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Рассматриваются особенности состава ландшафтной и метеорологической лексики 

в русских говорах Удмуртии. Проанализированы слова данной тематики, зафиксированные 
в корпусе русских говоров Удмуртии, а также в записях, сделанных исследователями от-
дельных говоров на территории республики. В ходе лексикографического анализа с привле-
чением словарей диалектного языка было выявлено, что большую часть наименований 
ландшафтных особенностей и природных явлений в русских говорах Удмуртии составляют 
общеупотребительные слова, а также диалектные обозначения, известные в вятских 
и пермских говорах. Такой вывод является закономерным, поскольку Удмуртия граничит 
с Кировской областью на севере и западе и с Пермским краем на востоке, находится в од-
ной природной зоне с этими регионами, а также на пересечении ареалов соответствую-
щих говоров. Кроме того, в ходе исследования был выявлен ряд слов, не отмеченных в диа-
лектных словарях сопредельных регионов или в русских народных говорах в целом. Такие 
лексемы, зафиксированные в данном значении только в русских говорах Удмуртии, образо-
ваны от общерусских или диалектных основ, но имеют фонетические, словообразователь-
ные или семантические отличия от однокоренных слов, отмеченных в лексикографических 
источниках. 
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Введение 
Метеорологическая и ландшафтная лек-

сика – важная и неотъемлемая составляющая 
словаря носителя традиционного говора, 
ведь слова этих тематических групп описы-
вают ту часть окружающего мира, от кото-
рой зависит благополучие человека, живу-
щего традиционной крестьянской жизнью. 

Диалектная лексика, называющая погод-
ные и географические особенности отдель-
ных регионов или характерная для русского 
диалектного языка в целом, в последние де-
сятилетия становится предметом изучения 
в монографических [1, 2], лексикографичес-
ких [3, 4] работах, ей посвящен ряд научных 
статей [5–9]. В вопроснике Лексического ат-
ласа русских народных говоров (ЛАРНГ) 
[10] данные темы раскрываются в разделах 
программы «Природа», в настоящее время 
ведется работа над томом «Ландшафт». 

Детальное описание метеорологической 
и ландшафтной лексики русских народных 
говоров является одной из актуальных за-
дач современной диалектологии, диалект-
ной лексикографии и лингвистической 
географии. 
Целью данной работы является сопостав-

ление слов, относящихся к заявленной те-
матике, с соответствующей лексикой сопре-
дельных регионов и выявление степени 
своеобразия ландшафтной и метеорологи-
ческой лексики русских говоров Удмуртии 
в семантическом и словообразовательном 
отношении. Для достижения цели был при-
менен метод анализа лексикографических 
источников, а также структурный и лекси-
ко-семантический анализ. 

В статье рассматривается ландшафтная 
и метеорологическая лексика, отмеченная 
в корпусе русских говоров Удмуртии. По-
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мимо этого, в качестве источника сведений 
для данной статьи были привлечены «Мате-
риалы для словаря говора» – приложение 
к диссертации «Русский говор северной 
части Карсовайского района Удмуртской 
АССР» В. Ф. Барашкова [11], а также лек-
сика, собранная ученицей гимназии № 56 г. 
Ижевска А. А. Ковальчук в рамках научно-
практического исследования на тему «Сло-
варь диалектных слов жителей с. Чеганда 
Каракулинского района Удмуртской Респуб-
лики». Во всех указанных источниках было 
отмечено порядка 70 наименований метео-
рологических и ландшафтных явлений, как 
предусмотренных программой ЛАРНГ, так и 
не учтенных в данном вопроснике. 

 
Ландшафтная и метеорологическая  
и лексика русских говоров Удмуртии  
и ее место в лексической системе  
русского диалектного языка 
 
Метеорологическая и ландшафтная 

лексика в Лексическом атласе русских 
народных говоров. Проект «Лексический 
атлас русских народных говоров» (ЛАРНГ) 
посвящен систематическому сбору и карто-
графированию русской диалектной лексики, 
распространенной в Европейской части 
России [12]. Программа данного атласа со-
стоит из более чем 5000 вопросов, охваты-
вающих все основные темы, характерные 
для традиционной народной речи. 

В часть программы «Природа» включены 
разделы «Ландшафт» и «Метеорология. Ас-
трономия. Календарь», которые в сумме со-
держат 294 вопроса. Первый раздел вклю-
чает вопросы о наименованиях возвышен-
ностей и низин, лугов и болот, почв, 
водоемов и окружающих их особенностей 
местности. Второй посвящен названиям 
различных погодных и астрономических 
явлений, частей суток. Ряд вопросов наце-
лен на выявление значений отдельных диа-
лектных слов. 

Сбор лексики для ЛАРНГ производится 
в ходе диалектологических экспедиций 
с участием студентов-филологов. В Удмур-

тии сведения для раздела «Ландшафт» бы-
ли собраны в десяти, а для раздела «Метео-
рология. Астрономия. Календарь» – в девяти 
населенных пунктах. В большинстве случаев 
собиратели не указали контекст употребле-
ния диалектных слов, что вызывает сомне-
ния в точности собранной информации. 

Сейчас анализ лексического состава 
русских говоров Удмуртии проводится на 
основе электронного корпуса текстов, соз-
данного на основе лингвогеографической 
информационной системы «Диалект»1. 
Корпус русских говоров Удмуртии содер-
жит записи диалектной речи, сделанные 
в 1970–1980-х годах в более чем 160 насе-
ленных пунктах республики. В текстах от-
мечены слова, являющиеся ответами на во-
просы программы ЛАРНГ, а также есть 
возможность внести дополнительные во-
просы для фиксации других диалектных 
слов, поскольку ни одна программа не мо-
жет охватить все нюансы, все разнообразие 
диалектной лексики. 

 
Общеупотребительные и региональ-

ные наименования элементов ландшафта 
и метеорологических явлений в русских 
говорах Удмуртии. В основе современной 
русской диалектологии и лингвистической 
географии лежит представление о диалект-
ном языке, сформулированное Р. И. Аване-
совым: «Русский диалектный язык в его 
пространственной проекции представляет 
сложное единство в многообразии. На лю-
бой территориальной точке он обладает 
своей системой. Системы диалектного язы-
ка на разных территориальных точках обла-
дают, с одной стороны, чертами, общими 
для них, с другой – чертами, их различаю-
щими» [13, с. 9]. 

Таким образом, русский диалектный 
язык представляет собой континуум, в каж-
дой части которого, в каждом регионе и го-
воре есть элементы (в нашем случае слова), 
объединяющие его с другими диалектными 
подсистемами (говорами), а также встреча-
ются уникальные явления, определяющие 
его своеобразие. 
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Как показал анализ материала, ответами 
на многие вопросы программы ЛАРНГ 
в русских говорах Удмуртии выступают 
общеупотребительные слова и обозначе-
ния, включенные также в литературный 
язык: бугор, угор, лог, яма, болото, луг, 
глина, река, русло, мелкое место, берег, 
погода, дождь, ливень, дождить, град, 
роса, снег, метель, пурга, буран, иней, ве-
тер, восточный ветер, вихрь, буря, месяц, 
сутки и т. д. Стоит отметить, что в при-
влеченных источниках материала присут-
ствуют ответы не на все вопросы про-
граммы, а в записях В. Ф. Барашкова 
и А. А. Ковальчук зафиксированы только 
собственно диалектные слова. 

Кроме этого, логично предположить, 
что русским говорам Удмуртии свойст-
венна лексика, входящая также в состав 
говоров сопредельных регионов: Киров-
ской области (вятские говоры), с которой 
Удмуртия граничит на западе и севере, 
и Пермского края, который находится на 
востоке от Удмуртской Республики. Дан-
ное предположение, помимо собственно 
языковых особенностей, опирается на об-
щие погодные и сходные ландшафтные 
характеристики данных регионов, а также 
на известную миграцию населения между 
ними. 

Для установления наличия слов в говорах 
близлежащих регионов использовались 
Словарь русских народных говоров [14] как 
наиболее полное на сегодняшний день соб-
рание диалектной лексики, Словарь перм-
ских говоров [15] и Областной словарь вят-
ских говоров [16]. 

В русских говорах Удмуртии отмечены 
следующие наименования метеорологиче-
ских явлений и ландшафтных характеристик 
местности, известные в вятских и пермских 
говорах: 
рёлка ‘возвышенное место между оврага-

ми; отмель; поляна в лесу’ (Граховский р-н, 
с. Грахово; Кезский р-н, с. Кулига, д. Лёви-
но, д. Митёнки; Сарапульский р-н, д. Боль-
шие Пещёры, с. Дулесово); 
крутик ‘высокий берег; высокий склон’: 

(Завьяловский р-н, с. Гольяны; Каракулин-
ский р-н, с. Кулюшево; Сарапульский р-н, 
с. Мазунино); 

наволок ‘поле на низком месте; нанос на 
берегу реки плодородной земли’ (Сарапуль-
ский р-н, д. Горбуново); 
курья ‘речной залив’ (Карсовайский р-н 

(совр. Балезинский р-н)); 
кипун ‘родник, ключ’ (Красногорский р-н, 

с. Курья; Якшур-Бодьинский р-н, д. Гоп-
гурт, с. Старые Зятцы); 
калужина ‘лужа’ (Кизнерский р-н, с. Бе-

мыж, Сюмсинский р-н, д. Маркелово); 
лыва ‘лужа’ (Воткинский р-н, с. Забегаево; 

Карсовайский р-н (совр. Балезинский р-н)); 
ледянка ‘зимняя ледяная дорога’ (Якшур-

Бодьинский р-н, с. Старые Зятцы); 
вёдро ‘ясная солнечная погода (весенняя 

или летняя), вёдро’ (Воткинский р-н, д. За-
бегаево Каракулинский р-н, с. Каракулино, 
с. Кулюшево; Кезский р-н, с. Кулига; Киз-
нерский р-н, д. Русская Коса; Завьяловский 
р-н, с. Гольяны; Сарапульский р-н, с. Мазу-
нино; Селтинский р-н, с. Валамаз; Увинский 
р-н, д. Сырдяны; Шарканский р-н, д. Боро-
дули, д. Кочни; Якшур-Бодьинский р-н, 
с. Старые Зятцы); 
потайка ‘оттепель’ (Кезский р-н, д. Лё-

вино); 
погода ‘ненастье’ (Шарканский р-н, 

с. Бородули); 
морок ‘пасмурная, ненастная погода; ту-

ча’ ((Карсовайский р-н (совр. Балезинский 
р-н); Сарапульский р-н, с. Дулесово, Шар-
канский р-н, с. Зюзино); 
морошно ‘облачно, пасмурно’ (Карсовай-

ский р-н (совр. Балезинский р-н)); 
слудка ‘высокий обрывистый берег ре-

ки’ (Карсовайский р-н (совр. Балезинский 
р-н)); 
падера ‘метель, буран, ураган’ (Караку-

линский р-н, с. Чеганда; Кезский р-н, с. Ку-
лига; Карсовайский р-н (совр. Балезинский 
р-н)); 
сумёт ‘сугроб’ (Кезский р-н, с. Кулига);  
куржак ‘иней’ (Каракулинский р-н, 

с. Чеганда); 
закуржеветь ‘покрыться инеем’ (Кара-

кулинский р-н, с. Чеганда). 
 
Некоторые диалектные обозначения при-

родных особенностей и погодных явлений, 
зафиксированные в Удмуртии, отмечены:  

– только в вятских говорах: 
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ледень ‘гладкий камень’ (Можгинский р-н, 
д. Вишур); 
западерить ‘завьюжить’ (Кезский р-н, 

с. Кулига); 
– только в говорах Пермского края: 
мыс ‘возвышенность’ (Каракулинский р-н, 

с. Арзамасцево, д. Марагино; Карсовайский 
р-н (совр. Балезинский р-н); 
материк ‘часть пруда, где протекает пи-

тающая его речка, ключ’ (Карсовайский р-н 
(совр. Балезинский р-н)); 
жар (жары) ‘жаркая, знойная погода’ 

(Сарапульский р-н, с. Дулесово; Шаркан-
ский р-н, д. Бородули): В то время большие 
были жары́, дожжов давно не бувало; 
воспарение ‘пар, испарение; туман’ (Киз-

нерский р-н, с. Бемыж); 
север (сивер) ‘северный ветер’ (Караку-

линский р-н д. Боярка, с. Каракулино). 
 
Таким образом, анализ показывает, что 

большое количество слов, обозначающих 
особенности рельефа и климатические яв-
ления в русских говорах Удмуртии, либо 
входит в общий словарный фонд русского 
языка, либо является общим с говорами 
близлежащих регионов. 

 
Ландшафтная и метеорологическая 

лексика, отмеченная только в русских 
говорах Удмуртии. В ходе анализа ланд-
шафтной и метеорологической лексики рус-
ских говоров Удмуртии был отмечен ряд 
диалектных лексем, не зафиксированных 
в говорах сопредельных регионов. 
Засу́́ха ‘засушливая погода’ (Сарапульский 

р-н, с. Горбуново, с. Дулесово, д. Юриха; Ка-
ракулинский р-н, с. Кулюшево). Возможно, 
это слово не фиксируется в словарях диа-
лектного языка по причине незначительного 
фонетического отличия от литературного 
за́суха. В Карсовайском районе Удмуртии 
(северная часть современного Балезинского 
района) В. Ф. Барашковым [17] записан вари-
ант засо́ха, зафиксированный также в Обла-
стном словаре вятских говоров [18]. 

Многие слова образованы от общерус-
ских или диалектных основ и имеют слово-
образовательные (морфемные) отличия от 
общеупотребительных или известных в дру-
гих диалектах слов: 

сугор ‘холм, возвышенность’ (Кизнер-
ский р-н, с. Бемыж): Вон на сугре дом, дак 
за этим домом там внизу был завод; по 
данным Словаря русских народных говоров 
[19], слово сугор в сходном значении отме-
чено в псковских, тверских и вологодских 
говорах; учитывая, что русские говоры Уд-
муртии имеют северно-русскую основу, 
можно предположить, что это слово сохра-
нилось в речи осевших в Удмуртии потом-
ков переселенцев с вологодских земель; 
подувал ‘овраг’ (Сарапульский р-н, 

д. Большие Пещёры, с. Дулесово, д. Смоли-
но): подува́л – лог; 
верхови́на ‘ряд соединяющихся оврагов’ 

(Каракулинский р-н, с. Каракулино): верхо-
ви́на – все лога друг за дружкой идут и со-
единяются; отметим, что по данным Слова-
ря русских народных говоров слово верх 
‘овраг’ распространено в южнорусских го-
ворах [20]; 
поползуха ‘прилив, подъем воды’ (Сара-

пульский р-н, д. Горбуново): поползу́ха – на 
деревню вода напада́ла. То на гору, то с го-
ры спускались. Приходила большая вода. 
Так и назвали поползухой; 
дожднуть ‘пройти (о дожде)’ (Балезин-

ский р-н, д. Шарпа; Воткинский р-н, с. Забе-
гаево; Кезский р-н, с. Лёвино): Там шибко 
позавчера дожну́ло; 
морошать ‘моросить’ (Сарапульский р-н, 

с. Горбуново, с. Дулесово): засу́ха, дожжа 
нет, мороша́ло же только, громушко гре-
мело; 
пургатый ‘с частыми метелями, снегопа-

дами’ (Кезский р-н, с. Кулига): зимы пурга-
тые-то у нас, сумёты нанесёт, значит, 
бугры, сугробы; 
моро́зик ‘заморозки, иней’ (Кизнерский 

р-н, с. Бемыж): осенью, весной моро́зик на 
траве бывает; 
куржево ‘иней, изморозь’ (Кизнерский р-

н, с. Бемыж): зимой ку́ржево стоит; в сло-
варях диалектного языка отмечено несколь-
ко словообразовательных синонимов этого 
слова, относящихся к севернорусским гово-
рам: куржав, куржавень, куржевина и др., 
выше были отмечены однокоренные слова, 
зафиксированные в говоре с. Чеганда Кара-
кулинского района Удмуртии: куржак и за-
куржаветь; 
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полудёнка (полудёнок) ‘южный ветер’ 
(Каракулинский р-н, д. Боярка, с. Караку-
лино, д. Юньга) южный ветер – полудён-
ка; в вятских говорах отмечено наиме-
нование южного ветра полуденный ве-
тер [21]. 

Среди слов, обозначающих в русских го-
ворах Удмуртии особенности ландшафта 
и погодные явления, есть и такие, которые 
зафиксированы в говорах других регионов 
как обозначения иных реалий, т. е. слова, 
записанные в Удмуртии, отличаются от них 
семантически: 
опупок ‘высокий мыс’ (Каракулинский р-

н, д. Марагино): опу́пок – мыс высокой, на 
ём пихта, ёлка, сосна; по данным Словаря 
русских народных говоров [22], словом опу-
пок называют возвышенность округлой 
формы в вологодских, уральских и сибир-
ских говорах; 
зажоры ‘прилив, подъем воды’ (Вавож-

ский район, д. Колногорово). зажо́ры – во-
да, в половодье заливает луга; слово зажо-
ры отмечено и в других русских говорах, но 
в ином значении, хотя со схожей семанти-
кой, например, в Словаре пермских говоров 
это слово зафиксировано в значении ‘под-
снежная вода в ямах и рытвинах на дорогах 
при таянии льда’ [23 с. 287]; ночник (ноч-
ной) – судя по контекстам, это слово может 
обозначать северный, западный или восточ-
ный ветер (Каракулинский р-н, с. Караку-
лино, д. Юньга); в д. Юньга записаны сле-
дующие контексты: Ветер ночник дует 
с Клестова, он холодный (д. Клестово нахо-
дится на северо-западе от д. Юньга); Ветра 
всяки есь: есь полудёнка, западный, север 
и ночник, полудёнка дуёт с тёплой сторо-
ны, дожжа приносит, ночник тожо дуёт – 
дожжа приносит, север – холодный ветер, 
западный с западу дуёт; С запада ночник 
дуёт обычно холодный, как и север; в вят-
ских говорах словом ночник называют се-
верный ветер [24]. 

Таким образом, ландшафтная и метеоро-
логическая лексика, зафиксированная толь-
ко в русских говорах Удмуртии, имеет 
близкие по семантике и морфемному соста-
ву соответствия в других говорах русского 
языка. 

Выводы 
Как показал анализ состава ландшафтной 

и метеорологической лексики русских гово-
ров Удмуртии, помимо общерусских слов, 
эти группы включают и собственно диалект-
ные слова. В ходе исследования было выде-
лено 25 слов, отмеченных, помимо Удмур-
тии, в Кировской области и Пермском крае. 
Такой вывод является закономерным, по-
скольку Удмуртия граничит с Кировской об-
ластью на севере и западе и с Пермским кра-
ем на востоке, находится в одной природной 
зоне с этими регионами, а также на пересе-
чении ареалов соответствующих говоров. 

В ходе анализа было выявлено 14 обо-
значений различных природных явлений, 
которые можно назвать уникальными, ха-
рактерными только для русских говоров 
Удмуртии, поскольку слова с аналогичным 
морфемным составом, значением и фонети-
ческим оформлением не зафиксированы 
в привлеченных лексикографических ис-
точниках, описывающих русскую диалект-
ную лексику. 

Стоит отметить, что слова и словообра-
зовательные основы, отмеченные в рус-
ских говорах Удмуртии, распространены 
в севернорусских говорах, сходные обра-
зования Словарь русских народных гово-
рах фиксирует зачастую в достаточно от-
даленных от Удмуртии местах: в вологод-
ских, костромских, сибирских говорах. 
Это свидетельствует о сохранении в диа-
лектном языке данных территорий тради-
ционной севернорусской основы, в том 
числе благодаря морфемным и семантиче-
ским дериватам. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что своеобразие ландшафтной и метеороло-
гической лексики русских говоров Удмур-
тии заключается в сочетании общерусских, 
региональных (характерных для Вятско-
Камского региона) и уникальных местных 
лексем, которые имеют словообразователь-
ные и семантические отличия от родствен-
ных севернорусских. 
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THE PECULIARITY OF LANDSCAPE AND METEOROLOGICAL VOCABULARY 
OF RUSSIAN DIALECTS OF UDMURTIA 

 
The article discusses the features of the composition of landscape and meteorological vocabu-

lary in the Russian dialects of Udmurtia. The words of this subject recorded in the corpus of Rus-
sian dialects of Udmurtia, as well as in the records made by researchers of individual dialects on 
the territory of the republic, are analyzed. During the lexicographic analysis with the involvement 
of dialect dictionaries, it was revealed that most of the names of landscape features and natural 
phenomena in the Russian dialects of Udmurtia are commonly used words, as well as dialect des-
ignations known in Vyatka and Perm dialects. This conclusion is natural, since Udmurtia borders 
with the Kirov region in the north and west and with the Perm Region in the east, is located in the 
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same natural zone with these regions, as well as at the intersection of the areas of the correspond-
ing dialects. In addition, the study revealed a number of words that were not marked in the dialect 
dictionaries of neighboring regions or in Russian vernacular dialects in general. Such lexemes, 
fixed in this meaning only in the Russian dialects of Udmurtia, are formed from the all-Russian or 
dialect bases, but have phonetic, word-formation or semantic differences from the same-root 
words noted in lexicographic sources. 
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