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Что ни село ,то говор
             

«Ты, зятёк, абмачку 
будешь?» 

Тёща 
угощает зятя



Где эта задорога, 
и  что значит 
сковородник?

Местные жители 
привыкли употреблять 
свои словечки в 
повседневной речи, чем 
могут здорово удивить 
приезжего, который 
уверен, что говорит с 
ними на том же языке.

Русская печь



Заселение 
Сибири

Дело в том, что территория на 
которой живут люди, говорящие 
по-русски, очень велика. Несмотря 
на то, что информационные и 
транспортные средства позволяют 
сокращать расстояние, есть 
различные области, которые 
сильно удалены от центра: Сибирь, 
Дальний Восток... Они по-разному 
заселялись. На этих территориях 
разные условия социального, 
культурного, природного и 
бытового характера.

Переселенцы



Исторический 
документ из 
музейной комнаты

Этот документ доказывает, что 
деревня официально была 
зарегистрирована в 1882 году.
 Её основателем стал Иосиф 
Фёдорович Брусенцев. 
Первые поселенцы были из 
Воронежской, Курской, 
Тамбовской, Новгородской, 
Самарской губерний.
Из него мы узнаём, что в числе 
первых поселенцев были 
Брусенцевы,Ефановы,
Нестеровы,Селютины,Ващевы,
Рощюпкины,Дергилёвы,
Резинкины,Ивановы, 
Пахомовы, Хорохордины, 
Воротынцевы, Иванниковы,
Постниковы, Меденцевы и др.

Ценный 
документ



Говоры сегодня, 
как синяя птица.

«Говоры сейчас, как синяя птица, ее 
надо успеть поймать; носители 
диалекта уходят, диалекты 
разрушаются под влиянием 
литературного языка – сравните 
деревню начала и даже середины XX 
века и деревню сегодняшнюю. В 
последние десятилетия местные 
говоры всё больше уступают место 
литературному русскому языку»
Л. И.Шелепова -доктор философских 
наук, профессор АГУ, соавтор
 « Словаря  русских говоров Алтая»

Л.И.Шелепова



Нужно успеть 
записать 
диалектные слова

Влияние литературного 
русского языка на говоры 
распространяется через 
средства массовой 
информации и образование.
 Уходят  вместе с людьми 
старшего поколения слова, 
которые обозначали старинные 
предметы быта, народные 
обычаи и сельские обряды 

Предметы 
старинного быта



Цель моей исследовательской 
работы:
 проследить связь диалектизмов села 
Брусенцево с переселением народов 
из Европейской России в Сибирь.



Задачи:
 
⚫ 1. Изучить диалектные слова  родного села.
⚫  2.Составить словарь диалектов ,характерных для 

данной   местности.
⚫  3. Используя теоретический и практический материал, 

найти аналогии между диалектом села Брусенцево 
Усть-Пристанского района и диалектом некоторых 
областей Центральной России .



Гипотеза
 
⚫ Так как первые поселенцы села 

Брусенцево  Усть -Пристанского 
района -выходцы из  Европейской 
России  Воронежской, Курской, 
Тамбовской, Новгородской 
Самарской губерний, то это должно 
найти отражение в диалектах 
местных жителей. 



Методы исследования:

эмпирические методы – наблюдение 
и сравнение.

 теоретические методы – анализ и 
синтез



Мои родители 
приехали из 
«Россеи»

Из беседы с Темниковой 
Любовью Николаевной 
стало известно, что её 
бабушка, Ващева 
Просковья Тимофеевна 
–на фото(в девичестве 
Селютина)1890 года 
рождения, вспоминала, 
что её родители 
(Селютины  Тимофей и 
Федора) переехали из 
«Россеи».

Ващева П.Т



Сходство речи односельчан с 
южным говором

⚫ фонетическое  явление   «аканье»,  то  
есть  мы  произносим  «ВАДА», 
«АБЛАКА», «АНА».

⚫ своеобразно  произносят  глаголы
⚫ ( « ПЕКЁТ», «ЖГЁТ»,) и слова,  

указывающие  направление « КУДЫ», 
«ТУДЫ», «СЮДЫ», «ТАМА». 



Три группы 
говоров:
На данной карте 
хорошо видно, 
что  в 
Воронежской, 
Курской и 
Тамбовской 
областях 
преобладает 
южное наречие с 
его характерными 
особенностями



Говорят как у насВоронежская Курская Тамбовская
Куга Лыва Голик
Гвазда-угваздаться Гомонок Анчутка
Чакан Курёнок Гожий
Пьянюшка Квасоль Коврижка
Запулить Рогач Лизун
Щерба Щериться
Чухаться Тулуп

Саламата
Чапельник-чапля
Бадик
Кочетки
Валёк
Закут
Брухать



Выводы:

⚫ Моя гипотеза нашла подтверждение.
⚫  Я уверена в том, что предки жителей нашего 

села говорили на южнорусском наречии. 
⚫ Особенности характерные для этого наречия 

прослеживаются в речи моих односельчан. 
⚫ Больше всего удалось найти сходных 

диалектных слов и выражений с жителями  
Тамбовской области.



А.Яшин «Родные слова»:

Нас к этим словам привадила мать,
Милы они с самого детства,
И я ничего не хочу уступать
Из вверенного наследства.
Но как отстоять его,
Не растерять,
И есть ли такие средства?



Спасибо за внимание!


