
Особенности костромских говоров 

  

 Костромская и Ярославская области расположены в центре Восточно-

Европейской равнины. По своим геоморфологическим признакам территория 

данных областей подразделяется на две части: западную – результат развития 

московского оледенения, характеризующуюся всхолмленными 

водоразделами и небольшими отметками высот, и восточную, находящуюся 

в пределах ледникового днепровского оледенения, отличающуюся почти 

плоскими междуречьями и слабо расчленѐнной овражно-балочной сетью 

(Лобачѐв, 1965: 39). Ярославская область и западная часть Костромской 

области расположены в Верхневолжской провинции, характерной 

особенностью которой являются крупные депрессии. Рельеф возвышенности 

характеризуется чередованием пологохолмистых участков с широкими 

плоскими котловинами, грядами, холмами, вытянутыми цепью или 

беспорядочно разбросанными (АКС, 1961: 5). Костромская низина тянется по 

течению реки Костромы. Местность эта имеет равнинный рельеф, а 

расположенные близко к поверхности водоупорные породы вызывают 

заболачивание почв (ФГР, 1963: 187). Историко-географически данная 

территория обладает двумя важными чертами: выходом к величайшей 

водной магистрали Волге и положением вдали от неѐ, в глубине лесов, 

богатых дичью, пушным зверем; у озѐр, обильных рыбой. Это обусловливает  

господство на территории ярославско-костромского региона наряду с 

производящим (животноводство, полеводство) присваивающего типа 

хозяйства (охота, собирательство) (Никонов, 1980: 148).  

 По диалектному членению 1915 года говоры на территории 

Костромской и Ярославской областей вследствие общности географических 

условий, древности заселения края, этнической однородности населения 

вместе с говорами соседних Вологодской и Кировской областей были  

отнесены к говорам Вологодско-Вятской, или Восточной (Вологодско-

Кировской), группы севернорусского наречия. Исключение составили 

диалекты Солигаличского и Чухломского, частично Галичского и Буйского 

районов, характеризующихся аканьем. Это говоры так называемого 

Костромского акающего острова. Они принадлежат к среднерусским 

переходным говорам (Труды МДК, 1915: 35; Аванесов, 1949: 52; Кузнецов, 

1960: 31; Мельниченко, 1974: 30-33; Ганцовская, 1992: 3).  

 Вопросы, связанные с историей и особенностями функционирования 

костромских и ярославских говоров, не раз становились предметом 

специальных исследований (Васильев, 1912; Виноградов, 1904; Ганцовская, 

1992; Голанов, 1926; Дурново, 1966; Китицына, 1991; Копорский, 1926; 

Красильщик, 1995; Лебедева, 1994; Мельниченко, 1974; Никулина, 1994; 

Новичихин, 1993; Паршина, 1996; Сметанина, 1997; Соколов, 1924; 

Тихомиров, 1921; Ховрина, 1996; Шкляр, 1962, 1963; Якушкин, 1896 и др.). 

 Этнокультурное своеобразие ярославско-костромских говоров во 

многом определяется историей формирования русской государственности. С 

X-XI веков на территорию современных Костромской и Ярославской 



областей, на большей части которой жило финно-угорское племя меря, стали 

проникать племена новгородских словен, восточных кривичей и вятичей. 

Проникновение славян на мерянские земли носило мирный характер как в 

области социально-экономических, так и в области культурно-языковых 

отношений. Ассимиляция мери восточными славянами полностью 

произошла к XV веку, а в некоторых районах даже к началу XVIII (Ткаченко, 

1985: 5-9; Булдаков, 1978: 4-5; Ганцовская, 1992: 3). “…Колонизационный 

поток словен (новгородцев), распространившийся на территории Владимиро-

Суздальского княжества, был, по-видимому, очень значительным по 

численности населения и неоднороден по этническому составу, а, 

следовательно, и по языку. В основном новгородцы колонизировали 

пространство по левую сторону Волги… Потомки вятичей занимают южную 

и юго-западную окраины…территории” (Мельниченко, 1970: 40-41).  

 Колонизационный поток славян из Ростово-Суздальского (позднее 

Владимиро-Суздальского) княжества оказался более мощным, чем 

новгородская экспансия. Языковой комплекс костромских говоров, как и 

других севернорусских говоров, в настоящее время характеризуется 

“различным сочетанием в них выступающих в разных соотношениях 

новгородского и ростово-суздальского происхождения черт, как архаических 

по своему характеру, так и являющихся инновациями” (Образование 

севернорусского наречия и среднерусских говоров, 1970: 237). В западных 

костромских и ярославских говорах преобладают черты, свойственные в 

прошлом ростово-суздальским говорам, точнее той их части, “которая в силу 

исторических и языковых причин не пережила ряда процессов, которые 

наблюдались на более южной территории этих говоров” (Образование 

севернорусского наречия и среднерусских говоров, 1970: 310). 

 На основе систематически проведѐнной интерпретации изоглосс в 

основном на материалах диалектологического атласа русского языка в 

определѐнной степени был пересмотрен вопрос о группировке говоров 

русского языка и к началу шестидесятых годов костромские говоры были 

выделены в особую группу говоров (Русская диалектология, 1964: 78). По 

диалектному членению 1964 года большинство говоров Костромской и 

Ярославской областей входит в состав Костромской группы говоров 

севернорусского наречия (говоры Шарьинского, Пыщугского, Павинского, 

Вохомского, Поназыревского и Октябрьского районов Костромской области, 

также  часть говоров западных районов Ярославской области оказалась за 

пределами данной группы). По данным  диалектного членения 1964 года, 

Костромская группа говоров находится на юго-восточной территории 

северного наречия. Она непосредственно граничит с Вологодской группой 

говоров, а на юге – с восточными окающими среднерусскими говорами, а 

именно: с Владимиро-Поволжской группой этих говоров (Русская 

диалектология, 1964: 79). При анализе лингвогеографических данных, 

относящихся к Костромской группе, регулярно выделяются некоторые еѐ 

территории: западная (ярославско-пошехонские говоры, иногда с особым 

выделением в их пределах угличских говоров, находящихся в более южной 



части этой западной территории); восточная, по течению реки Унжи (иногда 

с особым выделением в еѐ пределах говоров у города Кологрива); говоры 

акающего острова у Солигалича и Чухломы (Образование севернорусского 

наречия и среднерусских говоров, 1970: 292; Ганцовская, 1992: 7-8).  

 Комплекс диалектных черт, характерных для говоров Костромской 

группы, включает черты следующих более широких территориальных 

образований: северного наречия, северо-восточной диалектной зоны и черты 

центральных говоров. В еѐ пределах известны также некоторые явления, 

имеющие индивидуальный характер распространения (Захарова, Орлова, 

1970: 62). Для говоров Костромской группы характерны признаки говоров 

центра, русских территорий, в прошлом занятых Ростово-Суздальским, затем 

Московским княжеством, которые расположены тремя расширяющимися 

кругами вокруг Москвы, в основном к северу и востоку от неѐ. Их языковой 

комплекс состоит почти сплошь из явлений, совпадающих с нормой 

литературного языка. Однако центральные говоры включают в себя и ряд 

специфических диалектных явлений (Образование севернорусского наречия 

и среднерусских говоров, 1970: 292).  

 Для ярославско-пошехонских говоров Костромской группы (в том 

числе для говоров Костромского, Судиславского, Даниловского, 

Ярославского и других районов Костромской и Ярославской областей, 

связанных с жизнью и творчеством Н.А.Некрасова (Литературное 

наследство, 1946: 178)) как говоров центра характерен пятифонемный состав 

гласных фонем. В данных говорах ударенное [е] регулярно переходит в [о] 

перед твѐрдыми согласными и на конце слова. Между мягкими согласными 

фонема <е> чаще реализуется в варианте <и> (Ганцовская, 1992: 8).  

 В области безударного вокализма после твѐрдых согласных наиболее 

характерной особенностью данных говоров является полное оканье, то есть 

различение <о> и <а> как в первом предударном слоге, так и во всех 

безударных слогах. 

 Для большинства говоров Костромской группы характерны явления  

северо-восточной диалектной зоны. Это явление двух пучков изоглосс:  

 а) особенности в произношении отдельных слов (мнук, кокушка), 

распространение парадигмы множественного числа с (j) в основе 

существительных, употребление именительного падежа множественного 

числа местоимения 3-го лица “оне”, распространение форм инфинитива с 

суффиксом -ти и конечным ударным -и от основ на задненѐбный согласный;  

 б) произношение слова молния как молния и молонья, употребление 

инфинитивов с основой на задненѐбный согласный с обязательным наличием 

задненѐбного на конце основы, распространение глагольных форм второго 

лица множественного числа настоящего времени с ударением на конечном 

гласном. В говорах распространены следующие лексические явления: 

употребление лексемы пестерь „приспособление, служащее для переноски 

тяжестей‟, молотило „цеп‟ (Русская диалектология, 1964: 98).  

 Костромской группе говоров присущ сравнительно небольшой круг 

собственно местных черт: вокализм первого предударного слога после 



мягких согласных, близкий к неразличению гласных; произношение 

сочетания -мн- в соответствии -вн- в лексически неограниченном круге 

случаев, образование инфинитивов типа пекчи с основой на задненѐбный; 

ассимилятивное прогрессивное смягчение задненѐбных согласных (Русская 

диалектология, 1964: 292; Ганцовская, 1992: 12). По материалам диалектного 

членения 1964 года, для данных территорий характерно распространение 

следующих слов: кобылка, сосунок и др. (Захарова, Орлова, 1970: 114-115). 

В костромских говорах, как и в других севернорусских и 

среднерусских говорах, встречается изменение  сочетаний -бм-, -мм-, -дн-, -

нн-, -дм- в пределах слога: омман, оммокнуть, выхонной (Ганцовская, 1992: 

12).  

 В костромских говорах отмечается более частое, чем в литературном 

языке, произношение -шн- вместо -чн-: рушное (полотенце), ноньше 

(Ганцовская, 1992: 13).   

 Для живых народных говоров характерен перенос ударения на предлог 

или приставку (энклиза), использованный Н.А.Некрасовым: а) при 

существительных женского рода с флексией -а, -‟а в начальной форме в 

родительном падеже единственного числа: дó суши; в винительном падеже 

единственного числа: зá версту, зá душу, зá зиму, зá косу , зá руку,  зá соху, зá 

щеку,  нá землю, нá сердце, нá воду, нá  стену, нá  спину, ó землю, óб руку; в 

винительном падеже множественного числа: зá руки, нá ноги, пóд руки; б) 

при существительных мужского рода с нулевой флексией в начальной форме 

в родительном падеже  единственного числа: дó поту, дó свету, дó лесу, сó 

смеху, у΄ дому, у΄ лесу, у΄ рта; в дательном падеже  единственного числа: пó 

миру, пó виду, пó году, пó двору,  пó носу, пó свету, пó саду; в винительном 

падеже  единственного числа: зá город, зá день, нá берег, нá пол, нá снег, нá 

бога, нá ветер, нá воз, óб лѐд, óб пол, пóд вечер; в творительном падеже  

единственного числа: зá лесом, пóд боком; в) при существительных среднего 

рода в родительном падеже  единственного числа: дó неба, дó сердца, úз 

моря, у΄ моря; в дательном падеже  единственного числа: пó небу, пó полю, пó 

сердцу; в винительном падеже  единственного числа: зá сердце, зá ухо, нá 

небо, нá поле, нá сердце, нá слово, нá ухо; в творительном падеже  

единственного числа: зá словом, нáд ухом; в винительном падеже  

множественного числа: пó уши; г) при существительных женского рода с 

нулевой флексией в начальной форме в родительном падеже единственного 

числа: дó крови, дó ночи, дó смерти, бéз соли, изó  ржи, у΄ двери; в дательном 

падеже  единственного числа: пó грязи, пó печи, пó земи; в винительном 

падеже  единственного числа: зá ночь, зá полночь,  нá мель,  нá ночь, нá печь, 

нá помочь, нá смерть, ó  земь; в предложном падеже  единственного числа: 

прú смерти; в винительном падеже множественного числа: пó груди. 

 Для костромских говоров характерен перенос ударения с основы на 

окончание в именах прилагательных: саннóй, старшóй, стриженóй, 

честнóй, чуднóй, тощóй, экóй, бéдненькой, мáтерой. 



 Существительные с суффиксом -ак- во множественном числе в 

костромских и ярославских говорах имеют ударение на -а-: рыб[á]ки, 

мор[á]ки (Кузнецов, 1960: 5).  

 Костромские и ярославские говоры обладают определѐнным набором 

грамматических особенностей, отличных от литературного языка. Комплекс 

морфологических явлений в пределах Костромской области совпадает с 

комплексом черт говоров в пределах северного наречия и северо-восточной 

диалектной зоны (Ганцовская, 1992: 13). В костромских говорах, как и в 

большей части говоров севернорусского наречия, одушевлѐнные 

существительные мужского рода с суффиксами -ушк-, -ишк-, -к- имеют в 

форме единственного числа окончание -о и склоняются по образцу слов стол, 

окно: дедушко, мальчишко, дедко: Было тако времѐ. Было нас шесь человек 

деток. Голодовали. Дедко сабоги подшивал. Дефки-то тожо роботали 

(Ганцовская, 1992: 59). 

 У неодушевлѐнных существительных второго склонения мужского 

рода чаще, чем в литературном языке, в родительном и предложном падежах, 

употребляется вариативное окончание –у (-„у): от сору, не жил в дому, из 

плену (Ганцовская, 1992: 13). 

 Полные прилагательные женского и среднего рода в именительном и 

винительном падежах единственного числа и в именительном падеже 

множественного числа  в костромских говорах утрачивают -j-: новы избы, 

бела берѐза (Ганцовская, 1992: 15). 

 Наречия в костромских и ярославских говорах в большинстве случаев 

сохраняют архаические формы, в настоящее время неупотребительные в 

литературном языке: туды, суды, топеря, вчерась, куды, ноньше, нонче, 

намедни, давеча (Попов, 1976: 36). 

 Глагольные формы характеризуются в костромских говорах 

сохранением заднеязычного согласного  во всех формах глагола настоящего 

времени: пеку – пекѐшь – пекѐт (Ганцовская, 1992: 16); частотой 

употребления повелительной формы выдь, глаголов многократного вида 

(Шелегов, 1938: 54): бивал, делывали, живал, попрашивал, похаживал, сыпал 

(от спать), а также возвратных  глаголов с суффиксом -ся после гласного 

вместо редуцированного -сь.  

 Деепричастия совершенного вида (по происхождению причастия 

действительного залога прошедшего времени женского рода, краткие) в 

костромских говорах могут иметь суффикс -мши: спамши, сделамши 

(Ганцовская, 1992: 17). Часто используются в костромских и ярославских 

говорах деепричастия на -учи, -ючи. 

 Широко употребительны в говорах постпозитивные выделительные 
частицы -ко, -ка, -тко, -ста. 

 Набор специфических синтаксических особенностей, которым 

располагают говоры Костромской группы, относительно невелик: 

употребление оборотов с инфинитивно-предикативными словами, 

именительного предикативного при связках был, будет; конструкций со 

сказуемым, выраженным деепричастием совершенного вида: он не спамши; 



субстантивированных прилагательных в роли подлежащего (Ганцовская, 

1992: 17). В области словосочетаний в костромских говорах шире, чем в 

литературном языке, винительный падеж с предлогом по употребляется 

вместо творительного с предлогом за; винительный с предлогом про вместо 

родительного с предлогом для; творительный с предлогом за в причинном 

значении; дательный падеж с предлогом по употребляется вместо 

творительного без предлога, в родительном падеже в причинном значении 

вместо предлога от употребляется предлог с;  при отрицании употребляется 

винительный падеж вместо родительного (не боялся он матушку, поехали в 

лес по дрова, за матерью живу хорошо).  
 


