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Русское прилагательное сухой многозначно. 

Для номинации географических объектов акту-

альны следующие значения: ʻлишенный влажно-

сти, не сыройʼ, ʻлишенный питательных соков, 

омертвевший, безжизненныйʼ [ТСРЯ: 960]. Лек-

сема имеет праславянское и в конечном итоге 

индоевропейское происхождение [ТСРЯ: 960]. В 

диалектах представлены многочисленные произ-

водные с корнем сух-/суш-/сох-/сош-. 

Основная идеограмма ʻвысохшее на корню 

дерево, лесʼ: сухáр ʻсухой лесʼ (Влг.: Ваш.), 

сухáра ʻвысохшее деревоʼ (Арх.: Вин., В.-Т., 

Карг., Кон., Нянд., Он., Прим., Холм.; Влг.: Бел., 

Гряз., Сямж.), сухáрник ʻвысохшее деревоʼ (Арх.: 

Карг., Он., Пин., Холм.; Влг.: Бел., Гряз., Сямж.), 

ʻсухой лесʼ (Арх.: Вин., Карг., Нянд., Он., Плес.; 

Влг.: Баб., Гряз., Сок., Сямж., Череп.; Яр.: Люб.), 

сухáрничек ʻто жеʼ (Влг.: Вож.), сухмéнь ʻто жеʼ 

(Влг.: Вож., Кад.), сухорня́к ʻсухой лесʼ (Влг.: В.-

Уст.), сýшенник ʻсухой лес на болотеʼ (Влг.: В.-

Важ.) [КСГРС], сушúга ʻсухой срубленный лесʼ 

(Влг.: Череп.) [Герасимов: 83], сушúна ʻлес с вы-

сохшими на корню деревьямиʼ (Влг.: В.-Важ.) 

[КСГРС], сушúнник ʻто жеʼ (Яр.: Пош.) [КСГРС], 

сушнúк ʻсухой, усохший еловый лесʼ (Арх.: Мез.) 

[Подвысоцкий: 169], (Влг.) [Дилакторский: 492], 

(Влг.: В.-Уст.) [КСГРС], сушня́к ʻсухостой, мерт-

вый лес, засохший на корнюʼ (Костр.: Кот., 

Красн., Макар., Мант., Нейск., Чухл., Шар.) 

[ККОС: 314], сошня́г ʻсухой лесʼ (Влг.: Ваш.) 

[КСГРС]. 

Отмечены приставочные образования с тем 

же значением и композиты: подсóх ʻвысохший на 

корню лесʼ (Влг.: Ваш.), подсýшина ʻто жеʼ 

(Арх.: Леш.), сухобóрица ʻсухой сосновый борʼ 

(Арх.: Вин.), сухобóрье ʻсухой хороший лесʼ 

(Арх.: Пин.), суховéй ʻсухой лесʼ (Арх.: Котл.), 

сухолéс ʻлес на сухом местеʼ (Арх.: Вин.), 

сухоподстóй ʻвысохший на корню лес, сухостойʼ 

(Влг.: В.-Важ.) [КСГРС], (Влг.: Череп.) [Гераси-

мов: 83], сухоподстóйник ʻто жеʼ (Влг.: Череп.) 

[Герасимов: 83], сухопостóйник ʻто жеʼ (Яр.: 

Люб.), сухостóина ʻсухой лесʼ (Влг.: В.-Уст.), 

сухостóйник ʻто жеʼ (Влг.: У.-Куб.) [КСГРС]. 

Корень съх-/сух-/суш- встречается в лексемах, 

обозначающих сухие или подсыхающие места: 

подсóх ʻлес, растущий на сухом местеʼ (Арх.: 

Уст.) [КСГРС], посóха ʻместо, просухающее вес-

ной вперед другихʼ (Псков., Твер.) [Даль 3: 339], 

присýха ʻсухое место у водыʼ (Арх.: Пин.) 

[КСГРС], просýха ʻсухая, просохшая дорогаʼ 

(Влг.: Влгд., Гряз.) [Дилакторский: 417], 

просýшина ʻпросохлое место в грязиʼ (Псков., 

Твер.) [Даль 3: 516], сухáрь ʻсухое место на бере-

гу рекиʼ (Влг.: Бел.) [КСГРС], сухмéнь ʻсухое 

возвышенное местоʼ (Арх.: Вил., Карг., Кон., 

Нянд., Он., Плес.; Влг.: Бабуш., Вож., Выт., Кад., 

Ник., Сямж., Чаг.; Костр.: Галич., Макар., Меж., 

Нейск., Чухл.) [КСГРС], (Олон.: Карг.) [Д.-Опыт: 
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328], сухмúн ʻто жеʼ (Влг.: Бабуш.), сухмя́нь ʻто 

жеʼ (Арх.: Кон.), сухнё́ное м éсто ʻто жеʼ (Влг.: 

Сямж.), сухоболóтица ʻвысохшее болотоʼ (Арх.: 

Вин.), сухобóр ʻсухое место в лесу, на болотеʼ 

(Влг.: В.-Уст.), суховúк ʻсухое возвышенное ме-

стоʼ (Костр.: Пыщуг.), сухогóрье ʻсухая возвы-

шенностьʼ (Влг.: Бел.), суходóл ʻпокос между 

ручьямиʼ (Влг.: Влгд.), суходóлина ʻпокос на су-

хом местеʼ (Арх.: Вель; Влг.: Кир.), ʻобсохший 

заливной покосʼ (Арх.: Нянд.), суходóльник 

ʻсухое болотоʼ (Влг.: Кир.), ʻзаливной лугʼ (Арх.: 

Холм.), суходóльный ʻрасположенный на возвы-

шенностиʼ (Арх.: Вель, В.-Т., Карг., Холм.; Влг.: 

Бабуш., К.-Г., Кир., Хар.), суходóн ʻсухое возвы-

шенное местоʼ (Влг.: Баб., Чаг.), ʻпашня или 

пожня на сухом местеʼ (Влг.: Баб.), сухозóл 

ʻсухое болотоʼ (Арх.: Карг.), сухрéц ʻсухой уча-

сток землиʼ (Киров.: Даров., Халт.), сýша ʻлетняя 

дорога, идущая в обход сырых местʼ (Влг.: Бел.), 

сушáк ʻсухое место на болотеʼ (Влг.: Ваш.), 

сушúнка ʻтропинка через болотоʼ (Арх.: Уст.) 

[КСГРС], сýшмень ʻсухая, поросшая весною до-

рогаʼ (Арх.: Шенк.) [Подвысоцкий: 169], (Влг.: 

Сольв.) [Дилакторский: 492], (Влг.: В.-Важ.), 

суходóльник ʻсухое болотоʼ (Влг.: Кир.), 

сухолóмина ʻсухое место на болотеʼ (Костр.: Ко-

логр., Чухл.), сухомя́нина ʻпожня на сухом местеʼ 

(Влг.: Бел.) [КСГРС], сухопáрый ʻне травяни-

стый, плохой (о луге)ʼ (Вят.) [Зеленин: 155]. 

Особо для производных от корня сух- нужно 

выделить семантику, связанную с пересыханием 

водоемов, отливом: сухóй ʻпересыхающий летомʼ 

(Арх.: Карг.; Яр.: Пош.) [КСГРС], сухáя водá 

ʻполный отлив, самый низкий уровень воды в 

данном районеʼ (Арх.) [Даль 4: 366], (Помор.), 

ʻпериод отливаʼ (Помор.), ʻобсыхающее море 

при отливеʼ (Помор.) [Гемп: 323], сухáя рекá 

ʻстароречьеʼ (Арх.: Он.), сухáя рéчка ʻмелкая 

речкаʼ (Влг.: Сок.), суходóр ʻпересохшие сухие 

места в русле рекиʼ (Влг.: В.-Важ.), сухóе óзеро 

ʻпересыхающее озероʼ (Арх.: Карг.), сушенéц 

ʻчасть берега, обнажающаяся после половодьяʼ 

(Арх.: Холм.), сухомя́тный ʻтот, с которого бы-

стро сходит водаʼ (Влг.: Бел.), сухостóйный ʻне 

заливаемый водой (о луге)ʼ (Арх.: Холм.) 

[КСГРС]. 

Семантика ʻсухойʼ, ʻсушьʼ частотна у лексем, 

производных от праслав. *gor-/*ger- (> русск. 

гореть ʻподдаваться действию огня, уничтожать-

ся огнемʼ) [ТСРЯ: 162]: горúль, горúльцы ʻместо 

в лесу, где стоят сухие деревья и где много нахо-

дится сухих древесных прутьев, образовавшихся 

вследствие когда-то бывшего лесного пожараʼ 

(Влг.) [Дилакторский: 88], горúще ʻсухой лесʼ 

(Арх.: Шенк.) [КСГРС]; жарнúк ʻподсохший со-

сновый лесʼ (Арх.: Карг.; Влг.: Бел.) [КСГРС], 

(Арх.: Карг.) [АОС 13: 225], (Карел.: Пуд.) 

[СРГК 2: 38], ʻсухое возвышенное место на боло-

теʼ (Ленингр.: Тихв.) [СРГК 2: 38], жарня́г 

ʻподсохший сосновый лесʼ (Арх.: Плес.; Влг.: 

Бел.) [КСГРС], (Арх.: Пин., Плес.) [АОС 13: 

227], жарóвник ʻто жеʼ (Арх.: Шенк.) [КСГРС]. 

Единично наименование, включающее прила-

гательное тё́плый (ср. литер. тё́плый ʻнагретый, 

дающий или содержащий теплоʼ [ТСРЯ, 982]): 

тё́плая грúва ʻсухие ровные и немного покатые и 

несколько возвышенные места в лесахʼ (Влг.: 

Ник.) [Дилакторский: 93]. 

Сухое место оценивается как крепкое (крéпкое 

мéсто ʻсухое неболотистое местоʼ (Влг.: Сок., 

У.-Куб.) [КСГРС], (Влг.: Кир., Сок., Сямж.) [СВГ 

3: 123]), матё́рое (матё́рое м éсто ʻсуша, твер-

дое место (в сравнении с водою, морем)ʼ (Арх.: 

Помор.) [Подвысоцкий: 88], матерúца ʻсухое, не 

болотистое местоʼ (Олон.: Пуд.) [Куликовский: 

54]), плóтное (плотя́к ʻсухое незаболоченное 

местоʼ (Ленингр.: Кириш.) [СРГК 4: 550]). 

Признак ʻсухойʼ нередко сочетается с 

ʻвозвышенныйʼ: бор ʻсухое возвышенное место в 

лесуʼ (Арх.: Вель., Вин., В.-Т., Карг., Котл., Мез., 

Нянд., Плес., Прим., Уст., Холм.; Влг.: Баб., 

Вож., Хар.) [КСГРС], (Арх.: Вель., Вил., Вин., В.-

Т., Карг., К.-Б., Кон., Лен., Леш., Мез., Нянд., 

Он., Пин., Плес., Прим., Уст., Холм., Шенк.) 

[АОС 2: 73], (Влг.: Бел.; Карел.: Кондоп., Медв.; 

Ленингр.: Тихв.) [СРГК 1: 96], (Новг.: Борович., 

Валд., Вол., Дем., Кр., Любыт., Мал., Мар., 

Мош., Новг, Ок., Оп., Пест., Под., Ст., Хв.) [НОС 

1: 73]), бордúна ̒ то же̓  (Арх.: Вель., Уст.) [АОС 

2: 86], бóрник ̒ то же̓  (Арх.: Карг.) [АОС 2: 78], 

борóк ̒ то же̓  (Арх.: Лен., Леш., Мез., Прим., 

Холм.; Влг.: Бел., К.-Г., Ник.; Костр.: Пыщуг.) 

[КСГРС], (Арх.: Вин., К.-Б., Лен., Леш., Мез., 

Он., Пин., Прим., Уст., Холм.) [АОС 2: 83], (Ка-

рел.: Медв., Пуд.) [СРГК 1: 99], (Печор.) [СРГНП 

1: 38–39], боровúк ̒ то же̓  (Арх.) [Подвысоцкий: 

10], (Новг.: Др.) [НОС 1: 75], боровúна ̒то же̓  

(Арх.: Вин., Карг., Леш., Мез., Он., Плес., Прим., 

Холм., Шенк.; Влг.: Бел., Ваш., Кир., Сямж., 

Тарн.) [КСГРС], (Арх., Карг., Он.; Влг.: Бел., 

Ваш., Кир.; Карел.: Кем., Медв., Прион.; Ле-

нингр.: Волх.; Мурм.: Тер.) [СРГК 1: 97], (Арх.: 

Вель, Вил., Вин., В.-Т., Кон., Котл., Леш., Мез., 

Пин., Плес., Холм., Шенк.) [АОС 2: 79], (Печор.) 

[СРГНП 1: 38-39], (Новг.: Бат., Борович., Валд., 

Дем., Лычк., Мош., Новг., Пест., Полав., Солец., 

Хв., Чуд.) [НОС 1: 76],  ̒сухое возвышенное пес-

чаное место среди заболоченного участка леса̓  

(Костр.: Кологр., Костр., Макар., Мант., Сол.) 

[ККОС: 37], (Новг.: Вол., Дем., Мал., Ок., Ст., 

Чуд.) [НОС 1: 76], борýшка  ̒сухое возвышенное 

место в лесу или на болоте̓   (Арх.: Вин.) [АОС 2: 
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86], борушóк  ̒то же̓ (Арх.: В.-Т.), борышóк  ̒то же̓ 

(Арх.: Вин., В.-Т.) [КСГРС]. Лексема бор индо-

европейского происхождения: < и.-е. *bher- ̒быть 

острым ̓ [ТСРЯ: 56]. 

Сочетание семантики ̒ сухой̓ и ̒возвышенный̓ 

представлено у целого ряда лексем: верéтье  

̒сухое возвышенное место, горка (в лесу, на бо-

лоте, на лугу, покосе и др.), часто поросшая кус-

тарником, лесом ̓ (Арх.: Вель., Вил., В.-Т., К.-Б., 

Котл., Лен., Леш., Мез., Пин., Уст., Шенк.; Влг.: 

Ваш., Вель., В.-Уст.; Киров.: Халт.; Костр.: Ко-

логр., Мант., Меж.) [КСГРС], (Арх.: Вель., В.-Т., 

Лен., Леш., Мез., Прим., Шенк.) [АОС 3: 114], 

(Влг.: Сольв., Устьс., Ярен.) [Дилакторский: 51], 

(Печор.) [СРГНП 1: 60], (Костр.: Меж., Нейск., 

Шар.) [ККОС: 59], (Новг.: Борович., Вол., Новг., 

Ок., Оп., Пест., Солец., Ст., Уторг., Хв., Чуд.) 

[НОС 1: 115], (Костр.: Макар., Мант., Солиг., 

Чухл.) [ККОС: 59], верéтьевка  ̒то же̓  (Арх.: 

Вель.) [КСГРС], верéтька  ̒то же̓  (Арх.: К.-Б.) 

[АОС 3: 115], верéтья  ̒то же̓  (Арх.: Вил., В.-Т., 

К.-Б., Котл., Лен., Леш., Мез., Пин., Прим., Уст., 

Холм.; Влг.: Бабуш., В.-Уст., Сок.; Киров.: Халт.; 

Костр.: Кологр., Мант.) [КСГРС], (Новг.: Пест.) 

[НОС 1: 144], (Арх.: Вель., В.-Т., К.-Б., Котл., 

Лен., Леш., Мез., Пин., Прим., Холм., Шенк.) 

[АОС 3: 115], (Арх.: Кем., Кол., Мез., Он.) [Под-

высоцкий: 16], (Костр.: Сол., Чухл.) [ККОС: 60], 

(Печор.) [СРГНП 1: 60-61], (Влг.: Череп.) [Гера-

симов: 28], веретья́  ̒то же̓  (Арх.: В.-Т.), верéтя  

̒то же̓  (Костр.: Кологр.), вéречья  ̒то же̓  (Арх.: 

Холм.), верéя ̒ то же̓  (Костр.: Парф.) [КСГРС], 

верея́ ̒то же̓  (Влг.: К.-Г.) [СВГ 1: 62]. Все приве-

денные здесь лексемы связаны по происхожде-

нию с праслав. корнем *ver- ̒поворачивать, вер-

теть̓. 

Менее частотны, чем перечисленные выше, 

однако содержащие то же сочетание семантиче-

ских признаков (̒в̓озвышенный̓, ̒сухой̓), лексемы 

горýшка  ̒высокое сухое место на болоте̓  (Влг.: 

Сок.) [КСГРС]; грúва  ̒сухое, ровное и немного 

покатое и несколько возвышенное место в лесах̓   

(Влг.: Ник.) [ Дилакторский: 93], ̒возвышенное 

сухое место на болоте̓  (Костр.: Пыщуг., Чухл.) 

[КСГРС], (Костр.: Костр., Шар.) [ККОС: 91], 

(Яр.: Брейт.) [ЯОС 3: 108]; грядá  ̒сухое возвы-

шенное место на болоте, кочка ̓(Арх.: Котл.; Влг.: 

Ваш., Сок.) [КСГРС], (Арх.: Он., Уст.; Влг.: 

Ваш., Кир.; Ленингр.: Лод., Подп.) [СРГК 1: 404]; 

рё́лка  ̒гребень, гривка, сухая возвышенная гряда 

по болоту̓ (Сев.) [Даль 4: 91], рóлка  ̒сухое воз-

вышенное место ̓(Ленингр.: Кинг.) [СРГК 5: 513], 

сóпка  ̒возвышенное сухое место среди болота, 

небольшая возвышенность̓  (Арх.: Кол.) [Мер-

курьев: 148], холм  ̒сухое возвышенное место на 

болоте ̓(Арх.: Пин.) [КСГРС]. 

Среди номинаций сухих мест встречаются 

метафоры: степь  ̒сухая полоса леса между река-

ми̓ (Арх.) [Даль 4: 322], степнóе мéсто  ̒сухой 

открытый участок̓ (Карел.: Белом.) [СРГК 3: 231] 

(< праслав. *stьpь, первонач. с̒пина ̓ ~ б̒езлесная, 

поросшая травой возвышенность)̓ [ТСРЯ: 941]; 

горловúна  ̒сухая дорога на болоте̓  (Влг.: Сок.) 

[КСГРС]; нос  ̒сухое место на болоте̓ (Арх.: В.-Т., 

Мез., Пин., Плес.) [КСГРС]; брóвка  ̒высокая су-

хая полоска земли на низком , сыром месте̓   

(Новг.: Вол.), в̒ысокое сухое место среди болота̓  

(Новг.: Вол.) [НОС 1, 88], брóвочка  ̒сухое место 

среди низинного̓  (Новг.: Мал.) [НОС 1: 88]; 

пря́ник  ̒сухое место на болоте̓   (Влг.: Хар.) 

[КСГРС]; чáша  ̒сухое место на болоте̓  (Влг.: 

Ник.) [КСГРС]. 

В целом , лексика с семой  ̒ сухой̓ в диалектах 

Европейского Севера России представляет собой 

обширную группу слов, номинирующих в гео-

графическом пространстве два типа объектов: 

сухую растительность и места с сухой почвой. 

Большая часть лексем производна от древней-

ших славянских корней, однако встречаются но-

вые описательные лексемы и отдельные метафо-

ры, преимущественно анатомического характера. 

 

Сокращения 

1. Названия административных районов и об-

ластей 

Арх. – Архангельская область (губерния) 

Баб. – Бабаевский район Архангельской об-

ласти 

Бабуш. – Бабушкинский район Вологодской 

области 

Бат. – Батецкий район Новгородской губернии 

Бел. – Белозерский район Вологодской области 

Белом. – Беломорский район Карелии 

Борович. – Боровичский район Новгородской 

губернии 

Брейт. – Брейтовский район Ярославской об-

ласти 

Валд. – Валдайский район Новгородской гу-

бернии 

Ваш. – Вашкинский район Вологодской об-

ласти 

В.-Важ. – Верховажский район Вологодской 

области 

Вель. – Вельский район Архангельской облас-

ти, Вельский уезд Вологодской губернии 

Вил. – Вилегодский район Архангельской об-

ласти 

Вин. – Виноградовский район Архангельской 

области 

Влг. – Вологодская область (губерния) 

Влгд. – Вологодский район Вологодской об-

ласти 
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Вож. – Вожегодский район Вологодской об-

ласти 

Вол. – Волотовский район Новгородской гу-

бернии 

Волх. – Волховский район Ленинградской об-

ласти 

В.-Т. – Верхнетоемский район Архангельской 

области 

В.-Уст. – Великоустюжский район Вологод-

ской области 

Выт. – Вытегорский район Вологодской об-

ласти, Вытегорский уезд Олонецкой губернии 

Вят. – Вятская губерния 

Галич. – Галичский район Костромской об-

ласти 

Гряз. – Грязовецкий район Вологодской об-

ласти 

Даров. – Даровский район Кировской области 

Дем. – Демянский район Новгородской об-

ласти 

Др. – Дрегельский район Новгородской об-

ласти 

Кад. – Кадуйский район Вологодской области 

Карг. – Каргопольский район Архангель-

ской области, Каргопольский уезд Олонецкой 

губернии 

Карел. – Республика Карелия 

К.-Б. – Красноборский район Архангельской 

области 

К.-Г. – Кичменгско-Городецкий район Воло-

годской области 

Кем. – Кемская волость Архангельской гу-

бернии, Кемский район Карелии 

Кинг. – Кингисепский район Ленинградской 

области 

Кир. – Кирилловский район Вологодской об-

ласти 

Кириш. – Киришский район Ленинградской 

области 

Киров. – Кировская область 

Кол. – Кольский уезд Архангельской губернии 

Кологр. – Кологривский район Костромской 

области 

Кон. – Коношский район Архангельской об-

ласти 

Кондоп. – Кондопожский район Карелии 

Костр. – Костромская область, район г. Кост-

рома 

Кот. – Котельничский район Костромской об-

ласти 

Котл. – Котласский район Архангельской об-

ласти 

Кр. – Крестецкий район Новгородской области 

Красн. – Краснополянский район Костром-

ской области 

Лен. – Ленский район Архангельской области 

Ленингр. – Ленинградская область 

Леш. – Лешуконский район Архангельской 

области 

Лод. – Лодейнопольский район Ленинград-

ской области 

Лычк. – Лычковский район Новгородской об-

ласти 

Люб. – Любутинский район Ярославской об-

ласти 

Любыт. – Любытский район Новгородской 

области 

Макар. – Макарьевский район Костромской 

области 

Мал. – Маловишерский район Новгородской 

области 

Мант. – Мантуровский район Костромской 

области 

Мар. – Марѐвский район Новгородской области 

Медв. – Медвежьегорский район Карелии 

Меж. – Межевской район Костромской об-

ласти 

Мез. – Мезенский район Архангельской об-

ласти 

Мош. – Мошенской район Новгородской об-

ласти 

Мурм. – Мурманская область 

Нейск. – Нейский район Костромской области 

Ник. – Никольский район Вологодской об-

ласти 

Новг. – Новгородская область, г. Новгород 

Нянд. – Няндомский район Архангельской 

области 

Ок. – Окуловский район Новгородской облас-

ти 

Олон. – Олонецкая губерния 

Он. – Онежский район Архангельской области 

Оп. – Опеченский район Новгородской об-

ласти 

Парф. – Парфеньевский район Костромской 

области 

Пест. – Пестовский район Новгородской об-

ласти 

Печор. – бассейн р. Печоры 

Пин. – Пинежский район Архангельской об-

ласти 

Плес. – Плесецкий район Архангельской об-

ласти 

Под. – Поддорский район Новгородской об-

ласти 

Подп. – Подпорожский район Карелии 

Полав. – Полавский район Новгородской об-

ласти 

Помор. – Поморье (побережье Белого моря) 

Пош. – Пошехонский район Ярославской об-

ласти 



Теуш О. А. РУССКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА С СЕМОЙ ʻСУХОЙʼ 

В ДИАЛЕКТАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 

 

81 

Прим. – Приморский район Архангельской 

области 

Прион. – Прионежский район Карелии 

Псков. – Псковская область 

Пуд. – Пудожский район Карелии, Пудожский 

уезд Олонецкой губернии 

Пыщуг. – Пыщугский район Костромской об-

ласти 

Сев. – Север  

Сок. – Сокольский район Вологодской области 

Солец. – Солецкий район Костромской об-

ласти 

Солиг. – Солигаличский район Костромской 

области 

Сольв. – Сольвычегодский уезд Вологодской 

губернии 

Ст. – Старорусский район Новгородской об-

ласти 

Сямж. – Сямженский район Вологодской об-

ласти 

Тарн. – Тарногский район Вологодской об-

ласти 

Твер. – Тверская губерния 

Тер. – Терский район Мурманской области 

Тихв. – Тихвинский район Ленинградской об-

ласти 

У.-Куб. – Усть-Кубенский район Вологодской 

области 

Уст. – Устьянский район Архангельской об-

ласти 

Устьс. – Устьсысольский уезд Вологодской 

губернии 

Уторг. – Уторгошский район Новгородской 

области 

Халт. – Халтуринский район Кировской об-

ласти 

Хар. – Харовский район Вологодской области 

Хв. – Хвойнинский район Новгородской об-

ласти 

Холм. – Холмогорский район Архангельской 

области 

Чаг. – Чагодощенский район Вологодской об-

ласти 

Череп. – Череповецкий район Вологодской 

области 

Чуд. – Чудовский район Новгородской области 

Чухл. – Чухломской район Костромской об-

ласти 

Шар. – Шарьинский район Костромской об-

ласти 

Шенк. – Шенкурский район Архангельской 

области 

Яр. – Ярославская область 

Ярен. – Яренский уезд Вологодской губернии 

2. Языки и диалекты 

и.-е.   ̶ индоевропейский язык 

русск.   ̶  русский язык 

праслав. – праславянский язык 
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RUSSIAN GEOGRAPHICAL LEXICON WITH THE SEME “DRY” 

IN DIALECTS OF THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA 
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The article considers Russian dialect lexemes with the seme “dry”. As a result of the study, etymo-

logical roots of words are revealed, the proto-Slavic origins of Russian lexemes are described. Ideographic 

analysis of derivatives is conducted. Frequency of semantic features combinations is examined, which allows 

for conducting ideographic analysis of lexemes representing the semantics “dry, dried”.  The metaphors re-

vealed in the material analyzed are mainly based on the anatomic model. 

Key words: lexicon; nomination; proto-Slavic language; semantics; meaning; derivative character; 

metaphor; dialect;  European North of Russia. 


