.). 2. * За 
беду. Обидно. <…> (Томск., 1638–1639 гг.)5.
ВЫТЬ, ж. Доля, пай. <…> (Турин., 1618 г.) <…> (Якут., 1679 г.) — Тобол., 
Тюмен.6

ВЕРА, ж. 1. В сочетаниях. * Для веры. <…> (Тобол., 1648 г.). — Томск. По 
вере кого, чьей. <…> (Турин., 1640 г.). — Томск. 2. Присяга, клятва. <…> 
(Мангаз., 1636 г.). 3. В знач. безличн. сказ. Хочется кому-либо что-либо 
сделать; кто-либо надеется что-либо сделать. <…> (КД)7.
ЗАВОЗНЯ, ж. Лодка. <…> (Чаусск., 1747 г.)8.

1  Опытъ… С. 19. 
2  Там же. С. 32–33.
3  Там же. С. 33.
4  Там же. С. 60.
5  Панин... С. 9.
6  Там же. С. 28.
7  Там же. С. 17.
8  Там же. С. 44.
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В сводном словаре «Материалы для словаря русской народной речи 
Тобольской губернии XIX века (1848–1891)» фиксируем значения, отли-
чающиеся от указанных в историческом словаре Л. Г. Панина, но частич-
но совпадающие со значениями, отмеченными в «Опыте…» для других 
российских территорий:

Бѣда. Жди себѣ бѣды / смерти [Б.; с. Д., 1848]. Очень, сильно и т. п. Бѣда  
я не могъ, т. е. я былъ очень нездоровъ [Л.; Тоб. о., 1850].
Выть. Чувство сытости и глада [Т.; Бер., 1854].
В ́ѣра, -ы, с. ж. Обычай. У насъ так ́а ужъ в ́ѣра: кто н ́а-помочь звалъ, тотъ 
и самъ иди [Х.; Иш. о., 1848].
Зав ́озня. Каретникъ, амбаръ [Б.; с. Д., 1848]. Большой амбаръ безъ 
сусѣковъ, предназначенный для храненiя экипажей, сбруи и пр. [З.; с. У-Н., 
1891]. Сарай [К.; Тур.].

В СРНГ, авторы которого «по возможности полно» представляют  
в словаре диалектную лексику и фразеологию всех русских народных го-
воров XIX–ХХ вв.1, находим значительно больше (273 из 327) совпадаю-
щих слов, однако сведения об их территориальной фиксации тоже не 
всегда включают Тобольскую губернию, хотя в СРНГ указаны восемь2  
из одиннадцати публикуемых нами архивных источников — за исключе-
нием рукописи И. В. Беднякова 1848 г. 

Так, для глагола аллакать указанный в СРНГ ареал функциониро-
вания — пермские, уральские и курганские земли, при этом фиксация 
слова В. В. Адриановым в Курганском округе является самой ранней; 
глагол алырничать, распространенный на значительно б ́ольшей терри-
тории, в 3-м значении связан с южно-сибирским, в том числе курган-
ским ареалом.

Алл ́акать, -аю, -ешь, несов., неперех. 1. Кричать «алла, алла!», зазывая этим 
в мечеть. О мусульманских муэдзинах. <…> 2. Говорить по-башкирски 
или по-татарски. Далмат. Курган., Бирюков, 1953. 3. Говорить без умолку. 
Сысерт. завод Екатеринб. Перм., Ярков, 1899. Курган., Соликам. Уральск., 
Миртов, 1930. || Говорить неразборчиво вследствие природного недо-
статка речи. Чего он тут аллалакает — ничего не поймешь. Соликам. Перм., 

1  СРНГ. Вып. 1. С. 5.
2  Там же. С. 149.
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Второе Доп., 1905–1921. || Разговаривать, говорить (вообще). Курган. 
Тобол., Адрианов, 18641.
Ал ́ырничать, -аю, -аешь, несов., неперех. 1. То же, что алырить (в 1-м 
знач.)2. <…> 2. То же, что алырить (в 2-м знач.)3. Алекс. Тул., Яковлев, 
1851. Даль (без указания местности). Курган. Тобол., Адрианов, 1864 <…>  
3. Говорить вздор, болтать, шутить, зубоскалить. Южн.-Сиб., Гуляев, 1848. 
Курган. Тобол., Адрианов, 18644.

Для отмеченного в СРНГ существительного задорожка может быть 
расширена историческая территория функционирования за счет Ишим-
ского округа Тобольской губернии, ср.: 

З ́адорожка, -и, ж. 1. То же, что задорга (в 1-м знач.). Рыб. Яросл., 1907. 
Яросл. 2. Стена русской печи, в которой сделан проем, устье. Сиб., Даль. 
Поставь горшок на задорожку. Сиб. Поставь чугун к задорожке. Том.  
☐ 3 ́адорожки, мн. Можно задороги и задорожки сказать: это стенки вну-
три печки с двух сторон, за них угли загребают и чугун ставят. Южн. р-ны 
Краснояр., 19675.

З ́адорожка, -и, с. ж. Поперечная стѣна в печи по обѣ стороны устья. По-
ставь горшокъ за з ́адорожку [Х.; Иш. о., 1848].

Оказались не вошедшими в СРНГ преимущественно фонетические 
диалектизмы, например, биси, грезь, езыкъ, ефтатъ, заецъ, единичные 
грамматические типа за ним ́я, отдельные устойчивые сочетания — Богъ 
приставилъ, глаза осалычилъ, знать Отчу, онимы Амфилохiй, Байкалъ 
море, Дехтери, Евпль, а также отдельные лексемы, например, ахать. 

Последнего слова нет как в указанных выше исторических диалект-
ных словарях, так и в современных региональных словарях («Словарь 
русских говоров Сибири»6 и «Словарь русских старожильческих говоров 

1  СРНГ. Вып. 1. М.-Л.: Наука, 1965. С. 239.
2  ‘1. Бездельничать, лениться’. С. 242. Указаны 18 источников, преимущественно 
районов Поволжья.
3  ‘2. Промышлять обманом, мошенничать’. С. 243.
4  СРНГ. Вып. 1. М.-Л.: Наука, 1965. С. 243–244.
5  СРНГ. Вып. 10. Л.: Наука, 1974. С. 65–66.
6  Словарь русских говоров Сибири: в 5 т. / под ред. А. И. Федорова; сост.:  
Н. Т. Бухарева, А. И. Федоров. Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1999. 
Т. 1: А – Г. 304 с. 
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юга Тюменской области»1), хотя в словаре В. И. Даля дано многозначное 
толкование ‘дивиться; радоваться чему, горевать, стонать, восклицать 
ахъ!’, но без указания на ареал распространения2. В СЦСиРЯ 1847 г., 
без каких бы ни было ограничительных помет, дано толкование ‘часто 
произносить слово ахъ!’3. В публикуемых нами архивных рукописях 
слово находим у В.  Ф. Тверитина (г.  Березов, 1854) со значением 
‘удивляться’4 — хотя эта рукопись и указана в списке архивных 
источников СРНГ. 

Во всех указанных выше диалектных словарях не находим записан-
ного тем же В. Ф. Тверитиным слова бр ́ажиха. Автор дает значение 
‘ханок ́а, настойчивая просительница’5. Лишь современным «Словарем 
ТО» зафиксировано (записанное в с. Антропово Нижнетавдинского 
района) существительное востреё со значением ‘2. Перен. Очень смелый, 
находчивый, сообразительный человек’6, коррелирующим со значением 
этого же слова, отмеченным только Н. А. Абрамовым в Ялуторовском 
округе в 1860 г. ‘человѣкъ острый, способный’7.

Глагол, прочитанный нами в рукописи Ф. К. Зобнина 1891  г. как 
зь ́юндывать со значением ‘сильно колотить’8, зафиксирован только  
в СРНГ в варианте зъ ́юндивать со значением ‘сильно бить, колотить’  
и ареалом «Тобол., 1899, Урал.»9.

Таким образом, несмотря на зафиксированное русскими диалектны-
ми словарями огромное лексическое богатство, введение в научный 
оборот новых источников (или новое обращение к уже известным) 
может в определенной степени уточнить и обогатить историю русского 
национального языка. 

1  Словарь русских старожильческих говоров юга Тюменской области: в 2 т. / под ред. 
С. М. Беляковой. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2014. Т. 1. 400 с. (далее — 
Словарь ТО).
2  Даль. 1989. Т. 1. С. 31.
3  СЦСиРЯ. Кн. 1. Т. 1. С. 16.
4  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 28. Л. 2.
5  Там же. Л. 2 об.
6  Словарь ТО. Т. 1. С. 131.
7  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 21. Л. 7.
8  НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 37. Л. 64 об.
9  СРНГ. Вып. 12. Л.: Наука, 1977. С. 27.
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ЗЗАКЛЮЧЕНИЕАКЛЮЧЕНИЕ

Каждая новая публикация архивных документов — шаг к воссозданию 
истории народа и народного языка, запечатленного на страницах этих до-
кументов. Публикуемые в настоящем издании сведения о местных особен-
ностях русского языка жителей Тобольской губернии второй половины 
XIX в., собранные первыми научными волонтерами Сибири — священни-
ками, учителями, чиновниками, — это, во-первых, паспортизованные  
в пространственном и временном отношении лингвистические материа-
лы, которые: 

а) в соответствии с запросами редакций Этнографической програм-
мы 1848 и 1852 гг., дают представление о фонетических особенностях 
русской речи в отдельных местностях Западной Сибири; 

б) содержат богатый лексический материал, позволяющий проводить 
в будущем различные сопоставительные исследования. Бытование неко-
торых записанных тобольскими краеведами слов на пространстве То-
больской губернии подтверждается лексикографическими источниками 
XIX в., однако значительная часть лексем представлена в этих словарях 
без пометы об их употреблении на территории Тобольской губернии,  
и в настоящее время данный материал исключен из актуальной диалек-
тологической проблематики. Тем не менее даже начальное исследование 
«тобольских» слов позволяет сделать выводы как о существовании лек-
сико-семантических диалектизмов, так и о зыбкости в разграничении,  
с одной стороны, «местных» слов, с другой — «простонародной» и про-
фессиональной лексики, что демонстрируют словари русского языка, 
созданные в XIX в.;

в) могут быть востребованы при описании грамматических процес-
сов в истории русского национального языка. 
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Во-вторых, рукописи содержат записи «анонимной» народной речи, 
образцы так называемых дискурсивных практик, представляющие умест-
ность того или иного слова или выражения в той или иной жизненной 
ситуации. 

В-третьих, исследование опубликованных рукописей позволяет су-
дить об их авторах как о личностях, имеющих особое языковое чутье  
и достаточные лексикографические и аналитические способности,  
а также получить представление о владении ими письменным русским 
языком.

Кроме того, в процессе исследования неожиданно была получена 
косвенная информация о времени создания и получения в Русском гео-
графическом обществе рукописи учителя русского языка М. Костя, пред-
ставленной в рукописном собрании РГО с пометой «без даты».  Сопо-
ставление содержания публикуемых в настоящем издании архивных 
рукописей с текстом рецензии В. И. Даля 1852 г. на «Опытъ Областнаго 
Великорусскаго Словаря, изданный Вторымъ Отдѣленiемъ Император-
ской Академiи Наукъ» с его материалами обнаружило цитирование  
Далем туринских материалов: 

<…> въ Туринскѣ говорятъ: прéлица, прéникъ, мáманока, напремѣнно, 
отъ батюшка; плáкся, сялъ (сѣлъ); жалѣютъ произносятъ какъ желяютъ; 
сѣду, мѣнѣть (сяду, мѣнять); исть, свича, шалеть; доржать, топорищомъ; 
чюдо, чюма, чюжой <…>1. 

В материалах М. Костя2, во-первых, видим те же примеры, за исклю-
чением «топорищомъ», в той же последовательности, однако без ударе-
ния, во-вторых, архивный источник позволяет подвергнуть сомнению 
дискуссионный пример В. И. Даля «мáманока» и предложить рассмо-
треть его как опечатку — на основании рукописного варианта «маманька 
<…> вм. маменька»3. Таким образом, можно утверждать датировку руко-
писи М. Костя — не позднее 1852 г. 

В-четвертых, воссоздаваемая в монографии на основе 11 рукописных 
источников картина не только местного языка (жителей гг. Березов, Ишим, 
Курган, Туринск, Ялуторовск и соответствующих округ, с. Долгоярское  
и с. Усть-Ница), но и крестьянского быта с такими его составляющими, 

1 Опытъ Областнаго Великорусскаго Словаря, изданный Вторымъ Отдѣленiемъ 
Императорской Академiи Наукъ. Рецензiя В. И. Даля // Вѣстникъ Императорска-
го Русскаго географическаго общества. 1852. Ч. 6. Кн. 1. Отд. IV. С. 44.
2 См.: с. 117–118 монографии.
3 НА РГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 47. Лл. 1, 1 об.
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как постройки, пища, одежда, верования, сельскохозяйственный инвен-
тарь, не только расширяет горизонты будущих лингвистических, истори-
ческих, этнографических и других исследований, но и позволяет выйти 
на новые уровни типизации в научных исследованиях, в том числе ком-
плексных. 

В-пятых, перспективность дальнейшего исследования лексического 
материала, опубликованного в настоящем издании, видится в том, что,  
в проекции на исторические и современные региональные (диалектные) 
словари, оно позволит: 

а) конкретизировать пути и особенности распространения русской на-
родной речи в Сибири в связи с миграцией населения страны на восток;

б) активизировать лингвогеографические исследования, которые 
традиционно проводятся преимущественно на материале русских гово-
ров европейской России, в «сибирском направлении», т. е. на простран-
стве бытования вторичных говоров и на отдельных сибирских террито-
риях в частности;

в) актуализировать проблематику сибирской ареальной лингвистики, 
приблизить диалектное картографирование сибирских регионов (в том 
числе бывшей Тобольской губернии) в диахроническом аспекте, на осно-
вании временнóй стратификации слов.



199

ПП РИЛОЖЕНИЕ РИЛОЖЕНИЕ

Карта Тобольской губернии 1914 года. Источник: yandex.ru 
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