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Географические названия окрестностей 
Ферапонтова монастыря

Географические названия представляют собой важный истори
ческий и лингвистический источник. По замечанию известного литератора 
XIX века Н.И. Надеждина, «топонимика — это язык земли, а земля есть 
книга, где история человечества записывается в географической 
номенклатуре»1. Народы живут и умирают, растворяясь в среде других, 
более сильных, но и при этом жизнь их не проходит бесследно: язык их в 
виде отдельных слов, а также географических названий усваивается 
ассимилирующим народом и передается в процессе исторического 
развития. Так, на протяжении столетий и тысячелетий могут жить и живут 
древнейшие памятные знаки, память о том или ином ушедшем народе. По 
географическим названиям можно судить (но не всегда это удается 
восстановить достаточно полно) о преданиях, верованиях, особенностях 
быта, природонаблюдениях того или иного народа.

Для музейных работников географические названия могут слу
жить интересным материалом для экскурсионного дела, проведения лекций 
и подготовки экскурсионных маршрутов. При разработке программ 
Национального парка «Русский Север» обращение к географическим 
названиям также необходимо, более того, без их изучения не будет 
достигнута полнота описания края, его природы, растительного и животного 
мира, особенностей освоения человеком этих земель.

Изучая географические названия, надо обязательно учитывать 
существующие различия официальных картографических форм и форм 
народных, бытующих среди местных жителей, отразить эти расхождения, 
чтобы избежать их в дальнейшем при картографировании и описании в 
путеводителях и других изданиях.

Ферапонтов монастырь и земля вокруг него традиционно входят
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в Белозерский край. Белозерье — так чаще всего называют этот 
севернорусский край. Как и на всем русском Севере, да и не только на 
Севере, здесь встречаются и славянские по происхождению и неславянские 
географические имена. Это связано с историей заселения края. Славяне 
появились на этой территории во второй половине I тысячелетия н.э. Они 
осваивали свободные земли, не занятые автохтонными кочевыми 
племенами прибалтийских финнов, которые промышляли исключительно 
охотой и рыболовством. Передвигаясь с места на место в поисках лучших 
охотничьих угодий и мест, изобилующих рыбой и птицей, прибалтийские 
финны (вепсы, карелы) в какой-то мере освоили этот край, и это выражалось 
также и в том, что большие и малые географические объекты получали 
наименования, но в первую очередь — гидрографические, так как реки и 
озера (а для русского Севера характерно наличие не просто большого 
количества рек и озер, но чаще всего многочисленных систем их) были 
самыми надежными путями сообщения, а берега их— местами стоянок и 
поселений. Следует заметить, что до прихода славян здесь проживали в 
разные исторические периоды, кроме прибалтийских финнов, саами, 
волжские финны и другие народы. И все они передавали друг другу свои 
имена для обозначения географических объектов. Поэтому некоторые 
географические названия представляют собой неразрешимые загадки, их 
нельзя объяснить из известных языков финно-угорской группы (живых и 
мертвых). Почему? Скорее всего потому, что в процессе поэтапного 
заимствования из одного языка в другой названия претерпели большие 
изменения.

Район Белого озера заселен славянами давно, по традиционной 
точке зрения — в VIII—IX веках. Очень рано Белоозеро начинает 
упоминаться и в русских летописях. Есть тому и археологические 
свидетельства. Однако некоторые современные археологи считают, что 
славяне в районе Белого озера появились еще в VI—VII веках. Это — по 
данным Л.Н. Башенькина, руководителя археологической экспедиции 
Череповецкого музея. В 1984 году эта экспедиция в Чагодощенском районе 
Вологодской области у деревни Падун обнаружила славянские поселения 
VI—VII веков.
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Но есть и языковые признаки, также указывающие на раннее 
проникновение славян в район Белого озера по сравнению с другими 
территориями русского Севера. Профессор Уральского университета 
А. К. Матвеев отмечает такую интересную фонетическую особенность, 
как регулярность соответствия финского краткого звука а русскому о. Эта 
закономерность отмечается в различных тематических группах слов, в том 
числе и в словах, обозначающих географические понятия, а также в составе 
географических названий (топонимов). Для сравнения можно привести 
такие примеры, как карельское karjala — древнерусское корела, финское 
lappi — древнерусское лот , финское lahti — севернорусское диалектное 
лохт а  («залив», «низкий берег реки, озера»), финское sara — 
севернорусское диалектное сора «развилка (реки, дороги, дерева)» и др. 
На большей же части территории русского Севера отражено соответствие 
финского краткого а русскому а (сравните современные названия — 
Карелия и Лапландия, а также известное во многих севернорусских говорах 
словолгхта— «залив»). Соответствие финского краткого звука а русскому 
о на территории Белозерья, по мнению профессора А.К. Матвеева2, 
свидетельствует о том, что эта территория была освоена русскими тогда, 
когда в древнерусском языке еще не завершился праславянский процесс 
перехода краткого звука а в о, то есть никак не позже VI—VII веков.

Район Белого озера заселяли кривичи (они двигались с юга, 
«снизу», с берегов Волги в Шексну) и новгородские словене (они шли с 
запада в район реки Уломы по Шексне), Историки отмечают, что освоение 
славянскими племенами Белозерья и в целом русского Севера шло мирно: 
свободных земель было много, прибалтийско-финские племена были 
малочисленными, кочевыми, не «сидели» на земле. Поэтому здесь русские 
творили свою систему географических названий, заимствуя лишь 
некоторые иноязычные имена или переводя их на свой язык. В районе 
Ферапонтова, по сравнению с другими территориями русского Севера, 
преобладают славянские по происхождению географические названия.

В течение трех лет (с 1988 по 1990 год) в село Ферапонтово были 
организованы летние и зимние топонимические экспедиции Московского
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педагогического университета. За это время собрана большая часть 
географических названий Ферапонтовского сельсовета: названия деревень, 
озер и их островов, рек, ручьев, болот, полей, покосов и т.д. 
Предварительные итоговые результаты этой большой работы 
представлены в настоящем издании.

1 Населенные пункты
В составе Ферапонтовского сельсовета сейчас насчитывается чуть 

больше 60 деревень, из них около 20 — это уже исчезнувшие деревни. 
Даже в недавнем прошлом эти деревни относились к разным волостям и 
приходам. Часть деревень, расположенных в южной и западной части 
Бородаевского озера, относилась с XVI века вплоть до начала XX века 
волости Федосьин Городок, а с 1917 года они входили в состав 
Филипповского сельсовета3. Это старое административно-территориальное 
деление еще сохраняется в памяти местных жителей и, кроме того, отражено 
непосредственно в названиях некоторых населенных пунктов. Тому 
свидетельство название деревни Стерово (в местном говоре, согласно 
его фонетическим особенностям, слово deep  произносится как стер). 
Но эта деревня находится на юго-запад от села Ферапонтово и Ферапонтова 
монастыря. Почему же она «северная»? Да потому, что эта деревня 
относилась к группе деревень Федосьина Городка и была севернее других 
его деревень. Позднее она вошла в состав Ферапонтовской волости, затем 
— Суховерковского сельсовета, сохранив свое старое ориентированное 
название.

Ферапонтовская волость оформляется, видимо, в XIX веке4. 
Центром ее была подмонастырская Ферапонтовская слобода, так она 
названа уже в памятниках деловой письменности XVII века5, и это ее 
наименование держалось вплоть до конца XIX века: «Ферапонтовская 
слобода Кирилловского уезда при озере Бородавском и Ферапонтовском 
монастыре»6. Такое название в силу своей объемности существовать в 
живом общении не могло, поэтому чаще всего Ферапонтовская слобода 
называлась просто Слобода7, а ее жители себя называли слобожанами 
или слободскими.
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Следует заметить, что современное административно- 
территориальное деление произвольно, оно не соответствует 
историческим традициям. Возьмем Москву. Она строилась и жила 
замкнутыми районами: Кремль, Великий (Большой) посад, позднее на его 
месте— Китай-город, дальше— Белый город, Земляной город... А внутри 
их профессиональные и этнические слободы хамовников, скатертников, 
кожевников, сыромятников, каменщиков, кузнецов; немцев (всех, кто 
«немтует», то есть не понимает и не говорит по-русски), малороссов 
(малорусов) — отсюда Маросейка и т.д.

Сейчас Москва разделена по колониальному признаку на сегмен
ты, поэтому одна сторона улицы может относиться к Октябрьскому району, 
а другая — к Москворецкому. То же самое можно встретить и в 
Подмосковье, к примеру в районе древнего Радонежа: часть деревень 
относится к Пушкинскому, другая — к Сергиев-Посадскому району. 
Исторически же все эти деревни тяготели либо к Троице-Сергиеву, либо к 
Хотьковскому монастырям. Одно время они входили даже в Радонежское 
княжество. Та же картина, как видно из примеров, и на русском Севере.

В большинстве своем названия севернорусских деревень образо
ваны от имен или прозвищ первопоселенцев, владельцев. Названия деревень 
и в целом названия населенных пунктов чаще всего представляют собой 
прилагательные (притяжательные), отвечая на вопрос «чей?» (город, посад), 
«чья?» (деревня, слобода), «чье?» (село).

Древнерусские личные имена делились на исконные, восходящие 
еще к эпохе язычества, и на заимствованные, пришедшие на Русь вместе с 
принятием христианства. Первые были именами-характеристиками, они 
могли указывать на те или иные черты характера, внешность их носителей. 
Например, Мал, Малой, Чернавка, Ломонос, Кривой, Дурной и т.п. 
Христианские (канонические, церковные) имена приспосабливались к 
русскому языку, «обрусевали», при этом меняли свой первоначальный 
вид и звучание. Они не только подстраивались под русскую фонетику, 
утрачивая несвойственные русскому языку отдельные звуки и звуковые
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сочетания, но также внешне, по форме своей, походили на славянские 
имена, получали такие же концовки, как и исконные славянские имена: 
Данило как Томило, Ваньша как Путьша, Ерема как Истома, Леушко как 
Чернышко и т.п.

В жизни некоторых христианских имен отразились не только 
общерусские языковые особенности, но и диалектные. Так, например, те 
имена, которые начинались с безударного а, по-разному произносились 
на севере и юге: Авдей — Овдей, Арина — Орина, Андрей —  Ондрей, 
Акила— Окула, Окуло®, Акилина— Окулина. Превращение имен Акила и 
Акилина в Акулу и Акулину можно объяснить тем, что по-славянски они 
писались с ижицей, где ижица часто прочитывалась как [у]. Таким образом, 
христианские имена в живой народной речи трансформировались, 
приобретали народные формы и в этих народных формах закреплялись в 
названиях населенных пунктов.

Приведем наиболее интересные примеры названий деревень 
Ферапонтовского сельсовета, образованных от имен: Артюшенское9 от 
Артюша (Артамон), Васняково от Васняк (Василий), Ерёминское10 от Ерема 
(Иеремей), Емешдво от Емеша (Емельян), Евсюнино'1 от Е(в)сюня (Евсей), 
Леушкино от Леушко (Лев)12, Неф&дьево от Нефедей, Нефедя (Мефодий), 
Окулово от Окула, Окуло (Акила). Правда, Ю. И. Чайкина считает, что 
Окулово образовано от имени-прозвища Окула. В подтверждение этого 
она приводит русское диалектное слово окула «обманщик, плут»13. Также 
отыменными будут следующие названия деревень: Паньково от Панька, 
Паня (Пантелеймон), Родино14 от Родя (Родион), ФефЫово от Фефел, Фефил 
(Феофилакт и Феофил), Мепкяиино от Меля, Мелюша (Емельян), Фёдосово 
от Федос (Феодосий). На закрепление названия Ферапонтовской слободы, 
позднее — села Ферапонтово, а не Фарафонтово (что до сих пор сохра
няется в народной речи), видимо, повлияла письменная традиция. Еще в 
XV веке отмечалась народная форма: «... кто будеть... в Фарафонтиевой 
пустыни»15. Можно привести в качестве примера другую ситуацию, когда 
имя Ферапонт закрепилось в географическом названии именно в народной 
форме, а не в книжной — это деревня Фарафоново в Орловской области
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(близ города Мценска). Причем это личное имя с еще большим изменением 
конца слова— Фарафон (упрощение группы согласных в конце).

Наиболее интересные прозвищные названия деревень: Горяева 
о тГоряй,Дергяево(официальнаяформаДергаево)от Дергяй, Теряевоот 
Теряй, Балуево от Балуй, Гуляево от Гуляй, Йршево от Ярыш (скорее всего 
здесь тот же корень, что и в имени Ярило), Кнышово от Кныш (в вологодских 
говорах кныш может употребляться как слово-характеристика человека 
небольшого роста)16, Куржино от Курака, Шульгина от Шульта (шуя, шуйца, 
шульга — «левая рука»), САжинская от Сажа, Цыпино от Цыпа, Kpi.cnово 
от Красный.

Несколько названий условно отнесено нами к ориентированным. 
Они указывают на местоположение деревни относительно других 
объектов, отражают особенности рельефа местности: Сиверово буквально 
— «северная», Горка (она же Горка, Бородаевская)— бывшая деревня на 
высоком крутом южном берегу7 Бородаевского озера, Горы — бывшая 
деревня к востоку от Цыпиной горы, Загорье— расположена по дороге от 
Ферапонтова за Цыпиной горой, 1/сково— расположена на берегу самой 
узкой части Бородаевского озера (см. подробнее ниже). Это место 
называется также Уски. Вот запись речи местных жителей: «На Усках были? 
Там мост раньше был. За Уски перейдёшь, там Ферапонтовско озеро, а 
наше Бородавско». Название отражает особую примету местности, что 
также характерно и для следующего названия — Мургкны (бывшей 
деревни). Это имя, возможно, соотносится с диалектным словом мурга, 
мурга — «воронкообразная впадина, провал (обычно в месте залегания 
гипса)», «овраг»18. Скорее всего сюда же можно отнести и старое название 
деревни Лесово— Пл&иево. В памятнике деловой письменности XVI века19 
эта деревня обозначается как Плешево. Для местного говора характерна 
такая черта, как шепелявость, то есть произношение [ш] вместо [с]: все 
[фше], сестра [шештра] и т.п. Возможно, картографы «исправили» такую 
ошибку, обозначив на карте деревню Лесово вместо Плешево. В начале 
слова из сочетания согласных глухой [п] выпадает.

Интересно отметить еще и такое явление, как бытование общего
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названия для нескольких деревень: Барщина, Заозёрица и Ркменье. В 
Барщину входили деревни, расположенные в юго-западной и западной части 
нынешнего Ферапонтовского сельсовета, которые в XIX веке были 
помещичьими. В конце XIX— начале XX века возле бывшей деревни Горка 
стояла усадьба помещика Николаева. Заозерицей называются все деревни 
по северному берегу Ферапонтовского и Бородаевского озер (ориентация 
«от монастыря»). К Раменью (был Раменский приход) относились все 
бывшие деревни, расположенные к северу от Ферапонтова монастыря. 
Жители Раменья при ликвидации «неперспективных» деревень были 
переселены в Ферапонтово и другие населенные пункты.

На территории Ферапонтовского сельсовета записано от местных 
жителей три названия Поповка: первая— часть Слободы (дома стояли под 
монастырем в сторону Заозерицы); вторая Потека — часть деревни 
Цыпино; третья— одна из деревень в Раменье. Так объясняют старожилы 
происхождение этого названия: «Поповка, поп дак жил, её прозвали, это 
Раменской приход». Сюда же следует отнести и название Дьяконовская, 
одно время почти исчезающая деревня в 1,5 км к юго-западу от села 
Ферапонтово.

2 Озера и заливы
Ферапонтов монастырь расположен на удивительно живописном 

холме, к которому близко подходят озерные воды с запада и с юго-востока. 
Эту особенность расположения озер так отразила в одном из своих 
посвящений Дионисию местная поэтесса JI. Патракова:

А у  подножия собора 
Лежали синие озера:
Из одного светило всходит,
В другое — на покой уходит...
Западное озеро называют Бород&вскимх или Бородаевским. На

звания соотносятся с именем реки Бородавы (Бородаевы). Именно так 
оно обозначается в последнее время во многих справочниках и 
путеводителях, хотя следует отметить, что более частотной в настоящее
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время является форма Бородаевское, поэтому ей мы и отдаем 
предпочтение. В памятниках деловой письменности XVI века озеро 
именовалось так: «Озерке Бородавское у Ферапонтова монастыря...»20. Это 
же название регулярно употреблялось и в XIX веке21.

Бородаевское озеро состоит из нескольких озер, каждое из которых 
имеет самостоятельное название. Так, в «Описании Ферапонтовской 
волости» архимандрита Макария (1854) отмечается не одно озеро, а два: 
«Озеро Ферапонтовское простирается на запад от монастыря и соединяется 
узким проливом с Бородавским озером, простирающимся далее на запад... 
За соединенными озерами Ферапонтовским и Бородавским, имеющими в 
длину до 7 верст, а в ширину не более версты,... виднеются крестьянские... 
деревни...»22.

Первое, ближнее к монастырю озеро — это Ферапонтовское, его 
и сейчас так называют местные жители. У него есть и второе название — 
Монастырское. Оба имени23 указывают на близость Ферапонтова 
монастыря. Название же Бородаевское относится к дальнему, уходящему 
далеко на запад, озеру. Из него в свою очередь выделяется еще четыре 
озера: Горское (залив у бывшей деревни Горка), Мысовскоё (залив у 
деревни Мыс), Луктское (залив у деревни Лукинское), Никольское озерко 
(залив у деревни Зайцеве; название дано по церкви Николы).

Бородаевское и Ферапонтовское озера соединяет узкий пролив, 
называемый местными жителями 'Уски. Деревня, расположенная на Усках, 
именуется Усково. Через этот пролив был проложен деревянный мост, 
существовавший до 50-х годов XX века. Мост был разобран, берега пролива 
были взорваны: все это было сделано для молевого сплава леса. Поэтому 
сейчас здесь местные жители видят озеро и называют его Уско- 
Борода.евскимх или Усковским.

Таким образом, с запада к монастырю подходит целая система 
озер, которая соединяется узким протоком (речкой) под названием Паска 
с другим озером, расположенным к юго-востоку от монастыря — 
Слободском (Паским, Спасским).
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Следует отметить такую важную особенность озер, располо
женных к западу и юго-востоку от монастыря: они находятся на разных 
уровнях, между ними естественный перепад в 2—3 метра. Речка Плска 
имела и до построения плотины вид горной реки. Вот как описывает ее 
архимандрит Макарий: «Из этого [Ферапонтовского] озера на восток 
протекает глубоким рвом быстрая речка, подле полуденной стороны бора 
монастырского, и через 150 сажен вливается в Слободское озеро, 
находящееся на юго-восток от монастыря»24.

Название озера, в которое впадает речка Паска — Слободское. 
Это имя известно современным жителям села Ферапонтово, по-старому, 
— Слободы. Однако чаще всего озеро называют Пкским и даже Спасским. 
Последнее название встречается во многих путеводителях и справочниках, 
и оно представляет собой народно-этимологическую форму. Если бы озеро 
называлось Спасским, на его берегах должна бы быть церковь Спаса или 
деревня (село) Спасское. Для примера можно привести названия 
близлежащих озер — Ильинское, Никольское, Пятницкое, которые 
получили эти имена по церквам Ильи Пророка, Николая Угодника, 
Параскевы Пятницы, поставленных на их берегах. Правильная форма — 
Пкское озеро, названное так по реке, впадающей в него. С точки зрения 
словообразовательной название должно бы писаться Паскским, но в 
русском языке много случаев, когда орфографическая форма отражает 
фонетические изменения в слове.

Озеро Паское соединяется с другим (вернее, еще одной системой 
озер) длинной речкой-протокой по имени Рёчка или Аршевка (по деревне 
Яршево на ее берегу). Озера, входящие в следующую систему, называются 
по деревням или церквам, расположенным вдоль береговой линии. 
Сложность описания этой системы озер заключается в том, что она 
начинается рекой Итклой (к северо-востоку от Ферапонтова примерно в 
6—7 км), которая разливается несколькими озерами, а ниже деревни 
Глебовское все воды снова текут в виде реки (под тем же названием Иткла), 
впадающей дальше в Северо-Двинский канал и реку Порозовицу.
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Официальных названий для озер, имеющих протяженность с севера 
на юг, — два: Бородино и Пятницкое. В действительности же здесь имеется 
тоже система озер, в которую включаются и большие заливы, так как 
местные жители их считают озерами.

Начинается эта система озером Воробинским (по деревне 
Воробино), далее следуют: Матинское озеро (по деревне Митинское); 
Емешовское озеро (по деревне Емешово), оно же может называться и 
Мургкнским озером (по бывшей деревне Мурганы, располагавшейся от 
Емешова в противоположном южном конце этого озера). Именно в 
Мурганское (Емешовское) озеро и впадает Речка, она же Яршевка. Далее 
на юг— Бяковское, или Ереминское, или Игпклинское озеро (но деревням 
Бяковская и Ереминское, которые расположены на противоположных 
берегах этого озера, и реке Иткле), Пятницкое (по деревянной церкви 
Параскевы Пятницы, которую разобрали для ремонта моста в 50-е годы), 
Глебовское озеро (по деревне Глебовское).

Итак, озера Воробино и Пятницкое, которые под такими назва
ниями нанесены на физико-географические карты и схемы, по данным 
нашей экспедиции, включают в себя, по крайней мере, по три озера. Причем 
название Пятницкое действительно местными жителями иногда 
употребляется как общее для пяти озер. При этом дается и мотивировка 
имени: «Пятницкое озеро, дак там пять озёр»—  это еще один пример 
народного осмысления названия. Кроме того, местные жители приводят и 
второе по отношение к нему общее название — Шткло-Бобровское»25: 
«По писанью оно Йткло-Бобровское, от стариков слыхал, а мы зовём 
Пятницкое озеро».

В окрестностях Ферапонтова монастыря имеется несколько лесных 
озер. Они или связаны между собой (например, Плахинское и Ильшское, 
оно же Цыпинское), или соединяются речками-протоками с большими 
озерами: Окуловское озеро речкой Окуловкой соединено с озером 
Бородаевским, Буёрко речкой Буёркой — также с Бородаевским, озеро 
Тярбало речкой Тярбалкой соединено с Бородаевским озером, озеро 
К&стромка соединяется речкой Дыморкой с Глебовским озером. Часть из
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них получила название по деревням, расположенным на их берегам: 
Плахинское, Цыпинское, Окуловское. Озеро Ильинское названо, скорее 
всего, не по деревянной церкви Ильи Пророка, по-строенной на берегу 
этого озера в 1755— 1756 годах, а по Ильинскому, что на Цыпине, погосту, 
центром которого и была Ильинская церковь26. Несколько названий озер в 
окрестностях Ферапонтова монастыря являются заимствованиями. К ним 
относятся Буёрко, Рындуч (варианты: Рынбач, Рынгач, Рынгуч), Тярбаяо 
(варианты: Тярболо, Тярбольское). Они, как правило, построены по финно- 
угорской модели: словосложение со вторым компонентом «озеро», «река», 
«ручей» — в противоположность суффиксальному типу, который обыч
но встречается в славянских географических именах. Правда, эта структура 
слова не всегда сохраняется. По мнению JT.A. Субботиной, занимающейся 
изучением заимствованной белозерской топонимии, название Буёрко — 
буквально значит «канава (ручей)-озеро» (действительно, это озеро с 
протокой, из него вытекает речка с тем же названием), Тярболо — 
«смоляная (дегтевая) река» (это озеро тоже о протокой, поэтому вторым 
компонентом названия и является термин «река»).27 Рындуч  
Л. А. Субботина соотносит с карельским ranta, randa («берег») и считает, 
что это белозерское географическое название существует в саамской 
огласовке28. А вот как рассказывают местные жители об этом небольшом 
озерке с топкими и вязкими берегами: «Рынгуч— полно карасёй, карась 
любит грязь. Лыва вокруг Рынгача, там такие были крйнки, что корова 
попала в крйнку, дак и ушла, так и ряхнулась. Я по один раз затапалась, 
туда попала и всё берёмя загамала под себя. Ногами загамываю, 
затаптываю ногами, руками толкаю, вчечурилась в эту крйнку...»

3 Острова
Островов на озерах в окрестностях Ферапонтова монастыря не 

так уж и много, если сравнивать с другими озерными системами русского 
Севера. Например, в районе Кенозера в Каргополье нами было описано 
около 80 островов29, здесь же их насчитывается около 30. Одни из них 
довольно большие и служат как сенокосные угодья, к примеру Большой
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(вариант: Великий) остров в Бородаевском озере. Этот остров площадью 
примерно 7 га: «Там были покосы, пять стогов там накашивали». Есть 
Большой остров и в Паском озере. Некоторые острова оголяются лишь в 
середине лета, весной и осенью они под водой, поэтому в названиях таких 
островов, как правило, отмечается эта особенность, то есть они часто 

называются сли^мп СО «Ш Ь , “ Г.™* !»£!!» . В ГКбре
окрестностей Ферапонтова монастыря для обозначения мели употребляется 
слово змйльё. Именно с таким названием в описываемом нами районе 
встречается четыре острова: у деревни Захарьино, у деревни Щелково, у 
деревни Глебовское и Золотое змйлъё у деревни Лукинскее. iiur Как о 
последнем рассказывают местные жители: «Золотое змшьё — остров 
каменной, в половодье не видно, а как каменья обсохнут, дак Золотое 
змйльё, хорошо там клюёт». Этот остров называют еще просто Золотым, 
вероятно, за то, что там золотой, то есть «богатый» клев рыбы.

Название острова Каргач, что в Бородаевском озере, возможно, 
соотносится с севернорусским словом каргач («заросшее травой место 
на озере»)30. Интересно, что местные жители, пытаясь объяснить название 
этого острова, связывают его с криком грачей или ворон (карканьем?), что, 
конечно же, является простым переосмыслением названия. И в основе 
названия острова Куст (в Бородаевском озере) некоторые исследователи 
также видят географический термин со значением «мель, перекат»31.

В некоторых названиях островов есть указание на характер 
растительности: Берёзовец32 (варианты: Берёзов, Берёзовый), Остовец, 
Ольхдвец, Чащеный33 (вариант: Чйщин).

С пребыванием в Ферапонтовом монастыре опального патриарха 
Никона связывают название острова Чайный (в Ферапонтовском озере). 
По легенде, Никон любил ходить туда пить чай по дорожке, насыпанной по 
озеру. Однако название объясняется тем, что на острове много гнездовий 
чаек. «Чайных» островов несколько: Чайный, он же Чайкин в 
Ферапонтовском озере, Чайный —  в Паском озере, Чаечный — в 
Бородаевском озере.

Определенный интерес представляет название острова Чёртов, 
расположенного в центре Бородаевского озера. По рассказам местных
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жителей, вокруг острова очень много валунов, камней, которые как будто 
накиданы чертом. Поскольку подводная каменная гряда представляет 
опасность для рыбаков, на нее в непогоду, при сильном ветре, часто 
натыкались, то можно предположить, что название это пейоративного, то 
есть уничижительного, неодобрительного характера.

4 Реки
Описание рек следует начать с Бород&вы, которая впадает в 

Бородаевское озеро. В «Описании Нило-Сорской пустыни»34 приводятся 
различные ее наименования: Бродя, Бродавща, Бородава. Известен еще 
один вариант названия — Бородаева35. По-видимому, сама река и озера 
Бородаевское, Ферапонтовское и Паское были местами рыбной ловли. 
Скорее всего, название Бородавы следует сопоставлять со словом брод, 
бродить (бродить рыбу, то есть ловить рыбу бреднем), отсюда — Бродя, 
Бродава, Бродавица. Остальные формы вторичные, более поздние, 
переосмысленные: неясное Бродя преобразуется в Бород-.

Наибольший интерес и трудность в объяснении названия пред
ставляет имя Паска. Сами местные жители связывают это название с 
праздником Пасхи, но в гидронимии нет примеров, чтобы река или ручей 
назывались по тому или иному празднику. Таким образом, перед нами 
типичный пример народной этимологии.

Ученые-топонимисты давно обнаружили такую закономерность: 
названия рек могут отражать характер течения воды (Быстрая, Гремучий 
ручей), особенности русла, почвы (Каменка, Болотная), цвет, вкус, запах, 
температуру воды (Белая, Желтая, Пресня, Гнилой ручей, Зяблой ручей, 
Студенец). Известно также, что многие слова, которыми обозначают текучие 
воды (река, ручей, пролив, протока и т.п.), являются отглагольными 
образованиями, так как они указывают на движение, течение.

Если учесть все эти типологические особенности, то можно 
предположить, что слово Паска — отглагольное, так как оно должно 
обозначать характерный признак этой речки: «падение» воды с большой 
высоты, вытекание ее из одного озера в другое, что соответствует русским

1 6
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литературным словам пролив, протока, а также диалектным выпад, вылив, 
падун, впадина, выпадок, вал (от валить, «падать»), понйк, панйк (от 
поникать, «течь»), паточа (от потечь) и др. Однако в русском языке и его 
говорах нет слов с корнем паск-, имеющих значение «течь», «падать», 
«литься».

Можно предположить, что это название восходит к одному из 
языков прибалтийских финнов. Поскольку в районе Белозерья в летописные 
времена, да и сейчас проживают вепсы (древнерусское весь), то следует 
обратиться к словарю вепсского языка. Вепсский глагол, который можно 
привлечь в качестве этимона, многозначен: pastta, pastta— 1) отпускать, 
выпускать; 2) выпускать (давать вытечь); 3) опорожнить; 4) выбрасывать, 
выкидывать. Таким образом, речка Паска — река выпускающая воду, 
дающая вытечь (озеру), “опорожняющая” озеро Ферапонтовское.

Многие названия рек в окрестностях Ферапонтова монастыря 
повторяют названия деревень36: Малинская (деревня Малино), 
Окуловская37 (деревня Окулово), Лещсвка (деревня Лещево), Дергяева 
(деревня Дергяево), Есюнинская (деревня Евсюнино), Кнышовка (деревня 
Кнышово), Луктская (деревня Лукинское), Новская (деревня Нова), 
Снверова (деревня Сиверово).

В группе речных названий встречаются и такие, как Река 
(соединяет Плахинское озеро с Ильинским— Цыпинским), Речка, она же 
Аршевка, и Мурганская™ речка (соединяет озеро Паское с Мур ганским), 
Ручъевтка (протекает через д. Сиверово). Это очень распространенный 
случай — переход слов, именуемых в языкознании местными 
географическими терминами, в имена собственные. Примеры такого рода 
можно встретить в разделах Озера, Острова, Элементы рельефа.

Несколько названий рек с очень прозрачной мотивацией: Большая 
и Малая речки (у деревни Емешово), Большой ручей (у деревни Раменье), 
Вязовка (у деревни Окулово), Берёзовка (у деревни Емешово), Засерша (у 
деревни Плахино), Каменка (протекает по селу Ферапонтово и впадает в 
Паское озеро), Моховка (у деревни Лесово), Рябтовка (впадает в озеро

'рологодс^Г i
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Лещево впадает в Ферапонтовское озеро), Черные речки (у деревень 
Емешово и Сиверово). Интересно объяснение названия реки Лимоновки 
(у деревни Родино) самими жителями: «Лимоновка, потому что вода в 
рекё жёлтая». Скорее всего, название отыменное (от народной формы 
Лимон канонического имени Филимон). Такого же происхождения, воз
можно, и название речки Марковки (варианты: Мартовка, Маркеловка, 
Мартоловка) у деревни Усково. Один из местных старожилов связывает ее 
название с именем своего отца, жителя деревни Усково, возле которой 
протекает река. Известно, что имена Марк и Маркел в народной речи 
воспринимались как варианты одного имени. Для говора также характерна 
мена к в т.

Заимствованных названий рек, считая и Паску, на территории 
Ферапонтовского сельсовета немного. Река Кбрбовка берет начало из 
Ильинского озера и впадает в речку Каменку. Первая часть этого имени 
соотносится с финским kiera («скрученный»), kierre («виток, крутка»), 
вепсским ker («скрученный»), эстонским keer («поворот»), а вторая —  
представляет собой географический термин со значением «канава, ручей». 
Действительно, эта река очень петляет, имеет ярко выраженное искривление 
русла. В Бородаевское озеро возле деревни Усково впадает речка Курган. 
Название речки включает широко распространенный в говорах русского 
Севера местный географический термин курган, который, по мнению 
О. В. Вострикова, восходит к каким-то вымершим финно-угорским 
языкам39. С севера в Бородаевское озеро впадает речка Лапан (вариант 
Лапт). Это название можно соотнести с вепсским лор («конец, остаток»). 
Конечное ;Ч в названии Лапач, возможно, возникло на русской почве. 
Известно, что существительные с конечным -v в русском языке имеют 
собирательное значение (по типу кедр—кедрач)40. Левым притоком 
Бородавы является река Сора. В этом названии, по мнению Л.А. 
Субботиной, «отражен прибалтийско-финский (скорее всего вепсский, ср. 
вепс, sara) вариант термина сора—сара»41:1 развилина (раздвоенный ствол 
или сук, разветвление; 2. развилье сохи»),
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5 Элементы рельефа
Гор, возвышений как таковых в районе Ферапонтова монастыря 

немного, хотя в речи местных жителей для обозначения холмов, 
возвышенностей регулярно употребляются гора, горушка. Следует 
отметить, что и высокий берег озера (реки) в древнерусском языке и в 
современных севернорусских говорах часто обозначается словом гора. 
Как географический термин, закрепившийся в топонимии, здесь 
встречается еще завал.

Самая высокая точка в окрестностях Ферапонтова— Цъшина гора. 
Вот как о ней пишет архимандрит Макарий: «Высшая из местных гор, 
Цыпина, красующаяся среди волости, составляет замечательное звено в 
отрасли Олонецких гор. Вся эта гора, с прилежащими к ней холмами и 
отлогостями, простирается не менее 6 верст с северо-востока на юго-запад 
по направлению к г. Кирилову»42.

К северу от Ферапонтова (примерно в 8— 10 км) «возвышается 
величественная, огромнейшая, круглая гора Раменье»*3. Именно по горе, 
скорее всего, и появилось общее название бывших деревень (и в прошлом 
их прихода) — Раменье. Такое название широко распространено на 
территории России, по происхождению оно славянское и представляет 
собой отглагольное образование (от глагола (о)рати— «пахать, рыхлить, 
возделывать землю»). Первоначально этим именем называли поля, 
расположенные на ровном месте и на возвышенном, покосы (на месте 
заросших полей). Далее это имя могло переходить (по принципу 
метонимии) на находящиеся рядом холм, лес, деревню.

Особый интерес представляет название Карпаты. В районе Фе
рапонтова монастыря три возвышенности имеют такое название: Карпаты 
у деревень Окулово, Сиверово и у бывшей деревни Мурганы. Откуда это 
название на русском Севере? Возможно, славяне принесли его сюда в 
память о своей прародине. Ведь на русском Севере встречается и Дунай, 
Дунаец— названия, также связанные с прародиной славян.

Несколько названий возвышенностей, описанных в окрестностях 
Ферапонтова монастыря, метафорического происхождения: Ковръга
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(вариант: Коврижка, Коврига Зайцевская) — у деревни Зайцево, 
Гармонихсf** у деревни Леушкино, Полати у деревни Оденьево, Опорки45 
у деревни Балуево, Пуп у деревни Бяковское.

Особенности рельефа отражены в следующих названиях: Высокая 
(вариант: Высокое) у деревни Леушкино, Высокие у деревни Филиппово, 
Плоски (вариант: Плоское) у деревни Щелково, Белая гора, у деревни 
Дьяконовская, Большая гора у деревни Лещево, Вшивая горушка (где 
вшивый — «несущественный, незначительный») у деревни Кнышово, 
Каменистая горушка у деревни Леушкино, Камешник у деревень 
Бяковское и Плахино, Крутая гора у деревни Емешово, Маленькая горка 
у деревни Глебовское, Озёрная гора — возвышенный крутой берег озера 
у деревни Лещево, Поклонная гора у  с. Ферапонтово, Треножье у деревни 
Яршево, Косая гора у  деревни Родино, Крюча у деревни Емешово, 
Ленивая гора у деревни Родино, Басйха,— крутой берег озера 
Ферапонтовского. Последнее, скорее всего, образовано от русского 
диалектного слова баса, ср.: басйться («наряжаться, украшать себя»), 
набаснться («нарядиться в красивые одежды»), баса («праздничный на
ряд»), баско («красиво», «хорошо»), баской («пригожий») и др. И сами 
жители об этой реалии рассказывают так: «Место там баское, высокое, 
весёлое, сухое, ягодное». При этом вспоминают, что в детстве не только 
они, но и дети из близлежащих деревень— Лещева и Сиверова— бегали 
туда за земляникой, где она поспевала раньше, чем в других местах. Это 
название, правда, по легенде, связывают с пребыванием в Ферапонтовом 
монастыре патриарха Никона: что он любил здесь гушггь и петь, «басить» 
псалмы. Такое объяснение носит народно-этимологический характер. 
Связано с местной легендой и название бывшей Разбойничьей  
(Разбойничной) горушки, которую разрыли и вывезли на строительство 
дорог. Разбойничья горушка находилась между деревнями Усково и 
Щелково, то есть на Усках— там, где теперь Усковское озеро. Мимо нее 
раньше проходила торговая дорога, соединяющая Кириллове Чарозером. 
Это был крутой берег озера: «Разбойнишна горка под озеро сильно крута 
была, горы нет, весь песок взяли, вйшь. Там жили разбойники, золото 
спрятали...»
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К группе рельефных названий можно отнести и названия частей 
береговой линии озер. Большая их часть включает в состав имени 
географический термин .мыс, широко распространенный в севернорусских 
говорах:

Гришин мысок у деревни Захарьино. Этот мыс каменистый, 
появляется в середине лета, когда снижается уровень воды в озере, «вода 
опадает». Местные жители объясняют так это название: «Там была кузница, 
а кузнец — захарьинский мужйк Грйша».

Гульбище— у деревни Шишкино. На нем, как рассказывают сами 
жители, устраивались гулянья.

Коровий мыс — у деревни Щелково (на северном берегу 
Бородаевского озера).

Лещёвский мыс  — у деревни Лещево (в южной части 
Бородаевского озера).

Крутика — на оз. Ильинском: «Крутикй —  там завал крутой, 
тйнистое место, купались с Крутиков».

6 Болота
Среди названий болот на данной территории преобладают 

славянские. В основном они образованы от личных имен: Андрееве? болото, 
Борйсовское болото, Васинское болото, Веселовское болото, Галино 
болото, Мишино болото, Севино болотце. Однако некоторые из них 
соотносятся не с именами людей, а с названиями деревень, например, 
Васинское болото — с деревней Васино, на месте которой в XVII веке 
после польско-литовского нашествия была построена новая деревня, 
получившая имя Родино (от Родя, Родион). Думается, что от последнего 
названия — Родино — пошло и название болота Родимый Мох (оно 
находится возле этой деревни).

Следует отметить, что в именованиях болот отражаются и их 
физико-географические характеристики: 1) размер (Долгий Мост, Круглое, 
Маленькое), 2) характер почвы (Дальние Грязи, Лужа, Сухое), 3) 
растительность (и есть ли она вообще)— Мордшечник, Морошечно, Мошки
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(от мох «болото»), Пуховика (местные жители рассказывают, что на этом 
болоте нет бездонных ям, по-местному, кринок, вероятно, оно моховое, то 
есть мягкое, «пуховое»)* Рогозанино, Трестяное [Трештяноё], Частое, 
Чистомошье (видимо, болото без мелколесья и моховое), 4) обитание на 
них птиц (Тетёрье, Тетёрник, Первый Тетёрник).

Поскольку современные болота чаще всего располагаются вокруг 
озер, то они именуются так же, как и озера: Татарское озеро— Гагарское 
(варианты: Гагары, Когарское, Когары) болото, К&стромка озеро — 
Кастромское болото, Окуловское озеро — Окуловское болото, Буёрко, 
Буярко озеро — Буярко болото, Тярбало озеро — Тярболо (варианты: 
Тярбалово, Тярбольское, Тярболовскоё) болото, Фонозеро озеро — 
Фонозеро (вариант: Фонозерское) болото.

7 Поля, покосы
Славяне-земледельцы осваивали удобные для земледелия и не 

занятые местными племенами территории. «Славяне принесли с собой на 
Север паровую систему земледелия, которая была обычной в районах их 
исходного расселения... Русская топонимика... широко отражает 
терминологию, связанную с подсечным земледелием и лесным 
перелогом»46. Термины подсечно-огневого земледелия входят в состав 
большого количества названий полей и покосов описываемой территории: 
Долги Улёгии, Новина, Новины, Перелоги, Петина Роздирка и др.

Очень часто поля превращались в покосные угодья, поэтому 
многие названия покосов и по форме (как правило, это существительные 
женского рода, так как соотносятся со словами полоса, дрань, новина, 
роздира и др.), и по семантике восходят к названиям полей: Весёлая, 
Вдлковка, Высокая, Глухая, Добавошна, Коврига, Копылова, Сестрица, 
Слободская, Сокдльня, Сосновка, Тетёриха, Тдрбинка, Федотиха. В 
составе названий покосов отражены также и сенокосные термины стожье, 
сенокос, пожня, луг: Авгусино Стожье, Барский Луг, Васино Стожье, 
Гладкий Луг, Лобанов Луг, Лужка, Панин Луг, Пожня, Попово Стожье, 
Славушков Сенокос, Стожье от Сшерова, Сорокоалтынный Луг, 
Теряевские Покосы, ЙмнойЛуг.

2 2



Географические названия окрестностей Ферапонтова монастыря

Сохраняются названия, которые указывают на то, что когда-то росло 
на полях: Ржище, Рёпище.

В группе названий полей и покосов много таких, которые отражают: 
1) особенности почвы и поверхности земли: Гладкой Луг, Крутые, Горка, 
Горушка, Долгий Повал, Зыбун, Кочевник, Крюча, Пест, Плоска Горушка 
(вариант: Плоски Полосы), Попербшин Повал, Троегонные, Угловая 
Чаща, Шайма, Амной Луг; 2) соотнесенность с другими географическими 
объектами: Возле Озера Полосы, За Большаком, За Грязью, За Конюшней, 
За Магазином, За Овином, К  Дору, Около Морошечника, От Озера, 
Стожье от Сйверова, У Река, У Ручья; 3) образность видения объекта: 
Полати, Станка («Полосы Станки шли поперек дороги»), Цыпина Нога, 
Портки, Соединённые Штаты, Пьяна Амка.

8 Леса
В окрестностях Ферапонтова монастыря леса хвойно

мелколиственные. В названиях лесных участков встречаются термины 
лесоводческого характера (дача, бревенник, лес, роща, бор), а также слово 
остров, которое в русских народных говорах, по сравнению с литературным 
языком, имеет не только значение «часть суши, омываемая со всех сторон 
водой», но также «сплошной лесной массив»47, «лес на высоком месте»: 
БалдинскийЛёс, Бор, Бревенник, Ольгина Роща, Остров, Роща. Довольно 
часто учас тки леса получают название по имени другого географического 
объекта, расположенного поблизости: лес Весела рядом с Веселовским 
озером, Горской Лес — у деревни Горы, лес Лимоновская (вариант: 
Лимоновское) — по берегам речки Лимоновки, Раменье (вариант: 
Раменский Лес) в Раменье, Тярбольский лес рядом с болотом и озером 
Тярболо, Ферапонтовский Л ес — рядом с селом и монастырем. 
Встречаются среди названий лесов и отыменные: Андреева Дача, Ипатова 
Роща, Козловский Лес, (вариант: Козловское), Степаново. Интересное 
название записано от жительницы бывшей деревни Емешово Г.Д.Забелиной 
— лес Гостйн. Она объясняет происхождение имени так: в этом лесу, когда 
шли из Ферапонтова в Емешово, отдыхали, «гостили».
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Территория современного Ферапонтовского сельсовета осваива
лась первопоселенцами-славянами самостоятельно, так как основная часть 
географических объектов имеет исконные славянские по происхождению 
имена. Незначительное количество топонимов (в основном 
гидротопонимов) было заимствовано из языков прибалтийско-финской 
группы.

Географические названия данной территории включают в себя 
самые разнообразные географические термины, что является законо
мерным в образовании не только русских, но характерно для образования 
вообще топонимов. Велика роль в создании географических названий и 
личных имен. И это тоже оправданно: человек осваивает природу и 
оставляет свое имя там, где он прошел, где стал возделывать землю, строить 
дома. Следует также отметить, что в географических названиях отражена 
образность в осмыслении окружающей среды, тонкое чувствование 
суровой красоты северного края.
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Материалы к лингвоэтнографическому словарю говора 
окрестностей Ферапонтова монастыря

Ферапонтово, Ферапонтов монастырь... У каждого, кто бывал 
здесь, это название вызывает светлые чувства. И это у самых разных людей, 
причем людей, далеких от занятий искусствоведением, историей, 
литературой. В чем же притягательна сила имени Ферапонтово? Думается, 
что оно у многих ассоциируется не только с монастырем, его храмами, но 
и с русским Севером, его мягкими пейзажами, русской деревней, русским 
человеком вообще. Хотим мы того или не хотим, но надо сказать, что не 
существует и не существовал, наверное, в прошлом сам по себе этот 
монастырь, с его замечательным и всемирно известным храмом Рождества 
Богородицы, расписанным Дионисием. Он — монастырь — появился и 
существовал неразрывно с тем окружением, миром, который мы называем 
русской деревней, русским крестьянством. Заметим, кстати, что слово 
крестьянин — это переосмысленное христианин. И, должно быть, не 
случайно это переосмысление, произошедшее именно в русской право
славной среде. Великороссия была христианской, а самым многочис
ленным в этом великорусском христианском мире было земледельческое 
население. Именно эти люди, изначально привязанные к земле, сросшиеся 
с нею душою своею, живущие по строгим отеческим законам, стали на 
рубеже истекающего теперь тысячелетия страстными и ревностными 
приверженцами новой веры и потому получили имя свое— христиане, 
хрисьяне, крестьяне. И многие из них позже, в XVII веке, не смогли 
переменить эту веру...

Изучать все, что относится к Ферапонтову монастырю, невоз
можно без пристального внимания к истории близлежащих деревень и к 
языку местных жителей. А в языке так отчетливо отражены особенности 
быта, среды обитания, хозяйственного уклада, многовековых народных
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традиций. Диалектные слова порою хранят память даже о пребывании 
славян на древней их прародине и потому имеют параллели как в русском, 
так и в других славянских языках. Это отмечено и в географических 
названиях, и в словах нарицательных. См., например, в нашей статье (в 
этом же сборнике) о местном названия Карпаты.

Традиция научного изучения русских народных говоров сочетает 
в себе описание языка и одновременно «всех сторон жизни народа». 
Например, изданные в середине прошлого века русские диалектные 
словари так и назывались: Словарь областного архангельского наречия в 
его бытовом и этнографическом применении (собрал на месте и составил 
А.Подвысоцкий), Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом 
и этнографическом применении (составил ПКушпювский). В таком же плане 
был составлен в 1914 году В.И.Добровольским Смоленский областной 
словарь. В.И.Даль свой знаменитый словарь определял так: Толковый 
словарь живого великорусского языка, то есть словарь, где собраны 
«речения письменные, беседные, простонародные; общие, местные и 
областные; обиходные, научные, промысловые и ремесленные; 
иноязычные усвоенные и вновь захожие, с переводом; объяснение и 
описание предметов и толкование понятий общих и частных, подчиненных 
и сродных, равносильных и противоположных, с одно (тожде) словами и 
выражениями окольными; с показанием различных значений в смысле 
прямом и переносном или иноречиями; указания на словопроизводство; 
примеры с показанием условных оборотов речи, значения видов глаголов 
и управления падежами; пословицы, поговорки, присловья, загадки, 
скороговорки и пр.»1 Это была программа, к выполнению шторой так 
стремился В.И.Даль.

Русская диалектология возникла в XIX веке как раздел этнографии, 
то есть народоописания. Но позднейшее разделение образования и научных 
дисциплин— истории, филологии и др. — привело к забвению единства 
наук о народе и человеке, что отразилось и на преподавании диалектологии 
в вузе (она стала схематичной, структуралистской и оттого скучной), и на 
составлении словарей: теперь практически отсутствуют такие труды,
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какими были словари Подвысоцкого, Куликовского, Даля. Исключением, 
может быть, является словарь И.С.Меркурьева (Живая речь кольских 
поморов. Мурманск, 1979), но и он сходится со старыми словарями, 
пожалуй, лишь в том, что к некоторым реалиям даны схематичные (стилизо
ванные) рисунки, которые в какой-то мере заменяют их развернутое 
описание.

В 1988 году А.Ф. Журавлев на страницах научно-популярного 
журнала «Русская речь» рассуждал о том, должен ли быть современный 
диалектолог этнографом. Позже, в 1990 году, также на страницах этого 
журнала А. А. Плотникова3 писала о том же и приводила в пример словари 
XIX века, названные нами. Но дальше рассуждений, сетований и желаний 
дело не идет. Нужна, как нам кажется, реальная работа в этом направлении, 
работа, которая в какой-то мере и продолжила бы изучение народного 
языка вместе с описанием природы, хозяйственной деятельности и быта 
русской деревни.

Собранный нами материал говора окрестностей Ферапонтова 
монастыря мы хотели бы подать в виде такого словаря, назвав его 
лингвоэтнографическим.

Приводя примеры из заготовок к этому словарю, мы осознаем и 
трудности, которые ждут нас на пути преобразования в алфавит того 
материала, который собран и представлен в тематических группах.

I Явления природы
Многовековые наблюдения за особенностями погоды, за связью 

ее со всеми сельскохозяйственными работами отразились и в языке, и в 
народном творчестве, и в народном календаре. Накоплены и еще 
сохраняются в памяти народной многочисленные приметы: это и прогноз 
погоды для каждого времени года, это и краткосрочные прогнозы на 
ближайшие день-два. Поскольку все в природе взаимосвязано, эта 
взаимосвязь никогда не ускользает от глаза крестьянина. Но обо всех 
особенностях природных явлений в каждой местности есть свои суждения.

Прежде всего следует заметить, что такие понятия, как зима и
лето, по-разному выражены в народной крестьянской речи и в
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литературном языке. Так, в литературном языке это противопоставление 
существует, как нам кажется, только на уровне мороз—жара, холодно— 
тепло, снег — дождь. В народных говорах, как уже замечено многими 
исследователями4, противопоставление выражается в виде большого 
количества слов, входящих в это противоположение. И говор окрестностей 
Ферапонтова монастыря не является здесь исключением.

Рассмотрим вначале летнюю погоду. Прежде всего речь пойдет о 
дождях. В литературном языке различие дождей выражается в виде 
дополнительной их характеристики: сильный дождь, мелкий дождь и т.п. 
Для говора характерно прежде всего то, что каждый вид дождя лексически 
дифференцирован. Например, вам не скажут, что сильный дождь пошел, а 
залйва, затвушка илиулта: «Залива— ой, дожжик, заливной дожжик- 
от, нынче мало заливных, спрыснет да и всё», «Дожжик как залйвушка», 
«Улйва»— очень большой дожжик». Для сильного, но быстро проходящего 
дождя тоже есть особое название— спрыстачек: «Спрышшет, пыли нет, 
дак спрыстачек», «Да разве се дожжик? Тоже спрыстачек». Такой дождь 
городские жители называют грибным дождем, так как по приметам после 
него хорошо растут грибы. Для сельского жителя спрыстачек еще и 
сеногной — в самом названии очень точно выражено отношение 
деревенского человека к такому дождю, который в пору сенокоса нисколько 
не радует, а, напротив, очень огорчает крестьянина, для которого каждый 
погожий день— это надежда на хорошую зимовку скота. Но и летом бывают 
затяжные дождп —  так их называют сейчас. В говоре окрестностей 
Ферапонтова монастыря это название — затяжные — известно только 
молодому поколению, а старики часто употребляют старое — чира, 
причем такой дождь даже и не идет, а «морошйт», то есть мелко сыплется: 
«Чира чирйт, мелкой дош. Чира мулйт— шумит весь день дожжик. Чира 
— как морошйт, она прошла, перестала [скажут] чира, это мелкой [дождь], 
а к осени сдёлаца холодной».

Очень сырой год, с преобладанием ненастной, дождливой пого
ды здесь называют помошливым (от мочить, помочить): «Векшарй в 
осиновой чашшё есь в помбшливой год: дожжик дак, не мокрой [зовут], а 
помошливой зовут».
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Хорошая, ясная погода — это ведро, а ненастную обозначают 
иначе: «День серой будёт— не ведро». Для предсказания того, какой будет 
день, есть такая местная примета: «Ёсли солнышко взакат [то есть садится, 
закатывается], а погода хороша, то ведро [будет]». И еще приметы ясной 
— пасмурной погоды: «Туман — к вёдру»; «День серой будёт, не вёдро, 
как закатица взатучи солнышко [сядет в тучу]».

Погода, в которой как бы стерты наиболее характерные ее черты 
(зимой — без мороза, летом — без жары), здесь называется беспутой.

В говоре сохраняется старое слово оболок (в форме мужского 
рода) вместо привычного нам облако, отсюда и понятен глагол 
заоболочктъ, заобол&чиватъ «затянуть, затягивать тучами»: «Оболок 
стойт, заоболочало, дожжик будёт». Молния, по-здешнему, может 
стрегнутъ (стрекнуть), а не сверкнуть. Вот одно из описаний грозы: 
«Сйльняя гроза была, так заоболочало ночью, как пестерь огня пал — 
клубок огня такой пал, ленту [косяк] вышибло в дверях, во двор залигела 
[молния]. Притяжйтельное место, когда гроза, топкое место у Мурган, 
дедушка дом там стоял. Эта пуцйна притяжйтельна. Молния стрегнула— 
загорёлося, стрекает молния». Здесь же вам скажут: «Парко пёред 
дожжиком, марит».

Описание зимних осадков и в целом зимней погоды следует, 
наверное, начать с перечня видов снега, причем надо отметить, что здесь, 
наряду с выражением снег идет, еще говорят и снег валит (повалил, 
навалшо ).

В литературном языке нет специального слова для обозначения 
самого первого выпавшего снега, который, по обыкновению, тает, но он 
является как бы предвестником зимы. В говоре это примечательное событие 
называют отзймье: «Отзймье — навалил снег и опять ростаял».

Выражению литературной речи «хлопья снега» в данном говоре 
соответствует— снёгляпаками идёт, где прямое значение слова ляпш — 
«лоскут, заплата». Такой снег могут называть и пушшками: «Снёг лежйт 
как пушинки».

Если идет снег с дождем, — это слякось: «Слякось кака сегодня,
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слякось така на улице! Слякось— и дождь, и снеге. Мелкий колючий снег 
(крупу) здесь называют трупой: «Трупа бывает мелкая».

Зимой, конечно же, наметает сугробы, иногда, если зима очень 
снежная, сугробы доходят даже и до окошек деревенских домов. Но на 
дороге их называют сумметами (от с-метать, с-мести): «Суммет— твёрдой 
снег, в одном мёсте твёрдой, а дальше мягкой». Ветер, переметающий снег, 
называется куревой (от курить — «пылить, дымить»): «Снёгу нанесёт на 
дерёвья и ветром сносит, и оно везде пылит, и это курёва»,

О большом количестве снега на ветках деревьев здесь скажут так: 
«Как шляпы навёшены на дереве»,

В месте выхода тепла, чаще всего над входной дверью в избу или в 
хлев, образуется налет снега, называемый в описываемом говоре зайчиком: 
«Навйсит, глйко, снёгу-то, намёрзнет с воли в стенё, хоть на потолкё, где 
плохо законопачено, снежок-то— зайчик».

Отличается от литературного языка по своему значению слово 
йзморозь: в говоре оно имеет значение «иней на деревьях»: «Йзморозь 
прутьё обломаёт. На деревьях йзморозь, ишо солнышко, дак оно блестит».

Поскольку в этой местности воду берут только из озера (здесь 
почти нет колодцев), то в зимнее время прорубают проруби, по-местному, 
пролуби, пролубки. Их обязательно обставляют вешками. Также вешками 
отмечают и тропки, идущие по озеру. Делается это для того, чтобы дорожку 
было видно и чтобы человек не сбился с пути и не попал в полынью, по
местному, в паркое место, если дорожку переметет ветром или засыплет 
снегом.

В теплую погоду снег бывает сырым, из него можно лепить 
снежную куклу— так называют снежную бабу: «Куклы снёжные делали, 
сырой снёг дак, изо угольёв— глаза. В морозно время не скатаешь [куклу], 
перезяблой снёг этот».

Ближе к весне появляются сосульки, здесь их называют шишками 
(каплями?). С их формой, а также с их количеством связывают в народе и 
прогнозы на то, какой будет весна (затяжной, быстрой и т.д.): «Шйшки 
бывают на деревянных крышах. Долгая капля, дак мёдленно будет таять. 
Шйшок мало, дак йсподоль [медленно] тает».

3 4



М атериалы  к лингвоэтнографическому словарю
говора окрестностей Ф ерапонтова монасты ря

Воду, которая в весеннее время выступает на озере поверх льда, 
здесь называют наслуз: «Наслуз-то поверх льдю, на озере, а на дороге вода 
уж». Интересно, что в сербохорватском языке есть слово слуз «слизь, 
мокрота». Это пример того, как диалектная речь может сохранять архаику, 
уходящую в то время, когда славяне еще жили на одной территории и 
говорили на одном языке.

В этом говоре есть также такое понятие, как весенний лёд, то есть 
«ненадежный, опасный»: «Весенний лёд, дак рюхнешь да и всё, подстрогает 
его водой, хоть рюхнешь, хоть провалишша».

В описаниях весенних явлений природы есть еще некоторые слова, 
интересные, на наш взгляд. Так, мелкий лед, плывущий по озеру весной, 
здесь называют шахом или шухом: «Шух несёт весной, это льдйнки мелкие. 
Шух — это весной, шух ташшыт, а осенью уж пёрвой ледок». Для 
обозначения не оттаявшей земли в литературном языке нет особого 
названия, в говоре окрестностей Ферапонтова монастыря для этого служат 
слова_ровда и стыл як. Для крестьянина важно всегда знать — оттаяла 
земля или нет, то есть можно пахать землю или еще рано. Поэтому и 
появилась нужда в обозначении такого свойства почвы. Вот как это 
описывают сами жители: «Сегод ровды нёт, не простыла земля-то с осени, 
снег навалило до морозов. А когда чёреп [промерзший верхний слой земли] 
крепкой, не выйдет стыляк. Стыляк большой, когда промерзает земля 
грубоко. Наверху ровды — чёреп. Пока ровда не вышла, чёреп крёпкой. 
Ровда не вышла— лёд там». Как видно из этого рассказа, в речи местных 
жителей соседствует с исконным словом стыляк (от стылый, стыть) 
заимствованное ровда (из карел, rouda, фин. routa— «твердая, замерзшаяS.-
почва»)5. Интересно, что верхний слой замерзшей земли именуется 
черепом — это, конечно же, метафора: череп как коробка, которая 
закрывает мозг, и череп как коробка, закрывающая землю.

Рассмотрим далее названия ветров. В русских народных говорах 
они описаны довольно подробно6. В говоре окрестностей Ферапонтова 
монастыря, кроме современных названий — южный ветер, северный 
ветер, западный ветер, восточный ветер, — есть еще и свои, исторически
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сложившиеся, но в настоящее время известные только лицам пожилого 
возраста.

Первые два названия соотносятся со старинными названиями 
частей света— севера и юга. Не только в этом говоре, но и шире — почти 
на всем русском Севере — север часто называют зимой, а ю г— летам. 
Эта особенность, кстати, отражается и в названиях географических: Зимний 
берег и Летний берег— так традиционно называются северо-восточное, и 
южное— юго-западное побережья Белого моря. Отсюда и названия ветров 
— зимкръи летний ветер (слёта ветер): «Опять зимарь подул. Зимарь 
подует, так холодной значит. Зимарь больше отсюда [с севера]. Летней 
вйтбр. С лёта внггёр».

Другие названия здешних ветров связаны с местными 
географическими именами, но это опять же не является отличительным 
признаком данного говора, так как такого рода названия ветров широко 
распространены на территории самых различных русских народных 
говоров7. В качестве известного примера можно привести шелоник, 
указывающий на реку Шелонь, впадающую в озеро Ильмень с западной 
стороны, а также байкальский ветер баргузин, дующий там со стороны 
реки Баргузин.

В говоре окрестностей Ферапонтова монастыря к аналогичным 
названиям относится северо-западный ветер белозер. Этот ветер точно 
ориентирован на северо-запад, то есть на Белое озеро. Название «белозер» 
встречается почти во всех говорах Белозерья. Другие названия соотносятся 
с именами местных деревень или других физико-географических объектов: 
с Ерёминской ветер «северо-восточный», он указывает на деревню 
Ереминское: «С Ерёминской вйтёр мяккой, дожжик, считай, будёт»; с 
Мурггн ветер — «восточный» — ориентирован на бывшую деревню 
Мурганы: «Как вйтёр с Мурган пойдёт, так дожжик»; с Рдскиной горы 
ветер — «юго-восточный», со стороны небольшой возвышенности 
Роскина гора: «С Роскиной горы заоболачиват, опёть будет дожжичек».
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П Пища, ее приготовление
Крестьянский стол был разнообразным, но следует отметить 

прежде всего то, что строго соблюдалось правило поста, поэтому нужно 
говорить о двух видах крестьянской пищи— постной и скоромной. Хотелось 
бы привести небольшой отрывок из рукописного сборника XVII века, где 
даны правила жития человеческого: «Есть надобно в меру и то, что принято 
в землях, где человек живет. Коль человек к какому обычаю привык— так 
ему и следует поступать...»8 Этому правилу строго следовали наши предки, 
и это сохраняется в крестьянской среде еще и сейчас.

Начнем, пожалуй, с хлеба. Он занимал главное место в рационе 
питания крестьянина. Мы сейчас часто повторяем: хлеб— всему голова. 
Действительно, хлеб занимал в пищевом рационе русского крестьянина 
средней полосы России и русского Севера основное место. И это было 
подмечено в XIX веке русскими помещиками-экономистами, изучавшими 
русское сельское хозяйство и занимавшимися его совершенствованием. 
Например, тверской помещик Д. П. Шелёхов составил интересное 
описание того, какие продукты были основными у русского крестьянина9. 
Оказывается, основным для него был хлеб в широком смысле этого слова: 
собственно печеный хлеб, а также блюда, приготовляемые из круп и муки 
(каши, толокно, сусло, пиво, квас и т.п.). Молочные продукты, как мы теперь 
их себе представляем, для северного крестьянина были очень ограничены. 
Некоторые из известных нам молочных продуктов за таковые не считались 
в старину. Поэтому в нашем очерке мы не встретим некоторых привыч
ных нам продуктов питания.

«Справная», то есть хорошая, домовитая хозяйка должна была 
уметь прежде всего «пироги творить». И хоть, как здесь говорят, «не хитро 
научиться пироги испечи», все-таки и тут премудростей немало.

За время бесед с местными жительницами нам удалось записать 
то, что не только они хранят в памяти, но также и используют еще в своей 
жизни.

Как выяснилось, самые частые на столе из пирогов — это 
круглянки (кругляшки, круж&лки) : небольшие открытые пироги, по-
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нашему ватрушки. Название указывает на их форму: они круглые, и эта 
округлость идет от сочней из пресного ржаного теста, на которые 
накладывается начинка из вареной картошки, сдобренной молоком и 
яйцами, а также из пшенной кдши, разведенной молоком: «Сочни 
россучишь изо ржаной муки, на сочень крупу или картошку, а потом 
сметаной польёшь, а потом крупой сыпаешь. Ой, круглянки добры были! 
В городах не испечй так круглянш». Похожи на них рогульки. Отличаются 
они друг от друга тем, что края рогулек ровные, а у круглянок— фигурные: 
«Круглянку зашчйнывашь, а рогульку загнёшь, лучше промажется 
[маслом], чём в бориках». Правда, некоторые местные жительницы считают, 
что более старое название — круглянки: «Круглянки раньше, рогульки— 
топёрь».

Похожей на круглянку и рогульку будет налетушка; 
сметанообразная начинка из тушеных овощей или каши как бы наливается 
на сочень из сдобного теста: «Налетушка картовная — на тёсто налила 
картошку. Налетушку пекёшь, дак в картошку ленёшь молочка. Йли берём 
паренку сладкую и пекём налитушку... Круглянка на сочню она, а 
налетушка — на тёсто картошка накладываца». Этот род пирожка 
встречается в различных русских народных говорах и носит схожее название 
- налбвка, налбвушка, налевушка,10 налшник," наливашка и наливала'2.

От местных жителей записано еще такое название — блйнчата 
налетушка, или блшчатой пирог. Здесь в качестве основы, то есть сочня, 
уже используется овсяный блин, а начинка та же — жидкое картофельное 
пюре или жидкая пшенная каша.

Из открытых пирогов-ватрушек следует назвать ещемякушку— 
ватрушку со сметаной и тоболку — небольшую булочку из квашеного 
сдобного теста: «Тоболки пекли пшеничные, вкусные. Толстая, дак тоболка, 
а потоньше, дак налетушка. Ростяпают [тесто], с картошкой, с яйцами, со 
сметаной. Тоненька корочка у налетушки, а тоболка подымется, как 
коровай»..

Все эти названия — для ватрушек, открытых пирогов. Следует 
заметить, что собственно пироги также имеют свои названия. Причем
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названия пирогов указывают или на процесс их приготовления, или на 
начинку:

Болтаники, или битники — «пироги из гороховой муки»: 
«Болтаники— доуго мутовкой [муку] тяпкали в розливе, онй из гороховой 
муки, сразу снегу накладёшь, потом мукй гороховой, как прёсны казят».

Волнушник, он же губник— «пирог с волнушками (свежими или 
солеными)». Заметим, кстати, что в данном говоре волнушки— это общее 
название для пластинчатых грибов, в том числе и для волнушек.

Гороховик — «пирог из гороховой муки»: «Из гороховой мукй 
гороховики, не толстые, маленькие пирогй».

Луковик— «пирог с начинкой из зеленого лука»: «Вымоем лук, 
нарёжем в блюдо, надо натолчй и на тёсто кладём, загибаем и в печку 
кладём».

Рыбник— «пирог с рыбой». Как правило, рыбу запекают целиком, 
не режут на кусочки. При еде снимают верхнюю корку пирога, рыбу едят 
прямо из пирога, не раскладывая на порции.

Сгйбник— «небольшой пирог с начинкой из ягод, творога, крупы»: 
«Сгйбники испечй [надо], всяко делают сгйбник и».

Солонок печется без начинки: сочень из квашеного теста посы
пается солью, складывается вдвое, защипывается и ставится в печь: 
«Солонйк готовили— розволяю [тесто], посолю, загну и испеку».

Ашник — «пирог из яшной, то есть ячменной муки».
Очевидно, к более поздним видам хлебо-булочных изделий, при

внесенным, возможно, из городской жизни, можно отнести крендели — 
«заварные калачи»: «Мама наметёт [печь], да пекла крёндели. Она их 
обваривала в кипятке: на мутовку нанизат, да в кипяток— и на жаровню».

Жители села Ферапонтово и близлежащих деревень знают не 
только блины, но и опади (опашки): «У нас олади, олашки, или шаньги. Гдё 
олашки, гдё шаньги, у нас — олашки. Олашки дак я не люблю, блины 
люблю».

Выпекается еще и олябышек— это ржаная лепешка, пекут ее на 
сковороде в печи перед огнем: «А олябышек, как лепёшка тоненька, изо
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ржаной муки олябышек. Его пеклй на сковородке боле». Это слово, но в 
иной огласовке, известно и другим русским говорам — алябыш, 
алябышки13.

В говоре окрестностей Ферапонтова записано еще такое название, 
как пирожные сухари. Такие сухари готовили, как правило, на следующий 
день после того или иного праздника из остатков сдобных пирогов. Если за 
праздником шел пост, пирожные сухари не ели, но если поста не было, то 
их ели во все дни, кроме среды и пятницы.

Собственно хлеб— это коровай. Для того, чтобы тесту для коровая 
придать определенную форму, его клали в деревянную хлебную чашку, 
потряхивали или, как здесь говорят, «валёли», потом уже ставили в печь: «В 
цашке хлебной потресут и в печь. Коровай вон какие большйё, подовыё 
пеклй». Известно, что коровай связан со свадебным обрядом, и он 
представляет собою символ солнца. В говоре окрестностей Ферапонтова 
монастыря коровай занимает определенное место в пастушеском обряде: 
за три дня до Пасхи, в Великий (или Чистый) Четверг, пекли большой коровай. 
Вот что об этом записано от И. В. Бурова из села Ферапонтово: «В Великий 
Четверг пеклй большой коровай хлеба, этот коровай и скоту пеклй, и скоту 
и скормят. Хранили до выпуска коровай». День первого выгона скота 
обычно назначали на начало мая, на Егорьев день (23 апреля по ст. ст.). В 
других местах, например, в Каргополье14, его называют четверговым 
житником.

Пекли еще троежятники — хлеб из муки трех видов: пшеницы, 
ржи и ячменя».

Ломоть хлеба или пирога здесь называют ст пой (скйпкой, 
стпочкой): «И перог, и хлеб— все равно: отрежь скйпку, это скипа».

Если хлеб ломали на мелкие кусочки — крошенту, то его могли 
добавлять в молоко: «А потом молоко хлебали, крошенйны накладут да и 
хлебали». Следует заметить, что молоко никогда не считалось питьем. 
Молоко— это еда, поэтому молоко всегда хлебали с ягодами или с хлебом, 
крошениной.

Интересно, что со словом хлеб связано и обозначение понятия
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голода: глагол охлебётъ значит «стать голодным, захотеть есть»: «Не ёла 
сёдня с самого утра, дак охлебела. Ой, охлибёл, оголодал совсём [внук]!»

К выпечным хлебным изделиям примыкают каши: в их основе 
также зерно. В местном говоре в значении «каша» известно слово сальник. 
Сальники могут быть гречневыми, пшенными, ячневыми [яшневыми] и 
даже рисовыми.

Возможно, ритуальным блюдом была саламата, так как ее гото
вили на празднике конца молотьбы— домолотке: «Соломата из толокна, 
хто из крупы делают. На домолотке дёлают соломату, когда на овине 
молотили. Всё перемолотят и дёлают соломату на домолотке».

Северный крестьянин не знал того разнообразия молочных про
дуктов, какое известно современному городскому жителю. Во-первых, 
молоко было не напитком, его хлебали (или с крошениной, то есть 
кусочками хлеба, или с ягодами, преимущественно с земляникой). Молоко 
добавляли в сальники, из него получали устой, устоек или слшки, то есть 
сметану, но сметану не употребляли в пищу в чистом виде, как это делаем 
мы сейчас. Ее добавляли в суп— «забеливали», сметана была своеобразной 
начинкой в налетушках. Из сметаны били, «пахтали» масло в маслобойке и 
его называли здесь молочным [молошным] маслом. При взбивании 
сметаны оставался пахтус, который скармливали скоту: «Мутовкой 
взбивали сметану на масло, вот и пахтаешь мутовочкой. В крйночке 
пахтали, а пахтус скотинке выпаивали, перогй творили на пахтусе».

Интересно, что различали парное, свежее и молодое молоко, 
причем это не одно и то же, как нам может показаться. Свежее молоко — 
это «кислое молоко», то, которое, как здесь говорят, «ссёлось»: «Молоко к 
вёчеру ссёдеца. Нассёлося молоко». Молодое молоко — то, которое еще 
не стало простоквашей, но его уже нельзя есть: оно кислое. Трудно сказать, 
традиционное название топлёное молоко или нет, но это название и сам 
вид молока знают не зсе. Некоторые местные жительницы из топленого 
молока готовят ряженку.

В говоре окрестностей Ферапонтова есть еще слово молозё 
(молозиво, мааозь, молозье). Им обозначается коровье молоко после отела,
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которое нельзя употреблять в пищу в сыром виде, его варят и только после 
этого едят, причем при варке оно густеет и становится похожим на сыр 
(творог?): «Молозё варят, краду в печку поставят, как сыр дёлаеца, сварица, 
отрезывай ножичком и ёшь. Молозиво варят».

В пост готовили сусло, овсяный кисель, а из овощей — вёленку 
или паренку. Сами названия указывают на процесс приготовления: вяленые 
овощи (преимущественно брюква) — вёленка, пареные — паренка: 
«Вёленка, в пёцку положишь брюкву, не в самый жар, до утра на раз и не 
высохнет. Нарежешь, в чугун положишь, в пёчь поставишь — паренка».

В праздники варили пйво, но его пили только мужчины. Женщинам 
запрещалось пить это пиво, для них варили специальный напиток — 
жёнское [жёньско] пто, или дрожженйк, то есть сладкое, «не пьяное» 
пиво.

В лингвоэтнографическом словаре предполагается описать дом— 
двор, хозяйственные постройки; убранство дома и в целом ведение 
хозяйства; ткачество и другие виды ремесел; рыболовство; представить 
термины полеводства, животноводства, лесного промысла; найдет свое 
место в нем обрядовая, а также нетерминологическая лексика.
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