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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

Пособие имеет своей целью помочь студентам, изучающим дисци-

плину «Русская диалектология»,  в проведении  анализа диалектного тек-

ста, который предусматривает выявление характерных для данного говора 

черт.   

В пособии предлагается схема общего анализа диалектного текста и 

образцы такого анализа, выполненные на материале текстов, относящихся 

к разным типам говоров (севернорусский, южнорусский, среднерусский). 

При отборе текстов использовались материалы текстового диалектного 

корпуса, создаваемого коллективом диалектологов кафедры теории, исто-

рии языка и прикладной лингвистики Саратовского госуниверситета. Об-

разцы анализа сопровождаются теоретическими комментариями и методи-

ческими рекомендациями, направленными на лучшее усвоение материала 

изучаемого курса. 

 В состав пособия входят Приложения, которые содержат справоч-

ный материал, необходимый для описания отдельных диалектных особен-

ностей говора. Приложения включают: списки наиболее употребительных 

слов, имевших ранее в корне <ê> и <ô>; перечень грамматических и слово-

образовательных категорий с этими фонемами (прил. 1, 2); таблицу типов 

аканья (прил. 3), таблицу типов и подтипов яканья (прил. 4).  

Учебное пособие рассчитано на бакалавров, обучающихся по 

направлению «Филология» (в курсе «Русская диалектология»). 
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Схема общего анализа диалектного текста 

 

Фонетика 

 
Ударный вокализм 

 

1) количество гласных фонем в сильной позиции, 

2) диалектные особенности в реализации гласных под ударением,  

3) произношение <а> в ударном слоге между мягкими согласными, 

4) произношение  ударного *<е>  в  положении  после  мягкого  со-

гласного  перед твердым. 

 

Безударный вокализм после твердого согласного в 1-м предудар-

ном слоге 

 

- тип безударного вокализма (оканье или аканье),  

- его подтип (оканье полное - неполное, аканье диссимилятивное - 

недиссимилятивное). При диссимилятивном аканье – указать его подтип, 

если он может быть определен на материале предложенного текста. 

 

Безударный вокализм после мягкого согласного в 1-м предудар-

ном слоге 

 

- тип безударного вокализма (систему с полным различением глас-

ных неверхнего подъема, с неполным различением, с полным неразличе-

нием (иканье, еканье, яканье). При яканье - указать его подтип, если он 

может быть установлен на материале анализируемого текста. 

 

Консонантизм 

 

1) заднеязычные фонемы: 

- качество фонемы <г> перед гласной (взрывная <г> или фрикатив-

ная <γ>), ее звуковая реализация на конце слов; 

 

2) губные фонемы  <в>, <вʼ >, <ф>, <фʼ >: 

- качество фонемы <в> перед гласной (губно-губная <w> или губно-

зубная <в>); 

- наличие – отсутствие фонем <ф>, <фʼ >; 

- звуковая реализация фонем перед согласными и на конце слова; 

- фонемы <в>, <w> в абсолютном начале слов перед согласными. 

 

3) сонорная твердая фонема <л>: 

- качество фонемы перед гласной (веляризованная <л> или невеляри-
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зованная <l>); 

- звуковая реализация фонем перед согласными и на конце слова. 

 

4) переднеязычные  взрывные <тʼ >, <дʼ >: 

- качество фонем: наличие – отсутствие свистящего элемента. 

 

5) переднеязычные свистящие <сʼ >, <зʼ >: 

- качество фонем: наличие – отсутствие шепелявенья. 

 

6) переднеязычные шипящие <ш>, <ж>: 

- качество фонем (твердые или мягкие); 

- при мягкости <ш>, <ж>: наличие – отсутствие ее позиционной обу-

словленности. 

 

7) долгие шипящие  < ʼ >, < ʼ >: 

- качество фонем (твердые или мягкие). 

 

8) аффрикаты <ц>, <чʼ >: 

- количество фонем (различение, неразличение, отсутствие аффри-

кат); 

- качество фонем (твердые или мягкие).  

 

9) среднеязычная фонема <j>: 

- наличие – отсутствие утраты  <j> в интервокальной позиции. 

 

10) наличие – отсутствие упрощения группы [ст] и [сʼ тʼ ] на конце 

слова. 

 

Ассимилятивные процессы 

 

- наличие – отсутствие процессов ассимиляции, свойственных диа-

лектам: по мягкости, по назальности, по способу образования. 

 

 

Морфология 
Существительное 

 

Категория рода 

- наличие – отсутствие перехода существительных среднего рода в 

класс слов женского или мужского рода; 

- наличие – отсутствие фактов изменения родовой принадлежности 

отдельных слов.  

 

Склонение существительных 
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- существительные I склонения:  флексии род., дат., предл. падежей, 

- существительные II склонения: флексии род., предл. падежей, 

- существительные III склонения: флексии дат., предл., твор. паде-

жей. Наличие – отсутствие фактов сближения с I склонением. 

- нерегулярные типы склонения: основы, флексии, 

- мн. число: особенности падежных окончаний.  

 

Прилагательные и неличные местоимения 

 

- жен. род: флексии им. и косвенных падежей, 

- муж. род: флексии им., род. и предл. падежей, 

- мн.ч.: флексии им., дат. и твор. падежей, 

- наличие – отсутствие стяженных форм прилагательных и место-

имений. 

 

Личные и возвратные местоимения 

 

- основы 1, 2 лица ед.ч. и возвратного местоимения, 

- флексии род. и вин. падежей 1, 2 лица ед.ч. и возвратного место-

имения, 

- личное местоимение 3-го лица: фонемный состав основы и флек-

сии. 

 

Глагол 

 

Формы инфинитива 

- место ударения: на основе или суффиксе, 

- суффиксы форм инфинитива. 

 

Личные формы глагола  

- наличие – отсутствие конечного –т в формах 3 л. ед. и мн. числа, 

- гласная [о] или [е] в окончании глагольных форм. 

 

Типы спряжения  

- наличие – отсутствие общего спряжения, 

- наличие – отсутствие III спряжения. 

 

Формы повелительного наклонения 

- суффиксы, участвующие в образовании форм, 

- место ударения. 

 

Возвратные глаголы 

- твердость – мягкость согласного –с в составе постфикса, 

- наличие – отсутствие гласного в возвратном постфиксе, 
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- характер гласного в постфиксе.  

 

Формы прошедшего времени 

- особенности ударения в простых формах прошедшего времени, 

- наличие – отсутствие сложных форм, 

- особенности образования сложных форм. 

 

Причастия и деепричастия 

- формы страдательных причастий прошедшего времени: особенно-

сти образования, 

- суффиксы деепричастий. 

 

Синтаксис 

 
Словосочетание  

- предлоги: особенности управления, семантики, 

- наличие – отсутствие двойных предлогов. 

 

Предложение  

- наличие – отсутствие безличных предложений со сказуемым, имен-

ная часть которого выражена кратким страдат.  причастием прошедшего 

времени, 

-  наличие – отсутствие безличных предложений со сказуемым, 

именная часть которого выражена деепричастием на –ши, 

- наличие – отсутствие предложений со структурной схемой «быть + 

инфинитив основного глагола»,  

- частицы и союзы в составе предложения. 

 

Лексика 

 
- наличие – отсутствие диалектных слов в тексте, 

- при наличии диалектных слов: особенности их семантики.  

 

Вывод 

 
Следует сделать вывод о территориальной принадлежности говора. 

Для этого надо выделить: 

- диалектные черты, позволяющие отнести говор к одному из наре-

чий или к среднерусским говорам, 

- диалектные черты, позволяющие отнести говор к той или иной 

группе наречия или среднерусских говоров. 
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Методические рекомендации 
 

Анализ текста предполагает выявление фонетических, морфологиче-

ских, синтаксических, лексических  диалектных особенностей, характер-

ных для данного говора.  

Прежде чем начать анализ, следует внимательно прочитать текст,  

точно соблюдая указания транскрипции, и понять его смысл. Если текст 

содержит диалектные слова, необходимо воспользоваться диалектными 

словарями для выяснения их семантики. 

При анализе любого диалектного явления требуется выбрать из тек-

ста все примеры на это явление.  Если одно и то же слово имеет разные ва-

рианты произношения (например: лʼ éс и лʼ êс; идʼ éт и идʼ óт; 

бʼ ерʼ óт и бʼ ерʼ óтʼ ), то следует выписать из текста все варианты. 

Следует иметь в виду, что в говорах могут встречаться переходные 

системы (например, от системы полного оканья к неполному, от системы 

умеренного яканья к иканью и т.д.), возникающие в результате изменений, 

происходящих в настоящее время в диалектах. 

В процессе работы с текстом рекомендуется использовать приложе-

ния.  

 

 

 

ТЕКСТ 1 

 

в вóсʼ ьмдʼ ьсʼ ът чʼ етвʼ óртъм годý такóэ б lъ грóзнъjь лʼ éто/ 

такʼ jе б лʼ и грóзы/ ну з дрʼ éбʼ ьздъм/ з дрʼ éбʼ ьздъм/ вóт прóсто 

дáжъ стрáшнъ сʼ идʼ éтʼ // ну и у нáс фсʼ ó б lъ отклʼ учʼ óнъ// у 

мʼ енʼ á б lъ вон таjá д ркъ закр тъ/ зʼ имój-тъ вáтъj заткнýlа/ хólъднъ/ 

вʼ тʼ ир вʼ э// взʼ аlá вáтъj заткнýlъ/ já вът стоjálа вът зʼ дʼ éсʼ / Вáлʼ а 

ушlá туд / ф туjý кóмнъту// а já вóт тáк стоjálъ вот зʼ дʼ êсʼ / и тът п ш 

пролʼ етʼ éл вóт на тъ мʼ éстъ/ вот сʼ удá/ вóт крʼ áду глʼ адʼ  дырý 

здʼ éлъл// от вáты// jа тóлʼ къ вот тáк успʼ élъ ногój/ в башмáкъх б lъ/ 

ногôj ступʼ тʼ // а то бы дóмъ нʼ  быlъ/ згорʼ éў бы нáш дóм// в акурáт 

прóтʼ иф дʼ вʼ ирʼ éj// 

já пъ тʼ ьлʼ евʼ зъру слыхálъ штóбы фсʼ é-фсʼ é шʼ шʼ éлъчʼ кʼ и 

зъкрывáлʼ исʼ е/ онá в лʼ убý шʼ шʼ éлʼ  зълʼ етʼ т/ мóлнʼ иjъ/ и 

бʼ ежáтʼ  нʼ елʼ зʼ á когдá грозá// лýчʼ чʼ и идʼ  тʼ ихóнʼ ко илʼ и лʼ áк 

на зʼ éмлʼ у// вот ишʼ шʼ ó сл шъlъ по рáдʼ иву/ нʼ и знáj вът/ в лʼ есý тó 

лʼ и пъд однó дʼ éрʼ ьво/ тó лʼ и пъд двá дʼ éрʼ ьва нʼ елʼ зʼ á 

стъновʼ цъ/ кода грозá// и потôм вът нʼ и знáj под ву лʼ и/ илʼ и пъд 

бʼ ерʼ óзу вът/ тóжо в грозý нʼ елʼ зʼ á стъновʼ цъ// у нáс згорʼ éў стóк 

сʼ éнъ от гроз // м  на Нáвълъкъх зʼ  дʼ éдушкъм косʼ лʼ и/ а у нáс уш 

б лʼ и стóгʼ и смʼ óтъны/ грозá такá болʼ шájъ/ мнʼ é дʼ éдушко и 

гъворʼ т/ идʼ  домój// а já боjýсʼ  грóмъ/ спáсу нʼ êт кък боjýсʼ / как já 
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в шlъ на пóлосу/ ну-къ свʼ еркájьт мóлнʼ иjа/ ój нʼ и поjдý!/ já 

зъпʼ ехálъсʼ ъ пот стóк// запʼ ехálъсʼ ъ туд  ф стóк дак уш туд  к 

рʼ екʼ  лʼ ицóм/ а тýчʼ ъ-тъ с тъj стърон  шlá/ и фсʼ ý грозý 

просʼ идʼ élъ// сʼ егóднʼ ъ грʼ емʼ êlъ/ já в аккурáт пошlá в мъгазʼ н// 

 

с. Мегра Вытегорского р-на Вологодской обл. 

 

 

Анализ текста 

 

ФОНЕТИКА 

  
Ударный вокализм 

 

1. Количество гласных фонем в говоре 

 

Состав гласных фонем в русских диалектах может различаться: кро-

ме 5 фонем (<и – у – е – о – а>), известных всем говорам, в некоторых из 

них могут быть закрытые фонемы <ê> и <ô>. Поэтому для определения 

количества гласных фонем следует выяснить, представлены ли в говоре 

данные фонемы.  
 

 В говорах, в которых фонемы <ê> и <ô> являются самостоя-

тельными фонемами, в сильной позиции они имеют особое зву-

чание, отличное от звучания <е> и <о>: фонема <ê> произно-

сится чаще всего как закрытый звук [ê] или дифтонг [и е], 

<ô> - как закрытый звук [ô] или дифтонг [у о]. 

Фонемы <е> и <о> реализуются в основном звуками [е] и [о]. 

 Неразличение <ê> и <е>, <ô> и <о>, то есть их реализация 

одним и тем же звуком, свидетельствует об отсутствии в го-

воре самостоятельных фонем <ê>, <ô>, т.е. о 5-ти фонемной 

системе гласных.  

 

 Для этого рекомендуется: 

1) из текста выписать слова, в которых ударным гласным звукам со-

ответствует в современном литературном языке [о] (в положении только 

после твердого согласного) и [е], 

 2) пользуясь Приложением 1 и 2, определить, в каких из этих слов 

ударные [о] и [е] восходят к этимологическим закрытым фонемам  *<ê> и 

*<ô>,  

3) указать звуки, произносимые в данных словах на месте этимоло-

гических *<ê> и *<ô>, 
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4) указать звуки, произносимые в словах на месте открытых <е> и 

<о>, 

5) сопоставить звучание <ê> и <е>, <ô> и <о>, 

          6) сделать вывод о количестве гласных фонем в говоре. 

 

Выписываем из текста слова, в которых ударному гласному звуку 

соответствует [е] в современном литературном языке: [лʼ éто, сʼ идʼ éтʼ , 

з дрʼ éбʼ ьздъм, вʼ тʼ ир, вʼ э, зʼ дʼ éсʼ , зʼ дʼ êсʼ , пролʼ етʼ éл, 

мʼ éстъ, здʼ éлъл, успʼ élъ, згорʼ éў, дʼ вʼ ирʼ éj, фсʼ é, зʼ éмлʼ у, 

дʼ éрʼ ьво, сʼ éнъ, зʼ  дʼ éдушкъм, мнʼ é, нʼ êт, к рʼ екʼ , просʼ идʼ élъ, 

грʼ емʼ êlъ]. 

Пользуясь Приложением 1, выделяем из нашей группы слова с эти-

мологической фонемой *<ê>: [лʼ éто, сʼ идʼ éтʼ , вʼ тʼ ир, вʼ э, 

здʼ êсʼ , пролʼ етʼ éл, мʼ éсто, здʼ éлал, успʼ éлъ, згорʼ éў, сʼ éнъ, з 

дʼ éдушкъм, мнʼ é, нʼ êт, к рʼ екʼ , грʼ емʼ êlъ]. 

Как видим, на месте этимологической фонемы *<ê> в говоре сегодня 

произносят несколько звуков: [ê], [и], [е], из которых наиболее частотным 

является [е]. 

В оставшейся части слов представлена открытая фонема <е>, кото-

рая реализуется в данном диалекте звуком [е]: [дʼ éрʼ ево, зʼ éмлʼ у, 

дрʼ éбʼ ьздъм, фсʼ é]. 

 

Выписываем из текста слова, в которых ударному гласному звуку 

соответствует [о] в современном литературном языке: [вóсʼ ьмдʼ ьсʼ ът, 

такóэ, грóзнъj, прóсто, зʼ имój, хólъднъ, кóмнъту, вóт, тóлʼ къ, ногój, ногôj, 

дóмъ, прóтʼ иф, мóлнʼ иjъ, тʼ ихóнʼ ко, однó, потôм, тóжо, стóк, домój, 

сʼ егóднʼ ъ, пóлосу]. 

Пользуясь Приложением 2, выделяем из нашего списка слов те сло-

ва, в которых ударный [о] восходит к *<ô>: [вóн, вóт, тóлʼ ко, ногôj, ногój, 

потôм, сʼ егóднʼ ъ]. 

Т.е. на месте этимологической фонемы *<ô> в говоре сегодня 

наблюдается произношение звуков [ô] и [о]. 

В остальных словах представлена открытая фонема <о>, которая 

имеет один вариант звучания - звук [о]: [вóсʼ ьмдʼ ьсʼ ът, такóэ, грóзнъj, 

стóк, прóсто, зʼ имój, хólъднъ, кóмнъту, пóлосу, тóжо, домój, дóмъ, 

прóтʼ иф, мóлнʼ иjъ, тʼ ихóнʼ ко, однó]. 

 

Итак, в большинстве слов на месте этимологических закрытых фо-

нем *<ê> и *<ô> в говоре в настоящее время произносятся те же звуки, что 

и на месте фонем <е>, <о>.  

Однако в ряде слов *<ê> и *<ô> реализуются звуками [ê] и [ô], от-

сутствующими у фонем <е>, <о>. Можно полагать, что закрытые <ê> и 

<ô> еще сохраняются в говоре как самостоятельные фонемы, но находятся 

на этапе исчезновения. Противопоставление <ê> и <е>, а также <ô> и <о> 
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постепенно в данном диалекте утрачивается. 

         Вывод: в говоре представлена семифонемная система гласных под 

ударением. Но в настоящее время наблюдается процес перехода от 7-

фонемной системы к системе с меньшим их числом. 

    

2. Произношение ударного гласного <а> между мягкими согласными 

 

    Слова с ударным <а> между мягкими согласными в данном тексте от-

сутствуют. Поэтому сделать вывод о звуковой реализации этой фонемы в 

нашем случае нельзя. 

     

3. Произношение ударного *<е> после мягких согласных перед твер-

дыми 

 

Данное явление отражает результат проходившего в прошлом в рус-

ском языке процесса изменения [е] в [ʼ о] в позиции перед твердыми со-

гласными. 

 

 При анализе этого явления следует иметь в виду, что в некото-

рых говорах переход [е] в [ʼ о] не происходил или происходил 

непоследовательно. 

 Чтобы правильно выбрать из текста примеры на данное явле-

ние, следует ориентироваться на современный литературный 

язык, в котором под ударением после мягких согласных перед 

твердыми произносят [ʼ о]: клʼ óн, несʼ óт. 

 

Выписываем из текста слова: [чʼ етвʼ óртъм, бʼ ерʼ óзу, смʼ óтъны]. 

Интересующее нас явление наблюдается только в корневых морфемах, в 

которых на месте ударной *<е> перед твердыми согласными произносится 

[о]. Можно полагать, что в данном говоре в корнях слов произошел про-

цесс перехода *[е] в [ʼ о]. О судьбе этого процесса в окончаниях и суф-

фиксах нельзя ничего сказать, т.к. в тексте нет необходимых примеров. 

 

Безударный вокализм после твердых согласных  

в 1-м предударном слоге 

 

         Для определения типа безударного вокализма надо выбрать из тек-

ста слова с фонемами <о> и <а> в 1-м безударном слоге после твердого со-

гласного и проанализировать их звучание. 

 

 Не следует привлекать к анализу: 

1) категорию так называемых частотных слов - союзы, предло-

ги, местоимения, в которых могут отмечаться отклонения от 

системы предударного вокализма, 
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2) слова с фонемами <о> и <а> после шипящих и [ц], т.к. они 

имеют свои особенности в звучании. Их надо рассмотреть от-

дельно. 

 

Выписываем из нашего текста слова с <о> в первом предударном 

слоге: [годý, стоjálа, ногôj, згорʼ éў, грозá, однá, стъновʼ цъ, потôм, 

косʼ лʼ и, болʼ шájъ, гъворʼ т, домój, боjýсʼ , поjдý, стърон , пошlá]. 

          Выписываем слова с фонемой <а> в той же позиции: [такóэ, закр тъ, 

заткнýlа, башмáкъх, мъгазʼ н]. 

          Как видим, фонема <о> произносится как звук [о], фонема <а> как 

звук [а]. Т.е. в первом предударном слоге после твердых согласных фоне-

мы <а> и <о> различаются. Следовательно, это оканье. 

 

 Выделяют два типа оканья: полное и неполное. При полном 

оканье фонемы <а> и <о> различаются не только в первой 

слабой позиции (как при неполном оканье), но и во второй.  

 

Чтобы определить тип оканья, проанализируем произношение этих 

фонем во 2-й слабой позиции. Выписываем из текста слова с фонемой <о>: 

    - в предударных слогах (кроме 1-ого предударного): [отклʼ учʼ óнъ, 

гъворʼ т, просʼ идʼ élъ, стърон ]; 

    - в заударных слогах: [чʼ етвʼ óртъм, б lъ, грóзнъjь, лʼ éто, 

дрʼ éбʼ ьздъм, 

прóсто, стрáшнъ, хóлъднъ, отклʼ учʼ óнъ, вáтъj, тóлʼ къ, тʼ ихóнʼ ко, 

дʼ éрʼ ьво, дʼ éдушкъм, пóлосу, грʼ емʼ êlъ]. 

        Выписываем из текста слова с фонемой  <а>: 

    - в предударных слогах (кроме 1-го предударного): [акурáт, 

зъкрывáлʼ исʼ е, зълʼ етʼ т, мъгазʼ н, стъновʼ цъ, зъпʼ ехálаcʼ ъ]; 

    - в заударных слогах: [д рка, закр тъ, заткнýlа, стоjálа, башмáкъх, 

дóмъ, кóмнъту, слыхálъ, дʼ éрʼ ьва, смʼ óтъны]. 

 

Обе фонемы во 2-й слабой позиции имеют два варианта звучания: 

фонема <о> реализуется звуками [o], [ъ]; фонема <а> - звуками [a] и [ъ]. 

Наиболее частотным для обеих фонем является звук [ъ]. Наличие слов, в 

которых <о> и <а> во 2-й позиции различаются, говорит о том, что изна-

чально говору было присуще полное оканье. Однако эта система пред-

ударного вокализма сильно разрушена, и в настоящее время в говоре раз-

вивается неполное оканье, о чем свидетельствует неразличение <о> и <а> 

во 2-й слабой позиции и их реализация звуком [ъ]. 

         Вывод: в говоре представлена переходная система от полного оканья 

к неполному. 

 

Безударный вокализм после мягких согласных 
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Чтобы определить тип безударного вокализма после мягких соглас-

ных необходимо проанализировать звучание 3-х гласных фонем неверхне-

го подъема - <е – о – а>.  

 

 Типы предударного вокализма после мягких согласных различа-

ются в окающих и акающих говорах, 

 качество гласных фонем неверхнего подъема в окающих гово-

рах обнаруживает зависимость от качества последующего со-

гласного (твердый он или мягкий). 

 

Для определения типа безударного вокализма после мягких соглас-

ных в окающих говорах рекомендуется: 

1) выписать из текста все слова с гласными <е – о – а> в первом 

предударном слоге, 

2) определить фонемную принадлежность этих гласных, 

 

 Если нельзя определить фонемную принадлежность гласного, 

следует отнести этот гласный к той или иной фонеме по его 

происхождению: <а> восходит к *<а>, <е> - к *<ê>,*<е> или 

*<ь>, <о> - к *<е>. 

3) заполнить таблицу, сгруппировав слова по фонемной принадлеж-

ности гласных и с учетом качества последующего согласного, 

4) сделать вывод о типе вокализма, предварительно представив ре-

зультаты в виде схемы. 

 

Анализируемый нами говор – окающий. Рассмотрим звучание фонем 

<е>, <о>, <а> в 1-предударном слоге в положении перед твердыми и перед 

мягкими согласными. Выпишем из текста слова с этими фонемами: 

 

слова с <е> (из *ê) 

перед твердыми согласными                    перед мягкими согласными 

бʼ ежáтʼ                                                         пролʼ етʼ éл 

лʼ есý                                                              рʼ екʼ  

 

слова с <о - е> (из *е, *ь) 
перед твердыми согласными                    перед мягкими согласными 

чʼ етвʼ ртъм                                                      двʼ ирʼ éj 

свʼ еркájьт                                                   тʼ ьлʼ евʼ зору 

сʼ егóднʼ ъ                                                         нʼ елʼ зʼ á 

грʼ емʼ êlъ 

 

слова с <а> (из *а) 
перед твердыми согласными                    перед мягкими согласными 

взʼ аlá                                                             глʼ адʼ  
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Представим результат в виде таблицы: 

 
гласный 

 в 1-м предударном слоге  

перед твердым согласным 

 

этимологические  

фонемы  

в 1-м предударном слоге 

гласный  

в 1-м предударном слоге 

 перед мягким согласным 

[е] 

 

[е] 

 

[а] 

 *< ê >   

  

*< е, ь >   

  

*< а >   

[е] 

 

[е];  [и] (редко) 

 

[а] 

 

 

         Вывод: для говора характерен тип вокализма с различением двух 

гласных неверхнего подъема  <е – а> как перед твердыми, так и перед мяг-

кими согласными. 

 

Консонантизм 
  

Заднеязычные согласные 

 

         Фонема <г> произносится в сильной позиции как взрывной звук [г]: 

[годý, грóзнъjь, глʼ адʼ , грóмъ, гъворʼ т, сʼ егóднʼ ъ, грʼ емʼ êлъ, 

мъгазʼ н, ногôj, згорʼ êў]. 

         В позиции конца слова <г> оглушается и произносится как звук [к]: 

[лʼ áк, стóк]. 

 

Губные согласные 

 

          Фонемы <в> - <вʼ >, <ф> - <фʼ > 

         В сильной позиции <в> и <вʼ > реализуются губно-зубными звуками 

[в] и [вʼ ]: [вóсʼ ьмʼ дʼ ьсʼ ът, вáтоj, Вáлʼ а, вóт, зъкрывáлʼ исʼ е, 

дʼ éрʼ ьво, двá, в шlъ, в акурáт, под ву; чʼ етвʼ óртъм, вʼ тʼ ир, вʼ э, 

дʼ вʼ ирʼ éj, тʼ ьлʼ евʼ зъру, стъновʼ цъ]. 

         На конце слова <в> произносится как звук [ф]: [прóтʼ иф]. 

Примеры с <вʼ > в данной позиции отсутствуют. 

         В начале слова перед согласным на месте <в> произносят [ф]: [ф туjý, 

ф стóк, фсʼ ó].  

Слов с фонемами <ф> и <фʼ > в сильной позиции в тексте нет.  

 

Переднеязычные согласные 

 

          Сонорная твердая фонема <л> 
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Фонема <л> в анализируемом говоре представлена тремя вариантами 

звучания - веляризованным [л], невеляризованным [l] и звуком [ў]. 

         Перед гласными фонема <л> произносится как [л] и [l]: 

[л]: [здʼ éлъл, слыхálъ, шʼ шʼ éлъчʼ кʼ и, лýчʼ чʼ и, пóлосу]; 

[l]: [б lъ, заткнýlа, хólъднъ, взʼ аlá, стоjálъ, ушlá, успʼ élъ, слыхálъ, в шlъ, 

зъпʼ ехálъсʼ ъ, шlá, просʼ идʼ élъ, грʼ емʼ êlъ]. 

Причем, звук [l] отмечается преимущественно в глаголах прошедше-

го времени женского рода.  

В тексте встретился один пример с фонемой <л> в позиции перед со-

гласным [мóлнʼ иjъ], в котором она произносится как звук [л].  

На конце слова твердый <л> реализуется двумя звуками: [л] и [ў]: 

[пролʼ етʼ éл, згорʼ éў].  

 

          Взрывные фонемы <тʼ >, <дʼ > 

          Фонема <тʼ > произносится как смычный звук [тʼ ]: [сʼ идʼ éтʼ , 

вʼ тʼ ир, пролʼ етʼ éл, ступʼ тʼ , прóтʼ иф, тʼ ьлʼ евʼ зъру, бʼ ежáтʼ , 

тʼ ихóнʼ ко]. 

          На месте фонемы <дʼ > отмечается произношение смычного звука 

[дʼ ]: [вóсʼ ьмдʼ ьсʼ ът, сʼ идʼ éтʼ , зʼ дʼ éсʼ , глʼ адʼ , здʼ éлъл, по 

рáдʼ иву, дʼ éрʼ ьво, дʼ éдушко, идʼ ].  

Т.е. данные фонемы реализуются звуками без свистящего элемента. 

 

Свистящие фонемы <сʼ >, <зʼ > 

При произношении фонем <сʼ >, <зʼ > шепелявенья не наблюдается. 

Их звучание не отличается от литературного.  

Фонема <сʼ > реализуется звуком [сʼ ] без шипящего призвука: 

[вóсʼ ьмдʼ ьсʼ ът, сʼ идʼ éтʼ , фсʼ ó, зʼ дʼ êсʼ , сʼ удá, зъкрывáлʼ исʼ е, 

сʼ éнъ, боjýсʼ , зъпʼ ехálъсʼ ъ, сʼ егóднʼ ъ]. 

Фонема <зʼ > звучит как свистящий [зʼ ]: [зʼ имój, взʼ аlá, 

нʼ елʼ зʼ á, зʼ éмлʼ у, мъгазʼ н]. 

 

Шипящие фонемы <ш>, <ж> 

На месте фонем <ш> и <ж> в говоре произносят твердые звуки [ш]  

и [ж]: 

[ш]: [стрáшнъ, башмáкъх, нáш, ушlá, з дʼ éдушкъм, болʼ шájъ], 

[ж]: [бʼ ежáтʼ , тóжо, дáжъ]. 

 

Долгие шипящие фонемы < ʼ >, < ʼ > 

Для говора характерно мягкое произношение фонемы < ʼ >: 

[шʼ шʼ éлъчʼ кʼ и, шʼ шʼ éлʼ , ишʼ шʼ ó]. 

Примеры с фонемой < ʼ > в тексте отсутствуют. 

 

Аффрикаты <ц>, <чʼ > 
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 При характеристике аффрикат из текста следует выбирать 

слова только с этимологическими фонемами <ц> и <чʼ >. Сло-

ва со звуком [ц], возникшим из сочетания [тс] на стыке мор-

фем, для анализа не подходят (например, [мójьцъ, стрóицъ]). 

 

Фонема <ц> произносится как твердый звук [ц]: [лʼ ицóм]. 

Фонема  <чʼ > реализуется мягким звуком [чʼ ]: [чʼ етвʼ óртъм, 

отклʼ учʼ óнъ, шʼ шʼ éлъчʼ кʼ и, тýчʼ ъ]. 

Таким образом, изучаемый говор знает обе аффрикаты. Их произно-

шение не отличается от звучания этих фонем в литературном языке. 

     

Среднеязычная фонема <j> в интервокальной позиции 

В говоре наблюдается выпадение <j> в положении между гласными 

в окончаниях прилагательных, местоимений, на стыке основы и окончания 

глаголов. Но этот процесс осуществляется непоследовательно, поэтому в 

тексте представлены формы 3-х типов: 

1) формы с [j]: [грóзнъjь, такʼ jе, болʼ шájъ, свʼ еркájьт]. 

2) нестяженные формы без [j]: [такóэ, вʼ э], 

          3) стяженные формы: [такá, лʼ убý]. 

 

Примеров с группой согласных [ст], [сʼ тʼ ] на конце слов в тексте 

нет. 

 

Ассимилятивные процессы 

 
 Не следует описывать общерусские процессы, свойственные и 

литературному языку, и диалектам, например, регрессивную 

ассимиляцию по мягкости-твердости (кóсʼ тʼ ), по звонкости-

глухости (прóпкъ, з бáбушкъj). 

 

Процесса прогрессивной ассимиляции по мягкости в тексте не отме-

чено. В примерах с заднеязычным [к] в позиции после мягкого согласного 

смягчения [к] не наблюдается: [тʼ ихóнʼ ко, тóлʼ ко]. 

Ассимиляция согласных по назальности также отсутствует. На месте 

сочетания [дн] в говоре произносят [дн]: [хóлъднъ, однó, сʼ егóднʼ ъ]. 

         Слов с сочетанием [бм] в тексте не встретилось. 

 

 

 

МОРФОЛОГИЯ 

 

Существительные 

 

Категория рода 
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В тексте есть существительные среднего рода с безударным оконча-

нием: [такóэ грóзнъjь лʼ éто, на тъ мʼ éстъ, пъд однó дʼ éрʼ ьво]. Средний 

род у существительных в данном говоре сохраняется, перехода этого клас-

са слов в женский или мужской не наблюдается.  

Существительных с изменением их родовой принадлежности в тек-

сте нет. 

Есть одушевленное существительное мужского рода с суффиксом –

ушк с окончанием в Им. пад. –о [дʼ éдушко] и в Тв. пад. –ом [зʼ  

дʼ éдушкъм]. Это слово относится ко II склонению, что характерно для се-

верного наречия. 

 

Склонение существительных  

 

Существительные I склонения. В тексте представлены существи-

тельные ед. ч. в форме: 

- род. п. с окончанием –ы [с тъj стърон , от вáты, от гроз ], 

- дат. п. с окончанием –и [к рʼ екʼ ], 

- тв. п. с ударным окончанием –oj [ногój]. 

 

Существительные II склонения. Отмечаются существительные ед. 

числа в форме: 

- род. п. с флексией – а, -ъ [дóмъ нʼ  быlъ, стóк сʼ éнъ, двá дʼ éрʼ ьва, 

боjýсʼ  грóмъ], 

- пред. п. с окончанием –у [в годý, в лʼ есý]. 

 

Существительные III склонения в тексте отсутствуют. 

 

Множественное число существительных представлено формами: 

- им. п. с флексией – и [грóзы, шʼ шʼ éлъчʼ кʼ и, стóгʼ и], 

- род. п. с окончанием –ej [прóтʼ иф дʼ вʼ ирʼ éj], 

- пред. п. с окончанием –ъх [в башмáкъх]. 

Существительные в форме тв.п. в тексте не встретились. 

 

Прилагательные и неличные местоимения 

 

Есть примеры с прилагательными, имеющими нестяженные оконча-

ния: 

- в форме им. п. мн. числа [такʼ jе грóзы], 

- в форме им. п. ед. ч. (женского и среднего рода): [грозá болʼ шájъ, 

грóзнъjь лʼ éто]. 

В тексте представлены также стяженные формы: 

- жен. рода им. п. ед. ч.: [грозá такá],  

- жен. рода вин. п. ед. ч.: [в лʼ убý шʼ шʼ éлʼ ]. 
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Есть форма прилагательного ср. рода им.п. ед.ч. с окончанием без 

интервокального [j]: [такóэ лʼ éто]. 

Указательные местоимения имеют в своей основе [j]: [таjá д ркъ, ф 

туjý кóмнъту]. 
 

Личные и возвратные местоимения 

 

Личное местоимение 1-го лица представлено формой род.п. [у 

мʼ енʼ á] и дат. п. [мнʼ é]. 

Местоимения 3-го лица не содержат начальный [j]: [онá]. 

 

Глагол 
 

Глагольные формы 3-го лица имеют -т твердый в окончании: 

[зълʼ етʼ т, свʼ еркájьт, гъворʼ т]. 

В формах инфинитива отмечается только суффикс -ть: [сʼ идʼ éтʼ , 

ступʼ тʼ , бʼ ежáтʼ ]. 

У возвратных глаголов представлены постфиксы: -ся 

[зъпʼ ехálъсʼ ъ], -cе [зъкрывáлʼ исʼ е] и -сь [боjýсʼ ]. 

 Формы повелительного наклонения в ед. ч. имеют окончание –и 

[глʼ адʼ , идʼ ]. Кроме того, встретилась форма [лʼ áк], образованная от 

глагола с основой на заднеязычный согласный. 

Страдательные причастия, имеющиеся в тексте, образованы с помо-

щью суффикса –н [отклʼ учʼ óнъ, смʼ óтъны] и –т [закр тъ]. Особенно-

стей в их использовании нет. 

Деепричастий в тексте не встретилось. 
 

Синтаксические диалектные особенности не представлены. 

 

Из лексических диалектных черт следует отметить наличие в тексте: 

- наречия в аккурат в значении «как раз, точно» [в аккурáт прóтʼ иф 

дʼ вʼ ирʼ éj; já в аккурáт пошlá в мъгазʼ н]; 

- существительного с дребездом, отличающегося от литературного 

языка фонемным составом (ср.: с дребезгом), но имеющего то же значение 

«прерывистый, дрожащий звук». 

 

Общий вывод: Диалектные черты, отраженные в тексте, свидетель-

ствуют о том, что данный говор относится к северному наречию. На это 

указывают такие характерные для него особенности, как:  

1) оканье, 

2) взрывной звук [г] в соответствии с <г> и оглушение его в [к] на 

конце слова, 

3) твердый –т в окончании личных форм глагола 3-го лица, 

4) форма местоимения [мʼ енʼ а] в род. падеже, 

5) утрата <j> в заударном интервокальном положении. 
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Определить принадлежность говора к определенной группе говоров 

северного наречия не представляется возможным, т.к. в тексте отсутству-

ют необходимые для этого примеры. 

 

 

*  *  *   
 

 

ТЕКСТ 2 

 

jа лʼ убʼ тʼ ьлʼ / хадʼ лъ в лʼ ес// за γрʼ ибáмʼ и/ за jáγъдъмʼ и/ за 

клʼ ýквуj/ зъ чʼ арнʼ куj// хадʼ лъ пʼ ашóткъм/ кашóлку нарвʼ éш дъ в 

с мку пʼ ьрʼ ьт сабój// фчʼ арá нʼ амнóшкъ з дóчырʼ иjу пашлá и 

ишʼ шʼ é ф туд  схадʼ лъ с пáлъчʼ къj// мох рвáлʼ и// 

 

- А зачем вам мох? 

 

дъ у нʼ х там път пóлъм патпрáвʼ итʼ  нáдъ/ марóзъм фсʼ ó 

зъмʼ арзáлъ// с пъсашкóм хадʼ лъ// дъ ачʼ кʼ  пътʼ ирʼ áлъ// γъварʼ á 

бóγъ нʼ éту/ бох éсʼ // заплáчу заплáчу…/ оj/ чʼ о jа б ду дʼ éлътʼ ?// да// а 

в аднóм мʼ éсʼ тʼ и у мʼ инʼ á т т наγá пръвалʼ лъсʼ  а былá ф супаγáх/ 

jа бóкъм-тъ/ и у мнʼ á карзʼ нкъ с мóхъм пувалʼ лъсʼ // а jа врáс нʼ и 

дъγадáлъсʼ а и аташлá сʼ удá/ дъ тъвъ… да дóмъ// γлʼ аж / у мнʼ á 

ачʼ к j нʼ éту// оj Натáшъ/ иjé звáлʼ и/ тъ дóч маjá/ ачʼ кʼ  пътʼ ирʼ áлъ/ 

jа тапʼ éрʼ  умр / и нʼ и пайд  дамójа/ хтó мʼ инʼ á б дʼ ит дóмъ слʼ ап jу 

вадʼ тʼ // рáзʼ и снахá б дʼ а за мнój-тъ…// плáкълъ/ и как шлá пъ 

слʼ адóчкъм ту трав  фсʼ  так аγрʼ абáлъ аγрʼ абáлъ аγрʼ абáлъ// а самá 

плáчу/ фчʼ арáсʼ а// а парʼ áдъшнъ атсʼ дъ/ вʼ арст  jа д муjу трʼ  

б дʼ а/ тъ ат хъвъ ад дóмъ/ ну γдʼ é jа упáлъ// пуγадʼ / там нʼ амнóшкъ 

тóлʼ къ мʼ éстъ прʼ имʼ áтъjь// jа туд  пъдашлá/ γлʼ аж  анʼ  у мʼ инʼ á 

ачк -тъ лʼ ажá// γóспъдʼ и! Нʼ икалáj уγóднʼ ик мнʼ é памóх// ну кáк jа в 

травʼ é ачʼ кʼ  нашлá?// 

…jа вот пъзвалá рʼ абʼ áт за сʼ éнъм паjéхътʼ  и зъ дравáмʼ и// 

фчʼ ирá фсʼ ó прʼ ивʼ азлʼ  мнʼ é/ ишʼ шʼ ó тóрф прʼ ивʼ азʼ á// да 

анʼ  баjáццъ jа к нʼ м ж тʼ  прʼ ид / штó анʼ  мнʼ é и дравá вʼ аз тʼ // 

анʼ  смʼ аj ццъ/ итʼ  анʼ  мнʼ é скóкъ лʼ éт/ мá хвáтʼ ит т / зʼ имá/ 

идʼ  ка мнʼ é/ идʼ  ка мнʼ é// нʼ а хóцъ к нʼ м да смʼ éртʼ и идʼ тʼ // 

дóмъ пакój нъ хърашó/ у нʼ х тáм уш зʼ атʼ já сва // 

с. Заднепилево Клепиковского р-на Рязанской обл. 

 

 

Анализ текста 
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ФОНЕТИКА 

 

Ударный вокализм 

 

1. Количество гласных фонем в говоре 

 

Выписываем из текста слова, в которых ударному гласному звуку 

соответствует [е] в современном литературном языке: [лʼ ес, нʼ éту, éсʼ , 

дʼ éлътʼ , тапʼ éрʼ , γдʼ é, мʼ éстъ, мнʼ é, в травʼ é, за сʼ éнъм, паjéхътʼ , 

смʼ éртʼ и]. 

Пользуясь Приложением 1, выделяем из нашей группы слова с эти-

мологической фонемой *<ê>: [лʼ ес, нʼ éту, дʼ éлътʼ , γдʼ é, мʼ éстъ, 

мнʼ é, в травʼ é, за сʼ éнъм, паjéхътʼ ]. Как видим, на месте этимологиче-

ской фонемы *<ê> в говоре сегодня произносят один звук [е]. 

В оставшейся части слов представлена открытая фонема <е>, кото-

рая реализуется в данном диалекте звуком [е]: [éсʼ , тапʼ éрʼ , смʼ éртʼ и]. 

 

Выписываем из текста слова, в которых ударному гласному звуку 

соответствует [о] в современном литературном языке: [пʼ ьрʼ ьт сабój, 

мох, нʼ амнóшкъ, път пóлъм, марóзъм, с пъсашкóм, бóγъ, бóкъм, дóмъ, 

дамójа, мнój, пъ слʼ адóчкъм, тóлʼ къ, γóспъдʼ и, уγóднʼ ик, памóх, тóрф, 

скóкъ, хóцъ, пакój, хърашó]. 

Пользуясь Приложением 2, выделяем из нашего списка те слова, в 

которых ударный [о] восходит к *<ô>: [пʼ ьрʼ ьт сабój, нʼ амнóшкъ, с 

пъсашкóм, марóзъм, дамójа, мнój, тóлʼ къ, уγóднʼ ик, памóх, скóкъ, хóцъ, 

пакój]. Т.е. на месте этимологической фонемы *<ô> в говоре сегодня про-

износят звук [о]. 

В остальных словах представлена открытая фонема <о>, которая 

имеет один вариант звучания - звук [о]: [мох, път пóлъм, бóγъ, бóкъм, 

дóмъ, пъ слʼ адóчкъм, γóспъдʼ и, тóрф, хърашó]. 

Вывод: в говоре представлена пятифонемная система гласных под 

ударением <и – у – а – о – е>.  В словах на месте этимологических закры-

тых фонем *<ê> и *<ô> в говоре в настоящее время произносятся те же 

звуки, что и на месте фонем <е>, <о>. 
 

2. Произношение ударного гласного <а> между мягкими согласными 

 

         Слова с ударным <а> между мягкими согласными в данном тексте 

отсутствуют. Поэтому сделать вывод о звуковой реализации этой фонемы 

в нашем случае нельзя. 

 

3. Произношение ударного *<е> после мягких согласных перед твер-

дыми 

Выписываем из текста слова: [кашóлку, нарвʼ éш, ишʼ шʼ é, фсʼ ó, 
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ишʼ шʼ ó]. 

В тексте отмечаются слова как с наличием [ʼ о], так и с его отсут-

ствием после мягкого согласного в корневых и аффиксальных морфемах. 

 

Безударный вокализм после твердых согласных  

в 1-м предударном слоге 

 

Выписываем из нашего текста слова с <о> в первом предударном 

слоге: [хадʼ лъ, кашóлку, пʼ ьрʼ ьт сабój, пашлá, патпрáвʼ итʼ , марóзъм, 

с пъсашкóм, ачʼ кʼ , γъварʼ á, в аднóм, наγá, карзʼ нкъ, аташлá, маjá, 

пайд , вадʼ тʼ , снахá, парʼ áдъшнъ, атсʼ дъ, пуγадʼ , пъдашлá, памóх, 

Нʼ икалáj, паjéхътʼ , зъ дравáмʼ и, баjáццъ, пакój, хърашó, сва ]. Фонема 

<о> в тексте произносится как звук [а]. 

 

Выписываем слова с фонемой <а> в той же позиции: [нарвʼ éш, 

трав , пръвалʼ лъсʼ , пъзвалá, дъγадáлъсʼ а, нашлá, пувалʼ лъсʼ ]. Как 

видим, фонема <а> произносится как звук [а]. Т.е. в первом предударном 

слоге после твердых согласных фонемы <а> и <о> не различаются. Следо-

вательно, это аканье. 

 

 Выделяют два типа аканья: недиссимилятивное (или сильное) и 

диссимилятивное. Тип аканья зависит от того, как произно-

сятся фонемы <а> и <о> в 1 предударном слоге в зависимости 

от ударного гласного.  

При недиссимилятивном аканье обе фонемы всегда произносят-

ся как [а]. 

При диссимилятивном аканье фонемы совпадают в звуках [а] и 

[ъ] в зависимости от того, какой гласный находится под уда-

рением. Выделяют три типа диссимилятивного аканья (см. 

Приложение 3). 

 

Вывод: так как обе фонемы произносятся одинаково независимо от 

качества ударного гласного, то в говоре представлено недиссимилятивное 

аканье. 

 

Во втором предударном слоге отмечается произношение [у] на ме-

сте фонем <о – а>: [супаγáх, пувалʼ лъсʼ , пуγадʼ ], но чаще всего в этой 

позиции произносят звук [ъ]: [пъсашкóм, зъмʼ арзáлъ, пътʼ ирʼ áлъ, 

γъварʼ á, пръвалʼ лъсʼ , дъγадáлъсʼ а, пътʼ ирʼ áлъ, пъдашлá, хърашó, 

пъзвалá]. 

 

Безударный вокализм после мягких согласных 

 

Анализируемый нами говор – акающий.  
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 В акающих говорах гласные фонемы <е – о - а> не различаются 

и совпадают в одном звуке. В зависимости от его качества 

различают три типа безударного вокализма: еканье, иканье, 

яканье. 

При еканье фонемы совпадают в звуке [ʼ е], при иканье – в зву-

ке [ʼ и], при яканье – в звуке [ʼ а]. 

 В говорах с яканьем может наблюдаться зависимость каче-

ства фонем <е – о - а> в 1-предударном слоге после мягкого со-

гласного от качества последующего согласного и от качества 

ударного гласного. В этом случае безударные гласные будут 

иметь два варианта произношения: [а], [и]. 

 

Выпишем из текста слова с фонемами <е – о - а> в 1-предударном 

слоге в позиции после мягкого согласного: [пʼ ашóткъм, нʼ амнóшкъ, 

зъмʼ арзáлъ, пътʼ ирʼ áлъ, γлʼ аж , слʼ ап jу, пъ слʼ адóчкъм, аγрʼ абáлъ, 

вʼ арст , лʼ ажá, рʼ абʼ áт, прʼ ивʼ азлʼ , прʼ ивʼ азʼ á, вʼ аз тʼ , 

смʼ аj ццъ, зʼ атʼ já]. 

На месте фонем <е – о – а> в словах произносят звук [ʼ а] и звук 

[ʼ и]. Следовательно, в говоре представлено яканье.  

 

 Существует три основных типа яканья: сильное, умеренное и 

диссимилятивное. Кроме того, выделяют еще более сложные 

типы яканья (см. Приложение 4). 

 

Для определения типа яканья заполним таблицу: 

 

гласный в 1-м предударном слоге после мягкого согласного 

перед ТВЕРДЫМ согл. перед МЯГКИМ согл. 

 ударные гласные ударные гласные 

а о 

(*ъ) 

о 

(*ô) 

и/ы  у а 

 

о 

(ё) 

е 

 

е 

(*ѣ) 

и  у 

 

зъмʼ арзáл

ъ 

аγрʼ абáлъ 

лʼ ажá 

 

слʼ адóчкъ

м 

пʼ ашóткъ

м 

 

нʼ амнóшк

ъ 

γлʼ аж  

слʼ ап jу 

вʼ арст  

вʼ аз тʼ  

прʼ ивʼ азл

ʼ  

рʼ абʼ áт 

прʼ ивʼ аз

ʼ á 

зʼ атʼ já 

пътʼ ирʼ á

лъ 

 

   смʼ аj цц

ъ 

а  а а а 

 

а / и - - - а 

гласный после шипящего согласного 
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Из таблицы видно, что фонемы <е – о – а>  в положении перед твер-

дыми согласными независимо от ударного гласного произносятся как [а].     

В положении перед мягкими согласными звук [а] на месте фонем <е 

– о – а> наблюдается при ударном [á] и [и, у]. Остальные позиции не за-

полнены, т.к. в тексте отсутствуют необходимые примеры.  

Сопоставив наши результаты с таблицей типов и подтипов яканья 

(Приложение 4), мы можем предположить, что данному говору свойствен-

но либо сильное яканье, либо ассимилятивно-диссимилятивное яканье, 

подтип которого определить невозможно из-за отсутствия необходимых 

примеров. 

 

Консонантизм 

            

Заднеязычные согласные 

 

         Фонема <г> произносится в сильной позиции как щелинный звук [γ]:  

В позиции конца слова [γ] чередуется со звуком [х]: [γрʼ ибáмʼ и, 

jáγъдъмʼ и, γъварʼ á, бóγъ, наγá, ф супаγáх, γлʼ аж , аγрʼ абáлъ, γдʼ é, 

пуγадʼ , уγóднʼ ик, γлʼ аж , памóх]. 
 

Губные согласные 

 

          Фонемы <в> - <вʼ >, <ф> - <фʼ > 

         В сильной позиции <в> и <вʼ > реализуются губно-зубными [в] и 

[вʼ ]:  

[клʼ ýквуj, γъварʼ á, пръвалʼ лъсʼ , врáс, вадʼ тʼ , трав , хвáтʼ ит, 

дравáмʼ и, пъзвалá; нарвʼ éш, патпрáвʼ итʼ , вʼ арст  прʼ ивʼ азлʼ ]. 

Примеры с конечными фонемами <в> и <вʼ > в тексте отсутствуют. 

         В начале слова перед согласным на месте <в> произносят [ф]: 

[фчʼ арá, ф туд , ф супаγáх, фсʼ ó]. 

Слов с фонемами <ф> и <фʼ > в сильной позиции в тексте нет, 

встретилось слово [торф], в котором в слабой позиции <ф> звучит как [ф]. 

 

Переднеязычные согласные 

 

          Сонорная твердая фонема <л> 

Фонема <л> в говоре представлена одним вариантом звучания - [л]: 

[хадʼ лъ, кашóлку, пашлá, пóлъм, зъмʼ арзáлъ, пътʼ ирʼ áлъ, заплáчу, 

фчʼ арá 

фчʼ ирá 

  чʼ арнʼ куj      

а / и - - а - - - - - 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



дʼ éлътʼ , пръвалʼ лъсʼ , былá, дъγадáлъсʼ а, аγрʼ абáлъ, упáлъ, пъзвалá, 

нашлá, Нʼ икалáj]. 

Слов с фонемой <л> на конце слова в тексте нет.  

 

Взрывные фонемы <тʼ >, <дʼ > 

          Фонема <тʼ > произносится как смычный звук [тʼ ]: 

[лʼ убʼ тʼ ьлʼ , патпрáвʼ итʼ , пътʼ ирʼ áлъ, дʼ éлътʼ , мʼ éсʼ тʼ и, 

вадʼ тʼ , паjéхътʼ , ж тʼ , вʼ аз тʼ , хвáтʼ ит, зʼ атʼ já]. 

          На месте фонемы <дʼ > отмечается произношение смычного звука 

[дʼ ]: [хадʼ лъ, дʼ éлътʼ , б дʼ ит, вадʼ тʼ , γдʼ é, пуγадʼ , идʼ , 

γóспъдʼ и]. 

Т.е. данные фонемы реализуются звуками без свистящего элемента. 

 

Свистящие фонемы <сʼ >, <зʼ > 

При произношении фонем <сʼ >, <зʼ > шепелявенья не наблюдается. 

Их звучание не отличается от литературного.  

Фонема <сʼ > реализуется звуком [сʼ ] без шипящего призвука: 

[фсʼ ó, éсʼ , пръвалʼ лъсʼ , дъγадáлъсʼ а, сʼ удá, фчʼ арáсʼ а, атсʼ дъ, 

сʼ éнъм]. 

Фонема <зʼ > звучит как свистящий [зʼ ]: [карзʼ нкъ, рáзʼ и, 

прʼ ивʼ азʼ á, зʼ имá, зʼ атʼ já]. 

 

Шипящие фонемы <ш>, <ж> 

На месте фонем <ш> и <ж> в говоре произносят твердые звуки [ш]  

и [ж]: 

[ш]: [пʼ ашóткъм, кашóлку, нарвʼ éш, пашлá, пъсашкóм, Натáшъ, нашлá, 

хърашó] 

[ж]: [γлʼ аж , лʼ ажá, ж тʼ ]. 

 

Долгие шипящие фонемы < ʼ >, < ʼ > 

Для говора характерно мягкое произношение фонемы < ʼ >: 

[ишʼ шʼ é]. 

Примеры с фонемой < ʼ > в тексте отсутствуют. 

 

Аффрикаты <ц>, <чʼ > 

Слов с фонемой <ц> в тексте нет.  

Фонема <чʼ > реализуется двумя звуками – мягким [чʼ ] и твердым [ч]:  

[чʼ ]: [чʼ арнʼ куj, фчʼ арá, пáлъчʼ къj, ачʼ кʼ , чʼ о, фчʼ ирá], 

[ч]: [заплáчу, дóч, слʼ адóчкъм, ачк ]. 

Таким образом, сделать вывод о количестве аффрикат в говоре нель-

зя, т.к. нет примеров с фонемой <ц>. Можно отметить особенность в реа-

лизации фонемы <чʼ >, которая имеет два варианта звучания. 

 

Среднеязычная фонема <j> в интервокальной позиции 
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В говоре не наблюдается выпадения <j> в положении между глас-

ными в окончаниях прилагательных, местоимений: [иjé, маjá, слʼ ап jу, 

прʼ имʼ áтъjь]. 

 

Примеров с группой согласных [ст], [сʼ тʼ ] на конце слов в тексте 

нет. 

 

Ассимилятивные процессы 

 
Процесса прогрессивной ассимиляции по мягкости в тексте не отме-

чено. В примерах с заднеязычным [к] в позиции после мягкого согласного 

смягчения [к] не наблюдается: [пáлъчʼ къj, ачʼ к j, тóлʼ къ]. 

Ассимиляция согласных по назальности также отсутствует. На месте 

сочетания [дн] в говоре произносят [дн]: [аднóм, уγóднʼ ик]. Слов с соче-

танием [бм] в тексте не встретилось. 

 

МОРФОЛОГИЯ 

 

Существительные 

 

Категория рода 

 

В тексте есть существительные среднего рода с безударным оконча-

нием: [в аднóм мʼ éсʼ тʼ и, мʼ éстъ прʼ имʼ áтъjь]. Средний род у суще-

ствительных в данном говоре, вероятно, сохраняется.  

Существительных с изменением их родовой принадлежности в тек-

сте нет. 

 

Склонение существительных  

 

Существительные I склонения. В тексте встретились существи-

тельные ед. ч. в форме:  

- тв. п. с безударным окончанием –уj [за клʼ ýквуj, зъ чʼ арнʼ куj], -ъj [с 

пáлъчʼ къj], 

- предл. п. с окончанием –е [в травʼ é]. 

 

Существительные II склонения. Отмечаются существительные ед. 

числа в форме:  

- род. п. с флексией –ъ [бóγъ, да дóмъ, ад дóмъ], 

- пред. п. с окончанием –и [в аднóм мʼ éсʼ тʼ и]. 

 

Существительные III склонения. В тексте есть существительное в 

форме:  

- род. п. с флексией –и [да смʼ éртʼ и]. 
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Нерегулярные типы склонения представлены существительным 

дочь в форме:  

- им. п. с нулевой флексией [дóч], 

- твор. п. с флексией –иjу [з дóчырʼ иjу]. 

 

Множественное число существительных представлено формами: 

- им. п. с флексией – а [зʼ атʼ já] и c –j в основе, - и [ачʼ кʼ ], 

- дат. п. с окончанием – ъм [пъ слʼ адóчкъм], 

- твор. п. с окончанием – áмʼ и [за γрʼ ибáмʼ и, за jáγъдъмʼ и, зъ 

дравáмʼ и], 

- пред. п. с окончанием –ах [ф супаγáх]. 

Т.о., окончания дат. п. и твор. п. не совпадают. 

Существительное очки имеет в форме род.п. окончание –ej [ачʼ к j]. 

 

Прилагательные и неличные местоимения 

 

Есть примеры с прилагательными и местоимениями:  

- жен. р. в вин. п. [слʼ ап jу], 

- муж. р. в род. п. [дъ тъвъ… да дóмъ]. 

В тексте встретилась форма им. п. мн. числа притяжательного ме-

стоимения [сва ].  

 

Личные и возвратные местоимения 

 

Личное местоимение 1-го лица представлено формами род.п. [у 

мʼ инʼ á] / [у мнʼ á], вин.п [мʼ инʼ á] и дат. п. [мнʼ é]. Т.е. в говоре совпа-

дают формы род. и вин. падежей. 

Местоимения 3-го лица не содержат начальный [j]: [анʼ ]. 

 

Глагол 

 

Глагольные формы 3-го лица имеют несколько вариантов: без конеч-

ного –т [прʼ ивʼ азʼ á, лʼ ажá, б дʼ а, γъварʼ á], с мягким -тʼ  в оконча-

нии [вʼ аз тʼ ] и твердым –т [б дʼ ит]. 

В формах инфинитива отмечается только суффикс -ть: 

[патпрáвʼ итʼ , дʼ éлътʼ , вадʼ тʼ , ж тʼ , паjéхътʼ ]. Глагол идти имеет 

вторичный -тʼ  [идʼ тʼ ]. 

У возвратных глаголов представлены постфиксы: -ся [дъγадáлъсʼ а] 

и -сь [пувалʼ лъсʼ , пръвалʼ лъсʼ ]. 

 Форма повелительного наклонения в ед. ч. имеет окончание –и 

[идʼ ].  

Страдательное причастие образовано с помощью суффикса –т 

[прʼ имʼ áтъjь]. Деепричастий в тексте не встретилось. 
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Синтаксические диалектные особенности не представлены. 

 

Из лексических диалектных черт следует отметить наличие в тек-

сте: 

- наречия [фчʼ арáсʼ а] со значением «вчера», употребляемое наряду 

с формой [фчʼ арá], 

- наречия [врáс] со значением «сразу, тотчас». 

 

Общий вывод:  Диалектные черты, отраженные в тексте, свидетель-

ствуют о том, что данный говор относится к южному наречию. На это ука-

зывают такие характерные для него особенности, как: 1) аканье, 2) яканье, 

3) фрикативный звук [γ] в соответствии с <г> и его чередование с [х] на 

конце слова, 4) мягкий –т в окончании личных форм глагола 3-го лица. 

Определить принадлежность говора к определенной группе говоров 

южного наречия не представляется возможным, т.к. в тексте отсутствуют 

необходимые для этого примеры. 

 

* * * 

 

ТЕКСТ 3 

 

Мáмʼ ь анá тʼ óткъ/ у нʼ éj дʼ итʼ еj нʼ é былъ/ анá прʼ ихóдʼ ит и 

гъварʼ т/ Праскóвʼ jъ! já тʼ ибʼ é бýду пъмагáтʼ  и к вам пʼ ьрʼ иjдý 

жытʼ // а анá былá къг муж чʼ къ/ и лóшытʼ  зъпрʼ игʼ óт и атпрʼ игʼ óт/ 

и сбарнýjьт и фспáшыт// каг нъ базáр в рвʼ ьццъ ц лʼ ну нʼ идʼ éлʼ у там 

зъгулʼ ájьт// адгулʼ ájьт / мʼ итʼ óт фсʼ ó мʼ атлóм// балʼ шájъ у нʼ их 

былá сʼ имʼ já//  

Мáмʼ ь гъварʼ ý/ сʼ имʼ já балʼ шájъ/ а вы гъварʼ áт аднý карóву 

дʼ аржáлʼ и// а у нʼ иjо вот карóвъ стáлъ прʼ ичʼ инáтʼ / хадʼ лъ анá 

пъглʼ адʼ éтʼ  нʼ ь атʼ илʼ лъсʼ  лʼ и// захóдʼ ит/ тáм jáмъчʼ къ/ тáк 

прʼ áмъ чʼ ýтъшнъjъ// захóдʼ ит/ анá [корова] къг гарá лʼ иж т// 

зъвалʼ лъсʼ  в этът дʼ éнʼ // мáмъ спʼ ирʼ óт упáлъ/ нъкрʼ ичʼ áлъсʼ  нъ 

нʼ иjó нъкрʼ ичʼ áлъсʼ / а патóм захóдʼ ит// ój рʼ ибʼ áты!/ какájъ жы на 

нáс бʼ адá!/ карóвъ акалʼ éлъ!// ну фсʼ é мы фскачʼ лʼ и/ фсʼ é ва двóр 

пъбʼ иглʼ // а адʼ н у нʼ éj/ стáршыj сын/ был в рабóтнʼ икъх у папá// а у 

нʼ ивó гдʼ é-тъ тʼ óлъчʼ къ-гъдавʼ к ф пóлʼ ь убʼ аглá/ и нʼ иктó иjó нʼ и 

мóжыт паjмáтʼ // вот какájъ-тъ там нъзывáлʼ и дʼ éрʼ ьвъ/ там анá у тъj 

дʼ éрʼ ьвʼ и прʼ изʼ имлʼ áлъсʼ // как паjéст тáм/ папʼ jóт/ азʼ арóф б лъ 

мнóгъ/ ръднʼ икóф// вот// пашлá к тъму к папý плáчʼ ьт/ какájъ жы нъ 

мʼ инʼ á бʼ адá-тъ!// он/ нʼ и плáчʼ !/ нʼ и плáчʼ !// вот já слýхъм 

пóлʼ зуjусʼ / у какój-тъ бáрынʼ кʼ и [куст боярышника]/ тʼ óлъчʼ къ маjá/ 
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гъварʼ т// у тʼ ибʼ á рʼ ибʼ áт мнóгъ/ jéхъjтʼ ь/ лавʼ тʼ ь/ и вʼ идʼ  

дамój иjó// ну прʼ ишлá мáмъ/ сказáлъ нам/ набрáлʼ и важʼ жʼ éj/ лóшытʼ  

зъпрʼ иглʼ  паjéхълʼ и// вʼ ирʼ óфкъф набрáлʼ и мнóгъ// и вот 

свʼ азáлʼ и…// пъдjижʼ жʼ ájьм нʼ и блʼ скъ к тъj г бáрынʼ кʼ ь/ анá 

лʼ иж т/ уш стójлъ сʼ ибʼ é зʼ дʼ éлълъ/ лʼ иж т// мы тʼ и 

вʼ ирʼ óфкʼ и-тъ прътʼ анýлʼ и пъдганʼ áтʼ  иjó тʼ ихóнʼ къ// ну тáк иjó 

запýтълʼ и вʼ  вʼ ирʼ óфкъх/ паjмáлʼ и// паjмáлʼ и и прʼ ивʼ азáлʼ и иjó и 

пъдганʼ ájьм зъ падвóду-тъ/ тʼ ихóнʼ къ/ прʼ áмъ тудá к папý// он 

гъварʼ т/ jа сказáл/ вʼ идʼ  дамój!/ вʼ идʼ  дамój!// и вот карóвък 

ръзвʼ илʼ // мáмъ jамý в нóгʼ и упáлъ// он гъварʼ т/ нʼ и нáдъ/ нʼ и 

нáдъ// 

 

с. Земляные Хутора Аткарского р-на Саратовской обл. 

 

Анализ текста 

 

ФОНЕТИКА 

 

Ударный вокализм 
 

1. Количество гласных фонем в говоре 

 

Выписываем из текста слова, в которых ударному гласному звуку 

соответствует [е] в современном литературном языке: [дʼ итʼ éj, 

нʼ идʼ éлʼ у, пъглʼ адʼ éтʼ , дʼ éнʼ , акалʼ éлъ, у нʼ éj, дʼ éрʼ ьвъ, паjéст, 

jéхъjтʼ ь, зʼ дʼ éлълъ]. 

Пользуясь Приложением 1, выделяем из нашей группы слова с эти-

мологической фонемой *<ê>: [нʼ идʼ éлʼ у, пъглʼ адʼ éтʼ , акалʼ éлъ, 

паjéст, jéхъjтʼ ь, зʼ дʼ éлълъ]. Как видим, на месте этимологической фоне-

мы *<ê> в говоре сегодня произносят один звук [е]. 

В оставшейся части слов представлена открытая фонема <е>, кото-

рая реализуется в данном диалекте звуком [е]: [дʼ éнʼ , у нʼ éj, дʼ éрʼ ьвъ]. 
 

Выписываем из текста слова, в которых ударному гласному звуку 

соответствует [о] в современном литературном языке: [прʼ ихóдʼ ит, 

лóшытʼ , мʼ атлóм, карóву, патóм, двóр, рабóтнʼ икъх, ф пóлʼ ь, нʼ иктó, 

мóжыт, азʼ арóф, мнóгъ, ръднʼ икóф, пóлʼ зуjусʼ , какój, дамój, 

тʼ ихóнʼ къ, падвóду, нóгʼ и]. 

Пользуясь Приложением 2, выделяем из нашего списка слов те сло-

ва, в которых ударный [о] восходит к *<ô>: [прʼ ихóдʼ ит, карóву, двóр, 

азʼ арóф, мнóгъ, ръднʼ икóф, пóлʼ зуjусʼ , патóм, рабóтнʼ икъх, мóжыт, 

дамój, падвóду]. Т.е. на месте этимологической фонемы *<ô> в говоре се-
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годня произносят звук [о]. 

В остальных словах представлена открытая фонема <о>, которая 

имеет один вариант звучания - звук [о]: [лóшытʼ , мʼ атлóм, ф пóлʼ ь, 

нʼ иктó, какój, тʼ ихóнʼ къ, нóгʼ и]. 

Вывод:  в говоре представлена пятифонемная система гласных под 

ударением <и – у – а – о – е>. В словах на месте этимологических закры-

тых фонем *<ê> и *<ô> в говоре в настоящее время произносятся те же 

звуки, что и на месте фонем <е>, <о>. 
 

2. Произношение ударного гласного <а> между мягкими согласными 

     

Ударная фонема <а> между мягкими согласными в данном тексте 

произносится как звук [а]: [зъгулʼ ájьт, пъдганʼ áтʼ ]. 

 

3. Произношение ударного *<е> после мягких согласных перед твер-

дыми 

 

Выписываем из текста слова: [тʼ óткъ, зъпрʼ игʼ óт, мʼ итʼ óт, 

спʼ ирʼ óт, тʼ óлъчʼ къ, иjó, папʼ jóт, вʼ ирʼ óфкъф]. Как видим, на месте 

ударной *<е> перед твердыми согласными и в корневых морфемах, и в 

глагольных личных окончаниях произносится [о]. Можно предположить, 

что в данном говоре процесс перехода *[е] в [ʼ о] произошел последова-

тельно. 

 

Безударный вокализм после твердых согласных 

в 1-м предударном слоге 

 

Выписываем из нашего текста слова с <о> в первом предударном 

слоге: [гъварʼ т, пъмагáтʼ , сбарнýjьт, балʼ шájъ, аднý, карóву, хадʼ лъ, 

гарá, патóм, акалʼ éлъ, фскачʼ лʼ и, папá, пашлá, лавʼ тʼ ь, дамój, 

важʼ жʼ éj, паjéхълʼ и, пъдганʼ áтʼ , паjмáлʼ и, падвóду]. 

Фонема <о> в тексте произносится как звук [а]. 

Выписываем слова с фонемой <а> в той же позиции: [Праскóвʼ jъ, 

базáр, какájъ, рабóтнʼ икъх, сказáлъ, запýтълʼ и, набрáлʼ и]. 

Как видим, фонема <а> произносится как звук [а]. Т.е. в первом предудар-

ном слоге после твердых согласных фонемы <а> и <о> не различаются. 

Следовательно, это аканье. 

 

Вывод: так как обе фонемы произносятся одинаково (как звук [а]) 

независимо от качества ударного гласного, то в говоре представлено не-

диссимилятивное аканье. 

Во втором предударном слоге отмечается произношение [ъ] на ме-

сте фонем <о – а>: [гъварʼ т, пъмагáтʼ , зъпрʼ игʼ óт, зъгулʼ ájьт, 

пъглʼ адʼ éтʼ , гъдавʼ к, нъкрʼ ичʼ áлъсʼ , пъбʼ иглʼ , нъзывáлʼ и, 
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ръднʼ икóф, зъпрʼ иглʼ , прътʼ анýлʼ и, пъдганʼ ájьм]. 

 

Безударный вокализм после мягких согласных 

 

Анализируемый нами говор – акающий.  

Выпишем из текста слова с фонемами <е – о – а> в позиции первого пред-

ударного слога после мягкого согласного: [дʼ итʼ éj, пʼ ьрʼ иjдý, 

зъпрʼ игʼ óт, нʼ идʼ éлʼ у, мʼ итʼ óт, мʼ атлóм, сʼ имʼ já, дʼ аржáлʼ и, 

пъглʼ адʼ éтʼ , атʼ илʼ лъсʼ , спʼ ирʼ óт, рʼ ибʼ áты, бʼ адá, пъбʼ иглʼ , 

убʼ аглá, прʼ изʼ имлʼ áлъсʼ , азʼ арóф, вʼ идʼ , зъпрʼ иглʼ , 

вʼ ирʼ óфкъф, свʼ азáлʼ и, пъдjижʼ жʼ ájьм, лʼ иж т, прътʼ анýлʼ и, 

прʼ ивʼ азáлʼ и, ръзвʼ илʼ ]. 

         На месте этих фонем в словах произносят звук [ʼ а] и звук [ʼ и]. Сле-

довательно, в говоре представлено яканье.  

Для определения типа яканья заполним таблицу: 

 

 

Из таблицы видно, что фонемы <е – о – а>  в положении перед твер-

дыми согласными произносятся в основном как [а]. Звук [и] употребляется  

единично в позиции с ударным [á], в позиции с ударными гласными [и/ы, 

у] этот вариант произношения более частотный в сравнении с [а].  

В положении перед мягкими согласными на месте фонем <е – о – а> 

употребляется [и]. Исключение составляет позиция с ударным [ѣ], в кото-

рой  наряду со звуком [и] наблюдается произношение [а].  

Сопоставив наши результаты с таблицей типов и подтипов яканья 

(Приложение 4), мы можем предположить, что в данном говоре, очевидно, 

гласный в 1-м предударном слоге после мягкого согласного 

перед ТВЕРДЫМ согл. перед МЯГКИМ согл. 

 ударные гласные ударные гласные 

а о 

(*ъ) 

о 

(*ô) 

и/ы  у а 

 

о 

(ё) 

е 

 

е 

(*ѣ) 

и  у 

 

дʼ аржáл

ʼ и 

бʼ адá 

убʼ аглá 

свʼ азáлʼ
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прʼ ивʼ а

зáлʼ и 

 

прʼ изʼ и

млʼ áлъс

ʼ  

 

мʼ атлó

м 
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ф 

лʼ иж т 

пъбʼ иглʼ
 

зъпрʼ игл

ʼ  

 

прътʼ анý

лʼ и 

 

сʼ имʼ já 

рʼ ибʼ áт
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пъдjижʼ
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мʼ итʼ ó
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вʼ ирʼ ó

фкъф 

спʼ ирʼ
óт 

дʼ
итʼ
éj   

пъглʼ адʼ
éтʼ  

 

нʼ идʼ éл

ʼ у 

 

пʼ ьрʼ иjд

ý 

атʼ илʼ л

ъсʼ  

вʼ идʼ  

ръзвʼ илʼ
 

 

а / и а а и / а 

 

и и и а / и  и 
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наблюдается переход от умеренного яканья к иканью.  

 

Консонантизм 
  

Заднеязычные согласные 

 

         Фонема <г> произносится в сильной позиции как взрывной звук [г]: 

[гъварʼ т, пъмагáтʼ , зъгулʼ ájьт, гарá, гъдавʼ к, мнóгъ, пъдганʼ áтʼ ]. 

Примеров употребления [г] в позиции конца слова в тексте нет. 
 

Губные согласные 

 

          Фонемы <в> - <вʼ >, <ф> - <фʼ > 

         В сильной позиции <в> и <вʼ > реализуются губно-зубными [в] и 

[вʼ ]:  

[гъварʼ т, к вам, в рвʼ ьццъ, карóву, зъвалʼ лъсʼ , дʼ éрʼ ьвъ, падвóду, 

важʼ жʼ éj; дʼ éрʼ ьвʼ и, лавʼ тʼ ь, вʼ идʼ , вʼ ирʼ óфкъф, свʼ азáлʼ и, 

прʼ ивʼ азáлʼ и, ръзвʼ илʼ ]. 

На конце слов фонема <в> произносится как [ф]: [азʼ арóф, 

вʼ ирʼ óфкъф, ръднʼ икóф]. Примеров с конечной <вʼ > в тексте нет. 

         В начале слова перед согласным на месте <в> произносят [ф]: 

[фспáшыт, фсʼ ó, фскачʼ лʼ и, ф пóлʼ ь].  

Слов с фонемами <ф> и <фʼ > в сильной позиции в тексте нет. 

 

Переднеязычные согласные 

 

          Сонорная твердая фонема <л> 

Фонема <л> в говоре представлена одним вариантом звучания - [л]: 

[былъ, лóшытʼ , мʼ атлóм, стáлъ, хадʼ лъ, зъвалʼ лъсʼ , 

нъкрʼ ичʼ áлъсʼ , акалʼ éлъ, тʼ óлъчʼ къ, убʼ аглá, прʼ изʼ имлʼ áлъсʼ , 

пашлá, слýхъм, плáчʼ ьт, лавʼ тʼ ь, зʼ дʼ éлълъ, упáлъ]. 

На конце слова фонема <л> произносится как звук [л]:[сказáл]. 

 

Взрывные фонемы <тʼ >, <дʼ > 

          Фонема <тʼ > произносится как смычный звук [тʼ ]: [тʼ óткъ, 

дʼ итʼ еj, тʼ ибʼ é, пъмагáтʼ , жытʼ , прʼ ичʼ инáтʼ , пъглʼ адʼ éтʼ , 

атʼ илʼ лъсʼ , тʼ óлъчʼ къ, тʼ ихóнʼ къ, пъдганʼ áтʼ , лавʼ тʼ ь, 

прътʼ анýлʼ и, jéхъjтʼ ь, паjмáтʼ ]. 

          На месте фонемы <дʼ > отмечается произношение смычного звука 

[дʼ ]: [дʼ итʼ еj, прʼ ихóдʼ ит, нʼ идʼ éлʼ у, дʼ аржáлʼ и, хадʼ лъ, 

пъглʼ адʼ éтʼ , дʼ éнʼ , адʼ н, гдʼ é, дʼ éрʼ ьвъ, вʼ идʼ , зʼ дʼ éлълъ]. 

Т.е. данные фонемы реализуются звуками без свистящего элемента. 

 

Свистящие фонемы <сʼ >, <зʼ > 
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При произношении фонем <сʼ >, <зʼ > шепелявенья не наблюдается. 

Их звучание не отличается от литературного.  

Фонема <сʼ > реализуется звуком [сʼ ] без шипящего призвука: 

[фсʼ ó, сʼ имʼ já, атʼ илʼ лъсʼ , зъвалʼ лъсʼ , нъкрʼ ичʼ áлъсʼ , 

прʼ изʼ имлʼ áлъсʼ , пóлʼ зуjусʼ , сʼ ибʼ é]. 

Фонема <зʼ > звучит как свистящий [зʼ ]: [азʼ арóф, 

прʼ изʼ имлʼ áлъсʼ ]. 

 

Шипящие фонемы <ш>, <ж> 

На месте фонем <ш> и <ж> в говоре произносят твердые звуки [ш]  

и [ж]: 

[ш]: [лóшытʼ , фспáшыт, балʼ шájъ, стáршыj, пашлá], 

[ж]: [муж чʼ къ, жытʼ , дʼ аржáлʼ и, лʼ иж т, мóжыт]. 

 

Долгие шипящие фонемы < ʼ >, < ʼ > 

Слов с долгой шипящей фонемой < ʼ > в тексте не встретилось. 

Фонема < ʼ > произносится как мягкая долгая [ ʼ ]: [важʼ жʼ éj]. 

 

Аффрикаты <ц>, <чʼ > 

Фонема <ц> в тексте реализуется твердым звуком [ц]: [ц лʼ ну].  

Фонема <чʼ > реализуется мягким [чʼ ]: [муж чʼ къ, прʼ ичʼ инáтʼ , 

jáмъчʼ къ, чʼ ýтъшнъjъ, нъкрʼ ичʼ áлъсʼ , фскачʼ лʼ и, тʼ óлъчʼ къ, 

плáчʼ ьт]. 

Таким образом, в говоре существуют две аффрикаты, звучание кото-

рых не отличается от литературного. 

 

Среднеязычная фонема <j> в интервокальной позиции 

В говоре не наблюдается выпадения <j> в положении между глас-

ными в окончаниях прилагательных, глаголов, местоимений: [сбарнýjьт, 

зъгулʼ ájьт, балʼ шájъ, чʼ ýтъшнъjъ, какájъ, пъдjижʼ жʼ ájьм, 

пъдганʼ ájьм]. 

 

Группа согласных [ст] на конце слов реализуется с конечным [т]: 

[паjéст]. 

 

Ассимилятивные процессы 

 
Процесса прогрессивной ассимиляции по мягкости в тексте не отме-

чено. В примерах с заднеязычным [к] в позиции после мягкого согласного 

смягчения [к] не наблюдается: [муж чʼ къ, jáмъчʼ къ, тʼ óлъчʼ къ, 

тʼ ихóнʼ къ]. 

Ассимиляция согласных по назальности также отсутствует. На месте соче-

тания [дн] в говоре произносят [дн]: [аднý ]. 

Слов с сочетанием [бм] в тексте не встретилось. 
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МОРФОЛОГИЯ 

 

Существительное 

 

Категория рода 

 

В тексте есть существительные среднего рода с безударными окон-

чаниями, употребленные в формах род., им. и вин. падежей. В форме род. 

пад. отмечается падежная флексия I типа склонения, и согласуемое с ней 

определение имеет окончание женского рода [у тъj дʼ éрʼ ьвʼ и]. 

В им. пад. также наблюдается согласование этого существительного 

c определением по женскому роду [какájъ-тъ дʼ éрʼ ьвъ]. 

Cуществительные в форме вин. пад. имеют окончания, характерные 

для II типа склонения [стójлъ зʼ дʼ éлълъ; ф пóлʼ ь убʼ аглá]. 

Можно предположить, что в данном говоре наблюдается сближение 

существительных среднего рода с классом слов женского рода. 

 

Склонение существительных  

 

Существительные I склонения. В тексте представлены существи-

тельные ед. ч. в форме: 

- род. п. с окончанием –и [у бáрынʼ кʼ и]; 

- дат. п. с окончанием –ь [г бáрынʼ кʼ ь, мáмʼ ь]. 

Существительные II склонения. Из интересующих нас падежных 

форм представлена форма род. падежа с флексией I типа склонения –и [у 

тъj дʼ éрʼ ьвʼ и]. 

Существительные III склонения.  Есть форма вин. падежа 

[лóшытʼ  зъпрʼ иглʼ ] с нулевым окончанием, характерным для суще-

ствительных III склонения. 

Множественное число существительных представлено формами: 

- им. п. с флексией – и [рʼ ибʼ áты], 

- род. п. с окончанием – ов [азʼ арóф, ръднʼ икóф, вʼ ирʼ óфкъф], –ej 

[дʼ итʼ еj], нулевым окончанием [рʼ ибʼ áт], 

- вин. п. с флексией –и [вʼ ирʼ óфкʼ и], -ø [карóвък], –еj [важʼ жʼ éj], 

- пред. п. с окончанием –ъх [вʼ  вʼ ирʼ óфкъх]. 

 

Прилагательные и неличные местоимения 

 

Есть примеры с прилагательными: 

- в форме им. п. ед. ч. (женского рода): [балʼ шájъ сʼ имʼ já, jáмъчʼ къ 

чʼ ýтъшнъjъ]. 

- в форме вин. п. ед. ч. [ц лʼ ну нʼ идʼ éлʼ у]. Форма стяженная. 

Неличные местоимения имеют в окончании [j]: [какájъ бʼ адá]. 
 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



Личные и возвратные местоимения 

 

В тексте представлены личные местоимения 1-го лица с основой 

мен- [мʼ инʼ á], 2-го лица с основой теб- [тʼ ибʼ é, у тʼ ибʼ á], возвратное 

местоимение с основой себ- [сʼ ибʼ é]. 

Личное местоимение 2-го лица в форме род. п. имеет окончание -а [у 

тʼ ибʼ á]. 

Местоимения 3-го лица не содержат начальный [j]: [анá, он]. Род. па-

деж представлен формой [у нʼ éj]. 

 

Глагол 
 

Глагольные формы 3-го лица имеют -т твердый в окончании: 

[прʼ ихóдʼ ит, гъварʼ т, зъпрʼ игʼ óт, атпрʼ игʼ óт, сбарнýjьт, фспáшыт, 

зъгулʼ ájьт, мʼ итʼ óт, захóдʼ ит, лʼ иж т, паjéст, папʼ jóт, плáчʼ ьт, 

мóжыт]. Форм без –т в тексте нет. В ударных окончаниях этих глаголов 

произносится только звук [о]. 

Глаголы на заднеязычный согласный выступают с основой на -гʼ , 

т.е. чередование г // ж отсутствует [атпрʼ игʼ óт, зъпрʼ игʼ óт]. Глагол 

мочь в форме 3-го лица имеет в тексте основу на –ж [мóжыт]. 

В формах инфинитива отмечается только суффикс -ть: [пъмагáт, 

жытʼ , прʼ ичʼ инáтʼ , пъглʼ адʼ éтʼ , паjмáтʼ , пъдганʼ áтʼ ]. 

У возвратных глаголов представлен постфикс -сь [атʼ илʼ лъсʼ , 

зъвалʼ лъсʼ , нъкрʼ ичʼ áлъсʼ , пóлʼ зуjусʼ , прʼ изʼ имлʼ áлъсʼ ]. 

 Формы повелительного наклонения в ед. ч. имеют окончание –и 

[вʼ идʼ ]. Форма, образованная от глагола с основой на заднеязычный со-

гласный, имеет в своей основе –ч [нʼ и плáчʼ ]. 

Причастий и деепричастий в тексте не встретилось. 
 

Синтаксические особенности не представлены. 

 

Из лексических диалектных черт следует отметить наличие в тексте:  

- глагола причинать в значении «обнаруживать признаки наступаю-

щего в скором времени отела», 

- глагола кричать в значении «реветь, плакать, стонать громко, голо-

сить», 

- глагола путать в значении «вязать ноги, накладывать пута, чтобы 

скот не ушел, не разбежался», 

- существительного годовик в значении «однолеток, годовалое жи-

вотное», 

- существительного стойло в значении «место, где пасущийся скот 

собирается для отдыха», 

- прилагательного чутошный в значении «маленький, крохотный, 

малюсенький». 
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Общий вывод:  говору свойственен комплекс диалектных явлений, 

характерных как для южного, так и для северного наречия. К ним относят-

ся: 

1) аканье, 2) взрывной звук [г] в соответствии с <г> и чередование 

его с [к] на конце слов, 3) твердый –т в окончании личных форм глагола 3-

го лица, 4) форма местоимения [у тʼ ибʼ á] в род. падеже, 5) отсутствие 

процесса выпадения <j> в интервокальной позиции. 

Диалектные черты, отраженные в тексте, свидетельствуют о том, что 

данный говор относится к среднерусским переходным говорам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

 
Список слов,  

в которых гласный «е» современного литературного языка 

восходит к этимологическому ѣ  

 

 

Алексѣй гнѣв колѣно насѣдка 
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апрѣль 

бѣгать 

бѣда 

бѣлка 

бѣлый 

бѣлье 

бѣльмо 

бѣс 

бесѣдка 

блѣдный 

болѣзнь 

вдалекѣ 

вѣдать 

вѣдро 

вѣдьма 

вѣжливый 

вездѣ 

вѣк 

вѣко 

вѣкша 

вѣник 

вѣнок 

вѣра 

вѣс 

вѣсть 

вѣтер 

вѣтка 

вѣять 

вмѣстѣ 

врѣмя 

встрѣча 

втройнѣ 

выстрѣл 

гдѣ 

примѣнять 

примѣр 

примѣта 

приобрѣсти 

прорѣха 

рѣдкий 

рѣдька 

рѣзать 

рѣзвый 

гнѣдой 

гнѣздо 

грѣх 

двѣнадцать 

двѣсти 

дѣвать 

дѣвица 

дѣд 

дѣжа 

дѣлать 

дѣлить 

дѣти 

дѣть 

дрѣмать 

ѣда 

ѣдкий 

ѣхать 

желѣзо 

завѣса 

завѣт 

загнѣтка 

заповѣдь 

затѣм 

затѣять 

зачѣм 

звѣзда 

звѣрь 

здѣсь 

зѣвать 

злодѣй 

змѣй 

зрѣлый 

зрѣние 

клѣтка 

свѣт 

свидѣтель 

свирѣпый 

сѣв 

сѣвер 

сѣдло 

сѣдой 

сѣмя 

сѣни 

крѣпкий 

кромѣшный 

купѣль 

лѣвый 

лѣзть 

лѣкарство 

лѣнь 

лѣпить 

лѣс 

лѣстница 

лѣтать 

лѣто 

медвѣдь 

мѣдь 

мѣл 

мѣлкий 

мѣнять 

мѣра 

мѣсить 

мѣсто 

мѣсяц 

мѣтить 

мѣх 

мѣшать 

мѣшкать 

мѣшок 

мнѣние 

навеселѣ 

навѣщать 

надѣяться 

надоѣсть 

наединѣ 

налегкѣ 

наравнѣ 

смѣсь 

смѣта 

смѣх 

снѣг 

совѣсть 

совѣт 

спѣлый 

спѣсь 

спѣшить 

насѣкомое 

невѣста 

нѣгдѣ 

недѣля 

нѣжный 

нѣкогда 

нѣкуда 

нѣмец 

нѣмой 

нѣсколько 

нѣт 

обѣд 

обѣщание 

одѣвать 

одѣяло 

опѣшить 

орѣх 

отвѣт 

пѣгий 

пѣна 

пѣсок 

пѣст 

пѣтух 

пѣшком 

плѣн 

плѣсень 

плѣшь 

побѣда 

полѣно 

помѣщать 

поцѣлуй 

прѣлый 

прѣсный 

привѣт 

тѣшить 

трѣск 

убѣдить 

увѣчье 

успѣх 

утѣшение 

хлѣб 

хлѣв 

хмѣль 
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рѣзкий 

рѣка 

рѣпа 

рѣсница 

рѣчь 

рѣшать 

рѣшето 

рѣять 

свѣжий 

смѣна 

 

сѣно 

сѣра 

Сергѣй 

сѣрый 

сѣсть 

сѣть 

сѣчь 

слѣд 

слѣпой 

смѣлый 

 

стѣна 

стѣснять 

стрѣла 

стрѣха 

телѣга 

тѣло 

тѣмя 

тѣнь 

тѣсный 

тѣсто 

 

хрѣн 

цвѣт 

цѣдить 

цѣлковый 

цѣлый 

цѣна 

цѣп 

цѣпь 

человѣк 

чѣм 

 

 
 

Перечень грамматических и словообразовательных категорий,  

в которых «е» восходит к этимологическому ѣ 

 
    1) в окончаниях Дат.п. и Пр.п. ед.ч. существительных (женѣ, на столѣ), 

личных и возвратных местоимений (тебѣ, мнѣ, себѣ), 

    2) в суффиксах - ѣе - сравнительной степени прилагательных и наречий 

(скорѣе, глупѣе) и -ѣйш - превосходной степени прилагательных (малѣй-

ший), 

    3) в суффиксе неопределенной формы глаголов типа терпѣть, тлѣть 

(кроме глаголов запереть, умереть, тереть) и образованных от них суще-

ствительных (терпѣние, тлѣние), 

    4) в суффиксах прошедшего времени глаголов и образованных от них 

прилагательных и  существительных  (горѣл,  горѣлый,  горѣлка),  

    5)  в  окончаниях  Тв.п.  ед.ч.  местоимений  кто,  что, тот, весь (кѣм,  

тѣм, всѣм) и наречиях, образованных от этих местоимений (зачѣм, 

совсѣм), 

    6) в падежных окончаниях мн.ч. местоимений  тот, весь (тѣ, всѣ, тѣх, 

всѣх и т.д.).  

                                                                                         

 

 Приложение  2 

 
 Список слов,  

в которых гласный «о» современного литературного языка  

восходит к исконному ô 
 

берлôга 

бôб 

бôбр 

бôй 

бôйкий 

бôле 

бôрется 

бестолкôв 

богорôдица 

болôто 

борôдка 

борôться 

брôдишь 

вôдка 

вôл 

вôля 
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вôн (указ.) 

вôсемь 

вôстрый 

вôт 

вôтчим 

вôтчина 

вдôвка 

верхôвный 

взôр 

вздôр 

винô 

винôвный 

воевôда 

войлôк 

волôчь 

вопрôс 

ворôна 

ворôта 

ворôчать 

востôк 

втôрник 

вхôд 

высôкий 

гôл 

гôлый 

гôнчий 

гôрка 

гôрница 

глубôкий 

голôдный 

горôх 

госпôдь 

готôвый 

грôш 

грехôвный 

грохôчет 

дôбрый 

дôйный 

дôля 

давнô 

далекô 

двôйка 

двôр 

довôльный 

(в)догôнку 

докôле 

долôй 

домôй 

допрôс 

дорôга 

достôйно 

дотôле 

дохôд 

дрôзд 

дубôвый 

жарôвня 

живôт 

живôтное 

зôркий 

забôр 

забôта 

завôд 

завôр 

загôн 

зазôр 

закôн 

залôг 

замôкнуть 

занôза 

запôй 

запôр 

засôв 

застôй 

затвôр 

здорôвый 

зимôй 

злôба 

знакôмство 

изгорôда 

икôна 

истôчник 

кôвка 

кôвш 

кôжа 

кôзий 

кôл 

кôлкий 

кôльца 

кôнчик 

кôнь 

кôрка 

кôсишь 

кôт 

какôв 

клôнишь 

клôп 

колôда 

колôдец 

колôсья 

колôть 

колокôльня 

комôлый 

корôва 

корôткий 

котôрый 

лôвкий 

лôвля 

лôдка 

лôмка 

ладôнь 

лопôчешь 

льгôта 

мôг 

мôй (мест.) 

мôкрый 

мôлишь 

мôчь (гл.) 

мнôго 

мозôль 

молôть 

морôз 

нôвый 

нôж 

нôжка 

нôска 

нôчка 

навôз 

налôг 

напôристый 

нарôд 

нарôчно 

насекôмое 

ничегô 

обôи (сущ.) 

обôи (числ.) 

обôрка 

облôмки 

обмôтки 

оборôт 

обрôк 

обстанôвка 

огорôд 

одинôкий 

однô 

окôлица 

ольхôвый 

опôра 

оплôт 

осôбый 

осмôтр 

оснôва 

острôг 

отрôсток 

оттôле 

охôта 

пôд (сущ.) 

пôжня (луг) 

пôздний 

пôлешь 

пôлка 

пôлый 

пôльза 

пôмнить 

пôп 

пôприще 

пôст 

пôтчевать 

парôм 

перебôр 

пирôг 

плôд 

плôский 

плôт 

плутôвка 

побôчный 

повôдья 
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повôйник 

погôда 

погôня 

подôбный 

подвôда 

подпôлье 

подпôрка 

позвôлить 

познакôмить 

покôй 

покôс 

поклôн 

покрôв 

полôть 

помôчь 

порôг 

порôда 

порôк 

пострôить 

потôк 

потôм 

потôп 

прôба 

прôбка 

прôбовать 

прôзвище 

прôк 

прôсьба 

прôчить 

прôчный 

прôчь 

прôще 

престôл 

прибôр 

пригôжий 

присвôить 

прорôк 

простôрный 

рôвный 

рôдина 

рôжа 

рôза(сущ.)  

рôй (сущ.) 

рôща 

рабôта 

равнô 

разбôй 

разговôр 

раздôлье 

раздôр 

расхôдовать 

садôвник 

сапôг 

сбôрки 

сбôры 

сбрôд 

свôй 

свôйство 

свобôда 

сегôдня 

скôбка 

скôлько 

скôт 

слôпать 

снôп 

снорôвка 

собôлий 

собôр 

солôма 

спôрить 

сподôбиться 

спосôбный 

спрôс 

срôк 

ссôра 

стô 

стôл 

стôль 

стôлько 

стôнешь 

ствôл 

стрôить 

стрôй 

стрôйный 

стрôчка 

страхôвка 

сурôвый 

тôлько 

тôпкий 

такôв 

твôй 

творôг 

темнô 

толкôвый 

топôр 

торгôвля 

трôйка 

убôгий 

убôрка 

угôдный 

удôбный 

удвôить 

удовôльствие 

удостôить 

узôры 

урôд 

утрôба 

хôдишь 

хôчешь 

хвôйный 

хвôрый 

хвôст 

хлôпать 

хохôчешь 

хрôм 

худôжник 

целкôвый 

часôвня 

частокôл 

чересполôсица 

чертôг 

ширôкий 

шкôла 

щедрôты 
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Перечень грамматических и словообразовательных категорий, 

в которых   «о»  восходит  к исконному  ô 

 

    1) в окончании Им.п. и Вин.п. ед.ч. существительных среднего рода (селô, 

веслô), в окончании Им.п. ед.ч. кратких прилагательных и в образованных от 

них наречиях (белô, далекô), в окончании прошедшего времени глагола (про-

шлô, унеслô), 

    2) в окончании -ов Р.п. мн.ч. существительных муж. рода (домôв, столбôв), 

    3) в суффиксе -ов притяжательных прилагательных (отцôв дом) и в соответ-

ствующих суффиксах фамилий (Горшкôв, Соколôв), 

    4) в Им.п. и В.п. ед.ч. прилагательных ср. рода (глухôе, сырôе), местоимений 

(такôе), порядковых числительных (вторôе), 

    5) в окончаниях косвенных падежей прилагательных и других частей речи: 

    а) Р.п. ед.ч. муж. и ср.рода прилагательных, местоимений и числительных 

(молодôго, шестôго, такôго), 

    б) Дат.п. ед.ч. (другôму, молодôму), 

    в) Пр.п. ед.ч. (о вторôм, на живôм), 

    6) в окончании Р.п., Дат.п., Тв.п. и Пр.п. ед. ч. прилагательных, местоимений 

и порядковых числительных жен. рода (от роднôй, с какôй, об однôй). 

 

 

 

Приложение 3 

 

Типы диссимилятивного аканья 

 

 
 

типы 

диссим. аканья 

гласный в 1-м предударном слоге 

 
ударные гласные 

и   у ê   ô е   о а 
1 тип а а а ъ 
2 тип а а ъ ъ 
3 тип а ъ ъ ъ 

 

 
 

Приложение 4 

 

Таблица  типов  и  подтипов  яканья 
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Типы и подтипы 

яканья 

гласный в 1-м предударном слоге 

перед ТВЕРДЫМ согл.                перед МЯГКИМ согл. 

 ударные гласные                ударные гласные 

   а           о       о       и/ы   у        а      о      е      е      и      у 

          (*ъ)   (*ô)                                                            (ё)            (*ѣ) 

сильное  

умеренное 

    а      а        а      а      а           а      а      а      а      а      а 

    а      а        а      а      а          и         и         и      и         и         и 

ассимилятивное     а      и        и        и      и          а       и      и        и      и         и 

 

обоянское 

дмитриевское 

щигровское 

суджанское 

мосальское 

жиздринское 

донское 

 

    и      и        а      а      а            и        и      и      а      а       а 

    и      и        а      а      а            и        и      и      и         а      а 

    и      а        а      а      а          и       и      и      а      а       а 

    и      а        а      а      а          и       и      и        и      а      а 

    и      а        а      а      а          и        а      и      и         а       а 

    и      а        а      а      а          и        а      а      а         а      а 

    и      и         и      а      а          и        и      и        и        а      а 

 

новоселковское 

ореховское 

кидусовское 

култуковское 

 

    а      а        а      а      а          а      и      и      а      а      а 

    а      а        а      а      а          а      а      и      а      а      а 

    а      а        а      а      а          а      и      и        и           а      а 

    а      а        а      а      а          а      а       и        и            а      а 

Переходное 

умеренно-

диссимилятивное 

диссимилятивно-

умеренное 

ассимилятивно- 

умеренное 

умеренно- 

ассимилятивное 

 

    а      а        а      а      а          и         и      и      а/и      а      а 

 

    и      а        а      а      а            и      и        и      и         и      и 

 

    а      и           и      и         и           и      и        и      и         и      и 

 

    а      а        а      а      а          а      и         и      и        и          и 

 
 

 
 

 

 

 

диссимилятивное 

Ассимилятивно-диссимилятивное 
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