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Что такое диалекты?
Диалекты - разновидность 
национального языка, 
характерная для определенной 
территории или группы лиц, 
связанных социальной или 
профессиональной общностью.

Диалект является полноценной 
системой речевого общения. В 
основном его специфические 
черты присутствует в устной 
речи, но их можно встретить и в 
художественной литературе, где 
диалект используется для 
передачи речевых особенностей 
героев произведения.



Виды диалектов



Социальные диалекты
Социальные диалекты присущи 
определённым социальным 
группам: возрастной, 
профессиональной, сословной. 
Отсюда и название вида. К 
социальным диалектам относят 
арго, жаргон, профессиональный и 
молодежный сленг. Их лексике 
свойственны лексические, 
фразеологические и семантические 
языковые особенности. 
Специфических особенностей в 
фонетике и грамматике не 
наблюдается.



Территориальные диалекты

В территориальных диалектах запечатлен 
самобытный язык русского народа. Он имеет свои 
особенности, отличные от общенародного 
национального языка. Диалекты отличаются друг от 
друга звуковым строем, грамматикой, 
словообразованием, особым словоупотреблением и 
совершенно оригинальными диалектными словами, 
зачастую неизвестными литературному языку. 
Вопросы территориальных диалектов русского языка 
изучает диалектология.



Классификация диалектов

В русском языке выделяются три 
диалекта (два наречия и один говор): 
севернорусское наречие, южнорусское 
наречие, среднерусский говор. 
Например, литературное слово 
«говорить» имеет аналог «баить» в 
среднерусском наречии и «гутарить» в 
южнорусском. Также существуют более 
мелкие деления. Известные примеры: 
москвичи — «акают», деревенские — 
«окают», различия в речи москвичей и 
петербуржцев.



Северное наречие
Группы говоров 
севернорусского наречия:

• Ладого-Тихвинская группа
• Вологодская группа
• Костромская группа
• Межзональные говоры

•   Онежская группа
• Лачские говоры
• Белозерско-Бежецкие 
говоры



Южное наречие
Группы говоров южнорусского 
наречия:

• Западная группа
• Верхне-Днепровская группа
• Верхне-Деснинская группа
• Курско-Орловская группа
• Восточная (Рязанская) 
группа

• Межзональные говоры типа 
А

• Межзональные говоры типа 
Б
• Тульская группа
• Елецкие говоры
• Оскольские говоры



Среднерусский говор
Среднерусский говор специфичен для Псковской, 
Тверской, Московской, Владимирской, Ивановской, 
Нижегородской областей.
• Западные среднерусские говоры

• Западные среднерусские окающие говоры
• Гдовская группа
• Новгородские говоры

• Западные среднерусские акающие говоры
• Псковская группа
• Селигеро-Торжковские говоры

• Восточные среднерусские говоры
• Восточные среднерусские окающие говоры

• Владимирско-Поволжская группа
• - Тверская подгруппа
• - Нижегородская подгруппа

• Восточные среднерусские акающие говоры
• Отдел А
• Отдел Б
• Отдел В
• Говоры Чухломского острова



Лингвистическая 
характеристика

Диалектные особенности северного наречия
• Полное оканье, различение {о} и {а} в безударных слогах и возможное 
употребление вместо {а} - {о}: к{о}ртошка, к{о}пуста.

• Стяжение гласных в окончаниях: молоденька девчушка, он бегат по лесу, 
красну ягоду беру.

• Произношение {и} между мягкими согласными в ударном и предударном 
слоге: зв{и}ри, б{и}рёста.

• Долкий {м:} вместо обычного {бм}: о{м:}анул, о{м:}енял.
• Совпадение дательного и творительного падежей: дал отдых своим ногам — с 
году побежал своим ногам.

• Употребление существительных мужского рода множественного числа, 
обозначающих степени родства, с суффиксом –овj-, –евj-: кумовья, зятевья.

• Согласуемые постпозитивные частицы: сарай-от, во дворе-та.
• Распространение диалектизмов, например: ухват — приспособление для 
доставания горячих горшков из печи, дитятко — маленький ребёнок, кринка — 
специальная посуда для молока, «баской» — красивый, губы — грибы, 
евонный — его, чё — что, вёдро — хорошая погода и другие.



                                                    Диалектные особенности южного наречия
• Различные типы аканья и яканья: м{а}л{а}ко, к{а}
рова, {б’а}гу, б{р’а}вно, {н’а}су.

• Вместо обычного {г} фрикативный звук {γ} c 
чередующимся {х}: сапо{γ}и — сапо{х}, {γ}армонь, 
заша{γ}ал.

• Вместо обычного пшеница произносят со вставным гласным: п{а}шеница.
• Существительные женского рода 1-го склонения имеют окончание -е в 
родительном падеже единственного числа: у сестре.

• Окончания –ы (-и) у существительных среднего рода именительного 
падежа множественного падежа: стёклы.

• Совпадение окончаний личных и возвратных местоимений в 
родительном и винительном падеже и в дательном и предложном 
падеже: у мене — мене, у тебе — тобе, у себе — собе.

• Мягкое конечное {т’} в окончаниях глаголов: он веде{т’}, она несё{т’}.
• Одинаковые буквы в глаголах 3 лица множественного числа 1 и 2 
спряжения: копают — ходют, пляшут — слышут.

• Особое склонение слова путь: путь — путя — путю — путём.
• Инфинитивы несть, плесть, итить (идить).
• Распространение диалектизмов, например: буряк — свёкла, цибуля — 
лук, гуторить — говорить, дежа — посуда для замешивания теста, дранки 
— картофельные оладьи, понёва — юбка и другие.



Северное наречие

Среднерусские 
говоры

 

Южное наречие 


