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Запоріжжя 



 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

                            ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ДИАЛЕКТОЛОГИИ 
 

 Цель:  систематизация и закрепление теоретических сведений, 

полученных на лекции. 

 Терминологический   минимум: диалектология, частная диалектная 

система, диалектный язык,  междиалектное соответствие, диалектные 

различия противопоставленные и непротивопоставленные,  

межсистемная дополнительность.  

 План 
1. Предмет и основные понятия диалектологии 

2. Связь диалектологии с другими науками 

3. Практическое применение диалектологии 

4. Русский язык в наречиях и говорах  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что составляет предмет русской диалектологии? В чем состоят 

особенности описательной и исторической диалектологии? 

2. Как проявляется связь  русской диалектологии с другими 

лингвистическими дисциплинами? Какова роль в этом принципа 

"межсистемной дополнительности"? 

3. Почему изучение русской диалектологии важно не только для 

ретроспективного,  но и для проспективного изучения национального 

языка? 

4. Докажите, что связь русской диалектологии с нелингвистическими 

дисциплинами / социальной историей, этнографией, археологией/ имеет 

двусторонний характер. 

5. Что такое частная диалектная система? 

6. Кем и когда было введено в научный оборот понятие "русский 

диалектный язык"? 

7. В чем суть дискуссии вокруг понятия "диалектный язык"? Как 

обосновывают сторонники и противники этого понятия свои позиции? 

8. В чем состоит различие между диалектом и литературным языком? 

между диалектным языком и литературным языком? между диалектом и 

диалектным языком? 

9. В чем состоят различия между диалектом, с одной стороны, и 

просторечием,  полудиалектом,  с другой? 

 

 

 

? 



 

ЛИТЕРАТУРА: 

Основная: 

1. Русская диалектология / Под ред.  Р.И.Аванесова и В.Г.Орловой - М.: Наука,1994. – 280 с. 

2. Русская диалектология / Под ред.  П.С.Кузнецова.-М.,1993. – 250 с.  

3. Русская диалектология / Под ред.  Л.Л.Касаткина. Изд.2-е. - М.: Флинта,    

      2000. – 340 с. 

4. Русская диалектология / Под ред. В.В.Колесова.-М.,1990. – 290 с. 

5. Пристайко Т.С., Шиловский А.Н. Учебно-наглядное пособие по русской       

диалектологии: Фонетика и морфология.  - Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 

1989. – 110 с. 

6. Пожарицкая С.К. Русская диалектология: - Учёбно-методическое пособие. –  

       М.,1992. – 58 с.  

 

Дополнительная: 

1. Аванесов Р.И. О двух аспектах предмета диалектологии // Общеславянский 

лингвистический атлас: Материалы и исследования. - М.: Русский язык, 

1965 - С.5-17. 

2. Бромлей СВ. Роль описательной диалектологии в характеристике общих 

свойств структуры языка // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз.- 1989.- № 2. –                   

С.12-25.  

3. История русской диалектологии. - М.:Наука, 1961. – 120 с. 

4. Калнынь Л.Э. О задачах и предмете описательной диалектологии  // Изв. 

АН СССР.   Отд. лит.  и яз.- 1970.- № 5.- С.52-53. 

5. Крысин Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского 

языка. -    М.: Наука,1989. – 215 с. 

6. Филин Ф.П. О так называемом "диалектном языке" // Вопросы языкознания. - 

1981.-   №   2.-С.22-31.    

      

 

Методические указания по подготовке: 

 

 Материал данной темы достаточно полно изложен в рекомендо-

ванных, учебниках и пособиях, рассматривался на соответствующей 

лекции.  При подготовке к ответу на вопрос 7 из перечня заданий для 

самоконтроля рекомендуем обратиться к материалам статей Л.Э.Калнынь и 

Ф.П.Филина. 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ   №  2-4 

ФОНЕТИКА РУССКИХ ГОВОРОВ  

Тема  № 1 .Характеристика суперсегментных единиц русского диалектного языка 

       Цель: углубление и закрепление полученных на лекции знаний, формирование 

навыков различения интонационных конструкций, выделения неслоговых звуков 

     Терминологический   минимум: слог,  ударение,  неслоговые звуки, дифтонги, 

диэреза,  эпентеза,  ритмическая структура слова,  "рубленная" речь /"стаккато"/,  

интонационная конструкция,  темп речи.  

План 

1. Сегментные и суперсегментные единицы в диалектном языке 

2. Особенности слоговой структуры слова в русских диалектах 

3. Ударение и его особенности 

4. Интонационные особенности в диалектном языке. Темп речи 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На чем основано деление фонетических единиц на сегментные и суперсегментные? 

Какие фонетические единицы относятся к сегментным, какие - к суперсегментным? 

2. Что такое слог? Почему слог имеет двойственную природу: является и сегментной и 

суперсегментной единицей? 

3. Какие особенности структуры слога отличают систему диалектного языка от системы 

литературного языка? 

4. В чем состоит различие между равновесными,  восходящими   и нисходящими 

дифтонгами? 

5. Каковы последствия для структуры слога диэреэы безударных гласных (в некоторых 

южнорусских говорах)? 

6. В каких говорах развиваются протетические гласные? Какие гласные могут 

выполнять  эту функцию? 

7. Какие гласные и в каких говорах выступают в качестве эпентетических? 

8. Чем объясняется с точки зрения тенденций развития слога появление протетических 

и эпентетических гласных? 

9. Существуют ли различия между говорами относительно места слогораздела? 

10. Каковы различия говоров в отношении  ритмической структуры слова? 

11. Существуют ли интонационные отличия русского диалектного языка от  

         литературного? 

 

 

? 



 

ЛИТЕРАТУРА: 

Основная: 

1. Русская диалектология / Под ред.  Р.И.Аванесова и В.Г.Орловой - М.: 

Наука,1994. – 280 с. 

2. Русская диалектология / Под ред.  П.С.Кузнецова.-М.,1993. – 250 с.  

3. Русская диалектология / Под ред.  Л.Л.Касаткина. Изд.2-е. - М.: Флинта, 2000. – 

340 с. 

4. Русская диалектология / Под ред. В.В.Колесова.-М.,1990. – 290 с. 

5. Пристайко Т.С., Шиловский А.Н. Учебно-наглядное пособие по русской 

диалектологии:  Фонетика и морфология. - Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 

1989. – 110 с. 

6. Пожарицкая С.К. Русская диалектология: - Учёбно-методическое пособие. - 

М.,1992. – 58 с. 

 Дополнительная:  

1. Аванесов Р.И. Русская литературная и диалектная фонетика. - М.: 

Просвещение,1974. – 280 с.  

2. Высотский  С.С. О звуковой структуре слова в русских говорах// 

Исследования по русской диалектологии. - М.: Наука, 1981. - № 2. – С.27-

39. 

3. Пауфошима Р.Ф. Фонетика слова, и фразы в севернорусских говорах - М.: 

Наука, 1981. – 100 с. 

4. Экспериментально-фонетические исследования в области русской 

диалектологии.   Сборник научн. трудов. – М.: Наука, 1987. – 250 с. 

     
Методические указания по подготовке  

 При подготовке к практическому занятию необходимо повторить определения 

ударения,  интонации,  принципы выделения суперсегментных единиц языка,  

сущность теорий слогообразования. Для изучения характеристик суперсегментных 

единиц  русского диалектного языка в первую очередь рекомендуем воспользоваться 

материалами учебника под редакцией Л.Л.Касаткина. Обращаем внимание студентов 

также на обобщающую таблицу,  отражающую различия литературного языка и 

русских говоров в сфере суперсегментных единиц.  Эта таблица помещена на с. 38  

учебника под редакцией В.В.Колесова. Рекомендуем перенести ее э рабочие тетради 

по русской диалектологии. При ответе на вопрос 10 следует вспомнить формулу 

А.А.Потебни, предложив его индексе долготы/краткости ударных и безударных 



гласных. Используя эти индексы,  следует построить различные модели ритмической 

структуры слов в говорах русского   языка. 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ    ЗАДАНИЯ: 

     Упражнение 1.  Укажите слова,  которые имеет в структуре элементы, 

невозможные в русском литературном языке. 

Воỳк, траõ , Йийо, Ýром, мои , траỳка, гълава, неос, крынка,  ниос. 

        Упражнение 2. Проанализируйте слова, отражающие явления диэрезы. Каковы 

последствия этого явления для структуры слога? 

Мьлтабойиц, золтъ, прдават’, тпара, выслана, выґним. 

Упражнение 3. В работах школьников отразились особенности диалектного 

произношения.     Подумайте, чем вызваны эти особенности:    колдовая / = кладовая/,  

похалпочи /=похлопочи/,  ябылков /=  яблок/,  ножынцы /=ножницы/,  моканит 

/=мокнет/. 

 Упражнение   4.  Проанализируйте слоговой состав данных слов. Установите, 

каковы последствия протезы и эпентезы для структуры слогов:  

имхи, ильна,  избы, арвать,  ик тебе,  изделать, арканов,  иржанзй,  карапива, хылеб, 

сивет,  калубника,  въдова,  пылахой, наравиться. 

 Упражнение 5. Запишите, используя индексы А.А.Потебни, ритмическую 

структуру данных слов  а)  в литературном языке; б) в северно-русских   говорах с 

"рубленной" речью; в) в говорах с сохранившимся «старомосковским»   

произношением; г) в говорах с диссимилятивным аканьем и яканьем :    

перережем,  говорила, накопала,  продавали, вылетала,  наглядятся,  подобрать,  

переговорить, ухлопать, уговорить,  переписать. 

 

Тема № 2 . Русский диалектный вокализм 

Цель: систематизация полученных на лекции и в процессе самостоятельной 

работы знаний, закрепление знаний на практике в ходе анализа записей диалектной 

речи. 

 Терминологический   минимум: гласные средне-верхнего /верхне-среднего/ 

подъема,  оканье,  аканье,  сильное аканье, диссимилятивное аканье, 

ассимилятивное аканье/оканье/, еканье,  ёканье, иканье,  яканье, диссимилятивное 

яканье, неполное и полное" оканье.  

    План  

1. Характер диалектных различий в области вокализма 

2. Ударный вокализм 

3. Безударный вокализм 

      а) гласные первого предударного слога после твердых согласных; 



      б) гласные первого предударного слога после мягких согласных; 

       в) гласные второго предударного и заударного слогов 

 

   

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое вокализм? 

2. Какая позиция гласных звуков является существенной для определения 

количества гласных в говоре? 

3. Какие различия в составе гласных фонем могут наблюдаться в народных 

говорах? Какое количество гласных фонем могут иметь говоры в отличие 

от литературного языка? 

4. Какие колебания в произношении гласных среднего и верхне-среднего 

подъема наблюдаются в говорах? 

5. В каких фонетических условиях и в каких говорах наблюдается изменение 

А→Э под ударением   (п'атый- п'эт)? 

6. В говорах какого наречия в положении после мягкого согласного перед 

твердым под ударением сфера употребления фонемы <Э> расширена за 

счет фонемы <0> ? 

7.  Сколько гласных верхне-среднего  подъема различаются в безударном 

положений? 

8.  Какие основные модели характерны для безударного вокализма после 

твердых согласных? 

9.  В чем сущность полного и неполного оканья? 

10.  В чем сущность диссимилятивного аканья? Какие типы дисси-

милятивного аканья встречаются в русских говорах? 

11.  Какие модели безударного вокализма типичны после мягких согласных? 

12.  Какие типы диссимилятивного яканья выделяются в русском диалектном 

языке? 

13.   Как совмещаются модели безударного вокализма после твердых и после 

мягких согласных в русских говорах? 

14.  В чем состоят особенности безударного вокализма после шипящих в 

диалектном языке по сравнению с литературным? 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная: 

1. Русская диалектология / Под ред.  Р.И.Аванесова и В.Г.Орловой - М.: 

Наука,1994. – 280 с. 

2. Русская диалектология / Под ред.  П.С.Кузнецова.-М.,1993. – 250 с.. 

3. Русская диалектология / Под ред.  Л.Л.Касаткина. Изд.2-е. - М.: 

Флинта, 2000. – 340 с. 

? 



4. Русская диалектология / Под ред. В.В.Колесова.-М.: Высшая 

школа,1990. – 290 с. 

5. Пристайко Т.С., Шиловский А.Н. Учебно-наглядное пособие по 

русской диалектологии:  Фонетика и морфология. - Днепропетровск: 

Изд-во ДНУ, 1989. – 110 с. 

Дополнительная:  

1. Аванесов Р.И. Русская литературная и диалектная фонетика. - М.: 

Просвещение,1974. –   280 с.  

2. Высотский  С.С. О звуковой структуре слова в русских говорах// Исследования 

по русской диалектологии. - М.: Наука, 1981. - № 2. –    С.27-39. 

3. Пауфошима Р.Ф. Фонетика слова, и фразы в севернорусских говорах - М.: 

Наука, 1981. –  100 с.  

4. Экспериментально-фонетические исследования в области русской 

диалектологии.   Сборник научн. трудов. – М.: Наука, 1987. – 250 с. 

 

 

Методические указания по подготовке 

            Характеристика ударного и безударного вокализма достаточно полно 

представлена во всех рекомендованных учебниках и пособиях. Особую 

сложность у студентов вызывают отсутствующие в литературном языке 

фонемы верхне-среднего подъема. В сборнике упражнений 

Л.И.Баранниковой и В.Д.Бондалетова помещены таблицы наиболее 

употребительных слов и грамматических форм,  содержащих фонемы            

Е и О. Рекомендуем перенести эти таблицы в рабочие тетради и 

пользоваться ими при анализе диалектных текстов. Обычно также при 

разграничении Е и Е используются данные украинского языка,  поскольку в 

украинском и русском языках древняя фонема Е дала разные рефлексы. 

Методический прием, позволяющий различать О и Ô, сформулирован в 

учебнике под редакцией В.В.Колесова  (см. примеч. I на с.55 данного 

учебника). 

  В сборнике Л.И.Баранниковой и В.Л.Бондалетова (на с.171) помещена 

также таблица типов и подтипов яканья,  которой также могут 

воспользоваться   студенты как при изучении содержания этих явления, так 

и в ходе практического анализа диалектной речи. 

 



 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

1) Упр. №   53,  54, 55, 57, 60, 64, 72, 74, 75 по сборнику О.В.Горшковой и  

  Т.А.Хмелевской 

2) Упр. №   79, 84, 86, 89, 91, 95, 97,  102,  104, 109 по сборнику   

  О.В.Горшковой и Т.А.Хмелевской. 

 



Тема № 3 . Консонантизм русского диалектного языка 

          Цель: систематизация и закрепление знаний о системе согласных 

фонем русских народных говоров. 

         Терминологический   минимум: цоканье, чоканье,  прогрессивное 

смягчение согласных. 

План 

1. Характер диалектных различий в области согласных в русских говорах 

2. Особенности  заднеязычных фонем. Противопоставление по глухости-

звонкости, твердости-мягкости 

3. Диалектные особенности губно-зубных согласных.  

4. Диалектные особенности переднеязычных согласных  

5. Аффрикаты в русском диалектном языке 

6. Фонема <Й> в русских говорах 

  

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоят диалектные различия в характере заднеязычных 

согласных? 

2. Какие несвойственные литературному языку позиционные изменения < Г > ,   

< К > ,   <Х>  фиксируются в русских говорах? 

3. Какие типы употребления аффрикат характеризуют говоры русского языка? 

4. В чем состоят особенности долгих шипящих в русских говорах? 

5. Каково качество звука  [Л]в  разных говорах русского языка? 

6. Какие позиционные изменения испытывает фонема <Л> в русских говорах? 

7. Охарактеризуйте качество фонем <В> и < Ф> в говорах русского языка 

8. Охарактеризуйте особенности реализации фонемы <Й>в русских говорах? 

9. Что такое аффрикатоиды? На месте каких звуков литературного языка мы 

встречаем их в говорах? 

10. Что такое прогрессивное ассимилятивное смягчение согласных? В каких говорах 

распространено это явление?  

 
ЛИТЕРАТУРА:  

Основная: 

? 



1. Русская диалектология / Под ред.  Р.И.Аванесова и В.Г.Орловой - М.: 

Наука,1994. – 280 с. 

2. Русская диалектология / Под ред.  П.С.Кузнецова.-М.,1993. – 250 с.  

3. Русская диалектология / Под ред.  Л.Л.Касаткина. Изд.2-е. - М.: Флинта, 

2000. – 340 с. 

4. Русская диалектология / Под ред. В.В.Колесова.-М.,1990. – 290 с. 

5. Пристайко Т.С., Шиловский А.Н. Учебно-наглядное пособие по русской 

диалектологии:  Фонетика и морфология. - Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 

1989. – 110 с. 

6. Пожарицкая С.К. Русская диалектология: - Учёбно-методическое пособие. - 

М.,1992. –  58 с. 

 

Дополнительная:  

1. Аванесов Р.И. Русская литературная и диалектная фонетика. - М.: 

Просвещение,1974. –   280 с.  

2. Высотский  С.С. О звуковой структуре слова в русских говорах// 

Исследования по русской диалектологии. - М.: Наука, 1981. - № 2. – С.27-

39. 

3. Пауфошима Р.Ф. Фонетика слова, и фразы в севернорусских говорах - М.: 

Наука, 1981. – 100 с.  

4. Экспериментально-фонетические исследования в области русской 

диалектологии.  Сборник научн. трудов. – М.: Наука, 1987. – 250 с. 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ    № 5-6 

МОРФОЛОГИЯ РУССКИХ ГОВОРОВ 

Тема № 1.  Именные части речи в диалектном языке  

  Цель:  систематизация и обобщение ранее полученных знаний.  

  Терминологический    минимум: регулярный и нерегулярный 

типы склонения, утрата среднего рода, омонимия падежных форм,  

стяженные формы имен прилагательных.  

  План 

1. Диалектные различия в области морфологии (общая характеристика) 

2. Категория рода и падежа имен в русских диалектах 

3. Диалектные особенности склонения имен существительных 

4. Особенности склонения местоимений 

5. Особенности склонения имен прилагательных в русских диалектах 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем проявляется единство русских говоров в области морфологии? 

2. В чем проявляются диалектные морфологические различия? 

3. Что такое "утрата среднего рода"? Какие объяснения этого явления  

существуют? 

4. Каковы источники изменения лексического состава склонений 

5. в русских говорах? 

6. Охарактеризуйте диалектные различия в парадигмах форм I, ІІ и IІІ 

склонения. 

7.   Укажите диалектные различия в образовании основ множественного 

числа имен существительных. 

8.  В чем проявляется особенность форм множественного числа 

диалектного языка на фоне литературного? Какие различия в 

парадигме форм множественного числа выявляются в русских го-

ворах? 

9.   Какой из лексико-грамматических разрядов прилагательных / 

качественные,  относительные или притяжательные/ имеет в говорах 

более широкое распространение,  чем в литературном языке? В чем 

это проявляется? 

10.   Что такое "стяженные формы" имен прилагательных? Как они 

образуются? Где они распространены? 

11.   В чем проявляются диалектные особенности формообразования 

имен прилагательных? 

12.   В каких говорах различается меньше падежных форм имен при-

лагательных,  чем в литературном языке? За счет нейтрализации 

каких падежей это происходит? 

13.   В чем состоит особенность диалектного образования форм сто пеней 

? 



сравнения имен прилагательных 

14. Охарактеризуйте различия в формах личных местоимений в 

русских говорах. 

15. Какие диалектные различия в формах указательного местоимения 

"тот" выявляются по говорам? 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная: 

1. Русская диалектология / Под ред.  Р.И.Аванесова и В.Г.Орловой - М.: 

Наука,1994. – 280 с. 

2. Русская диалектология / Под ред.  П.С.Кузнецова.-М.,1993. – 250 с.  

3. Русская диалектология / Под ред.  Л.Л.Касаткина. Изд.2-е. - М.: Флинта, 

2000. – 340 с. 

4. Русская диалектология / Под ред. В.В.Колесова.-М.,1990. – 290 с. 

5. Пристайко Т.С., Шиловский А.Н. Учебно-наглядное пособие по русской 

диалектологии: Фонетика и морфология. - Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 

1989. – 110 с. 

6. Пожарицкая С.К. Русская диалектология: - Учёбно-методическое пособие. - 

М.,1992. – 58 с. 

 

  Дополнительная: 

1. Бромлей С.В., Булатова Л.Л. Очерки морфологии русских говоров. - М.: 

Просвещение, 1982. – 120 с. 

2. Булатова А.Н.. О системе падежей в русских говорах // Исследования по 

русской диалектологии.- М.: Наука,1993. – С.61-74. 

3. Высотский С.С.  Утрата среднего рода в говорах к" западу от Москвы // 

Докл.  и сообщ. Ин-та русск.  яз. АН СССР.- 1984.- №1. – С.20-25 

4. Обнорский С.П. Именное склонение в современном русском языке. – Л.: 

Наука,  1927-1931.- Вып.  1-2. – 125 с. 

 

 

Методические указания по подготовке:  

 Рассматривая вопрос о единстве морфологической системы русских 

говоров,  следует вспомнить, какие морфологические категории выделяется 

в литературном языке. В связи с этим нужно подумать также о том,  все ли 

категории,  присущие литературному языку,  и во всех ли говорах 

выделяются.  Как считают специалисты, т.н. утрата среднего рода один из 

самых ярких процессов русского диалектного языка. Однако следует 

учитывать также и то,  что под этот термин подводятся явления,  имеющие 

разную природу,   разную локализацию и,  следовательно,  различные по 

своему лингвистическому содержанию. Возникновение процесса утраты 

среднего рода объясняется учеными по-разному. Рекомендуем обратиться к 



названным выше работам С. С. Высотского и С.II,Обнорского.  При этом 

вовсе не лишними являются замечания Л.Н.Булатовой,  которая 

предостерегает от поспешности в оценке явления утраты среднего рода         

(см. учебник под ред. Л.Л.Касаткина) 

При подготовке к занятию особенно эффективным будет обращение 

студентов к учебно-наглядному пособию Т.С.Пристайко и А.Н.Шиловского,  

которое поможет систематизировать сведения учебников о характере 

диалектного варьирования морфологических форм. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

     Упражнение 1 . В сочинениях учащихся одной из сельских школ 

встретились ошибки:,   солнце светила, течение повернула и прижала 

лодку к мосту, в суворовской училище. Какая ошибка имеет несомненный 

диалектный характер, какие могут иметь и другое происхождение? 

 

Упражнение 2. К фонетическим или морфологическим различиям 

следует отнести форма в стене, на пече, на  моей памяте? Чем 

объясняются подобные формы? К противопоставленным или 

непротивопоставленным диалектным явлениям они относятся?  

 

    Упражнение 3. В одном из говоров Тамбовской обл. зафиксированы 

такие словосочетания бальшая  мыша, н*ет мыши, в*ижу мыту; н'ет 

пут-а, стаит на-пут*е. Что общего в диалектном изменении слов МЫШЬ 

и ПУТЬ в данном говоре? 

  

Упражнение 4. Какая из форм 3-го лица является новообразованием: 

йон ,йона ,йони или он,она,они? Как образовалась диалектная форма? В 

каких говорах она распространена?  

 

Упражнение 5. Известны диалектные формы МОЙОЙ, ТВОЙОЙ, 

СВОЙОЙ. Как они возникли? Можно ли объяснить появление таких форм 

переходом Е в О? Почему? 

 

Упражнение 6. Какая из форм является более поздней: нОвойэ, нОвоэ,  

ново /дело/;    красная, краснаа, красна /стена/; добрыйэ, до'брыэ, дс/бры 

/люди/; молодуйу,  молод/у,  молоду /девушку/. 

      Упражнение 7 Выделите краткие и стяженные формы 

прилагательных; 

I. 3емля  тощша. 2. Рош плоха.  3. Су'мка шырока. 4. Дефка 

хороша. 5.     Су-нас очън'  красивъ была.  6. Но'ч-Т'ь была месишна. 7. 

Бойева старуха.     8. Рабо'чо вр'ё'ма. 9. Дай жалобну книгу.  10.  Цело 

стадо.  11. Н'есм'ёла она.   

  



Тема № 2.  Глагольные формы в русских говорах 

 Цель: систематизация и закрепление на практике (в процессе анализа 

диалектной речи)  полученных на лекции и в результате самостоятельной 

работы знаний по морфологии диалектного глагола.  

Терминологический   минимум: обязательные и необязательные 

разряды глагола,  морфологическая аналогия,  выравнивание основ,  общее 

спряжение, трете  спряжение, давнопрошедшее время.  

План 
1. Основы глагола. Формообразовательные разряды глаголов. 

Обязательные и необязательные разряды глаголов  

2. Диалектные особенности форм инфинитива 

3. Формы изъявительного наклонения  

4. Типы спряжения глагола в русских диалектах 

5. Атрибутивные формы глагола и их диалектные особенности 

 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какие разряды глаголов выделяются в диалектном языке? Какие 

показатели при этом учитываются? Чем различаются разряды глаголов? 

2. Какой процесс лежит в основе выделения диалектных различий в области 

разрядной принадлежности глаголов? 

3. В каком направлении  идет процесс выравнивания основ? 

4. Какие системы образования инфинитива выделяются в говорах?  

5. Какие диалектные различия присущи системе временных форм 

изъявительного наклонения глагола в русских говорах?  

6. Что такое "общее" спряжение? В каких говорах оно наблюдается? 

7. Что такое ІІІ  спряжение? Какова причина его возникновения? Укажите 

его характеристики. 

8. Какие значения могут выражать формы давнопрошедшего времени? 

9. Какие диалектные различия представлены в формах повелительного 

наклонения? 

10. Какие диалектные различия, связанные с залоговыми формами  глагола,           

выделяются по говорам? 

11. Какие разряды причастий в говорах не употребляются или 

употребляются редко? 

12. Что составляет специфику диалектного формообразования стра-

дательных причастий прошедшего времени? 

13. Какие черты отличают диалектную систему от литературной в области 

образования и употребления деепричастий? 

 

? 



 

ЛИТЕРАТУРА: 

       Основная: 

1. Русская диалектология / Под ред.  Р.И.Аванесова и В.Г.Орловой - М.: 

Наука,1994. – 280 с. 

2. Русская диалектология / Под ред.  П.С.Кузнецова.-М.,1993. – 250 с.  

3. Русская диалектология / Под ред.  Л.Л.Касаткина. Изд.2-е. - М.: Флинта, 

2000. – 340 с. 

4. Русская диалектология / Под ред. В.В.Колесова.-М.,1990. – 290 с. 

5. Пристайко Т.С., Шиловский А.Н. Учебно-наглядное пособие по русской 

диалектологии: Фонетика и морфология. - Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 

2005. – 110 с. 

6. Пожарицкая С.К. Русская диалектология: - Учёбно-методическое пособие. - 

М.,1992. –  58 с. 

                Дополнительная: 

1. Бромлей С.В., Булатова Л.Л. Очерки морфологии русских говоров. - М.: 

Просвещение, 1982. – 120 с. 

2. Булатова А.Н.. О системе падежей в русских говорах // Исследования по 

русской диалектологии.- М.: Наука,1993. – С.61-74. 

3. Высотский С.С.  Утрата среднего рода в говорах к" западу от Москвы // 

Докл.  и сообщ. Ин-та русск.  яз. АН СССР.- 1984.- №1. – С.20-25 

4. Обнорский СП. Именное склонение в современном русском языке. – Л.: 

Наука,  1927-1931.- Вып.  1-2. – 125 с. 

 

 

Методические указания по подготовке 
 

 При подготовке к занятию следует уяснить,  что в целом глаголу в 

диалектах свойственны те же категории,  что и в литературном языке: 

время, лицо,  наклонение, залог,  вид, для определенных форм - род и число. 

Особенности глагольных форм, отличающие диалектный язык от 

литературного и отдельные говоры друг от друга, фиксируются:    

         I/ в морфологической структуре форм (например, наличие /отсутствие 

конечного -I в 3-ем лице настоящего времени);  

        2/ в словообразовательных и формообразовательных моделях глаголов  

(распределение глаголов по разрядам, распределение формантов по типам 

основ);  

       3/ в номенклатуре глагольных форм (наличие в некоторых говорах 

плюсквамперфекта, отсутствие в диалектном языке причастий настоящего 

времени);  

       4/ в системе спряжения (например,  общее спряжение в южнорусских 

говорах).  

 



 

ПРАКТИЧЕСКИЕ    ЗАДАНИЯ: 

 Упражнение  1. В приведенных примерах выделите глаголы,  основы 

которых отличается от литературных.  Установите,  в чем заключается это 

отличие. 

Рыйут,  плов'ош,  раслаха'йут,  плакаиш,  л'ажу,  махайу,  пашут, с΄п΄у, 

дапуст'у, Ýл'ад'у. 

 Упражнение  2. Для каких говоров характерны глагольные формы 

типа        ЗНАТ, ИГРАТ, БЫВАТ, УБ΄0ГАТ? С чем связано появление таких 

форм? 

        Упр.  274, 277, 286, 300, 306, 314, 319 по сборнику О.В.Горшковой и 

Т.А.Хмелевской. 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

РУССКАЯ ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

 

        Цель: закрепление сведений и знаний, полученных на лекции. 

     Терминологический   минимум:   диалектное слово, недиалектные 

группы лексики, интердиалектная лексика, лексико-этнографические 

диалектные различия, лексические диалектизмы, лексико-

словообразовательные, фонематические, семантические диалектизмы. 

  

Данное практическое занятие проводится в виде докладов студентов на 

темы, которые предлагаются преподавателем заранее  
 

I. Подготовьте письменный ответ на один из следующих вопросов: 

1. Основные типы диалектных различий в области лексики. 

2. Простые и сложные диалектные различия в лексике. 

3. Диалектные слова, имеющие разную по  объему территорию 

4. распространения. 

5. Тематические группы диалектной лексики, 

6. Этнографизмы. 

7. Особенности  функционально-стилистической дифференциации словарного состава 

диалектного языка. 

8. Средства экспрессивной выразительности в диалектах, 

9. Древнейшие пласты лексики русских говоров, 

10. Заимствования в словарном составе русских говоров,  

11. Системные отношения в лексике говоров,  

12. Признаки диалектной фразеологии,  

13. Тавтологические фразеологизмы.  

14. Источники диалектной фразеологии. 

15. Фразеологизмы как источник сведений по истории народа.  

16. Характеристика основных типов русских диалектных словарей,  

17. Основные проблемы современной диалектной лексикографии ,  

18. Характеристика словаря В.И.Даля,  

19. Характеристика Словаря русских народных говоров (ИРМ 

             АН СССР). 

20. Типы помет в диалектных словарях,  

21. Топонимика и ономастика в диалектных словарях.  

22. Изучение лексики методами лингвистической географии  

23. Использование диалектной лексики как выразительного средства  

24. в художественной литературе. 

25. Методика работы над исправлением диалектных лексических ошибок. 

 

 ІІ. Проанализируйте  не менее 25 диалектных слов из толковых словарей 

литературного языка   (словари Ушакова, Ожегова, БАС, МАС)  и словарей 

новых слов. 



 

ІІІ.  Проанализируйте  не менее 10 полнозначных слов из Словаря русских 

народных говоров. 

 

                      ЛИТЕРАТУРА:  

Основная: 

1. Русская диалектология / Под ред.  Р.И.Аванесова и В.Г.Орловой - М.: 

Наука,1994. – 280 с. 

2. Русская диалектология / Под ред.  П.С.Кузнецова.-М.,1993. – 250 с.  

3. Русская диалектология / Под ред.  Л.Л.Касаткина. Изд.2-е. - М.: Флинта, 

2000. – 340 с. 

4. Русская диалектология / Под ред. В.В.Колесова.-М.,1990. – 290 с. 

5. Пристайко Т.С., Шиловский А.Н. Учебно-наглядное пособие по русской 

диалектологии: Фонетика и морфология. - Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 

1985. – 110 с. 

6. Пожарицкая С.К. Русская диалектология: - Учёбно-методическое пособие. - 

М.,1992. –  58 с. 

 

Дополнительная: 

1.  Блинова О.И. Русская диалектология: Лексика. – Томск: Изд-во 

ТГПИ,1985. – 120 с. 

2. Иватко Л.А. Очерки русской диалектной фразеологии. –  Л.: Наука, 

1981. –                  

3. 150 с.  

4. Коготкова Т.С. Русская диалектная лексикология. - М.: 

Просвещение,1989. –      

5. 130 с.  

6. Козырев  В.А. Лексика современных русских народных говоров. - Л.: 

Наука,     

7. 1984. – 240 с.  

8. Сорокалетов В.П., Кузнецова О.Д. Очерки по русской диалектной 

лексикографии.- М.: Просвещение, 1987. – 140 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

СИНТАКСИС РУССКИХ ГОВОРОВ 
 

Цель: систематизация сведений о диалектных синтаксических различиях 

 

План  
1.. Общая характеристика диалектных различий в области синтаксиса 

2. Диалектные  различия в области словосочетания  

3. Диалектные различия  в строении простого предложения 

4. Сложное предложение и его диалектные особенности  

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какими грамматическими средствами в диалектах может выражаться 

сказуемое? Какие из этих способов являются исключительно 

диалектными? 

2. В чем состоят диалектные особенности выражения прямого объекта? 

3. Укажите диалектные особенности предложного управления 

4. Каково значение и распространение по говорам постпозитивных 

частиц? 

5. В чем состоят диалектные особенности структуры сложного 

предложения?  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

по сборнику упражнений О.В. Горшковой и Т.А. Хмелевской – упр.324, 325, 

326, 338, 339, 341, 342, 355, 363. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

           Основная: 

1. Русская диалектология / Под ред.  Р.И.Аванесова и В.Г.Орловой - М.: 

Наука,1994. – 280 с. 

2. Русская диалектология / Под ред.  П.С.Кузнецова.-М.,1993. – 250 с.  

3. Русская диалектология / Под ред.  Л.Л.Касаткина. Изд.2-е. - М.: Флинта, 

2000. – 340 с. 

4. Русская диалектология / Под ред. В.В.Колесова.-М.,1990. – 290 с. 

5. Пристайко Т.С., Шиловский А.Н. Учебно-наглядное пособие по русской 

диалектологии: Фонетика и морфология. - Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 

2005. – 110 с. 

6. Пожарицкая С.К. Русская диалектология: - Учёбно-методическое пособие. - М.,1992. –  

? 



58 с. 

Дополнительная: 

1. Собинникова В.И. Строение сложного предложения в народных 

говорах. – Воронеж: Изд-во ВГПИ, 1988. – 96 с. 

2. Собинникова В.И. Простое предложение в русских народных говорах. 

– Воронеж: Изд-во ВГПИ, 1991. – 80 с. 

3. Трубинский В.И. Очерки русского диалектного синтаксиса. – Л.: 

Наука, 1994. – 100 с. 

4. Шапиро А.Б. Очерки по синтаксису русских народных говоров. 

Строение предложения. – М.: Просвещение, 1988. – 60 с.  

 

 

Методические указания по подготовке: 

       Необходимо видеть, что русский диалектный синтаксис  

характеризуется меньшим количеством различительных черт, чем 

диалектная морфология и фонетика. Различия по говорам наблюдается в 

способах построения словосочетания, способах выражения сказуемого, 

употребления частиц, союзов и предлогов, выражающих те или иные 

синтаксические отношения. 

       Следует отметить, что в отличие от морфологии и фонетики 

синтаксические диалектные явления далеко не всегда представляют собой 

черты, унаследованные от предыдущих эпох, в частности древнерусского 

периода. Часто синтаксические диалектизмы являются сравнительно 

новыми явлениями. 

Часто невозможно установить, варьируется ли по говорам 

(территориально) то или иное синтаксическое явление. Это связано, во-

первых, с тем, что синтаксис диалектного языка изучен недостаточно, во-

вторых, с тем, что изоглоссы синтаксических явлений размыты, 

расплывчаты. 

При анализе записей диалектной речи важно помнить, что часть 

явлений, фиксируемых в текстах и отсутствующих в кодифицированном 

литературном языке, не является собственно диалектными, поскольку 

свойственны также разговорной литературной речи и городскому 

просторечию.  



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«РУССКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ» 

 

1. диалектология 

2. частная диалектная система 

3. диалектный язык 

4. междиалектное соответствие 

5. противопоставленные и непротивопоставленные диалектные различия 

6. межсистемная дополнительность 

7. слог 

8. ударение 

9. неслоговые звуки 

10. дифтонги 

11. диереза 

12. эпентеза 

13. ритмическая структура слова 

14. «рубленная речь» («стаккато») 

15. интонационная конструкция 

16. темп речи 

17.  гласные средне-верхнего подъема  

18. оканье 

19. аканье 

20. сильное аканье 

21. диссимилятивное аканье 

22. ассимилятивное аканье (оканье) 

23.  еканье 

24. ёканье 

25. иканье 

26. яканье 

27. диссимилятивное яканье 

28. неполное и полное оканье 

29. цоканье 

30. чоканье 

31. прогрессивное смягчение согласных 

32. регулярный и нерегулярный типы склонения 

33. утрата среднего рода 

34. омонимия падежных форм 

35.  стяженные формы имен прилагательных  

36. обязательные / необязательные разряды глагола 

37.  морфологическая аналогия 

38.  выравнивание основ 

39. общее спряжение  

40. третье спряжение 

41. давнопрошедшее время 

42. диалектное слово 

43.  недиалектные группы лексики 

44.  интердиалектная лексика 

45. лексико-этнографические диалектные различия  

46. лексические диалектизмы 

47.  лексико-словообразовательные диалектизмы 

48. фонематические диалектизмы 

49.  семантические диалектизмы 

50. изоглосса 

51.  пучок изоглосс 

52. наречие 

53. диалектная зона 


