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СЕМАНТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЛОВ  
С ПРАСЛАВЯНСКИМ КОРНЕМ *GOJ-/*GAJ- В ВОЛОГОДСКИХ ГОВОРАХ 

 
В статье рассматривается лексический состав исторического гнезда слов с праславянским корнем *goj-/*gaj-  

в вологодских говорах, определяются основные направления семантической эволюции диалектных лексем.  
 
Вологодские говоры, историческое корневое гнездо, словообразовательное гнездо, лексико-семантическая 

зона, семантическая эволюция. 
 
В современном языкознании исторические корне-

вые гнезда (далее ИКГ) рассматриваются как комплекс-
ные словообразовательные и лексико-семантические 
единицы [3; 5]. Особый интерес представляет изучение 
словообразовательной и семантической структуры диа-
лектных вариантов ИКГ. Анализу дериватов прасла-
вянских корней в севернорусских говорах посвящены 
работы Н.В. Галиновой, Л.Ю. Зориной, Л.Г. Яцкевич 
[1; 2; 6].  

В данной статье выявляются зоны семантической 
специализации диалектных слов с корневыми морфа-
ми гаj-/гоj- в вологодских говорах. Исследуемые лек-
семы входят в состав исторического гнезда слов с пра- 
славянским корнем *goi-/*gai-/*ži-, который продолжа-
ет индоевропейский корень *gwei-/*gweie-/*gweiō-/*gwoi-/ 
*gwī-. В праславянский период данное ИКГ включало 
дериваты со значением существования, пребывания 
(*žiznь, *žilo), питания, ухода, защиты (*žirъ, *žito, 
*gоjiti, *gajiti).  

Глаголы *gоjiti и *gajiti, каузативы по отношению 
к глаголу *žiti (ср. *pojiti и *piti), были образованы от 
именных основ *goj-, *gaj- при помощи суффикса 
глаголов 4-го класса *-i- [Аникин, вып. 9, с. 315]. Как 
отмечает А.Е. Аникин, праславянское имя *gojь, на 
базе которого был произведен каузатив *gоjiti, озна-
чало ‘мир, спокойствие’, ‘изобилие, радость’, предпола-
гаемое исходное значение – ‘жизнь’ (Там же, вып. 11,  
с. 100). Глагол *gojiti в праславянском языке имел 
значения ‘исцелять, вылечивать’, ‘питать’, ‘заботиться, 
ухаживать’ (Там же, с. 102). По мнению С.М. Толстой, 
первичной для глагола *gojiti является семантика пи-
тания [4, с. 29].  

По данным «Словаря вологодских говоров», 
«Словаря говоров Русского Севера» и «Словаря рус-
ских народных говоров», диалектные слова, произ-
водные от глагола гоить, широко представлены в 
диалектах. В вологодских говорах от вершины гоить 
образовалось словообразовательное гнездо, состоя-
щее из 15 словообразовательных цепочек, количест-
во членов в которых варьируется от двух до четы-
рех: 

 

гоить → гой → гойный → гойнина 
гойно 

гойка   
гоиться   
выгоить → выгаивать   

выгойка  
загоиться   
нагоить   
огоить → огоивать/ 

огаивать 
 

погоить → погоиться  
подгоить   
пригоить   
разгоить → разгаивать  
угоить → угоивать/угаиваться 

угаивать → 
 

угойка  
 

В гнезде продуктивно глагольное префиксальное 
словообразование, следовательно, словообразова-
тельное гнездо с вершиной гоить является живым в 
вологодских говорах. 

В вологодских говорах лексемы с корнем гоj-,  
с одной стороны, унаследовали архаичные значения, с 
другой стороны, включились в процессы дальнейшего 
семантического развития. На базе полисемии глагола 
гоить и производных от него слов происходит форми-
рование новых лексико-семантических зон (далее ЛСЗ). 
Вслед за Л.Г. Яцкевич под ЛСЗ подразумеваем «фраг-
мент исторического корневого гнезда, представляющий 
собой систему производных слов, соотносящихся с оп-
ределенной номинативной сферой» [5, с. 10]. 

Мотивы кормления, ухода, заботы нашли отраже-
ние в семантике диалектных слов, составляющих ЛСЗ 
‘заботиться, вскармливать, ухаживать’: гоить ‘забо-
титься о ком-либо, вскармливать кого-либо; ухажи-
вать, ходить за кем-либо (за ребенком, за скотиной и 
др.)’ И матки есть эдакиё, не гоят детей-то, не мо-
ют (Ник, Дьячково) [СГРС, т. 3, с. 64]; угаиваться 
‘ухаживать за домашними животными’ А с козлюха-
ми-то пока угаивалась, гляжу, Нюрка и дверь зало-
жила. К-Г. Плоск. [СВГ, вып. 11, с. 100]; угоить ‘вы-
полнить работу по уходу за домашними животными’ 
Корову угоила пришла, всё обрядила. К-Г. Навол., 
угойка ‘работа по уходу за скотом в вечернее время 
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(дойка, кормление и т.д.)’ Скота-то много, угойка-то 
большая. К-Г. Шест. [СВГ, вып. 11, с. 102]. 

Диалектные слова с корнем гоj- активно развива-
ют значения, связанные с мотивом улучшения, преоб-
разования, совершенствования. Самой многочислен-
ной в вологодских говорах является ЛСЗ ‘приводить в 
порядок’: гоить, гоиться ‘чистить, приводить в поря-
док, убирать’ Скоро праздник, надо в избе гоить. 
Нюкс. Бобр. Сама-то не могу уж, а всё гоюся пока. 
Ник. Ник. (Там же, вып. 1, с. 116); гой ‘наведение чис-
тоты, уборка’ И на усадьбе гой устраиваем, обиха-
живаем (Бабуш, Демьянцево), гойка ‘чистота, поря-
док’ Не могу с вами гойку навести, надо уж всё гоить 
(Ник, Чернино) [СГРС, т. 3, с. 65]; выгоить ‘вымыть, 
вычистить, убрать и т. п. (посуду, избу и т. п.)’ Неси 
сковороду, так выгою её. Волог. [СРНГ, вып. 5, с. 266]; 
нагоить ‘прибрать, привести в порядок’ Вишь, как 
баско в избе, как нагоишь. К-Г. Лисиц. [СВГ, вып. 5, 
с. 31]; огаивать ‘убирать, приводить в порядок’ Она 
как перешла в этот дом, дак сначала огаивать нача-
ла всё да мыть. Ник. Филип. (Там же, вып. 2, с. 22); 
погоить, подгоить ‘помыть, почистить, навести по-
рядок’ Погоить в доме – это значит прибраться. 
Нюкс. Бык. (Там же, вып. 7, с. 84); Всё подгоили. Ник. 
Дём. (Там же, с. 90); пригоить ‘вымыть, вычистить, 
привести в порядок’ Пол-от я пригою. Баб. Минк. 
(Там же, вып. 8, с. 45). 

В результате семантических преобразований уве-
личивается количество существительных, выполняю-
щих функцию дополнения при глаголах с корнем гой-: 
глаголы ЛСЗ ‘заботиться, вскармливать, ухаживать’ 
управляют существительными дети, корова, скот, 
глаголы ЛСЗ ‘приводить в порядок’ употребляются с 
существительными изба, дом, сковорода, пол и т.д.  

Семантический объем ряда приставочных диа-
лектных глаголов с корнем гоj- может расширяться, 
следствием этого является формирование ЛСЗ ‘вести 
домашнее хозяйство’: угоить, угоиться, погоиться 
‘выполнить ежедневные работы по ведению домаш-
него хозяйства’ Всё угою да и пойду в огородец. В-У. 
Анисим. (Там же, вып. 11, с. 102); Пока с хозяйством 
угоишься, день кончится. К-Г. Н. Енанг. (Там же); 
Пойду уж. Надо погоиться. Ник. Сорок. (Там же, 
вып. 7, с. 84); угаиваться ‘выполнять ежедневные 
работы по хозяйству’ Он всё угаивался – большой па-
рень-то. Колька доил и угаивался, всё делал, всё. К-Г. 
Плоск. (Там же, вып. 11, с. 100). 

Дальнейшее развитие мотива преобразования, 
улучшения связано с актуализацией в лексическом 
значении диалектных слов с корнем гoj- семы ‘очи-
щать’. Данная сема присутствует в семантической 
структуре слов, составляющих следующие ЛСЗ:  

- ЛСЗ ‘делать чистым по составу’: гоить ‘делать 
чистым по составу’ Клевер молотили в молотилке, 
кокшей поросят кормили, а симечко-то на гумне гои-
ли (Бабуш, Шонорово) [СГРС, т. 3, с. 64]; выгаивать 
‘приводить в должное состояние, в порядок: убирать, 
чистить, обрабатывать и т. п.’ Выгаивать, чистить 
крупу-то надо (Ник, Холшевиково) (Там же, т. 2,  
с. 217), гойная пшеница ‘очищенная, вымытая, прове-
янная пшеница’ Волог. [СРНГ, вып. 6, с. 281]; 

- ЛСЗ ‘очищая, снимать верхний слой’: гоить 
‘очищать от кожуры плоды, грибы и т. п.’ Губы надо 

гоить, а то испортяччя. К-Г. Калеп. [СВГ, вып. 1,  
с. 116]; нагоить, выгоить ‘приготовляя в пищу, осво-
бодить от верхнего слоя, кожуры, чешуи’ Надо ещё 
рыбы нагоить, картошки нагоить. К-Г. Навол. (Там 
же, вып. 5, с. 31); Рыбу-то надо выгоить да уху сва-
рить (К-Г, Бяково) [СГРС, т. 2, с. 217]; огоить ‘снять 
кожуру, скорлупу и т. д., очистить’ Так-то не ешь го-
ланку, смотри огой, а то горькая скорлупа. К-Г. Навол. 
[СВГ, вып. 6, с. 22]; 

- ЛСЗ ‘очищать от сорных растений’: гоить ‘об-
рабатывать, возделывать землю, посевы: скашивать 
траву, пропалывать, удобрять и т. п.’ Ноне всё зарос-
ло, не гоим, некому гоить-то, народу-то нет (К-Г, 
Заборье) [СГРС, т. 3, с. 64]; гойка ‘прополка’ Гоили 
раньше лён, вырывали негодную траву изо льна, это 
гойка называлось (К-Г, Слобода) (Там же, с. 65); пого-
ить ‘выполоть, удалить сорняки’ Ковадни хотела 
погоить клубницу-то. Нюкс. Бык. [СВГ, вып. 7, с. 84]; 

- ЛСЗ ‘расчищать участок леса’: гоить ‘расчищать 
участок леса под покос или пашню’ Гоить – лес выру-
бить, скласть в кучи; потом сожгут, а потом пень 
выйдет и опять же жгут (К-Г, Берсенево) [СГРС, т. 3, 
с. 64]; гойный ‘расчищенный, освобожденный от леса’ 
Сосны выгоены на покос, гойный покос и стал (Ник, 
Ильинское) (Там же, с. 65); выгойка, гойнина ‘место в 
лесу, расчищенное под пашню или покос’ Выгойку-то 
росчищают, я росчистила, дак выгойка моя (К-Г, Кир-
кино) (Там же, т. 2, с. 217); Выгонки, гойнины росчищали 
в лесу-то, а потом там трава росла, вот там и косили 
(К-Г, Кичменгский Городок) (Там же, т. 3, с. 65); разгаи-
вать ‘расчищать, возделывать’ Кто поля разгаивал, то-
го и зовут. К-Г. Пан. [СВГ, вып. 9, с. 12]. 

В вологодских говорах глаголы данных ЛСЗ по-
крывают семантическое пространство, занимаемое в 
литературном языке лексемами с корнем чист-/чищ- 
(чистить, очистить, расчистить и т.д.). 

Являясь каузативом по отношению к глаголу *žiti, 
в праславянском языке глагол *gojiti имел значение 
‘исцелять, вылечивать’ (в том же значении употреб-
ляется и более поздний каузатив живить). Как отме-
чает С. Толстая, в западнославянских языках глагол 
*gojiti относится почти исключительно к залечива-
нию, исцелению, заживлению [4, с. 29]. В вологод-
ских говорах семантика исцеления не получила раз-
вития. Данная ЛСЗ в исследуемых говорах представ-
лена глаголом загоиться ‘зажить, затянуться, кожей, 
закрыться (о ране, царапине)’: Не реви, загоится, до 
свадьбы заживёт. Арх. Вельск. Пайт. [СВГ, вып. 2,  
с. 109]. 

Исходная семантика именной основы *goj- ‘мир, 
спокойствие’ близка к значению праславянского кор-
ня *lad- ‘согласие, мир, порядок’. В вологодских го-
ворах дериваты корня *lad- также развивают значе-
ния, связанные с идеей совершенствования, преобра-
зования: изладиться ‘освободиться от каких-либо 
недостатков, исправиться’ А потом парень у меня из-
ладиУсе, топерь робит. Тарн. Рамен. (Там же, вып. 3, 
с. 11), налажать ‘исправлять, ремонтировать’ Столб 
своротили, дак топерь свет налажают. Сямж. Мо-
наст. (Там же, вып. 5, с. 47), уладиться ‘привести себя 
в порядок, принарядиться’ Хоть бы ты уладилась 
немного, платье синее накинула. В-У. Мард. (Там же, 
вып. 11, с. 123), подладить ‘довести до нужного раз-
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мера, подогнать’ А твоё-то платье я себе хорошо 
подладила. Кир. Мереж. [СВГ, вып. 7, с. 97] и т.д. 

Общими для дериватов корней *lad- и *goj- явля-
ются значения ‘лечить’, ‘приводить в порядок’: изла-
дить ‘сделать здоровым, вылечить’ Плохо видела она, 
в больнице полежала, дак изладили. Межд. Сел., ‘уб-
рать, прибрать, навести порядок’ Молоденька-то про-
ворна была, дак всё в дому-то быстро изладишь.  
К-Г. Алфер. (Там же, вып. 3, с. 11), наладиться ‘попра-
виться, вылечиться’ До чего худой был, а глико, наладил-
ся-то как. Тот. Б. Горох. (Там же, вып. 5, с. 47), нала-
жать ‘приводить в порядок’ Пока дома всё налажала. 
Влгд. Марк. (Там же), поладить ‘привести в порядок, 
вычистить’ Я, может, полажу в хлеву-то. Тарн. Ворон. 
[(Там же, вып. 7, с. 134), уладить ‘прибрать, привести в 
порядок’ Комнату они уладили хорошо. Сок. Зареч. (Там 
же, вып. 11, с. 123). 

Каузатив *gajiti образован от праславянского 
корня на ступени продления *gai-. По мнению  
А.Е. Аникина, в праславянском языке глагол *gajiti 
имел значения ‘выращивать, подкреплять’, ‘охранять, 
защищать’ [Аникин, вып. 9, с. 315]. В вологодских 
говорах, как и в литературном языке, глагол гаить не 
сохранился. Корень гаj- представлен в общерусском 
отглагольном существительном гайка, исходное зна-
чение которого – ‘то, что защищает, дает возмож-
ность жить’. В вологодских говорах зафиксировано 
производное от глагола гаить суффиксальное суще-
ствительное гайно и его дериват гайнище. 

Существительное гайно употребляется в вологод-
ских говорах в значениях ‘гнездо белки, в котором 
могут также обитать другие животные (куница, гор-
ностай, дятел и т. п.)’ Куница любит в гайно заби-
раться, белку съест и живёт сама в гайне (В-Уст, 
Бахарево); ‘мышиное гнездо’ Гайно мыши делают, в 
ём детей разводят (Гряз, Целенниково) [СГРС, т. 3,  
с. 7]. На основе метафорического переноса у сущест-
вительного гайно формируется значение ‘собачья ко-
нура’ [СРНГ, вып. 6, с. 99]. 

Семантическое развитие слова может идти в дру-
гом направлении: в результате метонимического пере-
носа на базе значения ‘гнездо’ складывается значение 
‘выводок’, на следующем этапе происходит формирова-
ние метафорических значений ‘толпа, скопище (о де-
тях)’ Родители разве пустят в избу экое гайно.  
Вож. Макуш. [СВГ, вып. 1, с. 108]; ‘о большом количе-
стве детей в семье’ У какой бабы много ребят, ой какое 
гайно, говорят, ребят-то (Нюкс, Нагорье) [СГРС, т. 3, 
с. 7]. 

Существительное гайнище в вологодских говорах 
имеет значение ‘гнездо, логовище зверя’ [СРНГ, вып. 6, 
с. 99]. Вследствие утраты производящего глагола  
гаить внутренняя форма существительных гайно, 
гайнище затемняется. В результате происходит изме- 
 
 

нение фонетического облика лексемы гайнище и фор-
мирование нового значения: ганьище ‘о ветхом или не 
имеющем бытовых удобств крестьянском доме’ Во-
лог. [СРНГ, вып. 6, с. 136]. 

Таким образом, корень *gаj- в вологодских гово-
рах оказался непродуктивным. Праславянский корень 
*goj- обладает значительным семантическим и слово-
образовательным потенциалом в вологодских гово-
рах, что свидетельствует об их архаичности. Сопоста-
вительный анализ дериватов праславянских корней 
*goj- и *lad- позволяет утверждать, что развитие зна-
чений, связанных с идеей улучшения, преобразова-
ния, совершенствования, можно считать закономер-
ным для ИКГ, восходящих к праславянским именам 
со значением ‘мир, спокойствие, согласие, порядок’.  
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SEMANTIC DEVELOPMENT OF WORDS WITH THE PROTO-SLAVIC  
ROOT *GOJ-/*GAJ- IN VOLOGDA DIALECTS 

 
The author characterizes lexical composition of historical root paradigm with the Proto-Slavic root *goj-/*goj-  

in Vologda dialects, defines the main directions of the semantic evolution of dialect lexemes. 
 

Vologda dialects, historical root paradigm, word-formation paradigm, lexico-semantic zone, semantic evolution.  

 91 


