
Диалекты 
русского языка



Диалекты русского языка — 
территориальные 
разновидности русского языка, 
объединяемые в традициях 
русской диалектологии в две 
основные крупные диалектные 
величины — наречия, между 
которыми расположена область 
переходных говоров 
(среднерусские говоры). 
Наречия и переходные говоры 
включают в свой состав группы 
говоров (реже выделяются 
подгруппы говоров). В качестве 
величин второго, 
дополнительного диалектного 
членения территории 
распространения русского 
языка в целом, играющего 
вспомогательную роль, 
выделяются диалектные зоны.



Говоры раннего и позднего формирования

       В диалектологии различают территорию исконного 
великорусского заселения (великорусская область 
распространения русского языка на XV век), не 
включающую Поволжье, Урал, Сибирь, Северный 
Кавказ, с одной стороны, и область более позднего 
русского заселения, с другой стороны. В пределах 
территории исконного заселения ещё в XV веке 
сложились две большие группировки говоров: 
северное наречие и южное наречие, — характеризуемые 
рядом чётких изоглосс, а также промежуточные 
среднерусские говоры. Для территории позднего 
формирования (азиатская часть РФ, Поволжье, Кавказ) 
характерно отсутствие чёткого деления диалектных зон, 
пестрота небольших ареалов, восходящих к речи 
переселенцев из разных регионов, а также черты, 
отражающие смешение разных диалектов.



Области распространения наречий и 
среднерусских говоров

Территория 
среднерусских 
говоров — Псковская, 
Тверская, Московская, 
Владимирская, 
Ивановская, 
Нижегородская области. 
Севернее этого пояса — 
зона северного наречия, 
южнее — 
соответственно, южного.



Классификация русских 
диалектов     В пределах двух основных диалектных единиц 

(наречий) и переходных среднерусских говоров на 
территории первичного формирования выделяются 
следующие группы и подгруппы говоров:

•северное наречие: ладого-тихвинская, вологодская, 
костромская;

•среднерусские говоры: гдовская, псковская, 
владимирско-поволжская;

•южное наречие: западная, верхне-днепровская, 
верхне-деснинская, курско-орловская, рязанская.

     Среднерусские говоры, прежде всего 
московские, легли в основу литературного 
русского языка.



Современное положение
     Степень диалектных различий не препятствует 
взаимопониманию носителей русских говоров. Широкое 
развитие образования и СМИ, масштабная миграция 
населения в XX веке способствовали резкому сокращению 
носителей традиционных говоров; сейчас это в основном 
сельские жители старшего поколения. В речи городского 
населения различных регионов России имеются 
незначительные отличия, главным образом лексического, 
отчасти также фонетического характера, иногда 
опосредованно (через просторечие) связанные с 
традиционными говорами данного региона. Русские 
диалекты не имеют письменной формы, их использование 
в отличие от многофункционального литературного языка 
ограничено рамками бытового общения.



      Элементы диалектной речи (диалектизмы) встречаются в 
произведениях классической и современной литературы у 
многих русских писателей], они используются для 
характеристики персонажй, создания местного колорита и 
других целей. Наличие диалектизмов характерно для 
творчества В. И. Белова, В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, 
М. А. Шолохова, П. П. Бажова, Б. В. Шергина и других русских 
писателей. Разнообразие русских говоров отражено в 
многочисленных произведениях русского фольклора. Фольклор 
используется в современном искусстве: фольклорные записи 
на русских диалектах лежат в основе творчества группы «Иван-
Купала».



     Северный, московский и украинский диалекты 
были впервые выделены в составе русского языка 
ещё в XVIII веке М. В. Ломоносовым в его «Российской 
грамматике», но массовый интерес к русским 
говорам среди учёных появился только с середины 
XIX века. К этому периоду относят начало 
формирования русской диалектологии, первые шаги 
которой связаны с именами А. Х. Востокова, 
И. И. Срезневского, В. И. Даля и других. Среди 
предложенных в то время вариантов членения 
русского языка (концепции Н. И. Надеждина, 
М. А. Максимовича и др.) наиболее известен вариант 
В. И. Даля, в котором он выделил основные наречия 
(северное и восточное окающие и западное и южное 
акающие), а также смешанные: сибирское, 
новороссийское и донское.

История изучения русских 
диалектов



     Дальнейшее развитие русской диалектологии конца 
XIX — начала XX веков связывается прежде всего с 
деятельностью таких учёных, как А. А. Потебня, 
А. И. Соболевский, А. А. Шахматов, Н. Н. Дурново. 
Результатом многолетней работы Московской 
диалектологической комиссии, созданной при содействии 
А. А. Шахматова в 1903 году, стала диалектологическая 
карта русского языка, составленная в 1914 и 
опубликованная в 1915 году. На этой карте были показаны 
территории распространения северновеликорусского, 
южновеликорусского, белорусского и малорусского 
наречий. Большинство лингвистов XIX — начала XX веков, 
опираясь на «господствовавшие до 1917 г. этнологические 
воззрения, которые были радикально пересмотрены в 
послереволюционную эпоху» к крупным группам диалектов 
(наречиям) русского языка относили малорусское 
(малороссийское) наречие и белорусское наречие (сейчас 
выделяемые как украинский и белорусский языки). 



      Общий уровень развития диалектологии начала XX века, 
неравномерность и недостаточность данных, собранных, 
как правило, неспециалистами, осложнили работу над 
картой, но в целом её авторы (Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов 
и Д. Н. Ушаков) верно наметили состав и расположение 
диалектных величин: наречий и групп говоров, верно 
выбрали опорные черты для выделения диалектных 
единиц и обосновали особое положение среднерусских 
говоров в диалектном членении русского языка.



     1920—1930-е годы в русской диалектологии отмечены 
работами Е. Ф. Карского, Н. М. Каринского, 
А. М. Селищева, В. И. Чернышёва, И. Г. Голанова, 
А. Н. Гвоздева, П. С. Кузнецова, Б. А. Ларина. 
Послевоенное время связывается прежде всего с 
развитием теории лингвистической географии, работой по 
сбору материала для составления диалектологического 
атласа русского языка в 1945 — 1965 годах (было 
обследовано около 5 тысяч населенных пунктов по 
специальной «Программе собираний сведений для 
составления Диалектологического атласа русского 
языка»), составлением К. Ф. Захаровой и В. Г. Орловой на 
основе анализа полученных данных новой 
диалектологической карты русского языка. Этот период 
развития русской диалектологии связан с работами 
Р. И. Аванесова и других советских лингвистов. Наряду с 
теоретическими работами по русской диалектологии, 
лингвистами был собран обширный лексический материал 
и изданы словари большого числа русских диалектов.


