
Южнорусское наречие



Территория распространения



Классификация говоров 
южнорусского наречия

• западная группа (Тульская, Брянская, 
Калужская и Смоленская области) с 
балтским субстратом;

• восточная группа (Рязанская, 
Тамбовская, Липецкая, Воронежская, 
Пензенская и Саратовская области (с 
финно-угорским (преимущественно, 
мордовским) субстратом);



∙ - южная группа (Орловская, Курская, 
Белгородская, Ростовская области, 
Краснодарский и Ставропольский края, 
а также южная часть Воронежской 
области) с иранским субстратом и 
тюркским суперстратом. Является 
самой крупной как по территории, так и 
по количеству говорящих



Особенности говоров южнорусского 
наречия

∙ Аканье — неразличение безударных /о/ 
и /а/ В ПЕРВОМ ПРЕДУДАРНОМ слоге 
В западной и центральной группах 
аканье диссимилятивное 
(расподобление ударного и 
предударного гласных): травинкой — 
травой — тръва; вадичка — вадой — 
въда. 



Принцип диссимиляции заключается в 
том, что перед ударным гласным 
нижнего подъёма не может быть 
гласного того же подъёма: перед 
гласным верхнего подъёма 
произносится гласный нижнего подъёма 
[а], перед гласным нижнего подъёма 
произносится гласный среднего 
подъёма [ъ: caвы, саву, травы, траву — 
съва, тръва.



• В восточной группе аканье 
недиссимилятивное (СИЛЬНОЕ): 
вада, трава, мълако, сърафан.



• Яканье — произношение /а/ на месте 
гласных /э/, /о/ и /а/ в первом 
предударном слоге после мягких 
согласных 
– В западной и центральной группах яканье 

диссимилятивное: пято́к — пита́к, сяло́ — 
сила́, стя́ной — стина́.

– В восточной — умеренное 
недиссимилятивное: пято́к — пити́, сяло́ 
— в силе́, стяна́ — стине́.



∙ Иканье — произношение /и/ на месте 
гласных /э/, /о/ и /а/ в первом 
предударном слоге после мягких 
согласных в части говоров: пито́к, сила́, 
стина́.



В ЗАУДАРНЫХ И ВТОРОМ (И ДАЛЕЕ) 
ПРЕДУДАРНОМ слогах

∙ Иканье — в большинстве говоров 
произношение /и/ на месте безударных 
/э/, /о/ и /а/ после мягких согласных 
вместо принятого литературного 
редуцированного /ь/: вы́нис, вы́тину, 
по́иса, вы́види, о́зиро, за́иц, ме́сиц и т.д.



∙ Ыканье — в некоторых говорах 
произношение /ы/ на месте безударных 
/о/, /а/ после твёрдых согласных: ко́лыс, 
хо́лыд, мылако́, стыраны́.



∙ Аканье — в части говоров 
произношение /а/ на месте безударных 
/о/, /а/ или /ы/ после твёрдых согласных 
вместо принятого литературного 
редуцированного /ъ/ или /ы/: ко́лас, 
хо́лад, малако́, стараны́, вы́мал, вы́Шал.



• фрикативное образование фонемы г и 
произношение её как [ɣ], а в конце 
слова и перед глухой согласной как [х];

• билабиальный характер «в»: 
произношение на месте /в/ губно-губных 
/ў/, /w/, /ув/, или гласного /у/ в западной 
и центральной группе: праўда, оўса, 
уремя, усех, домоў, столоў, ув армию, 
ува сне,



Морфология 

• сохранение интервокального j (делает);
• мягкий «ть» в формах третьего лица ед. и мн. 

ч. глаголов (он носить, они носять);
• наличие форм без -ть у глаголов 3 л. ед. и 

мн. числа: он сиди, они сидя
• Окончание глаголов 2 спр. 3 л. мн. числа по 1 

спряжению -ють вместо -ят: видють, 
просють, носють, любють, парють и др.



• Окончание глаголов 2 л. ед. ч. -тя 
вместо -те: вы несётя, вы любитя; 

• формы родительного и винительного 
падежей личных и возвратного 
местоимений «мене», «тебе», «себе»;

• наличие изменяемых в роде и числе 
форм притяжательных местоимений 
«евонный», «еённый», «ихний» и т.п.;


