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Ареал Вологодской группы 
говоров

Вологодский говор
� входит в группу 

севернорусских говоров, 
ареал которой размещен на 
территории центральной и 

восточной частей 
Вологодской области, а 
также южной части 

Архангельской области.
� является одной из самых 

крупных по размерам 
занимаемой ею территории 
среди диалектов русского 
языка, распространённых в 
области раннего заселения.





Словарь Вологодских говоров (СВГ)
является толковым 

словарем 
дифференциального типа, 
отражающим современное 
состояние словарного 
состава Вологодской 

группы севернорусского 
наречия. 

Данный словарь состоит из 
12 выпусков, первый из 
которых вышел в свет в 
1983 году, а последний – 

2007 году.



Татьяна Георгиевна Паникаровская 
инициатор создания «Словаря вологодских 
говоров», бессменный  его редактор и 

составитель словарных статей для всех 12 
выпусков.

Т.Г. Паникаровская и члены 
возглавляемого ею авторского 

коллектива Словаря вологодских 
говоров (Андреева Е.П., Богачева Р Ф., 
Дружинина Г.А., Зорина Л.Ю., Кознева Л.
М., Ларионова А.П., Новоселова О.И., 

Парменова Т.В., Яцкевич Л.Г.) являются 
лауреатами Государственной премии 

Вологодской области по науке и технике 
за 1998 год.



Людмила Зорина 
Принимала активное участие в 
работе по составлению СВГ  в 

последние годы.

   В сборе лексики для СВГ 
участвовало 500 студентов 

факультета русского языка и 
литературы Вологодского 

пединститута. 

При составлении словаря 
также были использованы
 материалы П. А. Амосова. 



Примеры рисунков – иллюстраций в СВГ
(автор Е.С. Леонова)



Словарь говоров Русского Севера (СГРС)
Основан на материалах 
экспедиций 1961-1916 гг.
Научным руководителем 
первой топонимической 
экспедиции на Русском 

Севере был А. К. 
Матвеев.

В ходе более чем 
сорокалетних работ 

создавалась и 
лексическая картотека, 
причем сбору лексики с 
каждым годом уделялось 
все больше внимания.



ПРИМЕРЫ ЛЕКСИКИ
Баская — красивая
Боркать — стучать
Бучить лопотье – стирать белье
Вахлыш — дождевая тучка
Восни – сны
Дивья — просто, хорошо (тебе дивья 
говорить)
Застать — загнать скотину домой
Испыскотеть — испачкать
Катаники – валенки
Ководни – вчера вечером, недавно
Лава — узкий навесной мост
Лопотье – белье
Ляга — лужа
Непрошлая — глупая, дурочка

Оболокаться – одеваться
Обрядиться — выполнить домашнюю 
работу
Павжна — прием пищи
Перевала — грозовое облако
Полица — полка
Потки, поточки — птицы
Раскливить — довести до слез
Сивер, сиверно — холод, холодно
Суседко — домовой
Тончивая — стройная
Тороватиться — разговаривать, 
беседовать
Трёкать — болтать, разговаривать
Уповод — отрезок времени
Хрушкая — крупная
Чечуля — большой колотый кусок сахара



Полное оканье — самая 
узнаваемая черта в речи 

вологжан. 

Полное оканье – это фонетическая 
особенность, которая состоит в 
различении гласных [о] и [а] 
в безударных слогах, т. е. произношении 
[о] в словах в[о]да́, г[о]л[о]ва́ и подобных, 
но [а] в словах тр[а]ва́ и подобных. 
Полное оканье – характерная черта 
северного наречия.

Символом вологодского говора стал 
скульптурный памятник букве «О», 
установленный в центре Вологды.


