
Тема 2. Диалектное членение 

русского языка. 

Наречия и говоры, 

классификация русских 

говоров. 



ПЛАН 

1.Классификация русских говоров: принципы и 

основные понятия. 

2.Диалектологические карты русского языка. 

3.Северное наречие: группы говоров, языковые 

черты. 

4.Южное наречие: группы говоров, языковые 

черты. 

5.Среднерусские говоры: группы говоров, языковые 

черты. 

 



1. Классификация русских говоров: 

принципы и основные понятия 

 

• Цель диалектного членения – 

представить модель национального 

языка в его территориально-

структурных разновидностях, 

нанесенных на географическую карту. 



Принципы классификации 

русских говоров в зависимости 

от поставленной задачи 



1. По отношению к литературному языку (по 

степени отличия от литературной нормы): 

• Говоры центра. 

 Москва и 
расположенные к 
востоку от неё 
территории. 
Исторически являются 
основой литературного 
языка, т.е. обладают 
признаками, 
усвоенными 
литературным языком.  

• Говоры периферии. 



По 
происхождению 

говоры: 

Севернорусские Южнорусские Среднерусские 



По характеру распространения, 

исторически: 

первичные (говоры 
раннего 
формирования), 
образовались в 
период до XV в. 

Центр Европейской 
части России. 

вторичные (говоры 
территорий позднего 
заселения), 
образовались после 
XV  в. 

Среднее и нижнее 
Поволжье, Урал, 
Кубань, Сибирь.  

Смешение населения 
привело к смешению 
диалектов. 



По языковым особенностям 

(основной принцип классификации) : 

 

говор 

группа говоров 

наречие 



Что такое языковые 

особенности? 
Особенности: что с чем 

сравниваем? 



Языковые особенности диалектов: 

 

диалектные различия - отдельные 

отличительные элементы 

диалектного языка, которые 

обнаруживаются при сравнении 

говоров с литературным языком, и 

которые различают говоры между 

собой. 



Диалектные различия: 

•Многочленные. Такие 
междиалектные 
соответствия, которые 
имеют более двух членов. 

•Пример: названия льдины 
в различных русских 
говорах: крыга, и'кра, 
плита, глы'ба, леди'на и 
др.  

• Характерны для лексики 
(в разных говорах бытуют 
разные названия одного 
явления). 

• Двучленные. Состоят 
из двух членов. 

• Пример: оканье и 
аканье [воробей и 
варабей], [т] – твёрдый 
и [т'] – мягкий в 
окончании глаголов III 
лица (идёт, несёт и 
идёть, несёть). 

• Чаще встречаются в 
грамматике и фонетике,  



Диалектные различия: 

•Непротивопоставленные. 

Тот или иной элемент одних 

говоров отсутствует и не 

имеет своего эквивалента в 

других говорах.  

•Типичный случай - 

этнографизмы. 

•Пример: горбу'ша – 

название особого вида косы в 

северных говорах. Слово не 

имеет соответствия в других 

говорах, потому что нет 

такого предмета.  

•Противопоставленные. 

•Состоят из 

соотносительных 

признаков или явлений. 

•Пример: названия льдины 

в различных русских 

говорах: крыга, и'кра, 

плита, глы'ба, леди'на и 

др.  

•Пример: тип предударного 

вокализма после твердых 

согласных (оканье или 

аканье) 



2. Диалектологические карты 

русского языка 

 

В настоящее время существуют 

две карты диалектного 

членения русского языка: 



«Диалектологическая 

карта русского языка в 

Европе» 1915 г. 

•Составлена членами 

МДК. 

•Охватывает всю 

территорию 

распространения русского 

языка в Европе. 

•Нанесены территории и 

раннего, и позднего 

заселения. 

•Отражено 

распространение 

украинского и 

белорусского языков.  

•Оригинал карты в PDF 

•http://www.orthedu.ru/engi

ne/download.php?id=1066 



•Диалектологическая 

карта русского языка 

1964 г. 

•Составленная 

учеными АН СССР. 

•Нанесены только 

исконные, первичные 

говоры (Центр 

Европейской части 

России). 

 

 



2-е отличие карт: принцип деления 

наречий на группы говоров 

Карта 1915 г. 

• учитывает какой-либо 
один признак: 

• северное наречие 
делится на группы 
говоров в зависимости 
от произношения 
ударного звука на месте 
древнего «ѣ»; 

• группы говоров южного 
наречия выделяются в 
зависимости от типа 
яканья.  

Карта 1964 г. 

• опирается на комплекс 
фонетических, 
грамматических, 
лексических явлений.  



3. Северное наречие: 

группы говоров, 

языковые черты  
 



Фонетика северного наречия 

 (это уже знаем) : 

 

• Оканье (это черта 

древнерусского языка!!!). 

• [г] – взрывной, в слабой 

позиции оглушающийся в [к]: 

[говорю, гаркаёт, пироги, 

пирок]. 

 



Фонетика северного наречия: 

 

• Ёканье - произношение 

безударного [о] после мягких 

согласных на месте [иэ] в первом 

предударном слоге либо в 

заударной позиции: 

нёсу, вёду, полё, баёт, идитё 
[н’осу, в’оду, пол’о, баj’oт, ид’ит’о] 



Фонетика северного наречия: 

• Отсутствие звука [j] в 

интервокальном положении в ряде 

форм глаголов и прилагательных, 

ассимиляция и стяжение 

возникающего сочетания гласных: 

делат, знат, нова, молода. 



Как образовались стяженные формы? 

 

• Знаjэт – знаэт – знаат - знат 

• молодаjа – молодаа – молода 

 



Фонетика северного наречия: 

• Произношение [мм] – долгого 

на месте бм: 

омман 

• Произношение [нн] - долгого на 

месте [дн]: 

ланно, винно 

 

 

 



Фонетика северного наречия: 

 

• Произношение [с] на месте ст, 

[с’] на месте сть в конце слова: 

мос, хвос, пусь. 



Фонетика северного наречия: 

 

• Неразличение в произношении 

аффрикат Ц и Ч: 

• произношение Ц на месте Ч (цоканье, 

твердое или мягкое): [ц]ай, до[ц]ка, 

[ц’]ай, до[ц’]ка 

• произношение Ч вместо Ц (чёканье как 

подвид цоканья): 

 чапля, чиплёнок. 

 



 РАЗЛИЧЕНИЕ И НЕРАЗЛИЧЕНИЕ СОГЛАСНЫХ 

НА МЕСТЕ ц и ч (ЦОКАНИЕ) 

 

• различение 
ц и ч: 
курица, 
месяц – чай, 
калач  

• неразличени
е ц и ч: 
курица, 
месяц – цай, 
калац и 
курича, 
месяч – чай, 
калач  



Фонетика северного наречия: 

 

• Произношение [е] вместо [а] 

под ударением между мягкими 

согласными: 

м’еч’ик, оп’ет’ь. 

 

 



Грамматика северного наречия 

(это уже знаем) 

• Произношение [т] – твердого в 
окончаниях глаголов III лица ед. и 
мн. числа: 

едет в город. 

• Формы местоимений I, II лица и 
возвратного в Род. и Вин. падежах 
ед. числа имеют флексию –а: 

посмотрел на меня. 



Грамматика северного наречия 

 

• Существительные муж. рода с 

суффиксами –ушк-, -ишк- склоняются 

по типу II скл.: 

 дедушко, кого? – дедушка, 

 мальчишко кого? – мальчишка.  



Грамматика северного наречия 

 

• Совпадение форм Дат. и Твор. 

падежей мн. числа существительных  

и прилагательных: 

к чистым рукам – с чистым рукам, 

к пустым ве'драм – с пустым ве'драм. 



Грамматика северного наречия 

 

• Совпадение (с окончанием –ы) 

форм Род., Дат. и Предл. 

падежей ед. числа 

существительных на –а 

(сестра, жена – 1 скл.): 

у сестры – к сестры – о сестры 



Грамматика северного наречия 

 

• Инфинитив глагола с 

безударным –и- на конце: 

ходити, носити, знати, звати 

 

!!!это древнерусские формы!!! 



Грамматика северного наречия 

• Согласуемые постпозитивные 

частицы: 

 для муж. рода – от (муж-от); 

 для жен. рода – та (жена-та, 

жену-ту); 

 для ср. рода –то (окно-то); 

 во мн. числе – ти, те, ты. 



Грамматика северного наречия 

• Безличные конструкции разного типа: 
сказуемое выражено причастием или 
деепричастием, действующее лицо – 
существительным в форме Род. 
падежа с предлогами у или от (или 
как в лит. языке). 

У него уже дров наколото. 

У волков тут корову йидено. 

Хлеб у йих весь проросши. 



Грамматика северного наречия 

• Прямое дополнение в форме 

именительного падежа: 

надо лодка сделать, 

ломай булка то  



Северная лексика 

(противопоставленные различия) 
• Квашня, квашонка – посуда для 

приготовления теста; 

• ухват – приспособление для вынимания 
горшков из печи; 

• сковородник –для вынимания сковороды из 
печи; 

• орать – пахать; 

• пахать – подметать; 

• брезговать – испытывать отвращение, 

• о'зимь, озима' – всходы ржи; 

• баять – говорить.  



Территория.  

Говоры северного наречия 

распространены на севере и востоке 

Европейской части России. 



Северновеликорусское наречие 

на Карте 1914 г. 



Выделение групп говоров 

северновеликорусского наречия на карте 1914 г. 

• Поморская (или Архангельская); h в середине слова - [ê], 

в конце слова – [и]: [лêс,гди]. 

• Олонецкая; h под ударением перед последующим твердым 

согласным - [ê], перед мягким – [и]: [лêс, поли'сник]. 

• Западная (или Новгородская группа); h под ударением и в 

первом предударном слоге всегда произносится [и]: [лито, 

здись, дила‘]. 

• Восточная (или Вологодско-Вятская); h перед мягким 

согласным - [и], а перед твёрдым под ударением – дифтонг [ие], 

в предударном слоге [е] или закрытый [ô]: [двирь, лиес, река / 

р’ôка. 

• Владимирско-Поволжская; как в лит. языке h под ударением  -

[е]. 

 



Северное наречие 

на карте 1964 г. 



Сопоставим карты: Территория старой Поморской группы не 

отражена на карте 1964 года, поскольку эти говоры являются 

вторичными, сформировавшимися после XV в. 

 



Сопоставим карты: Бывшая Олонецкая группа по новой 

классификации является Онежской группой межзональных 

говоров. 



Сопоставим карты: Восточная часть территории бывшей Западной 

группы отнесена по карте 1964 года к Ладого-Тихвинской группе 

северного наречия, а западная её часть – к среднерусским 

окающим говорам. 

 



Сопоставим карты: Бывшей Восточной группе соответствует 

Вологодская группа за вычетом Кировской и Пермской областей на 

её востоке, являющихся территориями позднего заселения. 

 



Сопоставим карты: Владимирско-Поволжская группа по новой 

классификации отнесена к среднерусским окающим говорам. 

 



4. Южное наречие: 

группы говоров, 

языковые черты  
 



Фонетика южного наречия 

 (это уже знаем) 

• Аканье (появляется в русском 

языке в 14-15 вв). 

• [γ] -фрикативный, в слабой позиции 

оглушающийся в [х]: 

[γаварю, пираγи, пирох]. 

 



Фонетика южного наречия 

 

• Яканье - произношение безударного [а] 

после мягких согласных на месте [иэ] в 

первом предударном слоге: 

 нясу, в лясу, вязу, мятла 

 



Фонетика южного наречия 

 

 

• Произношение [х, хв] на месте [ф]: 

[хвортъчка, хвартук, хванарь, кохта] 

 
!!! [Ф] в русском языке появился только в 11 в. из 

греческого через старославянский!!!. 



Фонетика южного наречия 

 

• Произношение в некоторых 

словоформах ударного [а] на месте [о]: 

ла'вим 

• Произношение ударного [о] на месте [а]: 

пло'тим, ко'тим. 



Фонетика южного наречия 

 

• Прогрессивная ассимиляция 

заднеязычных по мягкости: 

 Ванькя, чайкю. 

 

[ч’аj’к’у] 
 



Грамматика южного наречия 

 (это уже знаем) 
 

• Окончание -е у личных местоимений I, II 

лица и возвратного в Род. и Вин. 

падежах: стаить и смотрить на мине. 

• [т'] – мягкий в окончаниях глаголов III 

лица ед. и мн. числа: идуть, нясуть 

 



Грамматика южного наречия 

• Совпадение (с окончанием –е) 

форм Род., Дат. и Предл. 

падежей ед. числа 

существительных на –а 

(сестра): 

у сестре – к сестре – о сестре 

Пришел с работе 



Грамматика южного наречия 

• Наличие безударного 

окончания –ы у 

существительных ср. рода с 

твердой основой в форме Им. 

падежа мн. числа: 

пя'тны, о'кны. 

 



Грамматика южного наречия 

• Неразличение (как правило, с 

укончанием –ут) безударных 

окончаний I и II спряжений: 

пишуть, колють, дышуть, 

носють. 

 



Грамматика южного наречия 

• Укороченные инфинитивы: 

несть, плесть, весть 

НО! итить 



Грамматика южного наречия 

• Утрата категории среднего рода, 

совпадение его с ж. родом и реже – 

с мужским: 

пустая ведро, пустой ведро, ента 

чучила. 



Грамматика южного наречия 

• Распространение форм мн. 

числа существительных с 

ударением на флексии на 

месте безударной: 

волки’, орехи’, воры’. 

 



Южная лексика 

(противопоставленные различия) 

• Дежа, дежка – посуда для приготовления теста; 

• рогач – приспособление для вынимания горшков из 

печи; 

• чапля, цапля, чапельник, цаплейка – для вынимания 

сковороды из печи; 

• пахать – пахать (лит. значение); 

• гребовать – брезговать, 

• зе'лени, зеленя', зель – всходы ржи; 

• гутарить – говорить; 

• особое произношение слова где – иде, ийде, де. 

 

 



Территория.  

Говоры южного наречия 

распространены в южной и 

 юго-западной части 

Европейской России. 



Южновеликорусское наречие на карте 1914 г. 



Разделение на группы на карте 1914 г. 

зависит от типа яканья: 

  

• Южная (Орловская) - состоит из двух частей: 

а) территория Курской и Орловской областей, 

б) территория Нижнего Дона и Северного 

Кавказа. Характерно диссимилятивное 

яканье. 

• Тульская (Северо-Западная) - с умеренным 

яканьем. 

• Восточная (Рязанская) - с сильным яканьем. 

 



Южное наречие на карте 1964 г. 



Сопоставим карты: Бывшей Орловской группе по новой 

классификации соответствует Курско-Орловская группа южного 

наречия, но без территории Нижнего Дона и Северного Кавказа 

(вторичные переселенческие говоры). 



Сопоставим карты: Тульская группа на карте 1914 г. Соответствует 

Тульской подгруппе межзональных южнорусских говоров типа «Б» 

приблизительно в тех же очертаниях. 



Сопоставим карты: 

Восточная группа осталась практически без изменений. 

 



Сопоставим карты: расширение на запад. К южнорусскому 

наречию отнесены говоры, которые в 1914 году 

квалифицировались как белорусские (новая Западная группа) и 

как переходные от южновеликорусских к белорусским (новые 

Верхне-Днепровская и Верхне-Деснинская группы). Говоры новой 

межзональной группы «А» также ранее частично являлись 

переходными от южновеликорусских к белорусским. 



5. Среднерусские 

говоры 
группы говоров, 

языковые черты  
 



Почему «говоры», 

а не «наречие»? 
 

• Нет своего, единого для всех 

комплекса диалектных черт. 

•  Им свойственно сочетание 

диалектных различий северного и южного 

наречий. 



Среднерусский говор 



Среднерусские говоры на карте 1914 г. 

Согласно 

классификации 1914 

года, среднерусскими 

являются говоры, для 

которых характерно 

аканье и произношение 

[г] – взрывного. 



Среднерусские говоры на карте 1964 г. 

На карте 1964 года территория среднерусских 

говоров значительно расширена, поскольку, к 

среднерусским говорам стали относить и 

окающие диалекты, ранее относившиеся к 

северному наречию. 



Сравним карты: Новгородские на карте 1964 г.  - 

бывшая западная часть Западной группы северного 

наречия. 



Сравним карты: Владимирско-Поволжская группа на 

карте 1964 г. - бывшая группа северного наречия.  



Сравним карты: отдел А восточных акающих говоров на 

карте 1964 захватывает часть территории Тульской 

области, ранее относившейся к южному наречию. 



Кроме того, 

Среднерусские говоры: в Заволжье, 

Приуралье, Западная и Восточная 

Сибирь и на Дальний Восток.  

Образовались там, где произошло 

междиалектное взаимодействие, куда 

русскоговорящие люди переселялись в 

XVIII, XIX вв. 
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Язык и политика: 

Литературный язык – «узаконенный» говор! 

• Литературный язык – среднерусский говор. 

• Сформировался на основе диалектов средней 

полосы (говоры вокруг Москвы). 

• Сформировался в исторический период, когда 

Москва стала политическим, экономическим и 

культурным центром на карте Европы.  

 

• «язык – это диалект, у которого есть армия и 

флот» (с) 



Спасибо за внимание))) 

 


