
ДИАЛЕКТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

1. Предмет и задачи диалектологии. Говоры как явление. 

2. Диалектный язык. Отличие диалектного языка от литературного. 

3. Связь диалектологии с другими науками. 

4. Основные понятия диалектологии. 

 

Вопрос №1. Предмет и задачи диалектологии. Говоры как явление. 

 

Диалект (греч. diálektos – разговор, говор, наречие) – это разновидность 

языка, на которой разговаривает определенная группа людей, связанных 

территориально. Диалектология – наука о территориальных разновидностях 

языка, т.е. диалектах или говорах (термины «диалект» и «говор», как 

правило, равнозначны). 

Предметом изучения русской диалектологии выступают говоры 

русского языка. Задачами диалектологии, таким образом, являются 1) 

определение закономерностей развития русских говоров; 2) выявление 

диалектного членения русского языка; 3) сопоставление говоров русского 

языка с литературным языком и одних говоров с другими говорами, 

нахождение их сходств и различий. Следует отметить, что описанные выше 

задачи характерны для описательной диалектологии; историческая 

диалектология изучает структуру диалектного языка и особенности 

диалектного членения языка в диахронии, т.е. в историческом развитии. 

Одной из основных особенностей говоров является устная форма 

существования, говоры при этом выступают средством общения людей в 

пределах ограниченного географического региона. Внутри этого региона 

речь людей отличается единообразием и наличием своих, стихийно 

сложившихся, но не кодифицированных норм. Территориальный аспект 

отличает говоры от других разновидностей национального языка – 

просторечия и социальных диалектов. Современная диалектология, 

следовательно, ограничивается изучением речи сельских жителей и, как 

правило, диалектных черт больше в речи пожилых людей. 
 

Примечание. Просторечие представляет собой устную разновидность 

национального языка, не закрепленную территориально и включающую в себя языковые 

элементы, являющиеся отступлением от литературной нормы. Социальные диалекты 

(жаргоны, арго, профессиональные формы речи) – речь определенных групп людей, 

объединенных не общностью территории, а общностью среды (социальной, 

профессиональной). В отличие от территориальных диалектов социальные диалекты не 

имеют своей фонетики и грамматики. Р.И. Аванесов выделял также полудиалекты – 

местные разновидности просторечия (действительно, например, бытовая речь жителей 

Екатеринбурга или Челябинска отличается от речи жителей Краснодара или Ростова-на-

Дону: различными будут акцентуация, темп речи, оттенки значений слов, 

словообразование и пр.). 

 

 



Вопрос №2. Диалектный язык. Отличие диалектного языка от 

литературного. 

 

Говоры объединяются в диалектный язык, т.е. совокупность 

микросистем (говоров) образует макросистему (диалектный язык), в которой 

можно выделить как черты общие, объединяющие говоры в диалектный 

язык, так и черты, отличающие одни говоры от других. Диалектный язык, в 

свою очередь, является частью национального языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из представленной схемы видно, что литературный и диалектный языки – 

две полярные разновидности, являющиеся, в свою очередь, частью 

национального языка. Р.И. Аванесов, один из основателей современной 

отечественной диалектологии, отмечал следующие отличия диалектного 

языка и языка литературного: 

1. Отношение к территории своего употребления: литературный язык 

внетерриториален, диалектный язык существует в многообразии 

территориального варьирования своей структуры. 

2. Отношение к письменной форме: литературный язык имеет 2 формы – 

устную и письменную, а диалектный язык – только устную форму. 

3. Функциональное отношение: литературный язык имеет 

всеобъемлющий и всеобщий характер, это язык науки и культуры, 

публичной речи и художественной литературы; функция диалектного 

языка более узка – это в основном обиходно-бытовое общение в семье, 

среди односельчан и т.д. Носителями диалекта, таким образом, как 

правило, являются сельские жители и, чаще всего, пожилого возраста. 

Следует также отметить наличие в литературном языке норм, которые 

кодифицированы (отражены в грамматиках, словарях и справочниках), в то 

время как диалектный язык в силу своей специфики не может быть 

нормирован. 
Примечание. Взаимодействие диалектного и литературного языка с течением 

времени менялось. С момента своего возникновения литературный язык существовал под 

влиянием диалектов (русский литературный язык возник на основе московского говора 

XIV-XVIвв.), однако влияние это ослабевало; в настоящее время диалекты, наоборот, 

испытывают воздействие литературного языка, в результате чего «размываются» границы 

говоров, диалекты постепенно нивелируются. 
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Вопрос № 3. Связь диалектологии с другими науками. 

 

Диалектология связана с лингвистическими и нелингвистическими 

дисциплинами. 

Наряду с памятниками письменности современные говоры являются 

одним из источников для истории русского языка. В диалектах сохранились 

языковые явления, утратившиеся в литературном языке, и изучение говоров 

позволяет проследить изменения в языке и понять направление его развития. 
Примечание. Наблюдение над фонетикой говоров может помочь, в частности, в 

изучении эволюции фонетической системы русского языка. Так, для того чтобы 

восстановить «звучание» древнерусской буквы h, необходимо посмотреть, какие звуки 

произносятся на месте h в говорах: в большинстве говоров h совпал по звучанию с /е/, в 

других говорах совпал с /и/, в т.н. архаических говорах на месте h произносится дифтонг, 

сочетающий в себе обе эти фонемы. Соответственно, в древнерусском языке h передавал 

на письме фонему верхне-среднего подъема переднего ряда. 

Диалектология, таким образом, связана с историко-лингвистическими 

дисциплинами – исторической грамматикой и историей русского 

литературного языка: с одной стороны, без анализа диалектных явлений 

невозможно диахроническое изучение фонетики и грамматики (предметы 

исторической грамматики), с другой стороны, русский литературный язык 

возник на диалектной основе. 

На диалектной основе создается и фольклор, а потому несомненной 

является связь диалектологии с фольклористикой. Диалектизмы также 

используются писателями, поэтому к диалектологическим данным 

обращаются специалисты-литературоведы. 

Как и любая лингвистическая дисциплина, диалектология связана с 

историей народа и науками, с ней связанными – археологией и этнографией. 

В частности, границы современных говоров во многом совпадают с 

границами княжеств и (иногда) с межплеменными границами, а изучение 

распространения диалектных явлений помогает в обнаружении путей 

миграции древних племен. В свою очередь обращение к историческим 

источникам позволяет диалектологам установить место и время появления 

тех или иных диалектных явлений. Двусторонней предстает связь 

диалектологии с этнографией: без знания этнографии практически 

невозможно описание диалектной лексики, однако и исследование бытовых 

явлений без учета их номинации будет недостаточным. 

 

Вопрос №4. Основные понятия диалектологии. 

 

Диалектология как отдельная, а не вспомогательная дисциплина 

оформилась относительно недавно (появление ее методов и приемов можно 

связать с деятельностью Р.И. Аванесова), а потому терминологический 

аппарат диалектологии только складывается. Это означает, что в 

диалектологии мало терминов, понимаемых всеми лингвистами однозначно.  

Пожалуй, самым устоявшимся термином в диалектологии является 

термин «наречие». Под наречиями подразумевают самые большие, 



противопоставленные друг другу диалектные объединения. В русском языке 

выделяют 2 наречия – северное (севернорусское, северновеликорусское) и 

южное (южнорусское, южновеликорусское).  

Под говорами обычно понимают самую маленькую территориальную 

разновидность языка. Это может быть как речь небольшой группы людей, 

например, села или деревни, так и большей группы или совокупности групп, 

однородных в языковом отношении. Параллельно с термином «говор» 

употребляется термин «диалект». 

Говоры на основе общности признаков объединяются в группы 

говоров. Говоры, входящие в состав одной и той же группы, не могут быть в 

разных наречиях. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Что изучает диалектология? Чем говоры отличаются от просторечия 

и социальных диалектов? 

2. Существуют ли различия между диалектным литературным 

языками? Охарактеризуйте эти различия. 

3. Как взаимодействовали литературный и диалектный языки? 

4. С какими науками связана диалектология? Почему диалектологию 

долгое время считали вспомогательной наукой для истории 

русского языка? 

5. Дайте определение понятиям «говор», «группа говоров», «наречие». 

 
 


